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I

В нашей умственной жизни резко выделяется от остальной 
массы то направление, в котором заключается наша действитель
ная сила и на которое со всех сторон сыпятся самые ожесточенные 
и самые смешные нападения. Это направление поддерживается 
очень малочисленною группою людей, на которую однако, несмотря 
на ее малочисленность, все молодое смотрит с полным сочув
ствием, а все дряхлеющее с самым комическим недоверием. Эта 
группа понемногу расширяется, обогащаясь молодыми деяте
лями; влияние этой группы на свежую часть общества уже теперь 
перевешивает собою все усилия публицистов, ученых и других 
литераторов, подверженных в большей или меньшей степени 
острым или хроническим страданиям светобоязни; 1 в очень 
близком будущем общественное мнение будет совершенно на сто
роне этих людей, которых остальные двигатели русского про
гресса постоянно стараются очернить разными обвинениями и 
заклеймить разными ругательными именами. Их обвиняли в не
вежестве, в деспотизме мысли, в глумлении над наукою, в жела
нии взорвать на воздух все русское общество вместе с русскою 
почвою; их называли свистунами, нигилистами, мальчишками; 
для них придумано слово «свистопляска», они причислены к «ли
тературному казачеству», и им же приписаны сооружение «бомбы 
отрицания» и «калмыцкие набеги на науку». 2 Об них постоянно 
болеют душою все медоточивые деятели петербургской и москов
ской прессы; их то распекают, то упрашивают, то подымают на 
смех, то отрекаются от них, то увещевают; но ко всем этим изъявле
ниям участия они остаются глубоко равнодушны. Худы ли, хо
роши ли их убеждения, но они у них есть, и они ими дорожат; 
когда можно, они проводят их в общество; когда нельзя — они 
молчат; но лавировать и менять флаги они не хотят, да и не 
умеют. Доля их кажется большинству незавидной, но они не могли
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бы по натуре своей переменить ее. Из них вышли люди, которым 
досталась слава геройских страданий, гонений неутомимой, не
насытной ненависти. Другим встречались лишь тысячи мелких 
врагов, и в борьбе с препятствиями недостойными, презираемыми 
проходила их деятельность, которая видела вдали для себя более 
широкое поприще и была достойна его. Это тяжело, но им много 
помогает переносить все невзгоды то обстоятельство, что они 
уверены в себе и любят живою, сознательною любовью свои идеалы. 
Их не удивляют и тем более не раздражают комедии с переодева
ниями, разыгрываемые нашими публицистами; в глубину отече
ственной учености они не верят; красотою отечественной белле
тристики не восхищаются; к одним проявлениям нашей умственной 
жизни они равнодушны; к другим относятся с самым спокойным, 
глубоко сознательным и совершенно беспощадным презрением. 
Да и может ли быть иначе, когда в литературе, как и в обществе, 
целая пропасть отделяет их от официозных и патентованных 
наставников массы? В литературе они стоят совершенно в стороне 
от остальной толпы и не чувствуют ни надобности, ни желания 
приблизиться к ней или сойтись с ее искусственными пред
ставителями на чем бы то ни было. В обществе они не боятся 
своего нынешнего одиночества. Они знают, что истина с ними, 
они знают, что им следует покойною и твердою поступью идти 
вперед по избранному пути и что рано или поздно за ними пойдут 
все. Эти люди фанатики, но их фанатизирует трезвая мысль, и их 
увлекает в неизвестную даль будущего очень определенное и зем
ное стремление доставить всем людям вообще возможно большую 
долю простого житейского счастья.

По мнению Молчалиных и Полониев 3 журналистики и об
щества, это очень глупые и дурные люди, и к наиболее глупым и 
дурным из этих отверженных людей давно уже единогласно при
числен ими автор романа «Что делать?». Но из всего, написанного 
им, всего хуже и всего глупее объявлен именно этот роман.

И действительно немудрено, что таков был общий голос всех 
критиков. Никогда еще то направление, о котором я упомянул 
вначале, не заявляло себя на русской почве так решительно и 
прямо, никогда еще не представлялось оно взорам всех ненавидя
щих его так рельефно, так наглядно и ясно. Поэтому всех, кого 
кормит и греет рутина, роман г. Чернышевского приводит в неопи
санную ярость. Они видят в нем и глумление над искусством, и 
неуважение к публике, и безнравственность, и цинизм, и, по
жалуй, даже зародыши всяких преступлений. И, конечно, они 
правы: роман глумится над их эстетикой, разрушает их нрав
ственность, показывает лживость их целомудрия, не скрывает 
своего презрения к своим судьям. Но все это не составляет и сотой 
доли прегрешений романа; главное в том, что он мог сделаться 
знаменем ненавистного им направления, указать ему ближайшие 
цели и вокруг них и для них собрать все живое и молодое,
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С своей точки зрения наставники наши были правы; но я слиш
ком уважаю своих читателей и слишком, уважаю самого себя, 
чтобы доказывать им, как бесконечно позорно для них это обстоя
тельство и как глубоко уронил их роман «Что делать?» тою нена
вистью и яростью, которые поднялись против него. Читатели мои, 
разумеется, очень хорошо понимают, что в романе этом нет ни
чего ужасного. В нем, напротив того, чувствуется везде присут
ствие самой горячей любви к человеку; в нем собраны и подверг
нуты анализу пробивающиеся проблески новых и лучших стрем
лений; в нем автор смотрит вдаль с тою сознательною полнотою 
страстной надежды, которой нет у наших публицистов, романи
стов и всех прочих, как они еще там называются, наставников 
общества. Оставаясь верным всем особенностям своего критиче
ского таланта и проводя в свой роман все свои теоретические 
убеждения, г. Чернышевский создал произведение в высшей 
степени оригинальное и чрезвычайно замечательное. Достоинства 
и недостатки этого романа принадлежат ему одному; на остальные 
русские романы он похож только внешнею своею формою: он 
похож на них тем, что сюжет его очень прост и что в нем мало 
действующих лиц. На этом и оканчивается всякое сходство. Ро
ман «Что делать?» не принадлежит к числу сырых продуктов на
шей умственной жизни. Он создан работою сильного ума; на нем 
лежит печать глубокой мысли. Умея вглядываться в явления 
жизни, автор умеет обобщать и осмысливать их. Его неотразимая 
логика прямым путем ведет его от отдельных явлений к высшим 
теоретическим комбинациям, которые приводят в отчаяние жал
ких рутинеров, отвечающих жалкими словами на всякую новую 
и сильную мысль.

Все симпатии автора лежат безусловно на стороне будущего; 
симпатии эти отдаются безраздельно тем задаткам будущего, кото
рые замечаются уже в настоящем. Эти задатки зарыты до сих пор 
под грудою общественных обломков прошедшего, а к прошедшему 
автор, конечно, относится совершенно отрицательно. Как мысли
тель, он понимает и, следовательно, прощает все его уклонения 
от разумности, но, как деятель, как защитник идеи, стремящейся 
войти в жизнь, он борется со всяким безобразием и преследует 
ирониею и сарказмом все, что бременит землю и коптит небо.

II

В начале пятидесятых годов живет в Петербурге мелкий чинов
ник Розальский. Жена этого чиновника, Марья Алексеевна, 
хочет выдать свою дочь, Веру Павловну, за богатого и глупого 
жениха, а Вера Павловна, напротив того, тайком от родителей 
выходит замуж за медицинского студента Лопухова, который, 
чтобы жениться, оставляет академию за несколько недель
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до окончания курса.Живут Лопуховы четыре года мирно и счастли
во, но Вера Павловна влюбляется в друга своего мужа, медика Кир
санова, который также чувствует к ней сильную любовь. Чтобы 
не мешать их счастью, Лопухов официально застреливается, 
а на самом деле уезжает из России и проводит несколько лет 
в Америке. Потом он возвращается в Петербург под именем амери
канского гражданина Чарльза Бьюмонта, женится на очень хо
рошей молодой девушке и сходится самым дружеским образом 
с Кирсановым и его женою, Верою Павловною, которые, конечно, 
давно знали настоящее значение его самоубийства. Вот весь сю
жет романа «Что делать?», и ничего не было бы в нем особенного, 
если бы не действовали в нем новые люди, те самые люди, которые 
кажутся проницательному читателю очень страшными, очень 
гнусными и очень безнравственными. «Проницательный чита
тель», над которым очень часто и очень сурово потешается г. Чер
нышевский, не имеет ничего общего с тем простым и бесхитрост
ным читателем, которого любит и уважает каждый пишущий че
ловек. Простой читатель берет книгу в руки для того, чтобы 
приятно провести время, или для того, чтобы чему-нибудь на
учиться, а проницательный — для того, чтобы покуражиться над 
автором и произвести его идеям инспекторский смотр. Простой 
читатель, встретивший новую .мысль, может не согласиться с нею, 
но может и согласиться. Проницательный читатель всякую новую 
идею считает за дерзость, потому что эта идея не принадлежит ему 
и не входит в тот замкнутый круг воззрений, который, по его 
мнению, составляет единственное вместилище всякой истины. 
У простого читателя есть предрассудки самого скромного свой
ства, вроде того, например, что понедельник — тяжелый день 
или что не следует тринадцати человекам садиться за стол. Эти 
предрассудки происходят от умственного неряшества; они не 
могут считаться неизлечимыми и большею частью не мешают про
стому читателю выслушивать без злобы мнения умных и развитых 
людей. Предрассудки проницательного читателя отличаются, 
напротив того, книжным характером и теоретическим направле
нием. Он все знает, все предугадывает, обо всем судит готовыми 
афоризмами и всех остальных людей считает глупее себя. Мысль 
его протоптала себе известные дорожки и только по этим дорож
кам и двигается. Паншин (в «Дворянском гнезде») и Курнатов- 
ский (в «Накануне») могут считаться превосходными представи
телями этого типа. В жизни действительной проницательные чи
татели всего чаще попадаются между теми людьми, для которых 
умственный труд составляет профессию. Всякая посредствен
ность, пошедшая по этому пути, неминуемо превращается в- про
ницательного читателя. Весь запас мыслей, сидевших в голове 
посредственности, очень быстро вытряхивается наружу, и тогда 
приходится повторяться, фразерствовать, переливать из пустого 
в порожнее, глупеть от этого приятного занятия и вследствие
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всего этого проникаться глубочайшею ненавистью ко всему, что 
размышляет самостоятельно. Большинство профессоров и жур
налистов всех наций принадлежат к скучнейшему разряду про
ницательных читателей. Все эти господа могли бы быть очень 
милыми, простыми и неглупыми людьми, но их изуродовало ре
месло, точно так же как ремесло уродует портных, сапожников, 
гранильщиков. Они натерли себе на мозгу мозоли, и мозоли эти 
дают себя знать во всех суждениях и поступках проницательных 
читателей. Проницательный читатель скрежещет зубами, когда 
говорят о новых людях, а простому читателю скрежетать по этому 
случаю нет никакой надобности. Простой читатель улыбается 
добродушною улыбкою и говорит преспокойно: «Ну, посмотрим, 
посмотрим, какие это новые люди?» — А вот и посмотри.

Над существованием новых людей прежде всех задумался в на
шей беллетристике Тургенев. Инсаров был неудачною попыткою 
в этом направлении; Базаров явился очень ярким представителем 
нового типа; но у Тургенева, очевидно, не хватило материалов для 
того, чтобы полнее обрисовать своего героя с разных сторон. 
Кроме того, Тургенев, по своим летам и по некоторым свойствам 
своего личного характера, не мог вполне сочувствовать новому 
типу; в его последний роман вкрались фальшивые ноты, которые 
вызвали со стороны «Современника» строгую и несправедливую 
рецензию г. Антоновича. 4 Эта рецензия была ошибкою, и лучшим 
ее опровержением является роман г. Чернышевского, в котором 
все новые люди принадлежат к базаровскому типу, хотя все они 
обрисованы гораздо отчетливее и объяснены гораздо подробнее, 
чем обрисован и объяснен герой последнего тургеневского романа. 
Тургенев — чужой в отношении к людям нового типа; он мог 
наблюдать их только издали и отмечать только те стороны, кото
рые обнаруживают эти люди, приходя в столкновение с людьми 
совершенно другого закала. Базаров является один в таком кругу, 
который вовсе не соответствует его умственным потребностям; 
Базарову некого любить и уважать, и потому всякому читателю, 
а «проницательному» в особенности, может показаться, что Ба
заров неспособен любить и уважать. Это последнее мнение состав
ляет совершенную нелепость; нет того человека, у которого не 
было бы способности и потребности любить и уважать подобных 
себе людей; ничто не дает нам права думать, чтобы Тургенев за
хотел взвести на своего героя такую пустую небылицу; он просто 
не знал, как держат себя Базаровы с другими Базаровыми; не 
знал, как проявляются у таких людей чувства серьезной любви и 
сознательного уважения; он чувствует небывалость этого типа и 
недоумевает перед ним, да так и останавливается на этом недоуме
нии все-таки потому, что не хватает материалов. Если бы г. Чер
нышевскому пришлось изображать новых людей, поставленных 
в положение Базарова, то есть окруженных всяким старьем и 
тряпьем, то его Лопухов, Кирсанов, Рахметов стали бы держать
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себя почти совершенно так, как держит себя Базаров. Но г. Чер
нышевскому нет никакой надобности поступать таким образом. 
Он знает не только то, как думают и рассуждают новые люди (это 
знает и Тургенев — по журнальным статьям, писанным новыми 
людьми), но и то, как они чувствуют, как любят и уважают друг 
друга, как устроивают свою семейную и вседневную жизнь и 
как горячо стремятся к тому времени и к тому порядку вещей, 
при которых можно было бы любить всех людей и доверчиво 
протягивать руку каждому. После этого нетрудно понять, 
почему Тургенев принужден был в своем Базарове остано
виться на одной суровой стороне отрицания и почему, на
против того, под рукою г. Чернышевского новый тип вырос и 
выяснился до той определенности и красоты, до которой он 
возвышается в великолепных фигурах Лопухова, Кирсанова и 
Рахметова.

Новые люди считают труд абсолютно необходимым условием 
человеческой жизни, и этот взгляд на труд составляет чуть ли не 
самое существенное различие между старыми и новыми людьми. 
Повидимому, тут нет ничего особенного. Кто же отказывает 
труду в уважении? Кто же не признает его важности и необходи
мости? Лорд-канцлер Великобритании, сидящий на шерстяном 
мешке 5 и получающий за это сидение по нескольку десятков ты
сяч фунтов стерлингов в год, твердо убежден в том, что он берет 
плату за труд и что он с полным основанием может сказать фабрич
ному работнику: Му dear, * мы с тобой трудимся на пользу об
щества, а труд — святое дело. И лорд-канцлер это скажет, и 
граф Дерби это скажет, потому что он тоже доставляет себе труд 
класть в карман поземельную ренту, а между тем какие же они 
новые люди? Они джентльмены очень старые и очень почтенные. 
Новые люди отдают полную справедливость тому и другому их 
качеству, но сами никогда не согласятся уважать труд так, как 
уважают его лорд-канцлер и граф Дерби; сами они никогда не 
согласятся заработывать так много, сидя на шерстяном мешке 
или на бархатной скамейке палаты пэров. Сами они не хотят пи
тать издали платоническую нежность к труду. Для них труд дей
ствительно необходим, более необходим, чем наслаждение; для 
них труд и наслаждение сливаются в одно общее понятие, назы
вающееся удовлетворением потребностей организма. Им необхо
дима пища для утоления голода, им необходим сон для восстанов
ления сил, и им точно так же необходим труд для сохранения, под
крепления и развивания этих сил, заключающихся в мускулах и 
в нервах. Без наслаждения они могут обходиться очень долго; 
без труда для них немыслима жизнь. Отказаться от труда они 
могут только в том случае, когда их разобьет паралич, 
или когда их посадят в клетку, или вообще когда они тем или

* Мой дорогой (англ.). — Ред.

12



другим путем потеряют возможность распоряжаться своими 
силами.

Размышляя часто и серьезно о том, что делается кругом, но
вые люди с разных сторон и разными путями приходят к тому ка
питальному заключению, что все зло, существующее в человече
ских обществах, происходит от двух причин: от бедности и от 
праздности; а эти две причины берут свое начало из одного об
щего источника, который может быть назван хаотическим состоя
нием труда. Труд и вознаграждение находятся теперь между собою 
в обратном отношении: чем больше труда, тем меньше вознагра
ждения; чем меньше труда, тем больше вознаграждения. От 
этого на одном конце лестницы сидит праздность, а на другом 
бедность. И та и другая порождает свой ряд общественных зол. 
От праздности происходит умственная и физическая дряблость, 
стремление создавать себе искусственные интересы и увлекаться 
ими, потребность сильных ощущений, преувеличенная раздражи
тельность воображения, разврат от нечего делать, поползновения 
помыкать другими людьми, мелкие и крупные столкновения в се
мейной и общественной жизни, бесконечные раздоры равных с рав
ными, старших с младшими, младших с старшими, словом — весь 
бесконечный рой огорчений и страданий, которыми люди угощают 
друг друга без малейшей надобности и которых существование 
может быть объяснено только выразительною поговоркою: «с жиру 
собаки бесятся». От бедности идут страдания и материальные, 
и умственные, и нравственные, и какие угодно: тут и голод, и 
холод, и невежество, из которого хочется вырваться, и вынужден
ный разврат, против которого возмущается природа самых за
грубелых созданий, и горькое пьянство, которого стыдится сам 
пьяница, и вся ватага уголовных преступлений, которых нельзя 
было не совершить преступнику. На середине лестницы произведе
ния бедности встречаются с произведениями праздности; тут 
меньше дикости, чем внизу, и меньше дряблости, чем вверху, но 
больше грязи, чем где бы то ни было; тут приходится ежиться, 
потому что хочется барствовать; приходится жилить пятачок 
у кухарки или дворника, потому что надо ехать на гулянье; 
держать детей в холодной детской, потому что надо меблировать 
гостиную; есть испорченную говядину, потому что надо сшить 
шелковую мантилью. По всей лестнице сверху донизу господ
ствуют ненависть к труду и вечный антагонизм частных интере
сов. Немудрено, что труд производит при таких условиях мало 
продуктов; немудрено и то, что любовь к ближнему встречается 
только в назидательных книгах. Каждый рассуждает так или почти 
так: если, говорит, я прямо потяну с своего ближнего шубу, то меня 
за это не похвалят и посадят в полицию; но если я подведу под 
шубу кляузы и оттягаю ее тихим манером, то мне будет двойная вы
года: во-первых, не надо будет вырабатывать себе шубу, во-вторых, 
всякий будет считать меня за умного и обходительного человека.
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Не воем, однако, такое положение дел нравится; находятся от
дельные личности, которые говорят праздным людям: «Вам скучно 
потому, что вы ничего не делаете; а есть другие люди, которые 
страдают потому, что бедны. Подите разыскивайте этих людей, 
помогайте им, облегчайте их страдания, входите в их нужды, и 
вам будет не так скучно, и им не так тяжело жить на свете». 
Это говорят хорошие люди, но новые люди этим не удовлетво
ряются. «Филантропия, —: говорят новые цюди, — такая же пре
красная вещь, как тюрьма и всякие уголовные и исправительные 
наказания. В настоящее время мудрено обойтись без того и дру
гого, но настоящее время, подобно всем прошедшим временам, 
занимается только вечным заметанием и подчищанием тех гадо
стей, которые оно само вечно производит на свет. Когда гадость 
произведена, ее, конечно, следует замести и подчистить, но не 
мешает подумать и о том, как бы на будущее время прекратить 
такое невыгодное производство гадостей. Филантропия сама по 
себе оскорбительна для человеческого достоинства и заключает 
в себе глубокую несправедливость; она принуждает одного чело-, 
века зависеть в своем существовании и благосостоянии от произ
вольного добродушия другого такого же человека; она создает 
нищего и благотворителя и развращает и того и другого. Она 
не уничтожает ни бедности, ни праздности; опа не увеличивает 
ни на одну копейку продукты производительного труда. В древ
нем Риме под видом раздач дарового хлеба, а в новейших като
лических государствах южной Европы под видом раздач даровых 
порций супа у монастырских ворот эта милая филантропия раз
вратила вконец массы здоровой черни. Не богадельня, а мастер
ская может и должна обновить человечество. Здоровый человек, 
посаженный на необитаемый остров, может прокормить самого 
себя; силы человека увеличиваются в сотни и тысячи раз, когда 
он вступает в промышленную ассоциацию с другими людьми. 
Поэтому здоровый человек, живущий в цивилизованном обществе, 
может и должен собственным трудом прокормиться и одеться, при
обрести себе образование и воспитать своих детей. Тут собствен
ный труд не может быть заменен никаким другим ингреди
ентом. Труду нет простора, труд плохо оплачивается, труд 
порабощается, и от этих причин происходит все существую
щее зло.

Кто хочет бороться против зла, не для препровождения вре
мени, а для того, чтобы когда-нибудь действительно победить и 
искоренить его, тот должен работать над решением вопроса: как 
сделать труд производительным для работника и как уничтожить 
все неприятные и тяжелые стороны современного труда? Труд 
есть единственный источник богатства; богатство, добываемое 
трудом, есть единственное лекарство против страданий бедности 
и против пороков праздности. Стало быть, целесообразная орга
низация труда может и должна привести за собою счастие чело-
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всчества. Говорить, что такая организация невозможна,. значит 
подражать тем дряблым старикам, которые считают невозможным 
все, до чего не додумались их предшественники и современники. 
Складывать руки и вздыхать о несовершенствах всего земного, 
когда люди страдают от собственных глупостей, значит возводить 
эти глупости в законы природы и обнаруживать леность и робость 
мысли, недостойные человека свежего, честного и одаренного 
живым умом».

Так или почти так рассуждают о высоких материях новые 
люди; вглядевшись в эти рассуждения, каждый читатель, кроме 
«проницательного», увидит, что в них нет ничего ужасного и что 
в них, напротив того, много дельного. Искать обновления в труде 
во всяком случае гораздо рациональнее, чем видеть альфу и омегу 
человеческого благополучия в учреждении палаты депутатов или 
палаты пэров. Самая лучшая палата может только сберечь до
ходы страны, а хорошие мастерские могут удесятерить этот доход, 
удесятеряя, кроме того, сумму физических, умственных и нрав
ственных сил работников и приготовляя, таким образом, с каждым 
годом большее увеличение богатства, образованности и всеобщего 
благоденствия. Не глупо рассуждают новые люди, а всего лучше 
то, что не в рассуждениях о высоких материях проходит их время. 
Постоянно имея в виду общую задачу всего человечества, они 
между тем уже разрешили ее в приложении к своей частной жизни. 
Им труд приятен, и для них он производителен; нет ни одного 
нового человека, у которого не было бы его любимого труда, и 
этот труд для него не забава, а действительно цель и смысл всей 
жизни. Новый человек без своего любимого труда так же не мыс
лим, как не мыслим труд без него. Прежние люди заботились 
о своем положении в обществе и прежде всего старались соста
вить себе карьеру и состояние, хотя бы пути, ведущие к тому и 
другому, внушали им глубочайшее отвращение. Для нового чело
века необходимо прежде всего, чтобы труд был ему по душе и по 
силам. До тех пор пока он не найдет такого труда, он ищет его; 
нашел — и кончено дело: тогда он влюбляется в него, работает 
с увлечением страсти, наслаждается всеми радостями творчества 
и чувствует, что он на белом свете не лишний. И нет такого нового 
человека, который не нашел бы себе любимого дела, потому что 
вообще нет того здорового человека, который не был бы на что- 
нибудь способен. И когда все работники на земном шаре будут 
любить свое дело, тогда все будут новыми людьми, тогда не будет 
ни бедных, ни праздных, ни филантропов, тогда действительно 
потекут те «молочные реки в кисельных'берегах», которыми «про
ницательные читатели» так победоносно поражают негодных маль
чишек. — Это невозможно, — рычит один из проницательных. — 
Конечно, невозможно, но было время, когда и паровые машины 
были совершенно невозможны. Что было, то прошло, а чему 
быть, тому не миновать.
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Ill

Опираясь на свои любимый труд, выгодный для них самих и 
полезный для других, новые люди устроивают свою жизнь так, 
что их личные интересы ни в чем не противоречат действительным 
интересам общества. Это вовсе не трудно устроить. Стоит только 
полюбить полезный труд, и тогда все, что отвлекает от этого труда, 
будет казаться неприятною помехою: чем больше вы будете пре
даваться вашему любимому полезному труду, тем лучше это будет 
для вас и тем лучше это будет для других. Если ваш труд обеспе
чивает вас и доставляет вам высокие наслаждения, то вам нет 
надобности обирать других людей; ни прямо, ни косвенно, ни 
посредством воровства-мошенничества, ни посредством такой 
эксплуатации, которая не признана уголовным преступлением. 
Когда вы трудитесь, то ваши интересы совпадают с интересами 
всех остальных трудящихся людей; вы сами — работник, и все 
работники — ваши естественные друзья, а все эксплуататоры — 
ваши естественные враги, потому что они в то же время враги 
всему человечеству, в том числе и себе самим. Если бы все люди 
трудились, то все были бы богаты и счастливы; но если бы все люди 
эксплуатировали своих ближних, не трудясь совсем, тогда эксплуа
таторы поели бы друг друга в одну неделю, и род человеческий 
исчез бы с лица земли. Поэтому кто любит труд, тот, действуя 
в свою пользу, действует в пользу всего человечества; кто любит 
труд, тот сознательно любит самого себя, тот в самом себе любил 
бы всех остальных людей; если бы только не было на свете таких 
господ, которые невольно или умышленно мешают всякому по
лезному труду.

Новые люди трудятся и желают своему труду простора и раз
вития; в этом желании, составляющем глубочайшую потребность 
их организма, новые люди сходятся со всеми миллионами всех 
трудящихся людей земного шара, всех, кто сознательно или бес
сознательно молит бога и просит ближнего, чтобы не мешали ему 
трудиться и пользоваться плодами труда. Единство интересов 
порождает сочувствие, и новые люди горячо и сознательно со
чувствуют всем действительным потребностям всех людей. Каж
дая человеческая страсть есть признак силы, ищущей себе прило
жения; смотря по тому, как эта сила будет приложена к делу, 
данная страсть будет называться добродетелью или пороком и 
будет приносить людям пользу или вред, выгоду или убыток. 
Силы и страсти, приложенные к эксплуатации ближнего, должны 
умеряться какими-нибудь нравственными мотивами, потому что 
иначе они подведут человека Путем порока под уголовный суд; 
но силы и страсти, направленные на производительный труд, мо
гут безвредно расти и развиваться до каких угодно размеров. 
Люди, живущие эксплуатацией), должны остерегаться исключи
тельного эгоизма, потому что такой эгоизм лишает их всякого
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человеческого образа и превращает их в цивилизованных людо
едов, которые гораздо . отвратительнее людоедов-дикарей. Но 
люди новые, живущие трудом и чувствующие физиологическое 
отвращение .к самой гуманной и добродушной эксплуатации, 
могут без малейшей опасности быть.эгоистами до последней сте
пени. Эгоизм .эксплуататора идет вразрез с интересами всех 
остальных людей; обогатить себя — для эксплуататора значит 
отнять у-другого;; эксплуататор принужден любить себя в ущерб 
всему остальному миру; поэтому, если он добродушен и бого
боязлив, он старается любить себя умеренно, так, чтобы и себе 
было не обидно и другим не слишком больно, но такую умерен
ность выдержать очень трудно, и потому эксплуататор всегда пу
скает или слишком много эгоизма, так что начинает пожирать 
других, или слитком мало, так что сам становится жертвою чу
жого эгоистического аппетита. Так как на нашей прекрасной пла
нете господствует повальная эксплуатация и в семействе, и в об
ществе, и в международных отношениях, то у нас принято испу
скать вопли против эгоизма, называть эгоистами отъявленных 
негодяев и, наоборот, обвинять в безнравственности таких людей, 
которые находятся только не на своем месте. Новые люди дер
жатся вдали от всякой эксплуатации, без малейшего трепета и 
без всякого вреда для себя и для других погружаются в глубочай
шую пучину эгоизма и не принимают на себя ни одного пятна 
несправедливости, исключительно потому, что умеют найти свое 
место и пристраститься к своему делу.’

Если человек старого закала занимается медицинскою практи
кою, то его эгоизм выражается в том, что он старается сделать 
в день как можно больше визитов и приобрести как можно больше 
зелененьких и синеньких бумажек; он эксплуатирует своих па
циентов, выслушивает их невнимательно, прописывает рецепты 
наудачу, бывает у таких больных, которые вовсе не больны, и 
делает все это исключительно по привязанности своей к синеньким 
и зелененьким. Такой человек, конечно, должен иногда укрощать 
свой эгоизм и от времени до времени читать самому себе довольно 
убедительные нравоучения. Новый человек занимается медициною 
не иначе, как по страстному влечению; для него дорог каждый 
час, потому что каждый час посвящается любимому изучению; 
для него деньги составляют только средство, которым он под
держивает свою жизнь, чтобы иметь возможность отдавать эту 
жизнь труду. Перед постелью больного он является мыслителем, 
разрешающим научный вопрос. Ему хочется не обобрать пациента, 
а вылечить его, потому что вылечить — значит разрешить задачу; 
пациенту также хочется, чтобы его не обобрали, а вылечили; 
таким образом, интересы медика и интересы больного сливаются 
между собою, и эксплуатации не существует; доктор нового за
кала может самым бессовестным образом предаваться своему эгои
стическому влечению, и ему за это скажут спасибо и пациенты,
2 Писарев, т, IV 17



и их родственники, и общественное мнение всех сограждан.И этому 
доктору незачем пугать себя идеею долга, потому что между дол
гом и свободным влечением для него не существует различия. 
А все отчего? Все оттого, что найден любимый труд, оттого, что 
человек попал на свое место. Это условие необходимо. Без него 
очень трудно, а может быть, и совсем невозможно быть честным 
человеком вообще.

Мы видим таким образом, что в жизни новых людей не суще
ствует разногласия между влечением и нравственным долгом, 
между эгоизмом и человеколюбием; это очень важная особенность; 
это такая черта, которая позволяет им быть человеколюбивыми и 
честными по тому непосредственно сильному влечению природы, 
которое заставляет каждого человека заботиться о своем самосо
хранении и об удовлетворении физических потребностей своего 
организма. В их человеколюбии нет вынужденной искусствен
ности; в их честности нет щепетильной мелочности; их хорошие 
влечения просты и здоровы, сильны и прекрасны, как непосред
ственные произведения богатой природы; да и сами они, эти новые 
люди, не что иное, как первые проявления богатой человеческой 
природы, отмывшей от себя часть той грязи, которая накопилась 
на ней во время вековых исторических страданий. Если обще
ственное мнение не признает в этих людях простых, но честных 
представителей своей породы, если оно видит в них что-то особен
ное, что-то страшное и зловещее, то это значит только, что это 
так называемое общественное мнение потеряло всякое понятие 
о человеческом образе, забыло все его приметы, пугается при 
встрече с ним, как с чем-то незнакомым, и принимает за настоя
щих людей ту странную породу двуногих, которую Джонатан 
Свифт выводит в путешествии Гулливера под именем иагу (jahou) 
и которой глупость и злость так рельефно противополагаются 
уму и великодушию мыслящих и говорящих лошадей. Трудясь 
для самих себя, увлекаясь и наслаждаясь процессом труда, новые 
люди трудятся на пользу человечества, потому что каждый произ
водительный труд полезен для людей. Сначала новые люди при
носят пользу и делают добро бессознательно, но потом самый 
процесс приношения пользы и делания добра кладет начало нрав
ственной связи между тем, кто приносит и делает, и теми, кому 
приносится и для кого делается. Эта связь крепнет по мере того, 
как работник нового закала приносит больше пользы и делает 
больше добра. Это уже старая истина, что нам свойственно лю
бить тех, кому мы сделали или делаем добро, и эта старая истина 
на каждом шагу находит себе подтверждение. Гарибальди любит 
Италию сильнее, чем какой-нибудь другой итальянец, и наверное 
теперь старик Гарибальди, износивший свою жизнь в трудах и 
в изгнании, раненный при Аспромонте итальянскою пулею, 6 
любит свою Италию еще сильнее, чем мог любить ее лет тридцать 
тому назад пламенный юноша Гарибальди; тогда он любил в ней
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только родину; теперь он, кроме родины, любит в ней все свои 
подвиги, все свои страдания, всю блестящую вереницу своих чи
стых воспоминаний. Роберт Оуэн, «святой старик», как называет 
его Лопухов у г. Чернышевского, всю свою жизнь трудился для 
людей, и, конечно, под старость любовь, его к людям была еще 
шире, еще теплее и во всяком случае гораздо более обильна созна
тельным прощением, чем была та же любовь в первые дни его 
молодости. Для таких людей, как Оуэн и Гарибальди, не суще
ствует старческой дряхлости; такие люди будут новыми шодьми 
для всех веков и народов. Но явление, которое мы замечаем 
в их жизни, составляет общую принадлежность всех дея
телей или мыслителей, отдавших свои силы любимому и полез
ному труду. В этих деятелях и мыслителях растет и крепнет 
любовь к людям по мере того, как они втягиваются в свой 
труд и проникаются сознанием его полезности; они стано
вятся постоянно лучше и чище; они постоянно молодеют, 
вместо того чтобы дряхлеть и пошлеть; они процессом своего 
живого и разумного труда смывают с себя ту грязь, которою 
облепили их родители, которою обрызгала их школа и которую 
постоянно брызжет на них «тьма кромешная» окружающей 
жизни.

Люди прежнего времени были красивы и свежи в умственном 
отношении только тогда, когда были молоды; проходило лет де
сять, и вся эта красота и свежесть пропадала вместе с румянцем 
щек; являлась кропотливость и мелочность, копеечная расчет
ливость и куриная трусливость; петушок превращался в кап
луна, блестящий студент делался отъявленнейпшм филистером и 
«проницательнейшим» читателем. Все это было совершенно есте
ственно, потому что прежние молодые люди только ярились и 
горячились, только красноречиво болтали и красиво разнежива
лись; забава молодости должна была пройти вместе с молодостью, 
потому что она была забавою. Кто в молодости не связал себя проч
ными связями с великим и прекрасным делом или по крайней мере 
с простым, но честным и полезным трудом, тот может считать 
свою молодость бесследно потерянною, как бы весело она ни 
прошла и сколько бы приятных воспоминаний она ни оставила. 
Забирайте с собою чувства молодости, после не подымете, — гово
рит Гоголь,7 и правду он говорит. А как их заберешь с собою, если 
не вложишь их целиком в такое дело, на которое до последней 
минуты твоей жизни будет откликаться каждая фибра твоего 
существа. Кому удалось это сделать, о том нечего жалеть, если 
даже молодость его прошла в суровом труде, вдали от дорогих и 
близких людей, без наслаждений, без объятий любимой женщины, 
И дорогие люди, и наслаждения, и любимая женщина — все это, 
несомненно, очень хорошие вещи, но сам человек для самого себя 
дороже всего на свете. Если ценою труда и лишений, ценою по
траченной молодости, ценою потерянной любви он купил себе 
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право глубоко и сознательно уважать самого себя, право унести 
с собою на край света и удержать за собою во всех испытаниях 
неизменную молодость и свежесть ума и чувства, то нельзя ска
зать, что он заплатил слишком дорого. Он отдал кусок жизни, 
чтобы по-человечески прожить всю жизнь, он лишился двух-трех 
радостей, но взамен их получил высшее наслаждение, которое 
служит украшением для жизни и поддержкою в минуту агонии' он 
получил право знать себе настоящую цену и видеть, что цена эта 
не мала.

Вот эгоизм новых людей, и этому эгоизму нет границ; ему они 
действительно приносят в жертву всех и все. Любят они себя до 
страсти, уважают до благоговения; но так как они даже в отно
шении к самим себе не могут быть слепыми и снисходительными, 
то им приходится держать ухо востро, чтобы удерживать за собою 
во всякую данную минуту свою любовь и свое уважение. Еще 
больше, чем своею любовью и своим уважением, они дорожат пря
мыми и откровенными отношениями своего анализирующего и 
контролирующего я к тому я, которое действует и распоряжается 
внешними условиями жизни. Если бы одно я не могло смотреть 
смело и решительно в глаза другому я, если бы одно я вздумало 
отвечать увертками и софизмами на запросы другого я, а другое я 
в это время осмелилось бы смотреть сквозь пальцы и удовлетво
ряться пустыми отговорками первого, то вслед за этим позорным 
сумбуром в душе нового человека забушевало бы такое отчаяние 
и родилось бы такое конвульсивное отвращение к своей опоганен
ной особишке, что он, наверное, наплевал бы себе в глаза и по
том, исказнивши себя таким образом, кинулся бы головою вперед 
в самый глубокий омут. Новый человек знает очень хорошо, как 
он неумолим и безжалостен к самому себе; новый человек боится 
самого себя больше, чем кого бы то ни было; он — сила, и горе 
ему, если когда-нибудь его сила обратится против него самого. 
Если он сделает такую гадость, которая произведет в нем внутрен
ний разлад, то он знает, что от этого разлада не будет другого 
лекарства, кроме самоубийства или сумасшествия. Мне кажется, 
что такая потребность самоуважения и такая боязнь собственного 
суда будут покрепче тех нравственных перил, которые отделяют 
людей старого закала от разных мерзостей, тех перил, через кото
рые разные неделимые 8 обоего пола так свободно и изящно пор
хают туда и обратно, тех перил, за неимение которых новым лю
дям приходится выслушивать такие утомительные наставления 
со стороны проницательных читателей, владеющих пером или 
одержимых слабостью к назидательному красноречию. Новые 
люди всеми преимуществами своего типа обязаны живительному 
влиянию любимого труда. Благодаря ему они могут быть полней
шими эгоистами; чем глубже становится их эгоизм, тем сильнее 
делается их любовь к человечеству, тем неизменнее и прочнее 
держится в новых людях их молодость и свежесть, тем шире рас
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крываются ум и чувство, тем более они дорожат своим собствен
ным уважением, тем строже становится их верность самим себе, 
и вследствие всего этого тем ближе подходят они к всестороннему 
развитию своих сил и к безбрежной полноте своего счастия.

IY

Люди, живущие эксплуатацію ближних или присвоением 
чужого труда, находятся в постоянной наступательной войне со 
всем окружающим их миром. Для войны необходимо оружие, и 
таким оружием оказываются умственные способности. Ум эксплуа
таторов почти исключительно прилагается к тому, чтобы пере
хитрить соседа или распутать его интриги. Нанести поражение 
ближнему или отпарировать его ловкий удар — значит обнаружить 
силу своего оружия и свое умение распоряжаться им, или, говоря 
языком менее воинственным и более употребительным, значит 
выказать тонкий ум и обширную житейскую опытность. Ум за
остряется и закаляется для борьбы, но всем известно по опыту, 
что чем лучше оружие приспособлено к военному делу, тем менее 
оно пригодно для мирных занятий. Студенты, при всем своем 
остроумии, могли приурочить свои шпаги только к мешанию 
в печке, да еще к варению жженки, но и эти две должности оружие 
войны и символ чести исполняет довольно плохо. То же самое 
можно сказать и об уме, воспитанном для междоусобных распрей. 
В нем развиваются очень сильно некоторые качества, совершенно 
ненужные и даже положительно вредные для успешного хода мир
ного мышления. Мелкая проницательность, мелкая подозритель
ность, умение и охота всматриваться очень внимательно в такие 
крошечные случаи вседневной жизни, которые вовсе не заслужи
вают изучения, умение и охота морочить.себя и других софизмами, 
сшитыми на живую нитку, — вот те свойства, которыми обыкно
венно отличается ум практического человека нашего времени. 
Ум этот непременно делается близоруким, потому что практиче
ский человек постоянно смотрит себе под ноги, чтобы не попасть 
в какую-нибудь западню. Мелких неудач он остерегается очень 
тщательно, и ему действительно часто случается избавляться от 
них благодаря своей мелочной осмотрительности, но зато над 
общим направлением своей жизни практический человек теряет 
всякий контроль; он бредет потихоньку и все смотрит себе под 
ноги, а потом вдруг оглядывается кругом и сам не знает, куда 
это его занесло. Обобщать факты он, благодаря типическим свой
ствам своего ума, решительно не умеет; отдавать себе отчет в об
щем положении вещей и придавать своим поступкам какой-ни
будь общий смысл он также не в состоянии; события уносят его 
с собою, и величайшая мудрость его состоит в том, чтобы не про
тивиться их течению, которого он все-таки не понимает.
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Величайшими представителями этого типа практических людей 
и эксплуататоров можно назвать Меттерниха и Талейрана: никто 
не скажет, чтобы у этих господ не было природного ума, но всякий 
поймет также, что этот ум долговременною дрессировкою, начав
шеюся б колыбели, был заострен и закален для самого односторон
него употребления, именно для того, чтобы морочить людей софиз
мами, не поддаваясь софизмам противоположного лагеря. Вся 
тайна призрачного могущества Меттерниха и Талейрана заклю
чается в их гибкости и бесцветности, в их полном равнодушии 
к своим собственным софизмам и в их всегдашней готовности пе
реходить от одного софизма к другому, совершенно противопо
ложному. Они не имели над событиями никакой власти и не ока
зывали на них ни малейшего влияния, точно так же как флюгер 
только указывает на перемену ветра, а не производит ее. Никакая 
буря не могла разбить Талейрана, потому что в нем нечего было 
разбивать, — не было никакого твердого содержания. Если же 
Меттерниха разбила революция 1848 года, то это обстоятельство 
следует приписать исключительно наивности добрых немцев: они 
приняли вывеску принципа за самый принцип; вывеску сняли — 
они прокричали «виват» и, конечно, остались в дураках. Ум 
Меттерниха, Талейрана и всяких других эксплуататоров, мелких 
и крупных, отличается крайнею односторонностью; он только на 
то и годится, чтобы поражать других людей в сражении, то есть 
чтобы водить их за нос. Когда такие господа руководствуются 
расчетами своего ума, то можно сказать заранее, что эти расчеты 
заставят их сделать какую-нибудь гадость, потому что эти расчеты 
близоруки, а внушения узкого и близорукого эгоизма всегда по
дают.повод к самым возмутительным несправедливостям.

Люди старого закала знают это очень хорошо, и потому они 
говорят, что ум должен управлять нашими поступками, когда 
мы сталкиваемся с посторонними людьми; когда же мы входим 
в свое семейство или вступаем в сношения с своими друзьями, то 
должны класть свое боевое оружие в ножны и действовать по 
внушению чувства, чтобы не изранить и не надуть по. неосторож
ности людей, которых мы действительно и бескорыстно любим. 
У людей старого закала голос чувства и голос рассудка находятся 
в постоянном разладе, и потому они, во избежание дисгармонии, 
всегда заставляют молчать один из этих голосов, когда говорит 
другой. А из этого выходит естественное следствие, что в своих 
деловых сношениях они почти всегда бывают жестоки и неспра
ведливы, а в своей домашней жизни — нелепы и бестолковы. Здо
ровые люди не 'должны раздваивать своего существа; каждый 
предмет, обращающий на себя их внимание, должен рассматри
ваться с разных сторон; впечатление, которое этот предмет про
изводит на непосредственное чувство, так же важно, как то офи
циальное впечатление, которое он оставляет по себе в нашем 
анализирующем уме. Если существует разноголосица между требо
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ваниями нашего чувства и суждением нашего ума, то эту разно
голосицу'надобно устранить: ум и чувство надо примирить; но 
примиряются они не тем, что мы скажем тому или другому — 
«молчать!» — а тем, что мы тщательно и спокойно сличим требо
вания чувства с суждением ума, доищемся скрытых причин того 
и другого и, наконец, путем беспристрастного размышления дой
дем до такого решения, которым одинаково удовлетворятся и ум 
и чувство. У  людей, живущих присвоением, соглашение между 
умом и чувством невозможно ; их чувство проявляется беспорядоч
ными вспышками, которые имеют чисто физиологическое основа
ние, а ум их не признает самых элементарных начал справедли
вости, потому что справедливость, то есть общая польза, нахо
дится в вечном разладе с мелкою, житейскою, личною выгодою. 
Спрашивается: есть ли какая-нибудь возможность помиритъ 
чувство, вытекающее из слабонервности и прекращающееся от 
приема лавровишневых капель, с расчетом, основанным на рублях 
и копейках и неспособным видеть за рублями и копейками ни 
законов природы, ни страданий живого человека? — Конечно, 
на это нет никакой возможности и ни малейшей необходимости. 
По-настоящему, надо было бы уничтожить и то и другое, то есть 
и бестолковую чувствительность и бестолковую скаредность; надо 
было бы возвратить изуродованному уму его первобытную спо
собность к широкому мышлению, обобщающему разрозненные 
факты и постигающему связь между причинами и следствиями; 
надо было бы превратить людей старого закала в людей новых; 
но так как подобное превращение совершенно невозможно, то 
надо махнуть на них рукою: Пускай их переходят от конторских 
книг к лавровишневым каплям, от страстных объятий к биржевой 
игре и- от благонамеренного надувательства к добродетельному 
умилению перед закатом солнца.

Если я так долго останавливался на их уме и чувстве,.то это 
дает мне возможность очень коротко охарактеризовать соответ
ствующие особенности ума и чувства новых людей: у них ум и 
чувство находятся в постоянной гармонии, потому что их ум не 
превращен в орудие наступательной борьбы; их ум не употреб
ляется на то, чтобы надувать других людей, и поэтому они сами 
могут всегда и во всем доверяться его приговорам; не привыкши 
мошенничать с соседями, их ум не мошенничает и с самим хозяи
ном. Зато новые люди действительно питают к уму своему самое 
безграничное доверие. Это надо понимать не в том смысле, будто, 
каждый из них считает себя умнейшим человеком на свете. Совсем 
нет. Каждый из них думает только, что каждый взрослый чело
век, одаренный самыми обыкновенными умственными способ
ностями, может обсудить свое положение и свои поступки гораздо 
лучше и отчетливее, чем обсудил бы их за него, со стороны, вели
чайший из гениальных мыслителей. Как бы ни было красиво и 
утешительно какое-нибудь миросозерцание, сколько бы веков
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и народов ни считали его за непреложную истину, какие бы миро
вые гении ни преклонялись перед его убедительностью — самый 
скромный из новых людей примет его только в том случае, когда 
оно соответствует потребностям и складу его личного ума. У  каж
дого нового человека есть свой внутренний мир, в котором личный 
ум господствует с неограниченным самовластием; в этот мир про
никает только то, что пропускает личный ум, и только то, что по 
самой природе своей может признать над собою полное господство 
личного ума. Что не покоряется личному уму, о том новый чело
век говорит очень скромно: «Этого я не понимаю», а что остается 
непонятым, того новый человек не пускает во внутренний мир 
и тому он свидетельствует издали свое глубочайшее почтение, 
если того требуют внешние обстоятельства.

Когда ветхому человеку приходится вести с собственным умом 
откровенные беседы, то при этом высказываются довольно щекот
ливые истины. «Ведь я тебя, приятель, знаю, — говорит ветхий 
человек своему уму, — ведь ты подлец, каких мало. Ведь, если 
дать тебе волю, ты придумаешь такую кучу гадостей, что мне 
самому противно сделается, хоть я человек не брезгливый. По
стой же, голубчик, я тебя вышколю». И затем начинается усове- 
щивание ума и запугивание его посредством разных крайне 
почтенных понятий, которыми должны сдерживаться слишком 
художественные его стремления. Для нового человека так же 
невозможно производить над своим умом такие проделки, как невоз
можно для всякого человека вообще укусить свой собственный 
локоть. Во-первых, чем ты его запугаешь? А во-вторых, зачем 
запугивать? Нечем и незачем. Новый человек верит своему уму, 
и верит только ему одному; он вводит свой ум во все обстоятель
ства своей жизни, во все заветные уголки своего чувства, потому 
что нет той вещи и нет того чувства, которое его ум мог бы зама
рать или опошлить своим прикосновением. Когда ветхие люди 
влюбляются, они выдают-своему уму бессрочный отпуск и бла
годаря его отсутствию делают разные глупости, которые очень 
часто превращаются в гадости вовсе не шуточного размера. Де
вушку или женщину заставляют сделать решительный шаг, 
а к этому времени возвращается из своей отлучки рассудок — 
и ветхий человек, испугавшись последствий своей невинней 
шутки, обращается в расчетливое бегство и потом оправдывается 
тем, что он сам себя не помнил, что был как сумасшедший. Ветхие 
люди только и делают, что грешат и каются, и неизвестно, когда 
они бывают подлее: когда грешат или когда каются.

Новые люди не грешат и не каются; они всегда размышляют 
и потому делают только ошибки в расчете, а потом исправляют 
эти ошибки ж избегают их в последующих выкладках. У  новых 
людей добро и истина, честность и знание, характер и ум оказы
ваются тождественными понятиями; чем умнее новый человек, 
тем он честнее, потому что тем меньше ошибок вкрадывается
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в расчеты. У  нового человека нет шричин для разлада между умом 
и чувством, потому что ум, направленный на любимый и полезный 
труд, всегда советует только то, что согласно с личною выгодою, 
совпадающею с истинными интересами человечества и, следова
тельно, с требованиями самой строгой справедливости и самого 
щекотливого нравственного чувства.

Основные особенности нового типа, о которых я говорил до 
сих пор, могут быть сформулированы в трех главных положениях, 
находящихся в самой тесной связи между собою.

I. Новые люди пристрастились к общеполезному труду.
II. Личная польза новых людей совпадает с общею пользою, 

и эгоизм их вмещает в себе самую широкую любовь к челове
честву.

III. Ум новых людей находится в самой полной гармонии 
с их чувством, потому что ни ум, ни чувство их не искажены хро
ническою враждою против остальных людей.

А все это вместе может быть выражено еще короче: новыми 
людьми называются мыслящие работники, любящие свою работу. 
Значит, и злиться на них незачем.

Y

Обозначенные мною особенности нового типа представляют 
только самые общие контуры, внутри которых открывается самый 
широкий простор всему бесконечному разнообразию индивидуаль
ных стремлений, сил и темпераментов человеческой природы. Эти 
контуры тем и хороши, что они не урезывают ни одной оригиналь
ной черты и не навязывают человеку ни одного обязательного 
свойства. В этих контурах уживется и насладится полным сча
стием каждый человек, если только он не испорчен до мозга ко
стей произвольно придуманными аномалиями нашей неестествен
ной жизни. Но так как эти контуры не могут дать читателю пол
ного понятия о живых человеческих личностях, принадлежащих 
к новому типу, то я обращусь теперь к роману г. Чернышевского 
и возьму из него тот эпизод, в котором сосредоточивается главный 
его интерес. Я постараюсь проследить, как развивается в Вере 
Павловне любовь к другу ее мужа, Кирсанову, и как ведут себя 
в этом случае Лопухов, Кирсанов и Вера Павловна.

Когда Вера Павловна тайком от родителей вышла замуж за 
Лопухова, то и муж и жена силою обстоятельств были принуж
дены работать пристально и усердно. Надо было спасаться от 
нужды; он занимался переводами и уроками; она также давала 
уроки; оба трудились добросовестно и мало-помалу ввели в свою 
жизнь комфорт и изящество. Когда им перестала угрожать нужда, 
Вера Павловна задумалась над устройством такой швейной ма
стерской, в которой был бы совершенно устранен элемент эксплуа
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тирования работниц. Задумалась и устроила. Много времени 
потребовалось на то, чтобы ознакомить работниц с новым поряд
ком, много нужно было осторожности и искусства, чтобы не оза
дачить их новизною устройства и не оттолкнуть их от небывалого 
предприятия; однако Вере Павловне удалось победить все эти 
трудности, и года через два после своего основания мастерская 
доставляла всем швеям возможность иметь просторную и здоро
вую общую квартиру, сытный и вкусный стол, некоторые развле
чения и частицу свободного времени для умственных занятий. 
Развитие и окончательное усовершенствование мастерской опи
саны г. Чернышевским очень ясно, подробно и с тою сознательною 
любовью, которую подобные учреждения естественным образом 
Внушают ему как специалисту по части социальной науки.

В практическом отношении это описание мастерской, действи
тельно существующей или идеальной — все равно, составляет, 
может быть, самое замечательное место во всем романе. Тут уже 
самые лютые ретрограды не сумеют найти ничего мечтательного 
и утопического, а между тем этой стороною своей роман «Что 
делать?» может произвести столько деятельного добра, сколько 
не. произвели до сих пор все усилия наших художников и обли
чителей. Ввести плодотворную идею в роман и применить ее 
именно к такому делу, которое доступно силам женщины, — мысль 
как нельзя более счастливая. Если бы эта мысль заглохла без 
следа, то пришлось бы изумиться умственной вялости нашего 
общества — с одной стороны, и силе обстоятельств, задерживаю
щих его- развитие, — с другой. Но, отдавая должную справедли
вость этим свойствам нашей жизни, нельзя не сказать однако, что 
совершенно бесследно мысль эта могла пройти только разве 
между кретинами. Поэтому не одно честное сердце отозвалось на 
нее, не один свежий волос откликнулся на этот призыв к деятель
ности, обращенный к нашим женщинам. В этом отношении г. Чер
нышевский, разрушитель эстетики, оказался единственным нашим 
беллетристом, художественное произведение которого имело не
посредственное влияние на наше общество, правда, на небольшую 
часть его, но зато на лучшую.

Главнейшие основания в устройстве мастерской Веры Павловны 
заключались в том, что прибыль делилась поровну между всеми 
работницами и потом расходовалась самым экономическим и рас
четливым образом: вместо нескольких маленьких квартир нани
малась одна большая; вместо того чтобы покупать съестные при
пасы по мелочам, их покупали оптом. Для личной жизни Веры 
Павловны устройство мастерской и прежние труды по урокам 
Еажны в том отношении, что они ограждают ее в глазах читателя 
от подозрения в умственной пустоте. Вера Павловна — женщина 
нового типа; время ее наполнено полезным и увлекательным 
трудом; стало быть, если в ней родится новое чувство, вытесняю
щее ее привязанность к Лопухову, то это чувство выражает собою
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действительную потребность ее природы, а не случайную прихоть 
праздного ума и блуждающего воображения. Возможность этого 
нового чувства обусловливается очень тонким различием, суще
ствующим между характерами Лопухова и его жены. Это разли
чие, разумеется, не производит между ними взаимного неудо
вольствия, но мешает им доставить друг другу полное семейное 
счастье, которого оба они имеют право требовать от жизни.

Гейне в своей книге о Берне 9 различает два главные типа лю
дей: одни, страстно и упорно сосредоточивающие свои силы на 
одной обожаемой идее, причисляются к иудейскому типу; другие, 
раскидывающие свои силы во все стороны и везде отыскивающие 
себе наслаждения, составляют тип эллинский. Гейне замечает, 
что эти типы находят себе блестящее воплощение в тех двух наро
дах, которым они обязаны своими названиями, но что, несмотря 
на то, они часто перекрещиваются между собою, так что корен
ной иудей оказывается зллином по характеру, а чистейший эллин — 
иудеем. Гейне самого себя причисляет к эллинскому типу, а своего 
строгого критика Бёрне считает чистым представителем типа 
иудейского. Оба типа встречаются всего чаще в смягченном и 
ослабленном виде и очень редко доходят до своего полного раз
вития.

Разбирая характеры Лопухова и его жены, я могу сказать, 
что он был преимущественно иудей, а она склонялась к эллин
скому типу. Она любит цветы и картины, любит покушать сливок, 
понежиться в теплой и мягкой постели, развлечься оперною му
зыкою; у него в кабинете нет ни цветов, ни картин; на стене ви
сят только ее портрет и портрет «святого старика», Роберта Оуэна; 
он много работает, а веселится редко, и воодушевляется только 
тогда, когда заходит речь о его обожаемой идее, о той идее, с ко
торою связаны имена Оуэна, Фурье и немногих других истинных 
друзей человечества. Эти внешние различия служат признаками 
более глубоких внутренних различий. Ей необходимо постоянное 
присутствие любимого человека, постоянно согревающее влия
ние его ласки и нежности, постоянное участие его в ее работах и 
в ее забавах, в ее серьезных размышлениях и в ее полуребяче- 
ских шалостях. В нем, напротив того, нет потребности в каждую 
данную минуту жить с нею одною жизнью, участвовать в каждой 
ее радости, делить поровну каждое впечатление. Он всегда по
может ей в минуту раздумья или огорчения; он подойдет к ней, 
если она позовет его в минуту веселья, но подойдет или по ее 
призыву, или потому, что без ее слов угадает ее желание; в нем 
самом нет внутреннего влечения к тем удовольствиям, которые 
любит она. Ему необходимо иногда уединяться и сосредоточи
ваться; он сам говорит о себе, что отдыхает только тогда,, когда 
остается совершенно один. Стало быть, в семейной жизни Лопу
ховых непременно один из супругов должен был в угоду другому 
подавлять личную особенность своего характера. При таких
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условиях полное счастие любви совершенно невозможно, тем 
более, что такие люди, как Лопуховы, превосходно понимают 
условия настоящего счастия и по высоте своей умственной орга
низации и своего развития неизбежно оказываются очень требо
вательными в отношении всех процессов психической жизни. 
Когда к аккорду любви примешивается малейший фальшивый 
звук, соответствующий едва заметному стеснению одной из лю
бящихся личностей, — тогда весь аккорд оказывается диссонан
сом, и диссонанс этот делается тем томительнее и тяжелее, чем 
выше и тоньше организация заинтересованных лиц. Когда умный 
и честный мужчина и умная и честная женщина стараются осчаст
ливить друг друга, и не могут достигнуть этого, и видят бесплод
ность своих усилий, то оба становятся мучениками; чтобы выйти 
из этого страшно-драматического положения, им необходимо рас
статься, как бы ни было велико их взаимное уважение и как бы 
ни была сильна связывающая их дружба.

Только на четвертый год своего замужества Вера Павловна на
чинает чувствовать, что какие-то потребности ее душевной жизни 
остаются неудовлетворенными; это смутное чувство неудовлетво
рения долго остается несознанным, потому что жизнь Веры Пав
ловны в родительском доме была очень тяжела; вырвавшись, как 
она говорит, «из подвала», она рада была воздуху свободы, она 
была полна признательностию к своему освободителю, несмотря 
на то, что и она и освободитель ее совершенно справедливо счи
тают признательность унизительным чувством, которое порабо
щает одного человека и оскорбляет другого. Четыре года разум
ной и свободной жизни развернули богатые способности Веры 
Павловны, изгладили тяжелые воспоминания о подвале и дали 
нашей героине возможность относиться совершенно непринуж
денно, без всякой примеси признательности к личности освобо
дителя, который, конечно, сам был особенно рад тому, что про
пала низкая признательность и явилось совершенно свободное 
уважение. Но уважение и привязанность Веры Павловны к своему 
доброму и умному мужу так сильны, что она приходит в совер
шенный ужас, когда в голову ее закрадывается сомнение в том, 
действительно ли она его любит и действительно ли она с ним 
счастлива.

Вера Павловна просыпается с этим восклицанием, и быстрее, чем со
знала она, что видела только сон и что она проснулась, она уже вскочила, 
она бежит.

— Мой милый, обними меня, защити меня! Мне снился страшный сон! — 
Она жмется к мужу. — Мой милый, ласкай меня, будь нежен со мною, 
защити мепя !

— Верочка, что с тобою? — Муж обнимает ее. — Ты вся дрожишь. —. 
Муж целует ее. — У тебя на щеках слезы, у тебя холодный пот на лбу. Ты 
босая бежала по холодному полу, моя милая; я целую твои ножки, чтобы 
Согреть их.

— Да, ласкай меня, спаси меня! Мне снился гадкий сон, мне снилось, 
что я не люблю тебя.

28



— Милая моя, кого же ты любишь, как не меня? Нет, это пустой, смешч 
пой сон!

— Да, я люблю тебя, только ласкай меня, целуй меня, — я тебя люблю, 
я тебя хочу любить.

Она крепко обнимает мужа, вся жмется к нему и, успокоенная его лас
ками, тихо засыпает, целуя его.

В это утро Дмитрий Сергеич (Лопухов) не идет звать жену пить чай: 
она здесь, прижавшись к нему; она еще спит; он смотрит на нее и думает: 
«Что это такое с ней, чем она была испугана, откуда этот сон?»

Новые люди никогда ничего не требуют от других; им самим 
необходима полная свобода чувств, мыслей и поступков, и потому 
они глубоко уважают эту свободу в других. Они принимают друг 
от друга только то, что дается, — не говорю: добровольно, — этого 
мало, но с радостью, с полным и живым наслаждением. Понятие 
жертвы и стеснения совершенно не имеет себе места в их миро
созерцании. Они знают, что человек счастлив только тогда, когда 
его природа развивается в полной своей оригинальности и непри
косновенности; поэтому они никогда не позволяют себе вторгаться 
в чужую жизнь с личными требованиями или с навязчивым уча
стием. Вера Павловна в приведенной сцене требует от мужа 
ласки и нежности, и он, разумеется, с радостию исполняет ее 
желания; но требует или просит она только потому, что не 
помнит себя от испуга; в нормальном положении она ничего не 
станет требовать; ей будет казаться, что муж ласкает ее не по 
собственному влечению, не для себя, а для нее, и когда появится 
эта мысль, тогда ей будет тяжело и, наконец, невозможно прини
мать те самые ласки, которые составляют, однако, потребность 
ее любящей природы. Лопухов понимает это и потому задумы
вается над ее сном и над происшедшею между ними сценою. 
Через месяц после страшного сна происходит следующая сцена, 
находящаяся в прямой связи с предыдущею.

— Верочка, милая моя, что ты задумчива?
Вера Павловна плачет и молчит.
— Нет, — она утерла слезы, — нет, не ласкай, мой милый! Довольно. 

Благодарю тебя! — и она так кротко и искренно смотрит на него. — Бла
годарю тебя, ты так добр ко мне.

— Добр, Верочка? Что это, как это?
— Добр, мой милый; ты добрый.

Теперь уже никакие силы, никакие старания не могут вос
становить нарушенной гармонии любви. Когда женщина думает, 
что мужчина ласкает ее по своей доброте, вся ее законная гор
дость Еозмущается против этой обидной доброты, вся ее деликат
ность стремится оттолкнуть прочь эту жертву. Кто любит, тот 
непременно хочет, чтобы любовь доставляла равные наслаждения 
ему и другому. Где это условие не соблюдено, там мужчина и 
женщина могут быть друзьями, могут уважать друг друга, но 
любви между ними не может и не должно существовать, потому что
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любовь была бы порабощением для одного из них и несчастней 
для обоих. Через два дня натянутость положения становится еще 
заметнее.

Муж сидит подле нее, обнял ее...
«Да, это не то, во мне нет того», — думает Лопухов.
«Какой он добрый, какая я неблагодарная!» — думает Вера Павловна.
Вот что они думают.
Она говорит:
— Мой милый, иди к себе, занимайся или отдохни, — и хочет сказать, 

и умеет сказать эти слова простым, не унылым тоном.
— Зачем же, Верочка, ты гонишь меня? мне и здесь хорошо, — и хочет, 

и умеет сказать эти слова простым, веселым тоном.
— Нет, иди, мой милый. Ты довольно делаешь для меня. Иди, 

отдохни.
Он целует ее, и она забывает свои мысли, ей опять так сладко и легко 

дышать.
— Благодарю тебя, мой милый, — говорит она.

То, что происходит между Лопуховым и его женою, не бросает 
ни малейшей тени ни на него, ни на нее. С их стороны не было 
даже ошибки в выборе, потому что обстоятельства доброго старого 
времени, окружавшие Веру Павловну в родительском доме, де
лали всякий свободный выбор, всякое колебание и даже всякое 
промедление совершенно невозможными. Ей надо было прежде 
всего вырваться из подвала; ему, как честному человеку, надо 
было прежде всего высвободить ее из невыносимого положения. 
Если бы при таких условиях они стали внимательно изучать друг 
друга да исследовать тончайшие особенности характеров, то их 
надо было бы назвать старыми тряпками, вроде Рудина, а никак 
не свежими людьми нового типа. Они видели друг в друге честных 
и умных людей, братьев по взгляду на жизнь; этого было совер
шенно достаточно для того, чтобы он смело протянул ей руку, и 
для того, чтобы она, не задумываясь, приняла предлагаемую опору. 
Этот образ действий был совершенно согласен с их характерами, 
и он сам по себе был безусловно хорош. Теперь из этого образа 
действий развиваются последствия, одинаково тягостные для 
Лопухова и для его жены. Ветхие люди не сумели бы справиться 
с этими последствиями; они стали бы обвинять и мучить друг 
друга, когда ни тот, ни другой ни в чем не виноваты; они стали бы 
действовать наперекор собственной своей природе,.и, разумеется, 
из этих неестественных и неразумных усилий не вышло бы ничего, 
кроме бесплодного страдания; они с тупою покорностью склонили 
бы голову перед так называемым решением судьбы, между тем 
как в их собственных руках находились бы все средства завоевать 
себе полное и прочное счастие. Новые люди в подобных случаях 
поступают совершенно иначе; они спокойно и внимательно осма
тривают свое положение, убеждаются, что оно действительно тя
жело, стараются переделать не природу, а обстоятельства и бла
годаря своим разумным усилиям всегда .находят себе счастливый
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выход из самых серьезных затруднений. Цельность природы, гар
мония между умом и чувством и постоянное присутствие духа 
должны непременно преодолевать такие препятствия, перед ко
торыми ветхие люди останавливаются в недоумении и приходят 
в безвыходное отчаяние.

YI

Вера Павловна надеется снова найти себе счастие и спокой
ствие в серьезной и заботливой любви своего мужа, но Лопухов, 
как человек более опытный, понимает, что надеяться поздно. 
Ему тяжело отказываться от того, что он считал своим счастием, 
но он не ребенок и не старается поймать луну руками. Он видит, 
что причины разлада лежат очень глубоко, в самых основах обоих 
характеров, и потому он старается не о том, чтобы кое-как заглу
шить разлад, а, напротив, о том, чтобы радикально исправить 
беду, хотя бы ему пришлось совершенно отказаться от своих от
ношений к любимой женщине. Тут нет никакого сверхъестествен
ного героизма; тут только ясный и верный расчет. Когда благо
разумный человек ранен и когда пуля засела в его ране, он не 
говорит доктору: «Залечите мне рану», а говорит напротив того: 
«Углубите и расширьте рану, чтобы можно было вынуть пулю». 
Когда рану исследуют зондом, пациенту очень больно; но ему 
гораздо выгоднее перенести эту сильную боль, чем оставить в 
своем теле пулю и иметь в перспективе антонов огонь или что- 
нибудь в этом роде. Лопухов ясно понимает свое положение и 
потому постоянно действует так, как люди, не умеющие мыслить, 
действуют только во время редких и случайных припадков сле
пого героизма. Ему очень тяжело, но даже в это тяжелое время 
ему приходится испытать минуты такого глубокого наслаждения, 
о каком иной «проницательный читатель» во всю свою жизнь не 
составит себе даже приблизительного понятия.

— Позволишь ли ты мне (говорит он Вере Павловне) просить тебя, чтобы 
ты побольше рассказала мне об этом сне, который так напугал тебя?

— Мой милый, теперь я не думала о нем. И мне так тяжело вспоми
нать его.

— Но, Верочка, быть может, мне полезно будет знать его.
— Изволь, мой милый. Мне снилось, что я скучаю оттого, что не поехала 

в оперу, что я думаю о ней, о Бозио; ко мне пришла какая-то женщипа, ко
торую я сначала приняла за Бозио и которая все пряталась от меня; она 
заставила меня читать мой дневник; там было написано все только о том, как 
мы с тобою любим друг друга, а когда она дотрогивалась рукою до страниц, 
на них показывались новые слова, говорившие, что я не люблю тебя.

— Прости меня, мой друг, что я еще спрошу тебя: ты только видела 
во сне?

— Милый мой, если бы не только, разве я не сказала бы тебе? Ведь 
я это тогда же тебе сказала.

Это было сказано так нежно, так искренно, так просто, что Лопухов 
почувствовал в груди волнение теплоты и сладости, которого всю жизнь
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нс забудет тот,-кому счастие дало испытать его. О, как жаль, что немногие, 
очень немногие мужья могут знать это чувство! Все радости счастливой любви 
ничто перед, ним; оно навсегда наполняет чистейшим довольством, самою 
святою гордостью сердце человека.

В словах Веры Павловны, сказанных с некоторой грустью, слышался 
упрек; но ведь смысл этого упрека был: «друг мой, неужели ты не знаешь, 
что ты заслужил полное мое доверие? Жена должна скрывать от мужа тайные 
движения своего сердца: таковы уже те отношения, в которых они стоят друг 
к другу. Но ты, мой милый, держал себя так, что от тебя не нужно утаивать 
ничего, что мое,сердце открыто перед тобою, как передо мною самой». Это 
великая заслуга в муже; эта великая награда покушается только высоким 
нравственным достоинством; и кто заслужил ее, тот вправе считать себя чело
веком, безукоризненного благородства, тот смело может надеяться, что совесть 
его чиста и всегда будет чиста, что мужество никогда ни в чем не изменит 
ему, что во всех испытаниях, всяких, каких бы то ни было, он останется 
спокоен и тверд, что судьба почти не властна над миром его души, что с той 
поры, как он заслужил эту великую честь, до последней минуты жизни, 
каким бы ударам ни подвергался он, он будет счастлив сознанием своего 
человеческого достоинства. Мы теперь довольно знаем Лопухова, чтобы 
видеть, что он был человек не сентиментальный; но он был так тронут этими 
словами жены, что лицо его вспыхнуло.

— Верочка, друг мой, ты упрекнула меня, — его голос дрожал во вто
рой раз в жизни и в последний раз; в первый раз голос его дрожал от сомнения 
в своем предположении, что он отгадал, теперь дрожал от радости: — ты 
упрекнула меня-, но этот упрек мне дороже всех слов любви. Я оскорбил 
тебя своим вопросом; но как я счастлив, что мой дурной вопрос дал мне такой 
упрек. Посмотри, слезы на моих глазах, с детства первые слезы в моей жизни!

Он целый вечер не сводил с нее глаз, и ей ни разу не подумалось в этот 
вечер, что он делает над собою усилие, чтобы быть нежным, и этот вечер был 
одним из самых радостных в ее жизни, по крайней мере до сих пор.

Д а , надо быть недю ж инны м человеком, чтобы приобрести пол
ную доверенность другого человека, и надо быть еще более недю
ж инны м человеком, чтобы, убедивш ись в сущ ествовании этой 
доверенности, т ак  глубоко прочувствовать ту  святую  радость, кото
рую испы тал Л оп ухов. В этой радости нет ничего своекоры стного; 
на ней Л оп ухов  не основывает н и какой  п рактической  надеж ды ; 
после разговора с женою  он серьезнее преж него задум ы вается над 
их общим полож ением , и задает себе не тот вопрос: «любит ли  
она его или  нет?», а тот: «из какого  отнош ения яви лось  в ней 
предчувствие, что она не лю бит его?» П сихологи ческая задача, 
требую щ ая от него разреш ен и я , н исколько  не и зм ен яется  в его 
гл азах  вследствие того уп река В еры  П авловны , которы й возбу
дил в нем чувство гордой и м уж ественной радости; стало быть, 
радость его основана исклю чительно на том обстоятельстве, что 
ему всего дорож е достоинство собственной личности; а ком у  это 
достоинство так  дорого, кто способен так  сильно рад о ваться , 
когда это достоинство встречает себе справедливую  оцен ку  со 
стороны любимых и уваж аем ы х личностей, тот, разум еется , п рой 
дет спокойно и  твердо через всяки е и спы тания, потому что н и к а 
к и е1 испы тания не могут отнять и ли  испортить у  него то, чем он 
действительно дорож ит больш е всего на свете. К огда пустой  и сл а 
бый человек слышит лестный отзыв насчет своих сом нительны х
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достоинств, он упивается своим тщ еславием , зазн ается  и совсем 
теряет свою крош ечную  способность относиться критически  
к  своим поступкам  и к своей особе. Н апроти в  того, человек с 
сильным- умом и с твердою  волею , п о лу ч ая  себе заслуж ен ную  дань 
у важ ен и я , испыты вает глубокую  и вместе спокойную  радость, 
ко то р ая  удвоивает его бдительность н ад  собою, его вним атель
ность к  чистоте своей личности и его непоколебим ую  реш имость 
идти вперед по то м у .ж е  неизменному пути правильн ого  расчета.

В психологическом  отнош ении чрезвы чайно верно то обстоя
тельство, что Л оп ухов  после разго во р а  с Верою П авловною  еще 
р аз вдум ы вается в ее полож ение и , након ец , оты скивает из него 
выход. Р адость освеж ила весь его организм  и уси ли ла деятель
ность его мы сли; испы тав эту радость, он и себя, и  ж ен у , и весь 
мир лю бит сильнее, чем за м инуту перед тем; а когда вся душ а 
человека потрясена приливом  всеобъемлю щ ей лю бви и перепол
нена чистейшим счастием сам оуваж ени я, в его м ы слях нет места 
узком у  своекорыстию ; он разреш ает затрудн ен ия быстро и бес
страш но, потому что в таки е минуты  о н .го т о в  идти навстречу 
всяким  страданиям , лиш ь бы только  эти страдани я навсегда упро
чили за ним п раво  считать себя честным человеком. П родум ав 
часов до трех ночи, Л оп ухов  убеж дается, что у ж ены  его возни
кает лю бовь к  К ирсан ову ; ан ал и зи р у я  х ар актер  К и рсан ова, 
Л оп ухов  зам ечает, что в этом х ар актер е  есть свойства, которы е 
необходимы для В еры  П авловны  и которы х нет у него, Л оп ухова. 
В см атриваясь в поведение К и рсан ова, Л оп ухов  находит в нем 
такие факты, которы е заставляю т его дум ать, что К ирсан ов  давно 
уж е любит В еру П авловну . Года три  тому н азад  К ирсан ов, по
стоянно бывавш ий в доме Л оп уховы х, вдруг отдали лся от них, 
п р и кр ы вая  свое отступление какими-то. несостоятельны м и пред
логам и. П риглаш енны й недавно к  Л оп ухову  по случаю  болезни 
последнего, он снова сблизился с ним и с его ж еною , но потом 
опять отш атнулся от их дома; С бли ж ая все эти обстоятельства, 
Л оп ухов  реш ает, что К ирсанов любит его ж ену и держ и тся вдали 
от нее, чтобы каким -нибудь неосторож ны м словом или  взглядом  
не н аруш ить спокойствие ж енщ ины , пользую щ ейся, по его мне
нию, полным семейным счастьем. П еред Л опуховы м  леж ат теперь 
две дороги. В о-первы х, он м ож ет оставаться в полож ении строгого 
нейтралитета. К ирсанов не будет их посещ ать; зарож даю щ ееся 
чувство В еры  П авловны  заглохнет во время его отсутствия, и 
семейная ж и зн ь  Л оп уховы х пойдет своим обычным порядком . Во- 
вторы х, он мож ет своим вмеш ательством изменить ход событий. 
Он скаж ет К ирсан ову , чтобы тот бывал у них попреж нем у, чувство 
В еры  П авловны  разовьется , и  ж и зн ь  ее -н ап о лн и тся  радостями 
взаим ной любви.

П роницательны й читатель скаж ет, что пойти по второй дороге 
мож ет только  сумасброд, что это и глупо , и безнравственно, и 
черт знает на что похож е. П осудите сами, м уж  приглаш ает к  себе
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в дом человека, которого прочит в лю бовники к  своей  ж ене. 
Х орош  м уж , и  хорош а ж ен а , и хорош о третье лицо! — Ну~ когда 
ветхий человек и ли  проницательны й читатель облегчит свою пе
реполненную  гр у д ь  гром ким и возгласам и  и наговорит нам зна
чительное количество ж а л к и х  слов, я  возьм у на себя смелость за 
м етить, что п р ям ая  обязанность Л оп ухова состояла в том, чтобы 
пойти по этой второй дороге, и  что, кром е того, на ту  ж е самую 
дорогу  у к азы в ал  ему прям ой  и ясны й расчет. По расчету  выходит 
так : Л оп ухов  знает, что сам не мож ет составить счастья своей 
ж ены , стало быть, их сем ейная ж и зн ь  будет тягостна д ля  обоих, 
и , кром е того, рано и ли  поздно мож ет случиться , что В ера П ав
ловна с го р я  влю бится в такого человека, которы й будет во всех 
отнош ениях х у ж е  К ирсан ова. Е сли  ж е она полю бит К ирсан ова, 
то тягостное полож ение будет разруш ено к  обоюдной выгоде Л о
пуховы х, которы е оба долж ны  ж елать  его п рекращ ен и я. Конечно, 
было бы лучш е, если бы В ера П авловн а м огла вполне удовлетво
ри ться  любовью своего м у ж а; но так  к а к  это, судя по данным х а 
рактерам , невозм ож но, то об этом нечего и толковать. Т ребования 
честности в этом случае ф орм улирую тся та к : человек не имеет 
п рава  отнимать счастье у другого человека ни своими поступкам и, 
ни словам и, ни даж е молчанием. Е сли  от н ескольки х  слов одного 
сависит счастье другого и если первы й не произносит этих слов, 
то он крадет чуж ое счастье и  этим поступком м арает свою личность. 
Е сли  он станет говорить в свое оправдание, что он ничего не делал , 
что он ум ы вал р у ки  и оставался  нейтральны м , то зам арает себя 
еще сильнее, потому что таки е ж ал к и е  софизмы каж дом у честному 
человеку п о каж у тся  достойными п резрен и я. Л оп ухов  мог бы пойти 
по первой дороге только  в том случае, если бы н ад еялся  удерж ать  
за собою неж ность своей ж ены ; есть действительно таки е лю ди, 
которы е надею тся до последней минуты  и поддерж иваю т в себе 
эту надеж ду всяким и  правдам и  и неправдам и , потому что у  них 
недостает м уж ества в згл ян у ть  в лицо неприятной  действитель
ности; вследствие этого действительность всегда захваты вает их 
врасплох, и события играю т ими, к а к  пеш кам и; если Л оп ухов  не 
п ри н адлеж ал  к  породе этих слабодуш ны х оптимистов, то, мне. 
каж ется , это делает честь тонкости его ума и силе его х ар актер а . 
А если он не был оптимистом, то ему оставалось только  ехать 
к  К ирсан ову . Он едет к  нему на другой  день после приведенной 
мною последней сцены с женою . Ч тобы  сделать такой  реш итель
ный ш аг, даж е очень крепком у человеку необходимо собрать 
всю свою энергию ; энерги я Л оп ухова была возбуж дена до к р а й 
них пределов тою радостью , которую  причинил ему ласковы й  
уп рек  В еры  П авловны ; процесс*мысли был у  него тако в : когда 
мне так  безусловно доверяю т, надо действительно вполне оправды 
вать это доверие, и  вот, н аходясь  под свеж им впечатлением  обая
тельного зш река, Л оп ухов  начинает действовать. К ирсанов при 
первы х, соверш енно невинны х словах  своего друга  вспы хивает и
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обнаруж и вает самое лю тое негодование; но Л оп ухов  не только  не 
уним ается, а , н апротив того, укрощ ает яростного  К и рсан ова и 
заставляет  его поступать так , к а к  он, Л оп ухов, того хочет. Эта 
ц ель  достигается, конечно, не посредством аргум ентации , а по
средством следую щ его простого и невинного предполож ени я: 
полож им , говорит Л оп ухов, что сущ ествует три  человека, — пред
полож ение, не заклю чаю щ ее в себе ничего невозм ож ного; пред
полож им , что у  одного из н их  есть тай н а, которую  он ж е л а л  бы 
скры ть и от второго, и  в особенности от третьего; предполож им , 
что второй угады вает эту тай н у  первого и говорит ему: «делай то, 
о чем я прош у тебя, или  я  открою  твою тайну третьем у. К а к  ты 
думаеш ь об этом случае?» Н а аргум енты  К ирсанов не сд авал ся , 
но при  этом предполож ении он кладет оруж ие. «Ты дурно п о 
ступаеш ь со мною, Д м итрий, — говорит он. — Я  не м огу не 
исполнить твоей просьбы. Но в свою очередь я  н алагаю  на тебя 
одно условие. Я  буду бывать у вас; но если я  отправлю сь из 
твоего дома не один, то ты обязан  сопровож дать меня повсю ду; 
и  чтоб я  не им ел надобности звать  тебя, слыш иш ь? сам ты, без 
моего зова. Б ез тебя я  н и куда ни ш агу  — ни в оперу, ни к  кому 
из знаком ы х, никуда». Л оп ухов  понимает, что К ирсанов хочет 
непременно сблизить его с женою , и свидание невольны х сопер
н иков по любви кон чается тем, что они в первы й р аз  в ж и зн и  об
ним аю тся и целую тся.

VII

Т у  сцену, в которой  В ера П авловн а объявляет Л оп ухову , что 
любит К и рсан ова, необходимо передать подлинными словами 
автора. И наче невозмож но и зобразить ту  удивительную  теплоту 
и неж ность чувства, которую  обнаруж ивает при  этом случае су
ровый человек нового типа, человек* закиданны й со всех сторон 
бессмысленными обвинениями в черствости сердца и в у зкой  р ас
судочности. Т ут дело идет не о романе, даж е не о г. Ч ерны ш ев
ском; тут надо отстоять от тупой  и ли  злонам еренной клеветы  тот 
тип лю дей, которы й один мож ет освеж ить ж алкую  рути н у  наш ей 
бессмысленной ж и зн и .

....... проговорила: «Милый мой, я люблю его», и зарыдала.
— Что ж такое, моя милая? Чем же тут огорчаться тебе?
— Я не хочу обижать тебя, мой милый, я хочу любить тебя.
— Постарайся, посмотри. Если можешь, прекрасно. Успокойся, дай 

идти времени и увидишь, что можешь и чего не можешь. Ведь ты ко мне очень 
сильно расположена, как же ты можешь обидеть меня? — Он гладил ее 
волоса, целовал ее голову, пожимал ее руку. Опа долго не могла остановиться 
от судорожных рыданий, но постепенно успокоилась. А он уже давно был 
приготовлен к этому признанию, потому и принял его хладнокровно, а впро  ̂
чем, ведь ей не видно было его лица.

— Я не хочу с ним видеться, я скажу ему, чтобы ои перестал бывать 
у нас, — говорила Вера Павловна.
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— Как сана рассудишь, мой друг, как лучше для тебя, так и сделаешь. 
А когда ты успокоишься, мы посоветуемся. Ведь мы с тобою, что бы ни слу
чилось, не можем не быть друзьями? Дай руку, пожми мою, видишь, как 
хорошо жмешь. — Каждое из этих слов говорилось после долгого промежутка, 
а промежутки были наполнены тем, что он гладил ее волоса, ласкал ее, как 
брат огорченную сестру. — Помнишь, мой друг, что ты мне сказала, когда 
мы стали жених и невеста? «Ты выпускаешь меня на волю». — Опять молча
ние и, ласки. — Помнишь, как. мы с тобой говорили в первый раз, что значит 
любить человека? Это значит радоваться тому, что хорошо для него, иметь 
удовольствие в том, чтобы делать все, что нужно, чтобы ему было лучше, 
так? — Опять молчание и ласки. — Что тебе лучше, то и меня радует. Но 
ты посмотришь, как тебе лучше. Зачем же огорчаться? Если с тобою нет беды, 
какая беда может быть со мною?

Я  не хочу оскорблять читателя; я  не хочу доказы вать  ему, 
что вы писанная мною сцена дышит ж изнью  и правдою  и что каж ды й  
умный и честный человек, поставленны й в полож ение Л оп ухова , 
будет держ ать  себя точно таким  ж е образом ; я  не хочу доказы 
вать ему, что в этой сцене нет ни кап л и  идеали зац ии  и  что н еж 
ность и м ягкость чувства составляю т естественную  п ри н адлеж 
ность неиспорченной человеческой природы . Все это читатель дол
ж ен  сам передум ать и перечувствовать при  чтении превосходны х 
строк ром ана. А  кто до этого не додум ается и не дочувствуется, 
тому я объяснять не нам ерен . Н а  той дороге, по которой  идет 
Л оп ухов, нет возмож ности остановиться и ли  поворотить н азад . 
К огда, при его содействии, разви лось  и созрело чувство В еры  
П авловны  к  К ирсан ову , ему, конечно, оставалось только  содей
ствовать этому чувству до конца и устран ять  все встречаю щ иеся 
п реп ятстви я. Этого требовала от него сам ая простая ло ги ка , вы
р ази в ш аяся  в известной пословице: «взявш ись за гу ж , не говори, 
что не дюж». П ока он не брался  за  гу ж , пока он не вм еш ивался 
в поступки  К и рсан ова , до тех пор он мог вы бирать тот или  другой  
образ действий, и если бы он реш ился оставаться нейтральны м , 
вместо того чтобы поступать активно, то мы м огли  бы только  по
ри цать  его за ош ибочность расчета, но не имели бы п р ава  отно
ситься с презрением  к  его личности. Мы перем енили бы к  худш ем у 
наш е мнение об уме Л оп ухова , но все нравственны е достоинства, 
способные уж и ться  с дю ж инным умом, остались бы при  нем в пол
ной неприкосновенности. П осле р азговора своего с К ирсановы м  
Л оп ухов  переш ел через Р уби ко н ; он в зя л  в свои р у ки  счастье 
двух  людей, и если бы после этого он оплош ал в каком -нибудь 
отнош ении, то эта оплош ность была бы грязною  изменою , п озор
ным банкротством  в нравственном  отнош ении. М ожет быть,- это 
банкротство было бы не злостное, а только  неосторож ное, но это 
не оправды вало бы Л оп ухова . К то позволяет себе быть неосто
рож ны м на чуж ой счет, тот не мож ет считать себя честным чело
веком. К то не испы тал своих сил, кто не мож ет на себя полож иться , 
тот не имеет н икакого  п р ава  вм еш иваться в судьбу другого лица:.

В се это я  говорю , чтобы д оказать  читателю , что в образе дей
ствий Л оп ухова не было таки х  п роявлен и й  героизм а, которы е воз
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вы ш ались бы н ад  уровнем  простой честности, обязательн ой  для  
каж дого  порядочного человека. Л оп ухов  только  р азв и л  в своих 
п оступ ках  тот р яд  последствий, которы й соверш енно логично и 
неизбеж но вы текает из его первого реш ениями логичность и после
довательность поступков составляет, конечно, прям ую  и н еотра
зимую обязанность каж дого  человека, способного р асп о р яж аться  
своим головны м мозгом. Я  очень хорош о знаю , что больш инство 
современных лю дей, считаю щ их себя вполне порядочны ми, про
тиворечат себе на каж дом  ш агу  в словах и в поступ ках . Ч еловек, 
избегаю щ ий слиш ком явны х противоречий самому себе, п ровозгла
ш ается в настоящ ее врем я чуть-чуть не гением по ум у, и  уж  во 
всяком  случае героем по х ар актер у . Н о это доказы вает только , 
что у современных людей способность разм ы ш лять н аходится 
почти в соверш енном бездействии. Головной м озг считается бес
полезнейш ею  частью человеческого тела. Он растет и  разви вается  
по неизменным законам  природы  точно так , к а к  растет и  р азв и 
вается на м еж е полы нь и  чернобы льник; на него лью т и кидаю т 
всякие нечистоты; никто не обращ ает вним ания н а  то, что ему 
вредно и ли  полезно, и  потому, конечно, он чахнет и и скаж ается , 
так  что здоровы й и сильны й м озг считается редким исклю чением 
и  внуш ает к  себе глубочайш ее уваж ение. Х орош а последователь
ность! С начала дело ведется так , к а к  будто бы надо было нарочно 
и зврати ть  все человеческие умы, а потом начинается благогове
ние перед теми немногими умами, которы е по каком у-нибудь слу
чаю не успели и звр ати ться . Д о сих пор лю ди всегда относились 
к  массе своей породы с глубоким  презрением  и всегда были рас
полож ены  п олзать  на колен ях  перед счастливыми исклю чениям и, 
которы е только  потому были и  остаю тся редкими исклю чениям и, 
что м асса не зн ал а  и не знает себе цены и безрассудно пренебре
гал а  и  пренебрегает своими естественными богатствами. Т аки е 
лю ди, к а к  Л о п у х о в , в настоящ ее врем я редки , но таки е лю ди 
нисколько  не выш е обыкновенного человеческого роста. К аж ды й 
человек, не родивш ийся идиотом, мож ет разви ть  в себе м ы слитель
ную способность, мож ет укрепи ть  ее полезным трудом , мож ет 
возвы ситься до правильн ого  и ясного поним ания своих отнош ений 
к  лю дям, и  когда это будет исполнено, поступки  Л оп ухова будут 
к азать ся  ему соверш енно простыми и  естественными, и он будет 
сп раш ивать с искренним  недоумением: да разве  ж е мож но было 
поступить иначе? Д ействительно, иначе поступить н ел ьзя ; кто 
в полож ении Л оп ухова сделает м еньш е, чем сделал  Л оп ухов, тот 
перестанет быть честным человеком, а удерж ать  за собою достоин
ство честного человека не значит еще соверш ить геройский  подвиг.

К огда Л оп ухов  зам етил, что В ера П авловна худеет и бледнеет 
от н апрасны х усилий преодолеть свое чувство, он м ягко  и осто
рож но п редлож ил ей о тказаться  от тяж елой  борьбы; В ера П авловна 
р азгн евал ась  на него за это предлож ение, но потом через несколько  
времени объявила ему, что борьба становится для  нее действительно

37



невы носимою ' Л оп ухов  почувствовал , что его присутствие мож ет 
сделаться мучительны м д л я  В еры  П авловны ; он у ех ал  на не
сколько  н едель; на его месте всяки й  порядочны й человек посту
п ил  бы точно так  ж е, потому что порядочном у человеку  чрезвы 
чайно неприятно мучить своим присутствием  кого бы то ни было. 
В озвративш ись из своей непродолж ительной  отлучки , Л оп ухов  
увидел , что ему лучш е было бы совсем не возвр ащ аться ; он по
н я л  — и понять было вовсе не трудно, — что его присутствие и 
д аж е его сущ ествование ставят м еж ду К ирсановы м и Верою П ав
ловною такую  п реграду , через которую , конечно, п ереш агнуть не 
очень трудно, но которую  гораздо  приятнее было бы соверш енно 
устранить. П ока Л оп ухов  перед обществом и перед законом  со
хр ан яет  в отнош ении к  В ере П авловне п р ава  м уж а, до тех пор 
К ирсан ов  и В ера П авловн а принуж дены  д аж е перед ближ айш им и 
знаком ыми и гр ать  нелепейш ую  комедию, которая  только  уто
м ляет актеров , не обм аны вая реш ительно никого. Самому Л оп у
хову  так ж е предстоит м ало удовольствия. В этой нелепейш ей ко 
медии ему приходится и гр ать  неблагодарную  роль  щ ита, под
ставного м у ж а и подставного отца. Самый узки й  эгоист, в том 
смысле, к а к  это слово поним ается отсталыми рутинерам и , — 
самый узки й  эгоист, говорю  я , поставленны й на место Л оп у
хова, п ож елал  бы, ради  своего личного ком форта, р а зв я зать ся  
с : супруж еским и  правам и , потерявш им и всякое ф актическое 
значение. А  р азв я зать ся  мож но и ли  разводом , и ли  смертью ; но 
р азвод  невозм ож ен, потому что дело это затруднительно и хло
потливо и сопряж ено с неприятною  огласкою ; стало быть, остается 
смерть: но, во-первы х, всяком у порядочном у человеку ж и зн ь  так  
дорога, что он реш ится разби ть  ее только  в случае самой край н ей  
необходимости; во-вторы х, самоубийство Л оп ухова было бы ж е
стоким поступком  в отнош ении к  К ирсан ову  и к  В ере П авловне; 
эта смерть отрави ла бы все их счастье и  оставалась бы для  них на 
всю ж и зн ь  кровавы м  упреком . К онечно, они тут ни в чем не были 
бы виноваты ; но бывают такие происш ествия, которы е, п оразив 
воображ ение лю дей, н авсегда оставляю т по себе болезненное вос
поминание, похож ее на уп рек, и  этого воспоминания не вы тра
вит потом самый острый ан али з. Очевидно, следовательно, что 
Л оп ухову  всего расчетливее было бы поступить как-н и будь  так , 
чтобы без ущ ерба для себя устранить п репятствие, которое лич
ность его п редставляла счастью други х , и он реш ился умереть 
в гл азах  закон а , ож ить за границею  под другим  именем и  объяс
нить потом К ирсан ову  и В ере П авловне, в каком  смысле следует 
понимать его самоубийство.

З атрудн и тельн ая  задача разреш ен а, но р азреш и л  ее не один 
Л оп ухов; ему п р и н ад леж ала гл ав н а я  роль, но эту роль  было бы 
невозмож но вы держ ать до кон ц а, если бы В ера П авловн а и К и р 
санов не были лю дьми нового типа. Ч увства , мысли и, следова
тельно, поступки  Л оп ухова были бы далеко не так  просты , спо-
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койны , последовательны  и  человечны , если бы он не имел воз- 
м ож ности во всякую  данную  м инуту  у в аж ать  свою ж ен у  и своего 
др у га . Е сл и  бы В ера П авловн а не была безукоризненно честна 
в отнош ении к  своему м у ж у , то у Л о п у х о ва  не было бы п остоян
ного и горячего  ж ел ан и я  ку п и ть  д л я  нее счастье какою  бы то 
ни было ценою. Е сли  бы Л оп ухов  не был уверен , что его ж ена 
полю била К и рсан ова серьезною  и  прочною  лю бовью , то ему было 
бы невозм ож но и с его стороны  было бы н ерассудительно дей
ствовать с такою  энергиею . Стоит ли  в самом деле поднимать тре
вогу ради  того, чтобы удовлетворить половом у к а п р и зу  взбалмош 
ной женщины-, у  которой  через неделю м ож ет яв и ться  новы й к а 
приз? Е сл и  бы К ирсан ов  не зас л у ж и в а л  полного доверия, то со 
стороны Л оп у х о ва  было бы нелепо и бессовестно бросить к  нему 
н а  шею свою ж ену. Е сли  бы вообщ е эти три  человека не были в со
стоянии во всякую  м инуту  смело глядеть  д руг д ругу  в гл аза , 
доверчиво советоваться’ м еж ду собою о своем общем деле и полю 
бовно р азреш ать  это дело общими силам и, то м еж ду ними непре
менно п оявили сь  бы те н едоброж елательны е чувства, которы е 
назы ваю тся в общ еж итии антипатиею , боязнью , подозрением , 
ревностью  и которы е все вытекаю т из недостатка доверия и у ва
ж ен и я. П оэтому перелож и ть историю  Л оп ухова на те н равы , кото
рыми удовлетворяется  почти все наш е современное общ ество, нет 
н и к ако й  возмож ности. Тот р я д  поступков, которы й был со сто
роны  Л оп ухова соверш енно логичен и необходим в отнош ении 
к  таким  лю дям , к а к  В ера П авловн а и К и рсан ов , становится н е
лепым и смешным, если мы на место В еры  П авловны  поставим  
пустую  барыню с чувствительны м  сердцем, а на место К и рсан ова 
столь ж е  пустого взды хателя с пламенны м и страстям и. Л оп ухов  
не стал  бы н аступ ать  нелепо и смешно. Он вовсе не п охож  н а 
Д он-К и хота и всегда сумеет п онять, что в етр ян ая  м ельница — 
не исполин и что бараны  — не ры цари. Н овы е люди только  в от
нош ениях м еж ду собою разверты ваю т все силы своего х ар ак тер а  
и  все способности своего ум а; с лю дьми старого типа они держ атся  
постоянно в оборонительном  полож ении , потому что знаю т, к а к  
всяки й  честный поступок в испорченном общ естве перетолковы 
вается , и скаж ается  и п ревращ ается  в пош лость, ведущ ую  за собою 
вредны е последствия. Т олько  в  чистой среде разверты ваю тся 
чистые чувства и  ж ивы е идеи; давно уж е было сказан о , что не 
следует вл и вать  вино новое в мехи стары е, и эта мы сль так  ж е 
верна теперь, к а к  была верн а две ты сячи  лет тому н азад . В есь 
образ действий  Л оп ухова , н ачи н ая  от его поездки  к  К и р са
н ову  и  ко н ч ая  его подлож ны м самоубийством , находит себе 
блестящ ее оправдание в том полном и разум ном  счастье, 
которое он создал  для  В еры П авловны  и д ля  К ирсан ова. 
Л ю бовь , к а к  понимаю т ее люди нового ти па, стоит того, 
чтобы д л я  ее удовлетворения опрокиды вались всякие п реп ят
ствия.
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— Верочка, — говорит Кирсанов своей жене через несколько лет после 
свадьбы: — что? хвалиться или не хвалиться мне перед тобою? Мы — один 
человек; но это должно в самом деле отражаться и в глазах. Моя мысль 
стала много сильнее. Когда я делаю выводы из наблюдений — общий обзор 
фактов, я теперь в час кончаю то, над чем прежде должен был думать не
сколько часов. И я могу теперь обнимать мыслью гораздо больше фактов, 
чем прежде, и выводы у меня выходят и шире и полнее. Если бы, Верочка, 
во мне был какой-нибудь зародыш гениальности, я с этим чувством стал бы 
великим гением. Если бы от природы была во мне сила создать что-нибудь 
маленькое новое в науке, я от этого чувства приобрел бы силу пересоздать 
науку. Но я родился быть только чернорабочим, темным, мелким тружеником, 
который разработывает мелкие частные вопросы. Таким я и был без тебя. 
Теперь ты знаешь, я уже не то: от меня начинают ждать больше, думают, что 
я переработаю целую большую отрасль науки, все учение об отправлениях 
нервной системы. И я чувствую, что исполню это ожидание. В 24 года у че
ловека шире и смелее новизна взглядов, чем в 29 лет (потом говорится: в 30 лет, 
32 года и так дальше); но тогда у меня не было этого в таком размере, как 
теперь. И я чувствую, что я все еще расту, когда без тебя я давно бы уж 
перестал расти. Да я уж и не рос последние два-три года перед тем, как мы 
стали жить вместе. Ты возвратила мне свежесть первой молодости, силу идти 
гораздо дальше того, на чем я остановился бы, на чем я уже и остановился 
было без тебя. А энергия работы, Верочка, разве мало значит? Страстное 
возбуждение сил вносится и в труд, когда вся жизнь так настроена. Ты знаешь, 
как действует на энергию умственного труда кофе, стакан вина; то, что дают 
они другим на час, за которым следует расслабление, соразмерное этому 
внешнему и мимолетному возбуждению, то имею я теперь постоянно в себе, — 
мои нервы сами так настроены постоянно, сильно, живо.

Н адо стоять на довольно высокой степени р азв и ти я  не только 
для того, чтобы испы ты вать подобное чувство, а даж е д ля  того, 
чтобы понимать его возмож ность и верить в его действительное 
сущ ествование. Н аш а рути н н ая  к р и ти ка , конечно, не возвы сится 
до этого поним ания. О бвин яя г. Ч ерны ш евского в цинизме, она, 
кром е того, обвиняет его в и деали зац ии  и, таким  образом , по свой
ственному ей остроумию , впадает в неразреш им ое противоречие. 
Е сли  г. Ч ерны ш евский  — циник и если цинизм  ставится ему в по
рок, то это значит, что он слиш ком мрачно смотрит н а  ж и зн ь  и 
оскорбляет таким  взглядом  человеческое достоинство. Е сли  ж е 
он повинен в и деали зац ии , значит, он слиш ком светло смотрит на 
ж и зн ь  и не зам ечает недостатков человека. Н о н ел ьзя  ж е  п рип и 
сы вать одному предмету два противополож ны е свойства; н ел ьзя  
ж е обвинять п исателя в двух  п ороках , которы е взаимно исклю 
чают д руг друга . Ч то-нибудь одно: и ли  циник, и ли  идеали затор . 
А  если он и ц иник и и деали затор , то это значит, что он ни циник, 
ни и деали затор , а просто человек, глубоко уваж аю щ ий челове
ческую природу и превосходно понимаю щ ий неисчерпаемое бо
гатство ее ф изических и умственны х сил. К огда этот человек го
ворит о том, что ун иж ает и и скаж ает  человеческую  п рироду, он 
приходит в негодование, и тогда его обвиняю т в цинизме те лю ди, 
которы е слиш ком бли зоруки  и испорчены , чтобы зам ечать уни
ж ение и и скаж ение. К огда этот человек говорит о тех редких я в л е 
н и ях , в которы х вы раж ается  чистота и  сила человеческой п ри 
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роды, в его голосе слы ш атся радость и надеж да, и  тогда его обви
няю т в и деали зац ии  те лю ди, которы е, считая гр я зь  за норм у, 
видят в норм альны х яв л ен и ях  создания праздной  фантазии. Что 
мож но ск азать  этим обвинителям? Им мож но ск азать  только , что 
они слепы  и  потому не понимаю т ни того, что стоит в уровень 
с н им и, ни того, что стоит выш е их.

В подтверж дение моих слов о так  назы ваемом цинизме г. Ч ер 
ны ш евского я  приведу здесь самое резкое место его романа,. «Сто- 
реш ников (первый ж ених В еры  П авловны ) уж е н есколько  недель 
зан и м ался тем, что воображ ал  себе В ерочку в разн ы х п озах , и 
хотелось ему, чтобы эти картин ы  осущ ествились. О казалось , что 
она не осущ ествит, их в звании  лю бовницы, — н у , пусть осущ е
ствляет в звании ж ены ; это все равно, главное дело не звание, 
а  позы , то есть обладание. О, гр я зь , о, гр язь ! —■ «обладать» — 
кто смеет обладать человеком? О бладаю т халатом , туф лям и. — 
П у стяки : почти каж ды й  из нас, м уж чин, обладает кем-нибудь из 
вас, наш и сестры; опять п у стяки : каки е  вы нам сестры? — вы 
наш и лакей ки ! И ные из вас — многие — господствую т над  н ам и ,— 
это ничего: ведь и многие лакеи  властвую т н ад  своими барами». 
Очень резко , не п равда ли? Н о разве  мож ет быть иначе? Ч еловек, 
понимаю щ ий лю бовь К и рсан ова , мож ет относиться м ягко  и сни
сходительно к  любовным грезам  С тореш никова только  в том слу
чае, если он допустит предполож ение, что К ирсанов и Стореш- 
н иков — ж ивотны е разли чн ы х пород. А  если он этого предполо
ж ен и я не допустит, то ему, разум еется , будет обидно и досадно 
видеть п оруган ие человеческой святы ни, ко то р ая  точно так  ж е 
заклю чается  в С тореш никове, к а к  и в К ирсанове. А  если обличи
тели  г. Ч ерны ш евского скаж ут, что К ирсановы х совсем не бывает, 
то мы скаж ем  на это: пож ивем , увидим. Б удущ ее покаж ет нам , 
действительно ли сущ ествует новый тип, и ли  его выдумали только 
в п и ку  солидным лю дям негодны е нигилисты .

VIII

Л о п у х о в , К ирсан ов  и В ера П авловна, являю щ иеся в романе 
«Что делать?» главны м и представителям и нового типа, не делают 
ничего такого , что превы ш ало бы обыкновенные человеческие 
силы . Они — лю ди обыкновенные, и  таким и людьми признает их 
сам автор ; это обстоятельство чрезвы чайно важ но, и оно придает 
всему ром ану особенно глубокое значение. Е сли  бы автор п оказал  
нам героев, одаренны х от природы  .колоссальны м и силами, и 
если бы д аж е повествовательны й талан т его заставил нас пове
рить в сущ ествование таки х  героев, то все-таки их мысли, чувства 
и  п оступки  не имели бы общ ечеловеческого интереса, и каж ды й 
читатель имел бы п раво  сказать , что он не герой и что ему за 
редким и исклю чениям и нечего и гЪняться. Ч еловеческая природа
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вообще осталась бы попреж нем у под гнетом тех несправедливы х 
и нелепы х обвинений, которы е н абросала н а  нее вековая  рути на 
прош едш его, победоносно отстаиваю щ ая свое сущ ествование и  
доказы ваю щ ая свою законность в настоящ ем . К онечно, этот гнет 
обвинений и п редрассудков не снят с человеческой природы  ром а
ном г. Ч ерны ш евского; н и какое литературн ое произведение, к а к  
бы оно ни было глубоко задум ано, не мож ет вы полнить такую  
задачу , которой  разреш ение связан о  с радикальны м  изменением 
всех основны х условий  ж и зн и ; но чрезвы чайно важ но уж е то, 
что роман «Что делать?» яв л яется  в этом отнош ении блестящею 
попы ткою ; этим романом г. Ч ерны ш евский говорит всем самодо
вольным ф илистерам , что они клевещ ут на человеческую  природу, 
что они свою искусственную  забитость и ограниченность прини
мают за норм альное явлен и е, освящ енное естественными зако 
нам и, что они ставят чрезвы чайно низко  уровень своих умствен
ных и нравственны х требований, что они своим тупым или  коры ст
ным самодовольством нан осят всему человечеству значительны й 
вред  и тяж ел о е  оскорбление.

У к азы в ая  на Л оп ухова , К ирсан ова и В еру П авловн у , г. Ч ер 
ны ш евский говорит всем своим читателям : вот каки м и  могут быть 
обыкновенные лю ди, и таким и они долж ны  быть, если хотят 
найти  в ж и зн и  много счастья и н аслаж ден и я . Этим смыслом про
никнут весь его ром ан, и доказательства , которы ми он подкреп
ляет эту главную  мы сль, так  неотразим о убедительны , что непре
менно долж ны  подействовать на ту  часть публи ки , ко то р ая  вообще 
способна вы слуш ивать и понимать какие-нибудь доказательства. 
«Будущ ее, — говорит г. Ч ерны ш евский, — светло и прекрасно. 
Л ю бите его, стремитесь к  нему, работайте д ля  него, п рибли ж ай те 
его, переносите из него в настоящ ее, сколько  мож ете перенести: 
н астолько  будет светла и добра, богата радостью  и наслаж дением  
ваш а ж и зн ь, н асколько  вы умеете перенести в нее из будущ его. 
Стремитесь к  нему, работайте для  него, п риближ айте его, пере
носите из него в настоящ ее все, что мож ете перенести». Это свет
лое будущ ее, в которое так  горячо верят лучш ие лю ди, придет 
не для  одних героев, не д ля  тех только  исклю чительны х натурі, 
которы е одарены  колоссальны м и силам и; это будущ ее сделается 
настоящ им  именно тогда, когда все обыкновенные люди действи
тельно почувствую т себя людьми и действительно начнут у важ ать  
свое человеческое достоинство. Кто старается пробудить уваж е^ 
ние обыкновенных людей к  их природе, возвы сить уровень их 
требований, возбудить в них доверие к  собственным силам и вну
ш ить им надеж ду на успех , тот посвящ ает свои силы великом у ц 
прекрасном у делу  разум ной  лю бьи; в такой  деятельности  вы ра
ж ается  ж ивое стремление к  будущ ему, потому что светлое будущ её 
мож ет быть достигнуто только тогда, когда много единичных сил 
будет потрачено на такую  деятельность. Р ом ан  г. Ч ерны ш евского 
действует именно в этом н ап равлен ии , м еж ду тем к а к  вся осталь-
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и ая  м асса наш ей беллетристики  сама ходит ощ упью  и не действует 
ни в каком  н ап р авл ен и и .

Ж елая  убедительнее д о казать  своим читателям , что'” Л оп ухов , 
К ирсан ов  и В ера П авловн а действительно лю ди обыкновенные, 
г. Ч ерны ш евский  выводит на сцену титаническую  ф игуру  Р ах м е
това, которого он сам п ризнает необыкновенным и назы вает «осо
бенным человеком». Р ахм етов в действии ром ана не участвует, да 
ему в нем нечего и делать; так и е  лю ди, к а к  Р ахм етов, только  тогда 
и  там бывают в своей сфере и на своем месте, когда и  где они м огут 
быть историческим и деятелям и ; д ля  н их тесна и м елка сам ая бо
гата я  и н ди ви дуальн ая  ж и зн ь; и х  не удовлетворяет ни н ау к а , ни  
семейное счастие; они лю бят всех лю дей, страдаю т от каж дой  со
верш аю щ ейся несправедливости , переж иваю т в собственной душ е 
великое горе м иллионов и отдают на исцеление этого го р я  все, 
что м огут отдать. П ри  известны х у слови ях  р азв и ти я  эти лю ди 
обращ аю тся в миссионеров и отп равляю тся проповедовать еван
гелие д и карям  разли чн ы х  частей света. П ри  других  у слови ях  они 
успеваю т убедиться, что в образованнейш их странах  Е вропы  есть 
таки е ди кари , которы е глубиною  своего невеж ества и  тягостью  
своих страдани й  далеко  п ревосходят готтентотов и ли  пап уасов . 
Тогда они остаю тся на родине и работаю т н ад  тем, что их о кр у 
ж ает. К а к  они работаю т и что выходит из их работ, — это объяс
нить довольно трудно, потому что работы  их н ачались  очень не
давно, всего лет п ятьдесят и ли  семьдесят тому н азад , и потому 
что окончательны й р езу л ьтат  этих работ, передаю щ ихся от одного 
п околен ия деятелей  к  другом у, леж и т еще далеко  впереди. В идят 
они, что настоящ ее дурно, стараю тся , чтобы будущ ее было лучш е, 
и  п рилагаю т к  делу  те средства, которы е н ах о д ятся  под рукам и . 
И х не понимаю т, им меш ают делать добро, и от этого их м и рн ая 
работа приним ает соверш енно не свойственны й ей х ар актер  ож е
сточения и борьбы. Им чащ е всего приходится брать в р у ки  ш коль
ную у к а зк у  и  объяснять  взрослы м детям и цивилизованны м  д и к а
рям  азб у ку  правильн ого  поним ания самых просты х вещей. Эти 
лю ди, способные по уму и х ар а к тер у  обдум ы вать и р азреш ать  на 
п р акти ке  самые слож ны е задачи  соврем енной истории, обыкно
венно бывают принуж дены  возиться с самою мелкою  черною р а 
ботою в течение всей своей ж и зн и , и  они не отворачиваю тся от 
черной работы , потому что гл ав н а я  потребность всего и х  сущ ества 
состоит в том, чтобы делать что-нибудь д ля  облегчения человече
ского го р я . Н ел ь зя  сделать все, так  они будут делать что мож но. 
Н а свое место, н а  котором  они м огли  бы р азвер н у ть  все свои спо
собности, эти лю ди попадаю т чрезвы чайно редко и всегда каки м и - 
н ибудь  эксцентрическим и путям и . П рави льн ой  карьеры  эти люди 
не сделали  себе с самого сотворения м и ра. П рирода всегда отка
зы вает им в к ан ц ел яр ско й  сметливости и  во всяки х  других  слу
ж ебны х дар о ван и ях . П оэтому какой -н ибудь Роберт П и ль  мог быть 
первым министром А нглии  и прослы ть благодетелем своего
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н арода, а другой  Роберт, только  не П и ль, а О уэн, долж ен  был не
пременно во врем я всей своей ж и зн и  терпеть притеснения от ту 
пых мещ ан, а под старость прослы ть помеш анным. П оэтому граф  
К авур  мог считаться ангелом -хранителем  И тали и  и  возбудить 
своею смертью нескончаемые вопли в европейских ж у р н ал ах , 
поющих на голос «Tim es’а», * а Иосиф Г ари бальди  непременно 
долж ен был получить сначала р ан у  при  А спромонте, а потом, 
вслед за  раною , амнистию , ко то р ая  была бы обиднее всякой  раны , 
если бы преж де всего не была смеш на до последней степени. 
Г арибальди  и О уэн все-таки  вы двинулись из неизвестности, и  
деятельность их п олучила себе ш ирокий  простор; но первы й и з 
них мог вы двинуться потому, что для  И тали и  наступило врем я 
политического обновления, а второй потому, что А н гли я , при  всех 
недостатках своего общ ественного устройства, обеспечивает за 
своими граж данам и  значительную  свободу действий. Н а одного 
вы двинувш егося О уэна и ли  Г арибальди  приходится, наверное, 
по н ескольку  необы кновенны х лю дей, которы м на всю ж и зн ь  
суж дено оставаться полезными чернорабочими в деле служ ени я 
человечеству.

К  числу этих необы кновенны х лю дей, обреченных н а  неизвест
ность, относится Рахм етов. В то врем я, когда г. Ч ерны ш евский 
вводит его на короткое врем я в свой ром ан, ему 22 года. Он — 
потомок старинного рода и сын богатого помещ ика. Рахм етов 
с 16 лет был студентом и на половине 17-го года п рон и кн улся 
теми идеями, которы е дали  определенное н ап равлен и е всем бога
тым силам его молодой и  лю бящ ей природы . К ирсан ов, п ознако
мивш ись с ним, отвечал н а  его тревож ны е вопросы  и у к а за л  ему 
на некоторы е книги. «Ж адно слуш ал  он К ирсан ова в первы й 
вечер, п л акал , п реры вал  его слова восклицаниям и  п рокляти й  
тому, что долж но погибнуть, благословений тому, что долж но 
жить». Потом н ач ал  читать и  читал, не отры ваясь от кн и ги , с 11 ча
сов утра четверга до 9 часов вечера воскресен ья; «первые две 
ночи не спал  так , на третью  выпил восемь стаканов крепчайш его 
кофе, до четвертой ночи не хвати ло сил ни с каки м  кофе, он пова
л и л ся  и проспал  на полу  часов 15». Ч ерез год после этого он 
оставил университет, «поехал в поместье, р асп о р я д и л ся , победив 
сопротивление опекуна, заслуж и в  анафему от братьев и достигнув 
того, что м у ж ья  зап ретили  его сестрам произносить его им я, потом 
скитался  по России  разны м и м анерам и, и  сухим путем , и  водою, 
и пеш ком, и на расш и вах , и  на косны х лодках». С земли, остав
ш ейся у  него после расп о р яж ен и я  по имению, он п олучал  3000 руб. 
дохода, но себе из этих денег брал  только  400 рублей , а на осталь
ные содерж ал семь человек стипендиатов, двоих в К азан ском  уни
верситете и  п ятеры х в М осковском. Н а  половине 17-го года Р а х 
метов н ач ал  р азви вать  в себе физическую  силу, занимался, гимна

* «Таймс». — Ред,



стикою , возил  воду, т аск ал  дрова, рубил  дрова, п или л  лес, тесал  
кам н и, коп ал  землю , к о вал  ж елезо , и  при  этом корм ил  себя почти 
исклю чительно полусырою  говядиною . Н акон ец , во в^ем я стран
ствований  своих по Р оссии , он прош ел бурлаком  всю В олгу , от Д у- 
бовки до Р ы би нска, и за  свою непомерную  силу получи л  от своих 
товарищ ей  по лям ке прозвищ е Н и ки туш ки  Л ом ова, по имени одного 
си лача, ходивш его по В олге лет 20 тому н азад  и п ользовавш егося 
м еж ду народом значительною  известностью . Свою приобретенную  
силу Рахм етов  поддерж ивал , не щ адя ни труда, ни времени; «так 
н уж н о , говорил : это дает уваж ен и е и лю бовь просты х людей. Это 
полезно, мож ет пригодиться». Во всем своем образе ж изни  Р а х 
метов соблю дал крайню ю  умеренность. «По целым неделям  у него 
не бывало во рту  к у ск а  сах ар у , по целым м есяцам  — н икакого  
ф рукта , ни к у ск а  телятины  и ли  пулярки». О бедая в гостях , он 
с удовольствием  ел некоторы е блю да, которы х не п озволял  себе 
есть дома, но были такие ку ш ан ья , от которы х он навсегда отка
зал ся . «Причина р азли чен и я  была осн овательн ая: «То, что ест, 
хотя  по временам, простой народ , и я  м огу есть при  случае. Того, 
что никогда не доступно простым лю дям, и я  не долж ен есть. Это 
нуж но мне для  того, чтобы хотя  несколько  чувствовать, н асколько  
стеснена их ж и зн ь  сравнительно с моею». «Он ск азал  себе: 
«Я не пью ни кап л и  вина. Я  не прикасаю сь к  ж енщ ине», и объясн ял  
следую щ им образом причину этого отречения: «Так нуж но. Мы 
требуем  д ля  людей полного н аслаж ден и я ж изнью , мы долж ны  
своею ж изнью  свидетельствовать, что мы требуем этого не для 
удовлетворения своим личным страстям , не для  себя лично, 
а  д ля  человека вообщ е, что мы говорим только  по прин
ципу, а не по пристрастию , по убеж дению , а не по личной 
надобности».

Это рассуж дение Рахм етова в логическом  отнош ении н икуда 
не годится. Е сли  я  доказы ваю , что лю дям необходимо полное 
н аслаж дени е ж изнью , то мне нет н и какой  надобности подры вать 
свои доказательства  примером собственной ж изни. П риним ать 
самого себя за исклю чение и ставить себя выше человеческих по
требностей и вне общих ф изиологических законов  во всяком  слу
чае не рац и ональн о . П роповедуя против монаш ества, м онах Л ю 
тер сам ж ени лся на м онаш енке, и  его пример, был самым убеди
тельны м подкреплением  его проповеди. Вообщ е ж и зн ь  и учение 
человека долж ны  всегда н аходиться в возмож но полном согласии; 
аскет, проповедую щ ий наслаж дени е ж изнью , в своем роде явлен и е 
такое ж е нелепое и безобразное, каки м  были средневековы е папы , 
которы е, п ьян ству я , роскош ничая и р азв р атн и ч ая , проповедо
вали  пост, нищ ету и истязан ие. Л ю дям мешают н аслаж даться  или  
собственные их п редрассудки , или  внеш ние обстоятельства. Чтобы 
побеж дать п редрассудки , надо действовать убеждением и прим е
ром, стало быть, д ля  борьбы с предрассудкам и личный аскетизм  
Р ахм етова мож ет быть только  вредным. Внешним ж е обстоятель
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ствам , очевидно, нет н икакого  дела до личны х страстей или  до 
принципов Р ахм етова ; было бы наивно дум ать, что внеш ние об
стоятельства п рони кн утся  уваж ением  к  личному бескорыстию 
проповедника и , убедивш ись в собственной непригодности, стыд-- 
ливо отойдут в сторону. Внеш ние обстоятельства, к а к  слепые, 
стихийны е силы, не поддаю тся ни на какие' убеж ден и я, к а к  бы 
ни  была вы сока и чиста личность убеж даю щ его м ы слителя. В про
чем, самый факт рахм етовского аскетизм а нисколько  не представ
л яется  мне невозмож ны м и ли  сомнительным. Бы ваю т н атуры , 
в которы х лю бовь к  лю дям , со х р ан яя  всю пы лкость чувства, при
ним ает непреклонность догмата, уп равляю щ его всеми мы слями и 
поступкам и  человека. Ч ем  меньш е силы такого  человека могут 
быть прилож ены  к  внеш ней плодотворной деятельности , тем больше 
эти силы обращ аю тся внутрь , на самого деятел я , которого они 
т и р а н я т  без малейш ей пощ ады и без всякой  пользы . У  деятеля 
сердце обливается кровью  от того, что он почти ничего не мож ет 
сделать для  облегчения общих страданий, и он на самого себя и з
ливает свою законную  досаду. «А, говорит он себе, ты  не мож еш ь 
им помочь, не мож еш ь? та к  вот ж е тебе! не помогаеш ь другим , так  
страдай  ж е сам вместе с ними, страдай  больш е их!» И действи
тельно н авали вает  он на себя груд у  ненуж ны х тягостей  и стесне
ний. Рахм етов отказы вается от какого-н и будь ку ш ан ья , чтобы 
чувствовать, н асколько  ж и зн ь  просты х людей стеснена сравн и 1- 
тельно с его ж изнью . Н у  кто ж  этому поверит? К акой  человек, 
знаю щ ий Р ахм етова, мож ет подум ать, что Рахм етов  когда-нибудь, 
во сне или  н аяв у , забы вает о н уж дах  и  стеснениях просты х 
людей? А если он их н икогда не забы вает, то зачем ж е  ему н а
пом инать себе о них ненуж ны м и лиш ениями? П ричина одна :— 
общ ая таким  натурам  потребность взим ать на себя грехи  
м и ра, бичевать и распи н ать себя за  все лю дские глупости  и 
подлости.

О бъяснить эту потребность я  не умею, потому что ее испыты 
ваю т и понимаю т только  исклю чительны е н атуры ; но сом неваться 
в действительном сущ ествовании этой потребности значило бы 
отрицать множ ество достовернейш их исторических явлений. В об
щем движ ении событий бывают таки е минуты , ко гд а  лю ди, по
добные Рахм етову , необходимы и  незам еним ы ; м инуты  эти слу
чаю тся редко и проходят быстро, так  что их надо ловить на лету, 
и  ими надо п ользоваться  к а к  мож но полнее. Я  говорю  о тех ми
н у тах , когда массы , поняв или  по край н ей  мере полю бив какую - 
нибудь идею, воодуш евляю тся ею до сам озабвения и за нее бывают 
готовы  идти в огонь и в воду; эти минуты  редки , потому что массы 
вообще понимают туго и самыми ясны ми идеями проникаю тся 
чрезвычайно м едленно; эти минуты  коротки , потому что энту
зиазм  вообще и сп аряется  скоро, к а к  у отдельны х лю дей, так  и 
у целых народов; только в эти минуты  массы  способны сделать 
чго-нибудь умное и хорош ее; поэтому таким и  м инутам и надо поль
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зоваться . Т е Рахм етовы , которы м удается увидать на своем веку  
такую  м и нуту , разверты ваю т при  этом случае всю сумму своих 
колоссальны х сил; они несут вперед зн ам я своей эпохи-, и  уж е, 
конечно, никто не мож ет п однять это зн ам я так  высоко и  нести 
его так  долго и та к  м уж ественно, так  смело и та к  неутомимо, к а к  
те лю ди, д ля  которы х девиз этого знам ени давно зам енил собою 
и родны х, и друзей , и  все личны е п ри вязан н ости , и все личны е 
радости  человеческой ж и зн и . В эти м инуты  Р ахм етовы  вы прям 
ляю тся во весь рост, и этот колоссальны й  рост к а к  р аз соответ
ствует величию  событий; если бы в эти минуты  м огли  выступить 
и з  толпы  десятки  новы х Р ахм етовы х, то все они наш ли  бы себе 
работу  по силам ; но их вообщ е м ало, и , по недостатку  в таки х  лю 
д ях , все великие минуты  в истории человечества до сих пор обма
ны вали  общие ож и дан ия , приводили за  собою горькое разо ч ар о 
вание и см енялись вековою  апатиею . В обыкновенное врем я, 
когда господствует невозм утим ая р ути н а , когда тян у тся  скучны е 
и  томительно длинны е исторические ан тракты , силам  Р ахм етовы х 
нет п ри лож ен и я ; эти силы д авят  и гнетут своих обладателей , и  
те м елкие дела, к  которы м они приклады ваю тся, только  р а зж и 
гаю т в этих лю дях стремление к  полезной  деятельности , не до
ставл я я  этому страстному стремлению  ни малейш его удовлетво
рения. Вот чем заним ается наш  Р ахм етов: «Гимнастика, работа для 
уп р аж н ен и я  силы , чтение — были личными зан яти ям и  Р ахм етова ; 
но по его возвращ ении  в П етербург они брали  у него только  чет
вертую  долю его времени; остальное врем я он зан и м ался чуж им и 
делами и ли  ничьими в особенности. П остоянно соблю дая то ж е 
п равило , к а к  и в чтении: не трати ть  времени над  второстепенными 
делами и  с второстепенными лю дьми, зан и м аться только  к ап и 
тальны м и, от которы х уж е и без него изм еняю тся второстепенные 
дела и руководим ы е люди». Эта деятельность бы ла, мож ет быть, 
очень обш ирна и важ н а по своим результатам , но что она не удо
влетворяла Р ахм етова, это всего убедительнее доказы вается всей 
его системой ри горизм а, ко то р ая  придум ана без м алейш ей необ
ходимости. О тдельны е случаи , в которы х п р о явл яется  его риго
ризм , м огли  бы быть устранены  без малейш его ущ ерба для  его 
любимого дела. Он встречается с молодою вдовою, которая  
влю бляется в него; он так ж е  чувствует к  ней симпатию. 
М еж ду ними происходит объяснение, вы званное ею, в кото
ром он говорит: «Я был с вами откровеннее, чем с дру
гим и; вы видите, что так и е  ш оди, к а к  я , не имеют п рава 
связы вать  чью -нибудь судьбу с своею». — «Да, это п равда, — ска
зал а  она, — вы не мож ете ж ени ться . Н о пока вам придется 
бросить м еня, до тех пор лю бите меня». — «Нет, этого я  не 
м огу п ри н ять , — с к азал  он: — я  долж ен подавить в себе лю 
бовь; лю бовь к  вам  связы вал а  бы мне р у к и , они и так  не скоро 
р а зв я ж у т с я  у м еня — уж  связаны . Н о р азв я ж у . Я  не долж ен 
любить».
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Это уж е ни с чем не сообразно и ли , вернее, сообразно только  
с непреодолимою  потребностью  сам обичевания. Т ак и е  историче
ские деятели , которы е каж ды й  день ри сковали  головою , не отка
зы вали  себе в лю бви и не н ах о д и л и , чтобы лю бовь в каком -нибудь 
отнош ении связы вал а  им ру ки . Д аж е  те лю ди, которы х н аш  р у с
ский Т ацит, С марагдов, давно заклей м ил  заслуж енны м  н азванием  
чудовищ  и злодеев, 10 даж е они (по свойственному мне целомудрию  
я  не назы ваю  их по имени), д аж е они были лю ди ж енаты е и ли , 
еще того лучш е, имели невест и  мечтали  об и д и л л и ях , которы м, 
конечно, никогда не суж дено было осущ ествиться. И  р у ки  у них — 
ничего, не были связаны . .

П отребность обиж ать себя доходит у Р ахм етова до того, что 
он буквально тиранит свое тело, под тем предлогом , что ему надо 
испы тать, к а к  вели ка его способность переносить физическую  
боль. «Спина и  бока всего белья Р ахм етова (он был в одном белье) 
былц облиты кровью ; под кроватью  была кр о в ь ; войлок, на кото
ром он спал , так ж е в кр о ви ; в войлоке были н аты каны  сотни 
м елких гвоздей ш ляпкам и  с-исподи, остриям и вверх ; они высо
вы вались из войлока чуть не на п олверш ка; Рахм етов  л еж ал  на 
них всю ночь. — Что это такое, пом илуйте, Рахм етов? — с уж асом  
п роговорил К ирсанов. — П роба. Н уж н о. Н еправдоподобно, ко
нечно; однако ж е на всяки й  случай  нуж но. В и ж у , могу». Н у , 
а если бы он увидел, что не мож ет, разве  он перем енил бы что- 
нибудь в своем образе ж и зн и  и в своей деятельности? Р азум еется , 
нет. С корее умер бы, чем переменил. Стало быть, к а к а я  ж е  это 
проба? Очевидно, что все подобные выдумки происходят от и з
бытка сил, не находящ и х себе достаточно ш ирокого и полезного 
п ри лож ен и я .

П опы тку г. Ч ерны ш евского представить читателям  «особен
ного человека» мож но н азв ать  очень удачною . Д о него брался  за 
это дело один Т урген ев , но и то соверш енно безуспеш но. Т урген ев  
хотел из И нсарова сделать человека, страстно преданного великой  
идее; но И нсаров, к а к  известно, остался какою -то бледною вы
думкою. И нсаров яв л яе тся  героем ром ана; Рахм етов  д аж е не 
мож ет быть н азван  действую щ им лицом, и , несм отря на то , И нса
ров остается для  нас соверш енно н еосязательны м , м еж ду тем к а к  
Рахм етов соверш енно понятен  даж е по тем немногим вы пискам , 
которы е приведены  в моей статье. П равда, мы не видим, что именно 
делает Рахм етов, к а к  не видели того, что делает И нсаров, но зато 
мы вполне понимаем, что за человек Р ахм етов, а рассм атри вая  
И нсарова, мы только  до некоторой  степени мож ем догадаться 
о том, каковы  были н ам ерения и ж елан и я  автора. Я  говорю  это 
совсем не с тою целью , чтобы сравн и вать г. Т урген ева с г. Ч е р 
ныш евским и отдавать преимущ ество тому и ли  другом у и з них. 
Я  хочу вы разить только  ту  мы сль, что н и к ако й  худож ественны й 
талант н е  может, пополнить недостатка м атери алов; г . Т урген ев  
не видал в наш ей ж изни  ни одного ж ивого яв л ен и я , соответствую 
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щ его тем идеям , и з которы х построена ф игура И н сарова; г . Ч ер 
ны ш евский видел, н апротив того, много таки х  явлен и й , которы е 
очень вразум ительно говорят о сущ ествовании нового типа и 
о деятельности  особенных лю дей, подобных Рахм етову . Е сли  бы 
этих явлен и й  не было, то ф игура Рахм етова была бы та к  ж е бледна, 
к а к  ф игура И нсарова. А  если эти явл ен и я  действительно сущ е
ствую т, то, мож ет быть, светлое будущ ее совсем не так  неизме
римо далеко от нас, к а к  мы п ривы кли  дум ать. Где п оявляю тся 
Рахм етовы , там они разли ваю т во кр у г  себя светлы е идеи и про
буж даю т ж ивы е надеж ды .

3 Писарев, т. IV



П О Д Р А С Т А Ю Щ А Я  Г У М А Н Н О С Т Ь
(Сельские картины)

I

П оследнее десятилетие наш ей литературы  было посвящ ено 
акклим атизированию  европейского либерализм а на обш ирных и 
холодны х р авн и н ах  России, и ли , другим и словам и, прививанию  
граж дан ски х  доблестей и гум анны х идей к  девственным умам и 
сердцам наш их возлю бленны х соотечественников. У спех гум ан и 
зирую щ их операций превзош ел самые смелые ож и дан ия . Во всех 
наш их городах и  почти во всех наш их селах уж е том ятся , и зны 
ваю т, лепечут, грациозничаю т и м индальничаю т ты сячи тщ едуш 
ных субъектов, в которы х все почтенные европейские либералы , 
от граф а Р осселя до Ю лиана Ш мидта, будут принуж дены  узн ать  
своих м дадш их братцев, еще робких и неопытны х, но уж е способ
ных выводить тоненьким  дискантом  некоторы е м одуляции  обще- 
либерального  м я у к ан ь я . Т еп ереш н яя робость и неопытность 
наш их подрастаю щ их ли беральчи ков  не долж на йнуш ать ни м а
лейш их опасений за будущ ее процветание российского либера
лизм а. Р о ль  л и берала так  м ногослож на, труд  его так  утомителен, 
путь его усеян  сплош ь таким и  крупны м и и острыми терниям и , 
что в одно десятилетие нет н и какой  возмож ности усвоить себе ту  
невозмутимую  ясность взоров и ту  безукоризненную  солидность 
поведения, которы ми непременно долж ен отличаться опытный 
либерал , созревш ий в великой  ш коле б алан си рован ия , мистифи
катор ства и самоуверенного п ерели ван ия из пустого в порож нее. 
Г лавн ая  обязанность ли берала состоит, к а к  известно, в том, чтобы 
всем вы раж ением  своей физиономии, всеми своими словами и всем 
внеш ним видом своих поступков зая в л я ть  постоянно и еж еми
нутно свою пламенную  и безграничную  преданность великим 
идеям  и интересам , которы е возбуж даю т в нем почти так и е  ж е 
чувства, каки е  п ерси дская  ром аш ка возбуж дает в клопе. Все 
уси ли я  л и берала долж ны  постоянно н ап р ав л яться  к. тому, чтобы 
Есе его поступки  противоречили всем его словам и чтобы это про-



тиворечие оставалось постоянно соверш енно незаметным для 
той бесхитростной серм яж ной  п убли ки , которую  следует убла
ж ать  и растроги вать  либеральны м и представлениям и. Е сли  ж е 
противоречие сделается чересчур очевидным, то либерал  долж ен 
тотчас объяснить с надлеж ащ ею  торж ественностью , что уваж ение 
его к  великим принципам  остается неизменным, но что обстоятель
ства места и  времени, к  сож алению , требую т себе довольно зна
чительны х уступ ок , из которы х, однако ж е, д ля  всей почтенной 
п убли ки  не произойдет ничего, кром е сущ ественной пользы  и ве
ликого удовольствия. Л и б ер ал  долж ен постоянно стремиться и 
п оры ваться  вперед, hç дви гаясь  с места и  тщ ательно удерж и вая 
други х  людей от всего того, что становится похож им на действи
тельное, движ ение. Кто и з либералов поумнее, тот проделы вает 
все эти арти кулы  соверш енно сознательно, зн ая  очень хорош о, 
кого он надувает. К то попрощ е — и так и х  несравненно больш е — 
тот либеральничает чистосердечно, не зам ечая в своей особе и 
в своей доктрине н и к аки х  внутренних противоречий, р ассу ж д ая  
понаслы ш ке, поступ ая по привы чке и  с детскою беспечностью 
гл я д я  на то, что слова и поступки  взаимно уничтож аю т друг 
друга  и  что зн ам я вели ки х  идей водруж ается  н ад  кучей  сора.

М ож ете ли  вы себе вообразить смиренную  корову , у краш ен 
ную  хорош им кавалери й ски м  седлом? — Я  полагаю , что эта ко 
рова представи ла бы нам зрелищ е довольно ком ическое, но в то 
ж е  врем я и печальн ое; затя н у т ая  подп руга сильно угн етала бы 
ее коровью  н ату р у  и  п риводила бы ее в такое край н ее смущ ение, 
которое, конечно, вы раж алось  бы во всей ее огорченной н ар у ж 
ности; гл я д я  н а  такую  обиж енную  ко р о ву , каж д ы й  добродуш ны й 
человек долж ен был бы сж али ться  н ад  ее несчастней и снять с ее 
спины соверш енно несвойственное ей украш ен и е. Н о представьте 
себе, д ля  уси лен и я ком изм а и  д л я  уничтож ения плачевности , что 
в оседланную  корову  вселился, бес гордости и  самодовольства; 
представьте себе, что она, ж естоко п ер етян у тая  подпругою , ж е
лает изум ить и  очаровать вас тонкостью  своей коровьей  тали и  и 
легкостью  своей коровьей  походки ; представьте себе, что она 
п одраж ает м анерам  кровного  ан глийского  ск ак у н а , старается  
п р и н ять  м олодцеваты й вид и бравурную  осан ку , разд увает  ноздри , 
поднимает хвост колом  и пробует пусти ться с правой  ноги  гал о 
пом. П редставьте себе такую  к ар ти н у , и  вы получите некоторое 
слабое понятие о том неистощ имом ком изм е, которы м перепол
нены  все слова, дви ж ени я и  поступки  добродетельного ли бер ал а , 
самодовольно навесивш его н а  себя то , что давит и  гнетет его и  
что н а  каж дом  ш агу  произносит строж айш ий приговор н ад  
самыми неистребимы ми п оползновениям и  его м елкой  душ онки. 
Этот ум орительны й тип  добродетельного ли бер ал а , и ли  осед
л ан н ой  коровы , р азоб ран  с зам ечательны м успехом в повести 
г . С лепцова «Трудное время», в которой  мучеником  либе
р ал и зм а  я в л яе тся  юный и  просвещ енны й помещ ик, А лександр
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В асильевич  Щ етинин. Об этом господине Щ етинине, изны ваю 
щем под тяж естью  собственной гум анности , я  и  поведу теперь 
разговор с читателям и.

II

Щ етиН Ін ж ивет в своем имении и старается  уверить себя и 
других в том, что он заним ается хозяйством , гум ан и зи рует сель
ских обывателей, интересуется европейскою  политикою  и следит 
очень внимательно за развитием  научной  агрономии. З а н я ти я  
хозяйством  заклю чаю тся в том, что Щ етинин по вечерам беседует 
с своим приказчиком , которы й и з этих конф еренций выносит, 
по всей вероятности, то утеш ительное убеж дение, что н адувать 
и обирать молодых агрономов очень сподручно и соверш енно 
безопасно. Г ум анизирование зем ледельцев производится посред
ством тщ ательного взим ания установленны х ш траф ов за потравы ; 
это взы скивание четвертаков и полтинников клон ится  вовсе не 
к  тому, чтобы вознаградить помещ ика, а собственно и  единственно 
к  тому, чтобы воспитать в зем ледельцах уваж ени е к  принципу соб
ственности, чтобы разви ть  в них чувство законности , чтобы вло
ж ить в грубы е умы понимание человеческих п рав  и обязанностей  
и чтобы, наконец , сделать человека царем  окруж аю щ ей  его зооло
гической природы , то есть чтобы вооруж ить зем ледельца хворо
стиною, при содействии которой  он р азв и в а л  бы чувство законности  
и п одавлял  бы ком мунистические инстинкты  во всех деревенских 
коровах , тел ятах , баран ах  и сви ньях . П оглощ енны й великим 
ж итейским делом народного воспитания, Щ етинин, конечно, 
не мож ет уж е п освящ ать много времени политике и теоретической 
агроном ии; поэтому и не мудрено, что кн и ж ки  ученых ж урн алов  
леж ат неразрезан ны е и что пачки  русски х  и иностранны х газет 
остаю тся нераспечатанны м и. О рош ая потом ли ц а своего обш ир
ную и еще нетронутую  н иву  русски х  народны х сил, Щ етинин 
принуж ден отказы вать себе;даж е в тех скромных умственны х н а
слаж дени ях , которы е д ля  образованного человека, составляю т 
насущ ную  потребность. П онятно, что, при  таки х  у слови ях , н ераз- 
резанность ж у р н ал о в  и нераспечатанность газет  долж ны  быть 
вменены Щ етинину в особенно высокую  патриотическую  заслугу ;

У  наш его гум ан и затора есть ж ен а , М арья Н и колаевн а, ж ен 
щ ина м олодая, честная , го р яч ая  и эн ерги ческая , п ри н явш ая за 
чистую монету либеральны е разговоры  доблестного су п руга  и 
постоянно, ож идаю щ ая, во все время своего трехлетнего зам уж е
ства, что вот-вот начнется к акая -то  не совсем, и звестн ая  ей, но 
вел и кая  и святая  работа, которой  все честные люди с н асл аж де
нием отдадут весь свой ум, всю свою волю, всю свою ж и зн ь. Но. 
врем я идет, Щ етинин заним ается потравам и, и М арья Н и ко
лаевн а начинает недоум евать.. Е й  п редставляется , что благосо
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стояние всех русски х  людей вообще и  сельских обывателей в осо
бенности еще не бог знает к а к  далеко  подвинется вперед, если даж е 
труды  Щ етинина утвердят господство м уж и ц ки х  хворостин  над  
всеми деревенским и телятам и . Е й  каж ется , что в этой работе 
очень м ало великого и святого и что не таким и подвигами н ап ол
н яется  ж и зн ь  тех людей, которы е действительно ум ели понять всю 
тяж есть  долга , леж ащ его н а  них в отнош ении к  их бедному и  не
веж ественном у н ароду. В то врем я, когда М арья Н и колаевн а не
доумевает и тревож и тся , к  Щ етинину п риезж ает на лето его то
варищ  по университету, Р язан о в , один и з блестящ их представи 
телей моего возлю бленного базаровского  типа. П оявлен и е этого 
нового лица ускоряет неизбеж ную  р а зв я зк у . П ри слуш и ваясь  
к  разговорам  Р я зан о в а  с Щ етининым, М арья Н и колаевн а начинает 
смотреть на своего м уж а соверш енно трезвы ми глазам и  и отдавать 
долж ную  дань п резрен и я его игруш ечном у либерализм у . Д обро
детельное собирание четвертаков и полтинников становится для  
нее невыносимым, и  она реш ается уехать  от м уж а, чтобы устроить 
себе полезную  и разум ную  ж и зн ь. Д л я  тех п роницательны х чи
тателей , которы е п устятся  в л укавы е соображ ен ия , я  зам ечу 
тотчас ж е, что она уезж ает не с Р язан овы м , а одна, и  уезж ает 
вовсе не за тем, чтобы п редаваться  удовольствиям  взаим ной любви. 
П овесть г. С лепцова оканчи вается тем, что Р я зан о в  и М арья Н и 
колаевн а холодно прощ аю тся м еж ду собою в доме Щ етинина, ко 
торы й, внезапно очутивш ись на р азв ал и н ах  своего семейного 
счастия, начинает мечтать о н аж и ван и и  кап и тал а  и о расходовании  
его на п ользу  человечества, словом, переклады вает м аниловские 
ф антазии  на я зы к  современного образованного  общ ества. — К а к  
видите, м еж ду трем я главны м и действую щ ими лицам и повести 
р азы гр ал ась  п ростая , но м учи тельн ая драм а, тем более и нтересн ая 
и зам ечательная, что ее составны е элементы — грош овы й либе
рали зм , беспощ адный ан ал и з и н еп одкуп н ая честность — н ах о 
дятся  у ж е теперь во м ногих ру сски х  семействах. Н е вдаваясь  в под
робны й разбор зам ечательной  повести г. С лепцова, я  постараю сь 
бросить беглый в згл я д  на основную  п ричину р азы гравш ей ся  драмы.

П ри  первом ж е  свидании Щ етинина с Р язан овы м  читателю  
становится зам етно, что Щ етинин боится Р я зан о в а  и соверш енно 
безуспеш но старается  держ ать  себя с ним р азв язн о  и сам остоя
тельно. Ч и татель  тотчас усм атривает так ж е  и причины  щ етинин
ской трусливости . Щ етинин во всех отнош ениях чистейш ий н у л ь , 
сущ ество безличное, бесцветное, бесформенное, не способное ни 
лю бить, ни  вери ть, ни  сом неваться, ни  зн ать , ни  м ы слить, ни  дей
ствовать, а способное только  вяло  и  бесстрастно п ови н оваться, 
по си ле инерци и , данном у толчку . Щ етинину, к а к  и  всяком у  д ру
гом у н улю , вовсе не хочется п ри зн ать  себя н улем ; он старается  
заглуш и ть  в себе м учительное ощ ущ ение собственного ничтож е
ства; он уси ли вается  втян уть  себя в м ы сли, в чувства и  в стремле
н и я ; не имея ни  к  чему определенны х влечений, он ки дается  на
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все, что его окр у ж ает , и  обнаруж и вает очень много внеш ней по
движ ности и суетливости именно . потому, что все идеи и  все 
отрасли  деятельности  д л я  него соверш енно одинаковы ; подвиж 
ность и суетливость его н ах о д ятся  в тесной связи  с его вялостью  
и бесстрастностью ; он суетится потому, что надо' себя обманы вать; 
а потребность обманы вать себя происходит от того, что во всем 
его сущ естве господствую т пустота и  холод, которы е его самого 
п ривели  бы в уж ас , если бы он осм елился загл я н у ть  в самого 
себя спокойным и внимательны м взглядом . Б у д ь  у  него каки е- 
нибудь страсти , он полю бил бы тот и ли  другой  строй п онятий , и  
тогда он п отерял  бы возмож ность суетиться и  разы гры вать  роль 
услуж ли вого  к а зач к а  перед каж дою  новою вариациею  ж и зн и  и ли  
мысли. Щ етинин прин адлеж и т к  числу тех лю дей, которы е н икогда 
не м огут быть искренн и , потому что у  них нет ничего такого , что 
они м огли  бы н азв ать  своею умственною  и ли  нравственною  соб
ственностью ; их мы сли, и х  чувства, их ж елан и я  — все это п ри 
цеплено, приш ито и приклеено к  ним; при  случае стары й слой 
этой д рап ировки  п окры вается  новым слоем, и  это н аклеи ван и е и 
наш ивание производится ими так  давно, с такой  ран н ей  ю ности, 
что они у ж  и сами не знаю т и не спраш иваю т, есть ли  у  н их что- 
нибудь свое под грудою  истлевш их лохм отьев. Н о что верхний  
слой драп и ровки , тот слой, которы м они п арадирую т, составляет 
для  них посторонню ю  м ассу , вовсе не приросш ую  к  и х  телу , это 
они сами чувствую т, и это ощ ущ ение отравляет все их сущ ество
вание. П редставьте ж е себе теперь, како е  множ ество кош ек скре
бут их сердце, когда они встречаю тся с таким и  лю дьми, которы е 
сами, со всеми своими чувствами и  убеж дениям и, вылиты  к а к  
будто из одного к у с к а  м еталла и которы е вследствие этого с пер
вого в згл яд а  замечаю т в д руги х  лю дях каж дую  малейш ую  и ску с
ственность и ли  придум анность. — Р я зан о в  видит н асквозь  Щ ети
нина и понимает его так , к а к  сам Щ етинин себя п онять не мож ет. 
Щ етинин об этом догады вается, хотя , впрочем, и  не м ож ет себе 
представить, до ка к и х  разм еров  п ростирается понимание его то
варищ а, и  хотя  вр яд  ли  даж е считает возмож ны м, чтобы его, Щ е
тинина, кто-нибудь умел созерцать в том соверш енно мизерном  и 
голеньком  виде, в каком  он п редставляется  Р язан о в у . Н о уж е и 
неопределенны х догадок Щ етинина достаточно д л я  того, чтобы 
вогнать его в лихорадочное состояние, при  котором  он и  говорит, 
и  ходит, и  смеется соверш енно неестественным образом , к а к  будто 
бы все это делается  у него совсем не по собственному ж еланию , 
а по каком у-то  постороннему зак азу . Р язан о в  все это видит и , 
с неумолимостью  искреннего и цельного человека, разны м и х л ад 
нокровны ми реп ли кам и  и зам ечаниям и на каж дом  ш агу  дает 
чувствовать своему собеседнику, что все его слова и  дви ж ени я не 
кл о н ятся  ни к  чему и п оявляю тся н а  свет неизвестно зачем. Т а к , 
наприм ер, Щ етинин, после первы х объятий , н ачинает уп р екать  
Р язан о в а  в том, что тот не писал  к  нему. Р язан о в  очень хорош о
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понимает, что эти уп реки  делаю тся д ля  разговорц а и  что Щети* 
н ину н а  самом деле вовсе даж е и не хотелось п олучать от него пи-« 
сем. П оэтому н а  кислосладко-лю безны й вопрос: «и не стыдно?» 
Р я за н о в  отвечает: «Нет, брат, не стыдно. Д а  что толку  писать? 
Н ы нче эту м анеру бросают совсем». Щ етинин пробует из друж ески - 
сентиментального тона перейти в друж ески-ш утливы й и снова 
берет такую  ноту , в которой  звучит ф альш ь и  пустота. «Эх ты! — 
говорит он, — а еще сочинитель назы ваеш ься». Ш утка н атя 
н у та  и  поэтому н и ку да  не годится. Р язан о в  тотчас и  обнаруж ивает 
эту н атян утость. «Так что ж , что сочинитель? Что ж  мне д ля  тебя 
письм а, что ли , сочинять?» Щ етинин ж елает п оправи ться  и про
долж ает говорить ненуж ны е слова, которы х ненуж ность немед
ленно р азоб лачается . Н акон ец , в крайн ем  смущ ении, он объяв
л яет , что п утается в словах  от радости , причиненной ему сви
данием. И , разум еется , врет, потому что н а  самом деле он почти 
совсем не рад , и  во всем его поведении нет ничего, кром е условны х 
зн аков  радости , и зображ аем ой  неизвестно д ля  чего. Е сли  бы на 
месте Р язан о в а  был другой  Щ етинин, то, услы ш ав известие о п ри 
чине путаницы  и  зн ая  н аверное лож ность этого п о казан и я , этот 
другой  Щ етинин все-таки  счел бы своею обязанностью  п р и ж ать  
чувствительного др у га  к  груди  своей и ли  по край н ей  мере крепко 
стиснуть его р у к у  и в згл ян у ть  н а  него сладостными глазам и . Но 
Р я зан о в , к а к  бесчувственный скот, только  ворочается н а  диване 
и  н а  просьбу друга  изви н ить его радостное зам еш ательство отве
чает спокойно: «Ничего. Это даж е хорош о, что ты путаеш ься». — 
То есть: галоп и руй , ко р о ва , н а  тебя смотреть забавно. — М ожно 
ск азать  наверн ое, что в эту м инуту  в душ е радую щ егося Щ ети
нин а проползло  что-то похож ее на ненависть к  тому др у гу , кото
ры й посмотрел с таким  убийственным спокойствием на рассы пан 
ные перлы  его поддельны х чувств. Он задум ался, потом, сказавш и  
н есколько  загадочны х плоскостей, н ач ал  ходить по ком нате и, 
н акон ец , п устил  новую  демонстрацию  неж ности : «нет, ведь я  тебе 
р ад , очень рад!» — точно будто бы ему приходилось отвечать 
внутреннем у голосу , которы й говорил  ему: ты  совсем не рад. 
Н о, чтобы перлы  друж ески е не остались не подобранными и н а  этот 
р аз , Щ етинин торопится насильно всунуть их в р у ки  Р язан о в а , 
П роизводится крепкое пож ати е рязан овской  р у ки , и  Щ етинин ста^ 
н овитея спокойнее, потому что таким  образом н еж н ая  демонстра^ 
ц и я  получает по край н ей  мере внеш ний вид приличной обоюдности..

III

Е сли  Щ етинин очень м ил, когда рассуж дает о п р и ятн о стях  
погоды и друж елю бия, то, без сом нения, он становится вдесятеро 
м илее, когда заводит речь о предм етах возвы ш енны х и м удрены х. 
Р я зан о в  спраш ивает у  него мимоходом: «а дети есть у  тебя?»
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В опрос, каж ется , очень невинны й, но Щ етинин находит удобным 
распростран и ться  по этому поводу насчет родительских обязан 
ностей. О казы вается , что обзаводиться детьми позволительно 
только  тогда, когда д ля  н их кое-что заготовлено. Р язан о в  этого 
м нения н исколько  не оспаривает и  спраш ивает очень добродуш но: 
«успешно ли идет заготовка?» Щ етинин, чувствую щ ий в присут
ствии Р язан о в а  хроническое смущ ение, сн ачала зам ечает, что 
н ел ьзя  не копить, а вслед за  тем начинает в чем-то оправды ваться: 
«Понимаю, понимаю , — говорит он, — да только  вовсе я  не такой  
человек, к а к  ты думаешь». — Х отя Р язан о в  ни одним своим сло
вом не вы рази л  того, что считает Щ етинина за  какого-то  особен
ного человека, однако он ему не противоречит и д аж е и зъ яв л яет  
полное согласие вы слуш ать от самого Щ етинина, какой  ж е  он 
именно человек. Щ етинин приступает к  делу очень храбро. «А вот 
я  како й  человек ... Я  человек...»  Но тем все объяснение и кон
чается. «Да нет, — продолж ает Щ етинин гораздо  скромнее, — 
я  не м огу о себе говорить. Ч ерт знает, я  как-то  не умею». Р язан о в  
молчит. Тогда Щ етинин вы зы вается р ассказать  ему, что он делал  
в деревне. Р я зан о в  на все согласен. Р ассказ  оказы вается  очень 
неслож ны м . Все дело в том, что Щ етинин п одарил крестьян ам  
землю , которою  они владели , а крестьян е, п одозревая в этом по
двиге братолю бия какую -нибудь военную хитрость, не хотели 
брать подарок, но потом, склонивш ись на увещ ани я посредника, 
в зял и  землю и подписали уставную  грам оту. С луш ая этот тр ога
тельны й р ассказ, Р язан о в  по-настоящ ем у долж ен был бы уми
ли ться  над бескорыстием и великодуш ием своего либерального  
д руга . Н о Р язан о в , к  удивлению  чувствительного читателя, вы
слуш ал  все повествование с невозмутимым хладнокровием  и по
том произнес следую щ ие убийственные слова: «Ну, таким  мане
ром, стало быть, ты соверш ил в пределе земном все земное?» — 
Я  назы ваю  эти слова убийственны м и, потому что в них заклю 
чается для  Щ етинина и д ля  всех подобных ему оседланны х коров  
вообще страш н ая правда. Самое лучш ее, что м огут сделать эти 
лю ди, имеет чисто отрицательное значение и состоит в том, что 
они отказы ваю тся от п р ава  п ар ал и зи р о вать  чуж ую  деятельность 
и отр авл ять  лиш ними заботам и чуж ое сущ ествование. О тнявш и 
у себя возмож ность вредить другим  или  по край н ей  мере ослабив 
эту возмож ность, эти лю ди действительно м огут умереть совер
ш енно спокойно, не огорчая и не волн уя себя тою мучительною  
мыслью , что они оставляю т на земле какое-ни будь недоверш енноѳ 
дело, что ж и зн ь  их еще н у ж н а их сограж данам  и что смерть их 
причинит общ еству какой -н ибудь, хотя  бы даж е м икроскопиче
ский убыток. Обеспечив за своими крестьян ам и  средства п и таться , 
при самом нап ряж енн ом  труде, черным хлебом , луком  и квасом , 
Щ етинин действительно соверш ил в пределе земном все земное. 
Н о, к  счастию для самого себя, Щ етинин не способен понять, 
какое глубокое значение заклю чается  в словах  Р я за н о в а ; вслед
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ствие этого Щ етинин приним ает эти слова за  одну и з обы кновен
ных ш утливы х вы ходок Р я зан о в а  и отвечает очень весело: «Какое? 
Н ет, брат, это еще только  начало». — Р язан о в  с очень естествен
ною недоверчивостью  спраш ивает: «а еще-то что же?» — потому 
что действительно, что ж е еще мож ет сделать Щ етинин, когда 
зем ля уж е подарена? — О казы вается , что тут-то вот и начи
нается настоящее дело, — и притом како е  дело! — «Социальное, 
любезный друг, социальное». — У слы ш ав от своего либерального  
д руга такое м удреное слово, Р язан о в  уж е прям о начинает над 
ним см еяться , т а к  точно, к а к  засм еялся  бы н ад  Х лестаковы м  оби
татель П етербурга, котором у случилось бы присутствовать при  
р ассказе  о балах  и обедах испанского п осланника. «Ничего 
я  противозаконного  не затеваю , — продолж ает Щ етинин, — ни
к а к и х  я  теорий не п ровож у, я  делаю  только  то, что всякий  и з нас 
обязан  делать». П ри ступ  очень недурен. В о-первы х, вы раж ено 
полное уваж ени е к  закон у ; во-вторы х, заявлено  столь ж е полное 
недоверие к  неосновательны м теориям ; в-третьих, обнаруж ено 
сознание гр аж дан ски х  обязанностей, леж ащ и х н а  каж дом  из нас. 
Словом, все было бы превосходно, если бы только  Щ етинин сумел 
повести эту речь дальш е, п р и ставл яя  один округленны й период 
к  другом у и тщ ательно н аблю дая за тем, чтобы во всех этих перио
дах не вы разилось ни одной сколько-нибудь определенной идеи. 
Н о я  уж е зам етил в самом н ач але этой статьи, что в одно десяти
летие невозмож но сформ ировать таки х  либералов, которы е были 
бы посвящ ены  во все тайны  европейского ш арлатан ства . К ром е 
того, надо п ри н ять  в соображ ение, что Р язан о в  не та к а я  п убли ка, 
перед которою  было бы особенно удобно и зли вать  чувствительны е 
ф разы , не заклю чаю щ ие в себе осязательного  смысла. С ознавая 
свое печальное полож ение, Щ етинин ум олкает и с го р я  начинает 
ц ар ап ать  клеенку- на диване, — чего никогда не д елал  покойник 
П альм ерстон  и чего не делаю т в настоящ ее врем я ни Р оссель, 
ни Гладстон, когда им приходится говорить публично о красотах  
английской  конституции и о непомерном благосостоянии ан гли й 
ского п ролетари я. — Х отя Щ етинину еще далеко  до вели ки х за 
падны х образцов, однако ж е  и  он не ср азу  п ризнает себя побеж ден
ным и делает еще несколько  попы ток озадачить Р язан о в а  балами и 
обедами испанского п ослан н ика. «Прежде всего, — говорит он, — 
ты долж ен согласиться с тем , что всякое общ ественное дело тогда 
только мож ет быть прочно, когда оно основано н а  чисто народны х 
началах». — Р язан о в , по доброте душ и своей, соглаш ается бес
прекословно. «Пока народ  не подал  своего голоса, — продолж ает 
Щ етинин, — п ока он молчит и только  слуш ает, — н и к ак а я  про
п аган да не поведет ни к  чему». — Т ак  к а к  Р я зан о в  н икогда не 
п р ед лагал  Щ етинину сделаться миссионером како й  бы то ни было, 
умной или  глупой , идеи, то, со х р ан яя  строго-вы ж идательное 
полож ение, Р я зан о в  спраш ивает только : «ну так  что ж?» — Эта 
сдерж анность Р язан о в а  окончательно губит его либерального
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собеседника. В здум ай  Р язан о в  в о зр аж ать , Щ етинин тотчас вос
п р ян у л  бы, и  бесконечная трескотн я слов благополучно устра
н и ла бы вопрос о том, чем зан и м ался ю ный зем левладелец  в де
ревне и  мож ет ли  он вообщ е соверш ить в пределе земном еще хоть 
что-нибудь путное. Н о Р язан о в  только  соглаш ается и  ж дет; 
поэтому Щ етинин принуж ден  приступить к  делу , которого , к  со
ж алению , не оказы вается  в наличности . «А то, — говорит он, — 
что, следовательно, мы долж ны  все наш и силы  н ап рави ть  н а  то ...»  
Н о н а  что именно господа Щ етинины долж ны  н ап рави ть  все свои 
силы  и  как и е  так и е  силы  у  них имею тся — этого мы, конечно, 
не узнаем  н икогда, потому что этого не знает и  сам оратор , кото-: 
ры й, в своем отчаянии, преры вает свою возвы ш енную  речь самою 
неуклю ж ею  диверсиею , соверш енно равносильною  см иренной 
м ольбе о пощ аде. «Да ты, мож ет быть, спать хочешь?» — спраш и
вает Щ етинин, реш ительно не зн ая , н а  како е  то долж ны  быть 
н ап равлен ы  все силы господ Щ етининых. Р я зан о в , конечно, до
статочно насм отрелся в П етербурге н а  милы х лю дей, ц арап аю 
щ их клеен ку  и  н ап равляю щ и х  н а  какое-ни будь непонятное и 
неизвестное им то все свои несущ ествую щ ие силы. П отому он 
отпускает щ етининскую  душ у н а п о каян и е  и  произносит ве
ликодуш но: «да, брат, хочу». — Щ етинин оп р авл яется  и  придает 
своему отступлению  приличны й вид, в ы р аж ая  н адеж ду , что они 
еще успеют обо всем переговорить. — Р я за н о в у  в скором  вре
мени удалось п ознаком и ться довольно близко с щ етининским и 
мы и  с нашими силами} которы е все долж ны  быть н ап равлен ы  
на то.

Д ействие происходит в городе, в бывшем дворянском , а ныне 
соединенном клуб е всех сословий, во врем я мирового съезда, за 
седаю щ его в одной из ком нат того ж е  кл у б а .

К ар ти н а  п ер в ая : Наши силы н ап р авл яю тся .

— Как поживаете, — говорил Щетинин, раскланиваясь с другим, только 
что вышедшим из буфета, помещиком.

— Вот как видите, — отвечал тот. — Закусываем. Как же нам еще 
доживать? Ха, ха, ха! Вот с Иван Павлычем уж по третьей прошлись. Да, 
черт, их не дождешься, — говорил он, указывая на посредников. — Господа, 
что же это такое наконец? Скоро ли вы опростаетесь? В буфете всю водку 
выпили, уж за херес принялись.

— Да велите накрывать, — заговорили другие.
— Стол нужен.
— Господа, тащите их от стола!
— Эй, человек, подай, братец, ведро воды, мы их водой разольем. Одно 

средство.
— Ха, ха, ха!
— Нет, серьезно, господа. Ну, что это за гадость! Все есть хотят. Кого 

вы хотите удивить.
— Что тут еще разговаривать с ними! Господа, вставайте! Заседание 

кончилось. Дела к черту. Гоните мужиков! Эй, вы, пошли вон.
Таким образом кончилось заседание. Посредники, с озабоченными и 

утомленными лицами, складывали дела, снимали цепи, потягивались и ухо-, 
дили в буфет.
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И  после этого есть еще лю ди, осм еливаю щ иеся говорить, что 
у  пас нет инициативы !

К ар ти н а  в то р ая : Наши силы н аправлены .

Через час после обеда дворяне ходили по комнатам, как во сне: все что-то 
говорили друг другу, кричали, пели и требовали всё шампанского и шампан
ского... В одной комнате хором пели какую-то песню, но потом образовалось 
два хора, так что уж никто ничего не мог разобрать, никто никого не слушал...

— Кубок янтарный...
— Чтобы солнцем не пекло...
— Полон давно...
— Чтобы сало не текло...
— Господа, это подлость!.. Ура-а! шампанского!.. Пей, пей, пей!.. 

Позвольте вам сказать... Чтобы солнцем... Поди к черту... Ура! Шам
панского!

— Во-о-дки! — вдруг заорал кто-то отчаянным голосом.
В другой комнате сидел судья на кресле, а прочие стояли. Судья произг 

носил какие-то слова, а хор повторял их. Два посредника держали под руки 
купца Стратонова и заставляли его кланяться судье. Купец кланялся в ноги 
п просил ручку. Судья накрывал его полою своего сюртука и произносил 
какие-то слова; хор подхватывал; третий посредник махал цепью.

Щетинин с Рязановым-вышли на крыльцо. Смеркалось. У ворот клуба 
их уже дожидался запряженный тарантас. На дворе видно было, как один 
помещик стоял, упершись в стену лбом, и мучительно расплачивался за обед.

Тотчас после этой панорам ы  наших сил Р язан о в  имел неслы 
ханную  ж естокость напом нить либеральном у д ругу  в самом без
обидном тоне о том разговоре, которы й остался недоконченным по 
случаю  отхода собеседников ко сну.

«Что ты такое н ач ал  рассказы вать , когда я  п ри ехал , по
мниш ь? — про какое-то  социальное дело, — спросил Р язан о в  
своего товари щ а, когда они вы ехали  в поле».

Щ етинин мог бы очень резонно ответить своему другу , что Рим  
не в один день построи лся; что необходимо меш ать приятное 
с полезны м ; что песни, пропетые хором , прин адлеж ат к  области 
чистого и скусства , которое, к а к  д о к азал  г. А нтонович, разго 
н яет м рачны е м ы сли, ослабляет своекорыстны е инстинкты  и 
обузды вает неестественные поры вы ; что, впрочем, мы вообще не 
со зр ел и ,1 что наш и молодые силы  бродят и к и п ят ; что светлое 
вино творится  и з мутного брож ен и я; и  что вследствие этого даж е 
тот господин, которы й мучительно расплачивался за обед, мож ет 
еще со временем сделаться всяки х  социальны х дел мастером. Сло
вом, Щ етинину п р ед ставл ял ся  отличный случай  н аговорить три 
короба разн ы х  либеральн ы х бессмыслиц; но неопытность Щ ети
нина была слиш ком вели ка, и  блестящ ая п ан орам а наших сил 
подействовала н а  него слиш ком подавляю щ им образом. Он даж е 
не попробовал  бар ах таться  и на ядовиты й вопрос товарищ а от
ветил самым покорны м и болезненным стоном, в котором  слы ш а
лось и  пардон и  караул. «Нет, оставь это, — прош у я  тебя: 
сделай милость, оставь, — ответил Щ етинин». К орова начинает 
п р и зн аваться , что седло сильно нам озолило ей спину.
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Н а другой  день после приезда Р язан о в а  к  Щ етинину р азы 
гры вается одна из самых обыкновенных деревенских сцен. Му
ж и ц к ая  телуш ка забрела в барский  хлеб; ее пойм али и зам анили  
на барский двор; м уж ик приходит к  Щ етинину, просит об ее осво
бож дении; Щ етинин требует установленного ш траф а. Р азговор  
м еж ду м уж иком  и Щ етининым происходит в присутствии  Р я з а 
нова и М арьи Н иколаевны . З а  н есколько  секунд до н ач ал а  этого 
разговора Щ етинин усердно ри совался  перед Р язан овы м  трудно
стями своей общ ественной деятельности .

«П ож иви-ка, брат, здесь, — говорил  он, — да п огляди  н а  нас, 
чернорабочих, к а к  мы тут с сырым м атериалом  управляем ся». — 
«Вот ты тогда и увидиш ь, — говорил он далее, — что мы долж ны  
мало того что помогать им; но еще убеж дать и уп раш и вать, 
чтобы они нам позволили им ж е быть полезными». — Слова Щ е
тинина тотчас н аходят себе блистательное оправдание. К усок 
сырого м атери ала ввали вается  к  нему в переднюю и  становится 
перед ним на колени. Ч ернорабочий  Щ етинин приходит в негодо
вание и настоятельно требует от м у ж и ка , чтобы он у в аж ал  в себе 
свое человеческое достоинство. М уж ик согласен у в аж ать , лиш ь 
бы только  ему отдали его телуш ку , не взы ски вая с него ш траф а. 
Щ етинин начинает убеж дать и упраш и вать м у ж и ка , чтобы он 
ему позволил быть полезным сырому м атери алу . «Ну слуш ай !— 
говорит Щ етинин. — П ойми, что мне твоих денег не н уж н о ; я  от 
этого не разбогатею ! Я  беру с тебя ш траф для  твоей ж е пользы , 
д ля  того, чтобы ты был вперед осм отрительнее, зр я  не р асп у скал  
бы скотины . Сами ж е вы благодарить будете, что вас ум у-разум у  
учат». В озм ущ аясь м уж ицким и колен опреклонениям и , к а к  п ору
ганием  человеческого достоинства, Щ етинин в то ж е время сам 
требует от м у ж и ка  умственного раболепства, гораздо более вред
ного, опасного и унизительного , чем всевозмож ны е колен оп рекло
н ения. В старину бывали так и е  воспитатели , которы е заставл ял и  
ребенка ню хать р озгу  и сп раш ивали  у него, чем пахнет? Ребенок 
долж ен был отвечать: «умом». И , разум еется , ребенок отвечал 
именно таким  образом , потому что зн ал  заранее, чего от него тре
буют и чему он мож ет подвергн уться в случае своего н еж елан и я  
дать формальны й ответ, нам екаю щ ий н а спасительны е свойства 
телесного н ак а зан и я . Щ етинин поступает с м уж иком  точь-в-точь 
так , к а к  поступали  с ребенком старинны е воспитатели , которы е 
по край н ей  мере были соверш енно последовательны , то есть ни
мало не заботились о человеческом достоинстве и  очень благо
склонно смотрели н а  колен оп реклон ен и я ребен ка , ж елаю щ его 
и зъявлен и ям и  покорности и збави ть  себя от приближ аю щ ейся 
розги . В самом деле, с одной стороны , нет н и к ако й  возмож ности 
п редполагать , что м уж и к  убедится аргументациею ' Щ етинина; 
а с другой  стороны , не подлеж ит сомнению, что м у ж и к  во всем
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будет поддакивать Щ етинину, чтобы обезоруж ить его своим сми
рением. В се слова Щ етинина м уж и к  только  и мож ет понимать 
в том смысле, что барину ж елательно  видеть м уж ицкую  покор
ность, ко то р ая  долж на п р о яв л яться  не в целовании  барских р у 
чек, а в скромном и  почтительном вы слуш ивании бестолковы х 
барских речей. М уж ик, конечно, готов п рин ять  на себя и эту епи,- 
тимию, так  точно, к а к  он готов был вал ять ся  в ногах  и обливаться 
слезами. Н о м уж и к , очевидно, долж ен считать себя обманутым и 
обиж енным, когда он видит, что перенесенная епитимия не вме
н яется  ему ни во что и что вся его покорность не уменьш ает тре
буемого ш траф а ни на одну п олуш ку. К а к  было два р у б ля  десять 
копеек, так  и осталось два р у б л я  десять копеек. А  что барин за 
ставл ял  его ню хать розги  и  х вали ть  и х  превосходны й зап ах  — 
это все составляет вторую  ш к у р у , содранную  с вола вопреки  здра
вому смыслу и  букве закона. Ч его хотел  Щ етинин от м уж ика? 
Мог ли  он н ад еяться  на то, что м уж и к  поймет и прочувствует его 
р ассуж ден и я?

К онечно, человеческим надеж дам  закон  не писан , но если бы 
Щ етинин потруди лся сам обдумать смысл своих слов, то он уви
дел бы немедленно, что, обращ аясь с ними к  м у ж и ку , он пред
полагает в своем собеседнике знание так и х  вещ ей, о которы х тот 
не мож ет иметь н икакого  п онятия . Щ етинин говорит м у ж и ку : 
«мне твоих денег не нужно». — «Чудесно, — думает м уж и к. — 
А  мне мои деньги нуж ны . Зн ачит, они при  мне и останутся». — 
Н о тут Щ етинин объясняет далее: «я беру с тебя ш траф д ля  твоей 
ж е пользы». — «Вот тебе р аз! — думает м у ж и к . — Д а како е  
тебе дело до моей пользы ? И с к а к и х  это пор тебе п ри п ала охота 
дум ать о моей пользе? Т а к  я  тебе сейчас в зя л  и поверил!» Эти 
вопросы, в той и ли  другой  форме, непременно долж ны  пром ель
кн уть  в уме м у ж и ка  в то самое врем я, когда он отвечает Щ ети
н ин у  умиленны м голосом: «И так  много довольны , батю ш ка, 
Л и ксан  В асильич . Б лагодари м  покорно!» — И на эти вопросы, 
очень невыгодные для  Щ етинина, м уж и к  не мож ет найти  в своей 
голове такие ответы, которы е м огли  бы доказать  ему, что Щ ети
нину действительно есть дело до его пользы . Ч тобы  реш ить во
просы  в этом смысле, м у ж и ку  надо зн ать , что в западной  Е вропе 
происходили обш ирны е народны е дви ж ени я, что н ад  этими дви
ж ениям и  принуж дены  были задум аться высш ие классы  общ ества, 
что это раздум ье породило целы е отрасли  литературы , что новые 
идеи залетели , наконец , в П етербург, что к  этим новым идеям 
п рислуш ался Л и ксан  В аси льич  и что вследствие этого у Л и ксан а  
В аси льича яви лось  стремление заботиться о м уж иц кой  пользе. 
Н ичего этого м у ж и к  не мож ет зн ать , и поэтому в словах  Щ ети
нина он не мож ет видеть ровно ничего, кром е самого бессовест
ного и топ орн ого 'ли ц ем ери я , которое он, м уж и к, по зависимости J 
своего п олож ения; обязан  приним ать за чистейш ее великодуш ие. 
М ожно сказать  наверное, что, вы слуш ав медовые речи Щ етинина
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с горьким  заклю чением: «подавай 2 р . 10 к.», м у ж и к  унесет с собою 
более неприязненное чувство, чем в том случае, когда Щ етинин 
дрям о  и  резко  ответил бы ему н а  первую  его п росьбу: «пошел 
вон! неси деньги!» — Т ут дело ш ло бы начистоту, и  м у ж и к  не 
видел бы того, что принимает за обман и  что действительно долж но 
к азать ся  ш арлатанством  д аж е и  всяком у другом у, более р азв и 
тому и  знаю щ ему человеку. Щ етинин говорит, что он не разбо
гатеет от 2 р. 10 к . Это верно. Он действительно берет ш траф  не 
за  тем, чтобы обогатиться. Ш трафы совсем не для  того и  уста
новлены , чтобы обогащ ать лю дей, потерпевш их убы ток от потравы . 
Н о и не для  того так ж е они установлены  и  взы скиваю тся, чтобы 
приносить п ользу  м уж икам , распускаю щ им  скотину. Щ трафы 
не имеют и не м огут иметь н икакого  педагогического значения. 
В зы ски вая с м уж и ка деньги , Щ етинин, конечно, думает про себя: 
«Нет, брат, ш алиш ь! П опробуй-ка я  дать тебе п обл аж ку , так  вы 
у  м еня все п оля дочиста вытравите». — Р азм ы ш л яя  таким  обра
зом, Щ етинин определяет очень верно цель и смысл ш траф ов, ко 
торы е, вместе со многими другим и видами взы скан и я, сущ ествую т 
единственно для  того, чтобы ограж дать  собственность от разн ы х 

.умыш ленны х и  неумы ш ленны х повреж дений. Л ю ди смелые и  не 
изуродованны е прививны ми идеями вы раж аю т прям о и  откро
венно те разм ы ш лени я, которы е Щ етинин, к а к  ро б кая  и  безот
ветн ая ж ертва либерализм а, старается утаить д аж е от самого себя, 
несм отря н а  то, что все его действия обусловливаю тся именно 
одними этими разм ы ш лениям и. Те ж ал к и е  плоскости , которы е 
Щ етинин говорит о м уж иц кой  пользе и  об учении ум у-разум у , 
конечно никого не обморочат и всего менее способны обмануть 
м у ж и ка , которы й, к а к  я  объяснил выше, застрахован  от этого 
обмана именно своим круглы м  невеж еством . М уж ик своим про
стым ответом: «и так много довольны», опрокиды вает всю щ етинин
скую  галим атью . Д ействительно, м уж ики  имеют полное право 
ск азать , что и х  и так  у ж  чересчур много учили  со всех сторон 
ум у-разум у ; если это учение принесло м ало пользы , то это дока
зы вает ясно , что в ся к ая  дидактическая система несостоятельна и 
что по этой системе, сколько  ни учи, все ничему не выучиш ь. 
Е сл и  бы сущ ествовала какая-н и б у д ь  возмож ность разви ть  в бес
правном  человеке чувство законности  посредством взы сканий, то 
м уж и ки  наш и давны м-давно сравн яли сь  бы в этом отнош ении 
с самыми просвещ енны ми нац иям и  земного ш ара. Н еуж то в са
мом деле с наш их м уж иков до сих пор м ало взы скивали? Н еуж ели  
до сих пор п озволяли  безнаказанно н ар у ш ать  и х  обязанности? 
Н еуж ели  до сих пор все ж елаю щ ие м огли  свободно укл о н яться  
от п латеж а подуш ны х податей, от несения рекрутской  повинности, 
от барщ ины, от оброка и от всяки х  други х  денеж ны х и  н ату р ал ь 
ны х повинностей? Н ичего подобного, разум еется , н икогда не было 
и  не могло быть. Е сли  ж е  взы скан и я всегда были очень строги, 
если послаблений н и к аки х  не давалось , то , очевидно, слабое р аз
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витие чувства законности  обусловливается у  н аш и х  м уж иков не 
недостаточностью  взы сканий, а  именно тем низким  уровнем  н р ав 
ственного р азв и ти я , которое составляло  общ ий удел всех неим у
щ их классов  наш его общ ества. Значит, как и е  ш трафы  ни берите 
с м уж и ка , ничего вы в нем не разовьете , кром е бедности и ож есто
чения. В каком  н ап равлен и и  долж но действовать на ум и чувства 
м у ж и ка  денеж ное взы скание, это мы видим из разго во р а  м еж ду 
тем ж е самым обладателем  телуш ки  и щ етининским конторщ иком , 
И ваном Степанычем. «Н у, теперь, п озвольте, — говорит м у
ж и к , — та к  будем говорить: ваш а скотина заш ла ко  мне в ого
род». — «Ну и заго н яй  ее!» — отвечает И ван  Степаныч. «Загнать 
недолго, да н а  что ж  так-то?» — «К ак на что? Б ар и н  ш траф  за 
платит». — «Н у, это тяга й с я  там  с вами еще! А  незам ай  ж е , я  ей 
ноги переломаю , она лучш е ходить не станет». — «Вот ты пого
вори еще!» — «Право слово, переломаю . Ч то  в самом деле?»

В идите, куд а дело-то пош ло? В м уж и ке начинаю т ш евелиться 
самые противообщ ественны е и  воинственны е стрем ления, п робуж 
денные тою самою мерою, ко то р ая , по доктрине Щ етинина, долж на 
была образум ить и гум ан и зи ровать  грубого  зем ледельца. П ерело
мает он ноги барской  скотине, и з  этого, разум еется , зав яж ется  
дело, гораздо  более важ ное, чем дело о потраве, и  м у ж и ка  н а к а 
ж ут строго, к а к  буйного и дерзкого  человека. И  либералы , подоб
ные Щ етинину, по своей глупости  и ли  по своей подлости, будут 
во зл агать  н а  это н аказан и е  разны е розовы е надеж ды  и будут го
ворить разоренн ом у и ли  отодранном у м у ж и ку , что его разори ли  
и ли  отодрали  д ля  его п ользы , единственно и исклю чительно д ля  
его собственной пользы . Н о добродуш ны й И ван  Степаныч смотрит 
на дело гораздо  прощ е и  вы сказы вает свои мы сли без м алейш ей 
утай ки . «То есть, я  вам ск аж у , — говорит он тут ж е , при  м уж и ке , 
обращ аясь  к  Р я зан о в у , — тут какую  н уж н о дубину!» Вот 
оно, великое-то слово, реш аю щ ее задачу! Т ак  и ли  иначе, п р я 
мыми и ли  косвенны ми путям и , с тонким и деликатностям и  и ли  без 
оных, все сентиментально лж и вы е либералы , подобные Щ етинину, 
п риходят все-таки  в конце концов к  возды ханию  о дубине, кото 
р а я , впрочем , составляет попреж нем у последнюю и высшую сан к 
цию щ етининского авторитета. М уж ик говорит: тягайся там 
с вами еще! М уж ик плохо верит в возм ож ность отстоять свое 
п раво  в суде. О ш ибается ли  он в этом случае? У ж е  самый ф акт 
его недоверчивости свидетельствует достаточно о тех у р о к ах , 
которы е давало  прош едш ее ему, его родственникам  и  всем его пред
кам . Н едоверчивость вы работалась из тради ци и , а  тради ц и я  со
стави лась из опытов ж и зн и . П р екр ати л о сь  ли  по кр ай н ей  мере 
теперь сущ ествование тех причин, которы е породили эту недовер
чивость? В каж дом  почти номере газет  мож но най ти  таки е эпи
зоды, в которы х эти причины  продолж аю т действовать. В той ж е 
повести г. С лепцова рассказы вается  один крош ечны й случай , 
которы й, по своей ничтож ности , не мог бы попасть ни  в как и е
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газеты , которы й, однако, соверш енно . онравды вает м уж ицкую  
недоверчивость. В олостной старш ина говорит с посредником .

— А вот, — повествует старшина, — я забыл вашей милости доложить: 
батюшка тут приходил с садовником. У них опять эти пустяки вышли.

— Какие пустяки?
— Из телят. Зашли батюшкины телята к садовнику в огород; садовник 

их застал, стало быть это, на двор запер. Батюшка, значит, сейчас приходит, 
так и так, как ты мог полковничьих телят загонять?

— Каких полковничьих телят?
— Да то есть это батюшкиных-то. Он так считает, что, мол, полковник я.
— Да.
— Ну теперь это теща его выскочила, телят обыкновенно угнали...
— Ну, что же?
— Кто их разберет? Садовник жалится: он, говорит, у меня на шесть 

целковых овощей помял, а батюшка теперь за бесчестие с него то есть требует 
пятнадцать что ли-то.

— Пятнадцать целковых, — подтверждает писарь.
— За какое же бесчестие?

Ну, тещу его, слышь, обидел.
— Как же он ее обидел?
— Слюнявой, что ли, назвал. Уж бог его знает. Слюнявая, говорит, ты, — 

смеясь, объясняет старшина. — Ну, а батюшка говорит: мне, говорит, это 
оченно обидно. Пятнадцать целковых теперь и требует.

Посредник тоже засмеялся; даже писарь хихикнул себе в горсть.
— Ну, это я после разберу, — вставая, говорит посредник. — А теперь, 

брат, вот что: вели-ка ты мне лошадок привести.
— Готовы-с.

В есь этот веселый разговор  очень зам ечателен. П роисш ествие 
каж ется  старш ине до такой  степени м елким , что он д аж е едва не 
забы л долож ить о нем п осреднику; далее он н азы вает этот случай  
п уст я к а м и , потом говорит, что телят  обы кновенно  угн али , и  по
средник, услы ш ав об этом соверш енно противозаконном  поступке, 
сп раш ивает: н у ,  чт о ж е?  Значит, и  посредник считает это дело 
соверш енно обы кновенны м  и  не заслуж иваю щ им  дальнейш его вни
м ани я. Н акон ец  вся истори я р азреш ается  общим смехом, и  по
средник уезж ает, отклады вая разби рательство  дела до другого 
р аза , вероятно потому, что и з-за  так и х  п устяков  не стоит себя 
задерж ивать . Т еперь потрудитесь только  себе вообразить, что вся 
эта и стория р азы гр ал ась  в обратном п орядке. Н е п ол ковн и ц к и е  
тел ята  заш ли к  садовнику, а , наоборот, садовницкие тел ята  за
ш ли  к  п о л к о вн и к у . П о л к о вн и к  загон яет их.- С адовник с своею те 
щею идет на приступ  отбивать своих пленны х телят. Ч то ж е  из 
этого выходит? П реж де всего садовнику и его тещ е наклады ваю т 
в шею домаш ними средствами. Потом и х  обоих, к а к  разбой ни ков , 
связы ваю т, представляю т в волостной суд. С тарш ина немедленно 
дает знать посреднику о том, что в волости произош ло необы кно
венное буйство. П осредник п риезж ает и тотчас рассм атривает 
дело. В лучш ем случае садовник и его тещ а получаю т достаточ
ную порцию  розог и  вы плачиваю т п о л к о вн и к у  значительное денеж 
ное вознаграж дение. В худш ем случае дело доходит до уголовного 
суда, садовник и его тещ а отп равляю тся в острог, а  впоследствии,
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быть м ож ет,-и  на-поселение.- Т еперь возьм ите опять историю  в том 
виде, в каком  она р ассказан а  у г. С лепцова, и представьте себе, 
•что садовник вздум ал соп роти вляться , когда полковни к с тещею 
приш ел отбивать у него телят. П роисходит д р ак а , в которой  са
довник и грает оборонительную  роль. П ри  всем том садовник ока
зы вается виноватым и подвергается строгому н аказан ию  за непо
чтительное обращ ение с чиновными особами. П осле этого, спраш и
ваю я  вас, что ж е  остается делать м у ж и ку  и всяком у другом у 
чиновнику 15-го к л а с с а ? 2 Имеют ли люди действительное основание 
относиться недоверчиво к  судебным разби рательствам ? О бъясняется 
ли  н аклонность этих людей к  сам оуправству  их собственною по- 
рочностию , и ли  ж е она находится в зависимости от каки х-н ибудь 
других  внеш них, то есть общ ественных условий? П редлож ивш и 
читателю  п ризадум аться  н ад  этими вопросами, я  возвращ аю сь те
перь к  р азговору  Щ етинина с хозяином  арестованной телуш ки. 
В этом разговоре Щ етинин ун и ж ается , након ец , до явной  и наглой  
лж и . Т ак  к а к  м у ж и к  п родолж ает упраш и вать проприэтера*  и н и как  
не хочет понять, что н аказан и е  составляет неот ъем лем ое п раво  пре
ступ н ика, право , которое преступник ником у не долж ен усту
пать ни за каки е  блага, то Щ етинин говорит, након ец , м у ж и ку : 
«Закон, понимаеш ь? закон». М уж ик, разум еется , отвечает: 
«слуш аю -с», что он ответил бы и в том случае, когда бы его н азвал и  
ослом и ли  дураком . — «Т а к  чт о ж  я  м о гу  сд ел а т ь, а? Н у? »  — 
спраш ивает Щ етинин. В идите, к а к  это мило! Щ етинин представ
ляет  м у ж и ку  дело в таком  виде, что закон  обязы вает  его, Щ ети
н ин а, брать установленны й ш траф и ст рого  за п р ещ а ет  ему пода
рить м у ж и ку  2 р. 10 к . с(еребром ). Он бы, изволи те видеть, и 
рад  был не в зять  ничего и оказать  благодеяние, но тогда он сам 
сделается преступником  и цодвергнет себя законном у н аказан ию . 
И з своего р азговора с Щ етининым м у ж и к  долж ен , стало быть, вы
вести то заклю чение, что в России  сущ ествую т так и е  законы , кото
ры е запрещ аю т одному человеку  дари ть свои собственные деньги 
другом у человеку. И  вот каки м  образом  Щ етинин воспиты вает 
в грубы х п оселянах  чувство законности . Вот каки м  образом м ы , 
ч ер н о р а б о ч и е , уп р а в л я ем ся  с сы ры м и  м а т е р и а л а м и . Вот каки м  обра
зом м ы  м а л о  т ого  чт о п ом огаем  и м , но ещ е у б е ж д а е м  и у п р а ш и 
ваем , чт обы  он и  н а м  п озволи ли  и м  ж е  бы т ъ п олезн ы м и , то есть н ал 
гать  им в гл аза  и  вы тащ ить из кар м ан а  два р у б л я  десять копеек.

V

В тот ж е  день, за  обедом, Щ етинин горько  ж ал у ется  М арье 
Н и колаевн е и Р я зан о в у  н а  неблагодарны х плотни ков , которы е, 
за  всю его щ едрость и доброту, зап л ати л и  ему тем , что, по своей

С о б с т в е н н и к а  (;франц. p r o p r ié t a i r e ) .  — Ред.
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лености и небреж ности, и спакостили  ему лесу  на п ятьдесят 
рублей. М арья Н и колаевн а вы слуш ивает м олча и зл и ян и е  огор
ченного хозяи н а. Р язан о в , с своей стороны, не обнаруж и вает 
н икакого  сочувствия и  соверш енно хладнокровно напом инает 
Щ етинину о тех законны х средствах, которы е он мож ет употре
бить против провинивш ихся работников; он мож ет отправить их , 
для  надлеж ащ его  вразум лен и я, к  становому; и ли  ж е  он мож ет 
через посредника взы скать с них деньги за испорченны й м атери ал ; 
имея в р у к а х  таки е действительны е средства, Щ етинин, очевидно, 
не долж ен уны вать и  оп лаки вать  свою горькую  долю. М арья Н и 
колаевн а , едва зн аком ая с Р язан овы м , не понимает того, к  чему 
н ап р авл яется  его так ти к а , и  с великодуш ным негодованием чест
ной ж енщ ины  вступ ается за работников.

«Но ведь они бедные, — говорит она: — вы забы ваете... от
к у д а  ж е они возьм ут п ятьдесят рублей».

Р язан о в  нисколько  не см ущ ается ее негодованием и ведет 
свою атаку  дальш е с несокруш имы м хладнокровием .

«Еж ели, — говорит он, — наличны х денег не имеют, то, мо
ж ет быть, о каж ется  движ имость, скот».

Н егодование М арьи Н и колаевн ы , конечно, увели чи вается. — 
«Ну, и ...»  — спраш ивает она. .

«П родадут-с, — продолж ает Р язан о в  добродуш но и весело. — 
Ч то ж  им в зубы-то смотреть».

«Да ведь это я  не знаю , что так о е ... Это варварство!»  — Впо
следствии М арья Н и колаевн а объявляет, что она в эту м инуту 
просто готова была убить Р язан о в а .

П ротив слова варварст во  Р язан о в  ровно ничего не имеет. Он 
отвечает: «Очень мож ет быть-с».

— Так как же вы предлагаете такие средства?
— Я никаких средств не предлагаю, я только напоминаю.
— Что же вы напоминаете?
— Я ему напоминаю его обязанности. Всякое право налагает на чело

века известные обязанности. Пользуешься правом — исполняй и  обязан
ности.

— Какие обязанности? Вы ему напоминаете, что он может, если захочет, 
злоупотреблять своим правом.

— Нисколько-с. Напротив, я ему напомипаю только о том, как следует 
благонриобретать, а злоупотребляет уж это он сам.

— Разве это злоупотребление, если он прощает этих плотников?
— А вы как же думали? Конечно, злоупотребление (тут Рязанов мог 

бы даже сослаться на самого Щетинина, который, за несколько часов пред 
тем, тянул с мужика штраф для того, чтобы не сделать злоупотребления и 
не погрешить пред законом). Если бы он один только пользовался правом 
карать и миловать, тогда бог с ним, пусть бы его делал, что хотел. Если ему 
бог дал такую добрую душу, так что ж тут разговаривать. Хочешь идти по 
миру, пу и ступай. Но вы не забывайте, что нас много, что он, оставляя без
наказанными разных мошенников, поощряет их на новые мошенничества и 
подает гибельный пример. А от этого мы все страдаем: он портит у нас рабо
чие руки... Ну, хорошо еще, что я вот могу жить так, ничего не делая; но 
если бы я был рабочая рука, да я бы... я бы непременно испортился. Я бы 
сказал: а! так вот что! Стало быть, можно делать все, что хочешь. Пошел бы



в кабак: эй! братцы, рабочие руки, пойдемте наниматься в работу! Сейчас 
пошли бы мы, нанялись к кому-нибудь сад сажать; набрали бы денег вперед, 
потом взяли бы насажали деревья корнями вверх, а дорожки все изрыли бы 
и ушли. Ищи нас! Что ж, разве это хорошо?

Щ етинину очень не н р ав ятся  рязан о вски е  монологи. Он чув
ствует, что все это клон ится  к  каком у-то  неудобному д ля  него 
заклю чению , х о тя , по слабоумию  своему, и  не поним ает, к  каком у  
именно.

«Бог тебя  зн ает, — н акон ец  ск азал  Щ етинин, — для  чего ты 
все это говориш ь».

Н о Р я зан о в а  н ел ьзя  ни зап угать  негодованием , ни обезору
ж и ть  смиренною мольбою . Он п родолж ает разво р ач и вать  зондом 
глубокую  ран у  своего истерзанного  товари щ а.

— А для того и говорю, — поясняет он, — что не хочу тебя лишить 
дружеских советов. Вижу я, что друг мой колеблется, что ему угрожает 
опасность, что он может сделаться жертвою собственной слабости, да и нам 
всем напакостить; ну, вот я и не могу воздержаться, чтобы не напомнить ему 
и не сказать: друг, остерегись! не- поддавайся искушению, не поблажай 
беззаконию, ибо оно наглым образом посягает на нашу собственность. Свя
щенное право поругано, отечество в опасности... Друг, мужайся, говорю я, 
и спеши препроводить обманувшие тебя рабочие руки в руки правосудия...

— Вот ты говоришь, препроводить, — начал Щетинин: — ну, хорошо; 
а что бы ты сказал, если бы я в самом деле так поступил?

В этих словах  Щ етинина скры вается следую щ ий смысл: разве 
ты не видиш ь, что я  человеколю бив и великодуш ен? П охвали  
ж е ты меня хоть, сколько-нибудь за мою гум анность! П охвали  
хоть косвенным образом , р у га я  тот поступок, которого я , по гу 
манности моей, не сделал! Н о Р язан о в  отказы вает наотрез даж е 
и в косвенны х п охвалах .

— Что бы я сказал? — говорит он. — Я сказал бы: вот примерный 
хозяин! и гордился бы твоею дружбою. И еще бы сказал: это человек после
довательный; а лучшей кто бы мог хвалы тебе сказать?

Р язан о в  отвечает таким  образом Щ етинину, что его гуманность 
сводится к  чистейш ей бесхарактерности , которая  не позволяет 
ему ни  вывести и з данного принципа его логические последствия, 
ни  отбросить основной принцип, если эти неизбеж ны е последствия 
к а ж у тся  ему отвратительны м и. Щ етинин принуж ден склонить 
голову  пред этим разговором .

«Так-то оно так , — со вздохом ск азал  Щ етинин: — д а ...  да 
нет, брат, я  н ах о ж у , что в некоторы х сл у ч аях  надо поступать не
последовательно».

Д ал ее  у Щ етинина оказы вается , что в практическом  деле стро
г а я  последовательность невозм ож на и что этого н ел ьзя  и  требо
вать . У ло в ка  эта стара, к а к  м ир; ею всегда п ользовали сь  слабо
умные и ли  недобросовестные лю ди, когда люди последовательны е 
и ли  честные доводили ' и х  до. кап и ту л яц и и  посредством того
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известного диалектического м аневра, которы й н азы вается  re d u c tio  
ad  ab su rd u m  и состоит в том, что основной принцип проводится 
до самого ко н ц а  и превращ ается в очевидную нелепость или  в воз
мутительную  гнусность. Л ю ди слабоумны е благодаря своей м ного
численности сум ели дать обш ирный ход той ш айкой и лож ной  
мысли, будто бы в ж и зн и  невозм ож на строгая  п оследователь
ность. Д ействительно, последовательность очень неудобна для  
тех людей, которы е в основание своей деятельности  кл ад у т  л о ж 
ный принцип , то есть такую  идею, в которой  затаено что-нибудь 
нелепое и ли  вредное д л я  общ ества. П оследовательность ведет 
в этом случае именно к  тому, что затаен н ая нелепость, р а зв ер н у в 
ш ись во всей своей красоте, покры вает позором самого адепта 
неверной идеи. П оэтому, им ея в виду такую  неприятную  п ерспек
ти ву , слабоумны е люди стараю тся заж м ури ть  гл аза  и  утеш аю т 
себя тем плоским  рассуж дением , что они всегда сумеют изменить 
своему п ринципу, к а к  только  этот принцип потащ ит их в вопию 
щую нелепость. Н а словах  мож но п редаваться  этим сладким  
надеж дам  сколько  угодно, но ж и зн ь  постоянно разруш ает  эти ребя
ческие ф антазии  и , вы водя из каж дого  принципа все его послед
ствия, даж е самые нелепы е и  самые безобразны е, н асильно н а в я 
зывает и х  каж дой  отдельной личности, основавш ей на данном 
принципе всю свою деятельность. Н а словах  вы мож ете браковать 
все, что вам угодно, но у ж и зн и  есть своя собственная логи ка, 
ко то р ая  переломит ваш у непоследовательную  брезгливость и 
непременно вы м аж ет вас с ног до головы  общ еобязательною  к р а 
скою и ли  гр язью , соответствующ ею основным требованиям  ва
шего принципа. От этого окраш и ван и я или  загр язн ен и я  вы не 
отвертитесь никаки м и  хитростям и, если только  у вас не достанет 
х ар актер а  реш ительно оттолкнуть прочь основной принцип. И так, 
Щ етинин п ризн ается , что он не в силах  быть последовательны м , 
и ли , другим и словами, что он не хочет и не мож ет и сп олнять, во 
всем их объеме, те обязанности , которы е н ал агает  на него п рин 
цип собственности. Тогда Р язан о в  дает ему почувствовать, что, 
по всей вероятности, и плотники  не хотят и  не м огут быть последо
вательны ми, то  есть и сп олнять, во всем их объеме, те обязанности , 
которы е н ал агает  на них принцип труда. Щ етинин находит это 
сравнение соверш енно неосновательны м, потому что у плотников 
н ет  н и к а к о й  оп р ед ел ен н о й  ц ел и , к  к о т о р о й  бы  они  ст р ем и л и сь . 
П роизнося последние слова, Щ етинин, повидимому, нам екает на 
то, что у него есть вел и кая  и определенная цель и что он изм е
няет принципу собственности именно из лю бви к  этой цели , о ко 
торой плотники не имеют понятия . Н о Р язан о в  сейчас ж е выводит 
все дело начистоту; он вы раж ает сомнение в том, чтобы у  плот
ников не было определенной цели . «Они, —  отвечает Щ ети
нин, — только  о том и стараю тся, чтобы к а к  мож но меньш е р а 
ботать и в то ж е врем я к а к  мож но больш е получать». Р язан о в  
находит, что это — цель очень определенная, и  вслед за тем сп ра
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ш ивает у  Щ етинина, к  чему ж е он сам-то стрем ится: «К тому, 
чтобы к а к  мож но больш е работать и к а к  мож но м еньш е получать? 
Т ак , что ли?» — Щ етинин соверш енно становится втупик и про
износит коснеющ им язы ком : «н-не...» — «Ну, — добивает его 
Р язан о в , — так  что ж  тут разго вар и вать  еще! Стало быть, стре
мления-то у нас с ними одни и те ж е; р азн и ц а только  в том, что 
мы сознательно ж елал и  бы и х  приспособить к  наш ему хозяй ству , 
они ж е , к а к  все глупорож денны е, бессознательно упираю тся и 
всячески  стараю тся схитрить. Н у , а на этот случай  у нас средства 
таки е имею тся д ля  понуж дения и х , средства, к  народным обычаям 
приноровленны е. Вот в древние века нравы  были грубы е, — 
тогда и орудия , которы ми понуж дались глупорож денны е к  труду , 
тож е были неусоверш енствованны е, к а к  то: исправни ки , становые 
и  п роч., теперь ж е, когда нравы  значительно смягчены и сельские 
ж и тели  вполне сознали  п ользу  просвещ ения, и понудительны е 
меры употребляю тся более деликатны е, духовны е, так  сказать , 
а именно: увещ ани я, ш трафы, уединенные амбары  и  так  далее. 
Вот и хороводим ся мы таким  манером и долго еще будем хорово
диться , доколе м ера беззаконий наш их не исполнится. Т олько 
'зачем ж е тут церем ониться-то у ж  очень, щ они-то разводить зачем, 
я  не понимаю. П Ітука эта сам ая п ростая , и весь вопрос в том, кто 
кого ; стало быть, гл ав н а я  вещ ь, не кон ф узься ...»

Щ етинин р аздавлен  и  уничтож ен этими правдивы м и словами, 
так  точно, к а к  в древности о казал ся  уничтож енны м и р аздавлен 
ным благонравны й ю нош а, котором у вместо ож идаемой похвалы  
был дан весьма неприятны й совет продать богатое наследство 
и  р азд ать  деньги нищ им. Щ етинин не находит больш е н икакого  
в о зр аж ен и я , и  разговор  п рекращ ается .

В м ы слях М арьи Н иколаевн ы  этот разговор  производит ре
ш и тельны й переворот.

YI

В голове М арьи Н и колаевн ы  начин ается уси лен н ая работа 
м ы сли; то , о чем она только  что н ачи н ала догады ваться , обрисо
вы вается перед нею соверш енно ясно и  пугает ее слиш ком зн а
комою и понятною  рельефностью  своих очертаний; смысл той 
ж и зн и , которую  она ведет с своим супругом , постигнут; соответ
ствую щ ее им я и ли  клейм о найдено и  п рилож ено к  этой разлю без
ной и  высокопочтенной ж и зн и  так  кр еп к о , что его не вы травиш ь 
н и каки м и  тонким и ум ствованиям и и  не отмоешь никаки м и  горь
ким и слезам и. М арья Н и ко л аевн а  становится п охож а н а  леди. 
М акбет; она чувствует н а  всей своей особе какое-то  пятно и, 
н е  им ея сил с ним п ом ириться , в то ж е  врем я не знает, каки м  
образом  от него отделаться . М ожно себе представить, к ак и е  неж ны е 
чувства питает она к  тому милому л и б ералу , которы й, п о льзу ясь
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ее неопытностью , зам ар ал  ее чистую личность и  обессмыслил^ ее 
молодую ж и зн ь. Она приходит к  своему м у ж у  к а к  воплощ ение 
его совести и требует от него строж айш его отчета во всей его 
прош едш ей деятельности , в которой  он сули л  ей чудеса либера
лизм а и подвиги человеколю бия. «Когда ты  хотел  на мне ж е
н и ться , — говорит она ему, — ты что мне с к азал  тогда? Вспомни! 
Ты  мне ск азал : мы будем вместе работать, мы будем делать вели
кое дело, которое, мож ет быть, погубит н ас, и не только  н ас, 
но и всех н аш и х; но я  не боюсь этого. Е сли  вы чувствуете в себе 
силы, пойдемте вместе. И  я  пош ла. К онечно, я  тогда еще была 
гл у п а , я  не совсем поним ала, что ты там мне р ассказы вал . Я  только  
чувствовала, я  догады валась. И  я  бы пош ла ку д а  угодно. Ведь 
ты видел, я  очень лю била мою м ать, и  я  ее бросила. О на чуть не 
ум ерла с го р я , а  я  все-таки  ее бросила, потому что я  дум ала, 
я  вери ла, что мы будем делать настоящ ее дело. И  чем ж е все это 
кончилось? Тем , что ты ругаеш ься с м уж икам и  и з-за  каж дой  к о 
пейки , а я  огурцы  солю да слуш аю , к а к  м уж ики  бьют своих ж ен , — 
и  хлопаю  на них глазам и . П ослуш аю , послуш аю , потом оп ять  п ри 
м усь огурцы  солить. Д а если бы я  ж ел ал а  быть такою , какою  ты меня 
сделал , — так  я  бы выш ла за какого-нибудь Ш иш кина, теперь у  
м еня , мож ет быть, уж  трое детей было бы. (Это последнее место в 
монологе М арьи Н и колаевн ы  не совсем понятно. П очему ж е Ш иш 
ки н  м ож ет сделать то, чего до сих пор не сделал Щ етинин? Н еуж ели  
ж е  Щ етинин так  глубоко п рон и кн улся учением м альтузи ан ц ев , 
что соблю дает m oral r e s tr a in t  3 в своей собственной суп руж еской  
ж изни? И ли н еуж ели  он та к  высоко понимает обязанности  отца, 
что н ал о ж и л  на себя обет ц елом удрия до тех пор, пока д ля  буду
щ их детей не будет подготовлено достаточное обеспечение? Все 
это очень неясно.) Тогда я  по край н ей  мере зн ал а  бы, что я  м ать, 
зн ал а  бы, что я  себя гублю  д ля  детей, а теп ер ь ... П ойми, что 
я  с рад о стью ‘пош ла бы землю коп ать , если бы видела, что от 
этого п ольза не д ля  нас одних; что я  не просто клю чница, ко 
то р ая  вы гады вает каж ды й  грош  и только и думает о том: ах , 
к а к  бы кто не съел лиш него фунта хлеба! ах , к а к  бы ... К а к а я  
гадость!»

П еред этими строгими требованиям и Щ етинин оказы вается  
чистейшим банкротом. Он остается безгласны м. Он даж е не про
бует защ ищ аться. О работе н ад  сырым м атериалом  нет и  помину. 
Впрочем , Щ етинин до такой  степени м елок и ничтож ен, что он 
даж е и теперь не понимает ни  х ар ак тер а  своей суп руги , ни гл у 
бины того отчаян и я , которое слы ш ится в ее кровавы х у п р еках . 
Она говорит ему о своей и зуродованной  ж и зн и , о своих загублен 
ных н адеж дах , о своих проф анированны х стрем лениях к  добру 
и  к  истине, она назы вает его ж алки м  обманщ иком, укравш им  
и  заевш им чуж ой  век, — а он в это врем я все норовит п ож ать  
ее р у ч к у  или  ухвати ть  ее за  талию , он думает, что ее мож но успо
коить и ублаготворить супруж еским и  неж ностям и. «Нет, —1
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говорит она ему далее, — ведь я  это все уж  давно , давно  п о н ял а , 
и  все это у м еня вертелось в голове; только  я  как -то  не м огла 
хорош енько всего сообразить; н у , а  теперь вот эти разговоры  мне 
пом огли. Я  тут  очень расстрои лась , взволн овалась . Это совсем 
лиш нее. И  случилось потому, что я  все эти мы сли долго очень 
ск р ы в ал а : все хотела себя р азу в ер и ть ; а  ведь по-настоящ ем у 
зн аеш ь, надо  бы что сделать? Н адо бы мне, ничего не говоря , 
просто в зять  да  у ех ать ...»  И менно. Т а к  и следует поступать с теми 
прощ елы гам и , которы е сулят  вам золоты е горы  и  потом оставляю т 
вас н а  бобах. М арья  Н и колаевн а имеет полное п раво  поступить 
с Щ етининым гораздо  строж е, чем поступаю т кредиторы  с злостным 
банкротом . Б ан к р о т  крадет  только  деньги , а  Щ етинин своим 
либеральн ы м  ф разерством  у к р а л  у  нео  ж и зн ь , ту  ж и зн ь , которую  
она м огла бы отдать сильном у, честному и  полезном у деятелю  
и  которую  она теп ерь, быть мож ет, у ж е не сумеет устроить р азум 
ным образом . Л ю бим ая ж енщ ина говорит наш ем у либеральном у 
б у р ж у а , что от него следует ей беж ать без оглядки , не говоря 
ему ни  слова, к а к  бегут здоровы е лю ди от зачум ленного боль
ного, которы й у ж е  н аходится  при  последнем изды хании  и  кото
ры й у ж е не способен ни приним ать л екар ства , ни  вы слуш ивать 
слова лю бви и  утеш ения, ни  д аж е у зн авать  своих ближ айш их 
родственников и  друзей . Ч ем  ж е отвечает он ей на это ж естокое 
оскорбление? П робуж дается  л и  в его телячьей  душ е хоть и скр а  
м уж ественной гордости , хоть слабое воспом инание, далеки й  
и  бледный отблеск тех ти танических стрем лений, которы м и он 
т а к  бессовестно ри совался  в былые годы  перед этою ж е самою 
женщ иною ? П роизносит ли  он хоть одно слово о труде, об общем 
благе, о борьбе, словом, о тех  высш их и деях , которы е долж ны  
господствовать н ад  всею ж изнью  энергического м уж чины , осме
ливаю щ егося дом огаться лю бви и у важ ен и я  честной и умной 
ж енщ ины ? С тарается  ли  он убедить ее в том, что он не обм анул 
ее, что его ж и зн ь  п олн а , ш и рока и  разу м н а  и что, у е зж а я  от него, 
она уедет именно от той деятельности , которую  она сама ж е ищет? 
Н акон ец , если он чувствует невозм ож ность защ ищ аться , то спо
собен л и  он по край н ей  м ере с уж асом  о гл ян у ться  на самого себя, 
оценить всю свою неудовлетворительность и потом, осудивш и 
прош едш ее, р в ан у ться  вперед к  новой , чистой, высокой и  пло
дотворной деятельности? Н ет, ничего подобного не находим, мы 
в его ответе. Т итанические стрем ления были взяты  н ап рокат  
и  вы раж али сь  в былое врем я довольно удачно и  у влекательн о  
только  потому, что у  молодого человека обыкновенно го р ят  
гл а за  и  звучит в голосе и скр ен н е^  чувство, когда ему п риходи тся 
строить воздуш ны е зам ки  о ж и зн и  и  работе вдвоем, в п рисутст
вии той  молодой девуш ки , ко то р ая  ему н рави тся . Т еперь цель 
ж и зн и  дости гнута , м олодая девуш ка п реврати лась  в молодую  
дам у, и  поэтому титанические стрем ления отправлены  обратно 
в тот м агази н , и з  которого они были взяты  на подерж ан и е; дорога
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к  этому м агази н у  уж е забы та и заросла травою , так  что впопы хах 
невозм ож но уж е найти  ничего такого , что хоть и здали  напоми
н ало бы п реж ний  пы л великодуш ного энтузи азм а. Щ етинин 
застигнут врасп лох  и не находит у себя под р у кам и  ничего, кром е 
своей суп руж еской  неж ности, и скренней  и теплой , но реш и
тельно неспособной преврати ть ж алкую  тр яп и ц у  в порядочного 
человека. «Маша, — лепечет он, — М аш а! что ты говориш ь! 
Д а  вед ь ... н у .. .  д а ... да ведь я  лю блю  тебя. Ты  понимаеш ь это?»

П ульхери ю  И вановну действительно мож но было бы удерж ать  
словом л ю б л ю , если бы она на старости лет вздум ала уехать  
от А ф анасия И вановича для  п ри и скан и я себе разум ной  и честной 
деятельности . М арья Н и колаевн а уходит в свою ком нату , повто
ривш и Щ етинину еще р аз , что она не мож ет огурцы  солить. Щ е
тинин после ее ухода п огруж ается  на несколько  м инут в м рачное 
недоумение, потом отп равляется  вслед за  своею супругою , но 
дверь оказы вается  запертою , и  на его вопрос: «Можно войти?» — 
М арья Н и колаевн а, с своей стороны , отвечает вопросом: «Зачем?» 
Щ етинин видит, что входить действительно незачем , и у д аляется  
восвояси. Ч ерез несколько  времени он приходит в спальню , 
н адеясь  увидеться с своею супругою ; но н адеж да его не осущ е
ствл яется ; М арья Н и колаевн а проводит ночь у себя в комнате. 
Н а  другой  день Щ етинин с Р язан овы м  едут в город  и созерцаю т 
там всю красоту  н а ш и х  си л , н ап равлен ны х на истребление ш ам 
панского и водки. Вечером они возвращ аю тся домой, и М арья 
Н и колаевн а сама приходит м ириться с своим разогорченны м  
супругом . Она даж е просит у  него прощ ения; он, разум еется , 
откры вает ей свои объяти я. Но эта тр о гательн ая  сцена прим и
рения п оказы вает соверш енно ясно , что окончательны й р азры в  
неизбеж ен. В этой сцене полное и неизлечимое ничтож ество Щ ети
нина становится еще более очевидным. М арья Н и колаевн а н ах о 
дится в прим ирительном  настроении собственно потому, что 
она, к а к  ей каж ется , оты скала возмож ность пристроить 
себя к  полезном у делу, не вы езж ая из деревни. К огда она враж д о
вала, то в р аж д овала она не с личностью  своего м у ж а, а с тем 
образом ж и зн и , на которы й он обрек самого себя и  в которы й 
затя н у л  и ее. К огда она м ирится, то м ирится так ж е  только  с об
разом  ж и зн и , потому что находит возмож ность произвести  в нем 
необходимые усоверш енствования. Н о Щ етинин ничего этого не 
понимает. Е м у все это дело п редставляется  в том виде, что вот, 
мол, бары ня и зволи ли  ш ибко п рогневаться , а потом полож или  
гнев на м илость, так  к а к  все это происходит от ж ивости  их х а р а к 
тера и соверш енно и зви н яется  молодостью  их лет, особенно если 
еще п рин ять  в соображ ение красоту  их н аруж н ости , предостав
ляю щ ей им полную  свободу капри зов . П оэтому он вы езж ает и склю 
чительно на н еж н остях  и на лю безностях , усердно вы раж ает ей 
теплоту своих чувств и не вы сказы вает ни одной дельной мысли 
по поводу того п лан а, в котором  д ля  М арьи Н и колаевн ы  зак л к ь
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чается настоящ ий  узел  всего поднятого вопроса. Мне каж ется , 
ум ная ж енщ ина непременно долж на почувствовать глубокое от
вращ ение к  тому м уж чине, которы й в р азговорах  с нею никогда 
не мож ет и ли  не хочет забы ть ее пол, то есть всегда говорит с нею 
к а к  с женщ иною  и н икогда не говорит с нею к а к  умный человек 
с умным человеком. Е сли  он не хочет говорить с нею таким  обра
зом, — это значит, что он ставит ее н иж е себя и считает ее не 
способною у вл екаться  теми интересам и, которы е составляю т 
общее достояние всего мы слящ его человечества. Е сли  не мож ет, — 
это значит, для  него не сущ ествует ни одной страсти выше и силь
нее полового влечени я; это значит, что нет для  него во всем мире 
ни одной Ееликой идеи, которую  он лю бил бы настолько , чтобы, 
вгляды ваясь  и вдум ы ваясь в нее, забы ть, хоть на несколько  минут, 
о п риятной  н аруж ности  своей собеседницы и о свящ енны х о бязан 
ностях  лю безного к а в а л е р а : В первом случае ум н ая ж енщ ина 
долж на чувствовать себя глубоко оскорбленною , и если она дей
ствительно ум на, то она непременно сумеет п оказать  м уж чине, 
третирую щ ему ее с высоты своего вели чи я, что он ош ибается 
в ней очень сильно. Во втором случае со стороны ж енщ ины  об
н ар у ж и тся  скоро полное презрение к  вечно лю безному и , сле
довательно, безнадеж но пош лому кавал ер у . Именно эта участь 
и  долж на постигнуть Щ етинина. Е м у  приходится узн ать  на са
мом себе, что ж енщ ина лю бит не лю бовь м уж чины , а его личность 
и что, следовательно, сам ая безукори зн ен ная пламенность любви 
не способна реаби ли тировать того субъекта, которы й сам по 
себе бесцветен и ничтож ен.

«Д а, — говорит Щ етинин М арье Н иколаевн е, загляды вая 
ей в лицо, — н у , так , стало быть, стало быть, ты  не сердиш ься. 
Это главное». Эти слова исчерпываю т до дна всю пош лость этого 
человека. «Нет, — отвечает М арья Н и колаевн а, — да ведь я  и 
тогда не сердилась. Ведь это совсем не то». И  затем она, чтобы 
перем енить разго во р , спраш ивает: «ну, что ж е  там , в городе?» 
Вы видите, что она уж е начинает у кл о н яться  от объяснений с ним. 
Она говорит: «ведь это совсем не то», и даж е не пробует ввести 
его в мир своих мы слей; она чувствует, что он ее не поймет, и  это 
чувство становится для  нее самой особенно заметным и ясным 
в ту  м инуту, когда он загляды вает ей в лицо и произносит свои 
глупейш ие слова: «стало быть, ты не сердиш ься, это главное». 
К ак  вы в самом деле начнете толковать  этому воплощ ению  
б урж уазн ой  м елкости  и ограниченности , что эт о  совсем не гл а в 
ное?  Е м у  был поставлен вопрос обо всей его ж и зн и ; ему были 
вы сказаны  сомнения в его личной честности; все его тунеядческое 
п розяб ан и е было подвергнуто строж айш ем у осуж дению ; а он 
во всей этой серьезной  и глубокоторж ественной  сцене зам етил 
только  то неудобное д л я . себя обстоятельство, что его су п руга  
и зволи т на него сердиться. Т еперь ему позволили  поцеловать 
Р У чк у ,  и весь разговор , оказы вается  забытым, тот р азговор ,
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в котором были затронуты  самые глубокие основы его человече
ского достоинства. Одно из двух  : и ли  обвинения М арьи Н и колаевн ы  
п оказали сь  ему справедливы м и, и ли  ж е он считает и х  н езасл у 
женны ми. В первом случае ее слова долж ны  были п отрясти  его 
до глубины  душ и, потому что эти слова отнимают у  него возм ож 
ность уваж ать  самого себя, а д ля  всякого  м ало-м альски  п о р я
дочного человека сам оуваж ение составляет необходимое условие 
сущ ествования. Во втором случае он долж ен был заботиться не 
о том, чтобы пом ириться с нею и поцеловать ее в губки , а  о том, 
чтобы оп равдаться в ее гл азах  и снова завоевать себе уваж ени е 
любимой ж енщ ины , которое д ля  всякого  порядочного человека 
несравненно дорож е ее лю бви, если бы даж е позволительно было 
предполож ить, что п рочн ая лю бовь возм ож на без у важ ен и я . 
В том и в другом  случае неж ное прим ирение д ля  самого Щ ети
нина не заклю чает в себе н икакого  смысла и не долж но иметь 
н и какой  цены. Е сли  бы он был способен понимать тяж есть  н ап р ав 
ленны х против него обвинений, то ему надо было и ли  н ачать  со
верш енно новую  ж и зн ь, или  представить на суд М арье Н и колаевн е 
таки е фактические доказательства , которы е опровергали  бы все 
ее обвинения. Н о он даж е не знает, чего от него требую т и  за 
что н а  него та к  взъели сь; он поневоле долж ен приписы вать всю 
эту историю раздраж ительн ости  дамского тем перамента и резкой  
необузданности рязан о вски х  рассуж дений. Само собою р а зу 
м еется, что перед грандиозностью  этого тупоум ия у М арьи Н и ко
лаевны  опускаю тся р у ки  и обры вается голос. Е сли  Щ етинин так  
удачно понимает общий смысл всей колли зи и , то понятно, что 
М арье Н и колаевн е нечего ж дать от него советов и помощи в том 
деле, в котором  она надеется найти  прим ирение с окруж аю щ ею  
ж изнью . М арья Н и колаевн а додум алась до того убеж ден и я, что 
грам отность составляет первую  потребность кр естьян ; поэтому 
она хочет завести сельскую  ш колу  и  п олагает, что полезны е 
труды  п реподавания пом ирят ее с веселою и сытою ж изнью  де
ревенской  барыни. Она рассказы вает свой п лан  Щ етинину, но не 
возлагает собственно н а  него самого н и к аки х  н адеж д; она прям о 
говорит ему, что посоветуется с Р язан овы м , которы й, наверное, 
не откаж ется  ей помогать. Щ етинину не хотелось бы, чтобы его 
су п руга  обращ алась к  Р язан о в у , но в то ж е врем я он, Щ етинин, 
не умеет даж е заинтересоваться ее предприятием , не умеет обсу
дить его удобоисполнимости, не умеет произнести ни  одного 
такого  слова, в котором виден был бы проблеск сам остоятельного 
ум а, или  искреннего сочувствия, и ли  д аж е самой простой ж итей
ской опытности. Н ичего, ровно ничего такого , что могло бы обра
тить на себя внимание М арьи Н иколаевн ы  и вы звать м еж ду обоими 
супругам и  хоть какой-нибудь обмен мыслей. М арья Н и колаевн а 
уходит от него с тем ж е , с чем и  приш ла. В первы й р аз , когда 
ей понадобился дельны й совет, она прин уж ден а обращ аться за 
ним к  постороннему человеку . О чень понятно, что этот человек
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приобретает себе то уваж ени е и  доверие, которого не мог удерж ать 
за  собою ее м уж . Щ етинин становится д л я  нее нулем . Она пони
мает, что он стоит гораздо  н и ж е тех го р яч и х  уп реков , с которы ми 
она обращ алась к  нему во врем я первого объяснения.

VII

Н е подлеж ит ни  м алейш ем у сомнению, что очень многие чита
тели , — н априм ер, все лю бители и  клиенты  «М осковских ведо
мостей)), 4 — н азовут  Р я зан о в а  отъявленны м  негодяем , р а зр у 
ш аю щ им семейное счастье достойнейш его человека, а М арью 
Н и ко л аевн у  — взбалмош ною  бабою, неспособною оценить м я г
кость и  великодуш ие неж нейш его и з суп ругов  и  щ едрейш его из 
зем левладельцев. В се это в п о р яд ке  вещ ей. Е сл и  бы эти господа 
читатели  осм елились осудить Щ етинина, то им приш лось бы 
произнести  строж айш ий приговор н ад  своими собственными осо
бами. Н а  это не реш ится почти никто. Р ы б ак  ры бака видит и зда
л ек а , и  ворон ворону гл аза  не вы клю ет, и  тунеядец  никогда не 
бросит кам н я в своего возлю бленного брата по тунеядству . Т а к  
к а к  число этих читателей , закупленн ы х своим полож ением , 
очень значительно и  так  к а к  п он яти я , господствую щ ие в наш ем 
общ естве, составляю тся почти исклю чительно из и х  пристрастны х 
суж дений, то я  поставлен  в необходимость говорить довольно 
подробно о так и х  просты х и сти нах , н а  которы е при  други х  усло
ви ях  достаточно было бы у к а зать  мимоходом. Мне теперь п ри хо
дится доказы вать  то, что д л я  м ы слящ их людей не требует н и к аки х  
доказател ьств , — именно то , что Щ етинин — соверш енная дрян ь  
и что он, попавш и в ф альш ивое полож ение, неизбеж но долж ен  
был сделаться дрян ью , даж е в том случае, если бы природа ода
р и л а  его не совсем дю ж инными способностями. П о п равде ск а 
зать , вся  судьба человека зависит от того, каки м и  средствами 
он п оддерж ивает свое собственное сущ ествование. В сяком у и з 
вестно, что есть лю ди, которы е добываю т себе хлеб  собственным 
трудом , и  есть лю ди, которы е куш аю т хлеб, добытый другим и, 
и  м огут ж и ть  не тр у д ясь . П р а ва  этих последних п ризн ан ы  всеми 
почтенными ю ри скон сультам и  и м оралистам и , и  никто не мож ет 
и х  п р и тян у ть  за  это к  суду и к  ответу. Точно так  ж е, если бы им 
угодно было ку ш ать  каж ды й  день по п яти  фунтов конф ект, и ли  
вы пивать по три  стакан а  крепчайш его  уксу са , и ли  сидеть кр у гл ы й  
год в закуп орен н ой  ком нате, и ли  н икогда в ж и зн и  не ум ы ваться  — 
кто бы, спраш иваю  я  вас, им ел законн ое п раво  н аси ловать  их 
наклонности? О пять-таки, реш ительно никто. К аж ды й  взрослы й  
человек волен н ап о л н ять  свой собственный ж елуд ок  каки м и  
угодно куш ан ьям и , п родовольствовать собственные легки е каки м  
угодно воздухом  и  п окры вать  свою собственную  к о ж у  каки м  
угодно слоем пы ли и  гр язи . В се это так , но сущ ествует, однако
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ж е, та к а я  н ау ка  — ги гиена, ко то р ая  изучает те усл о ви я , при 
которы х человеческий ж елудок , человеческие легки е и челове
ческая  кож а н аход ятся  в норм альном  и ли  здоровом состоянии. 
Эта н ау ка  мож ет п редсказать  заран ее  те последствия, которы е 
повлечет за собою то и ли  другое уклонение от п равильного  образа 
ж и зн и , соответствующ его ее разум ны м  предписаниям . Гигиена го 
ворит одному: вы испортите себе ж елудок; другом у: вы н аж ивете 
ч ахотку ; третьем у: вы совсем опарш ивеете. Г оворя таким  образом , 
она никого не оскорбляет, не посягает ни на чьи п рава , не наси
лует ничьей свободы; она только  п оказы вает, что из чего выходит; 
она только р азъ ясн яет  причинную  связь  м еж ду известным образом 
ж изнй  и известными расстройствам и организм а. Р аск р ы в ая  эту при
чинную  связь , гигиена произносит свой строгий приговор не только  
над каким и-нибудь эксцентрическими или  болезненными привы ч
кам и , составляю щ ими достояние отдельны х личностей, но д аж е над 
целыми организованны м и профессиями, которы е считаю тся необхо
димыми для благосостояния или  комфорта всего общ ества. Т ак , 
наприм ер, она говорит прям о, что у портны х и скри вляю тся ноги, 
у часовщ иков портится зрение, у  наборщ иков образую тся расш и
рен и я вен в н огах , у  зеркальщ и ков  р азви вается  от ртути  дрож а
ние всех членов. И , однако ж е, никто не ж алу ется  на ги гиену , что 
она exc ite  à  la  h a in e  e t au  m épris  — возбуж дает ненависть и п ре
зрение к  портным, к  часовщ икам , к  наборщ икам  и  так  далее.

Е сл и  образ ж и зн и , зан яти я  и привы чки кл ад у т  свою печать 
на кости, м ускулы , кровеносную  систему и нервы  данного 
субъекта, то само собою разум еется , что влияни е тех ж е  условий 
долж но расп ростран яться  так ж е  и н а  всю совокупность его умст
венных отправлений. К аж д ая  человеческая способность и к а ж д ая  
человеческая страсть, подобно каж дом у отдельному м ускулу , 
разви ваю тся от частого уп раж н ен и я  и слабею т или  атроф ирую тся 
от бездействия. П оэтому если мож но определить заран ее  те ви
доизм енения, которы е д ан н ая профессия произведет в вашем 
телослож ении, то мож но так ж е  обрисовать в общих чертах  те 
перемены, которы е под влиянием  этой профессии обн аруж атся  
в складе ваш их понятий  и стремлений. Е сли  мож но ск азать  н а 
верное, что постоянное переписы вание бумаг н агради т вас гемо
роем и сутуловатостью , то мож но так ж е  вы разить  то п ечальное 
предполож ение, что это м аш инальное зан яти е п ритупит ваш и 
умственные способности. Е сли  мож но ск азать , что зан яти я  р ас 
сы льного развиваю т в нем силу нож ны х м ускулов , то почему ж е 
не ск азать , что зан яти я  ростовщ ика разви ваю т в нем способность 
и привы чку относиться равнодуш но к  человеческом у горю , точно 
так  ж е  к а к , н априм ер, зан яти я  х и р у р га  разви ваю т в нем спо
собность и п ривы чку смотреть спокойно на текущ ую  к р о в ь  и на 
отрезанны е р у к и  и  ноги. Словом, если возм ож на ги ги ен а тел а , 
то возмож на так ж е  гигиена ума и х ар ак тер а . Само собою р а з 
умеется, что обе эти н ау ки  долж ны  постоянно стрем иться к  со
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единению меж ду собою; обе они достигнут своего соверш енства 
и  обнаруж ат все свое плодотворное вли ян и е только тсгда, когда 
соединение это, о котором  теперь невозм ож но и .м ечтать, сделается 
действительны м и общ епризнанны м фактом. Д о сих пор гигиена 
ума и х ар актер а  находится в соверш енном младенчестве; ею за
ним аю тся только  таки е лю ди, которы х никто не считает за учены х; 
для  нее собираю т м атериалы  беллетристика и  л и тер ату р н ая  кр и 
ти ка ; поэты и рецензенты  задум ы ваю тся над  теми типами, в кото
ры х вы раж аю тся особенности общ ественной ж и зн и , и  н ад  теми 
ингредиентам и, из которы х эти типы слагаю тся. П ракти чески е 
ж е лю ди в этом отнош ении, к а к  и во многих други х , бредут на 
авось, увлекаю тся обстоятельствам и в ту  и ли  в другую  сторону 
и не отдают себе н икакого  отчета в тех п у тях , которы е приводят 
их к  неизвестным, неож иданны м результатам ; эти п рактические 
люди в больш ей части случаев приобретаю т себе к  летам м уж е
ственной зрелости таки е умственные и  нравственны е физионо
мии, которы е внуш или  бы им самим отвращ ение и  уж ас, если 
бы они. сохрани ли  до зрелы х лет свою юнош ескую  впечатлитель
ность и  требовательность. К аки м  образом  приобрелись эти и ск а
ж енны е физиономии, этого они не знаю т; таки х  учебников, в  ко 
торы х мож но было бы сп рави ться  о причи нах  умственных и нравг 
ственных убогостей, до сих пор еще никто не составлял . Е сли  ж е вы, 
не будучи патентованны м составителем учебников, попробуете и зу 
чить и описать важ нейш ие из этих причин, то легко  мож ет слу
читься , что в н агр ад у  за ваш е беспристрастное исследование вы 
прослы вете вредным памфлетистом, ж елаю щ им кого-то ex c ite r à  Іа 
h a in e  e t a u  m épris  * ко  всем практическим  лю дям. Впрочем, уж е 
давно известно, что всякое новое исследование всегда каж ется  
сн ачала почтенной п убли ке неслы ханно дерзким  посягательством  
на какое-ни будь общ ественное сокровищ е. Чем новее исследование 
и чем .почтеннее п убли ка, тем громче оказы ваю тся вопли у ж аса.

;Е сли  бы порядочны е лю ди робели и  отступали  перед этими 
воплям и , то н и к аки х  исследований не производилось бы и все 
стары е заблуж ден и я н асл аж дал и сь  бы полною неприкосновен
ностью . Этого нет и  не долж но быть. П оэтому я  начинаю , теперь 
ан али з двух  . вы ш еупом януты х категори й  с гигиенической  точки 
зрен и я. Д л я  больш ей н аглядности  и безобидности я  придам  этому 
ан ал и зу  форму друж еского  разго во р а  .меж ду мною и господином 
Щ етининым, которого я. беру в периоде его студенческих стрем ле
н и й  и ю нош еских и ллю зий .

— Ч ем  вы заним аетесь в университете? •— спраш иваю  я 
у  н его . — Ведь вы, к аж ется , юрист? .

— Д а , — говорит он, — по правде сказать , почти ничем. 
Я  в  восхищ ении от наш его университетского товарищ ества, но 
ф акультет мой мне реш ительно не н рави тся ,

* Возбудить ненависть и презрение (франц.). — Ред.
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— Отчего ж  вы не перейдете п а  другой  ф акультет, .на такой , 
которы й вам нравится?

— Д а  ку д а  ж  я перейду? В ф илологи — греческого я зы к а  не 
знаю ; в м атем атики  — сохрани м еня бог. В н атурали сты  — 
сл у га  покорны й! П обы вал я  у  н их р а з  в хим ической лаборатори и  — 
и  за к а я л с я . Т акого  н ап усти ли  сернистого водорода, что м еня три  
дня тош нило. А  там ведь у них еще анатом ия есть. Они у  себя 
на квар ти р е  кры с потрош ат из лю бви к  н ауке . П осудите сами, 
к а к и е  ж е это зан яти я . Оно, п ож алуй , и  любопытно, да у ж  черес
чур неприятно. Н у , в кам ерали сты  5 и переходить не стоит. Почти 
то ж е самое, что у  н ас, только  предметов еще больш е, и  в лабо
раторию  ходить надо. Р а зв е  для  ш туки  подн яться в третий  этаж  6 
и  засесть за  белудж истанскую  литературу? Т а к  ведь это именно 
то л ьк о  для  ш туки  мож но.

— Д а , разум еется . П ереходить вам действительно н екуда.
— И , главное дело, незачем . П ам ять  у  м еня блестящ ая. Э кза

мены я  сдаю великолепно. Значит, я  свою ю риспруденцию  дотяну 
до кон ц а к а к  следует, а  потом, к а к  п олучу диплом, та к  сейчас 
ее и  по боку.

— Совсем по боку н ел ьзя . А  служ ить-то к а к  ж е  без ю риспру
денции?

— Я  сл у ж и ть  не буду.
— Л и берализм  одолевает?
— К ако й  либерализм ? Л и берализм  этому нисколько  не мешает. 

Н е только  не м еш ает, а даж е побуж дает служ ить. Т ут , стало 
быть, дело совсем не в либерализм е. Я  не буду служ и ть  потому, 
что нам ерен  поселиться в дёревне.

— Ч то ж  вы там нам ерены  делать?
— Там-то?! Д а там теперь сам ая н астоящ ая  работа и  начи

н ается . В о-первы х, я  хочу упрочить полож ение бывших моих 
крепостны х. А  во-вторы х, буду ж и ть  тихо, скромно, спокойно, 
облож у себя кни гам и , буду понемногу улучш ать хозяй ство , ж е
ню сь, будем с ж еной заним аться хозяйством , м узы кой , будем 
к ататься  н а  лодке, будем много, много читать,' будем вместе 
учить крестьян ски х  детей ... Д а , пом илуйте, теперь трудно и вы
ск азать , к а к  много добра мож но там сделать, к а к  сильно мож но 
подействовать на все окруж аю щ ее общ ество; ведь не звери  ж е 
там  ж и вут, а  лю ди; ведь теперь и там уж е много молодых деяте
лей , получивш их высшее образован ие; ведь стоит только  дать 
первы й толчок; все это проснется и д ви н ется ... Л иш ь бы 
обстоятельства не пом еш али, — а то мож но целы й к р а й  пере
создать. Б ы ла бы только  лю бовь к  делу , а  ее, к а к  видите, до
статочно.

— А  вы теперь сколько  п олучаете доходу?
— В хорош ие годы ты сячи  четыре, да только  теперь эти хо

рош ие годы что-то редки  становятся. В прош лом году на 2500 
п риш лось съехать.
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— Н у , а  с крестьянам и-то  вы к а к  ж е разделаетесь? Н а  вы куп 
пойдут и ли  как?

— Ч то вы? П ом илуйте! К ако й  вы куп! Мои убеж дения не поз
воляю т мне брать с них деньги  за  ту  землю , которою  они в л а
деют. В едь если б вы зн али , к а к  м еня лю бят эти лю ди; ведь я , 
когда м аленьки й  был, каж дого  м у ж и ка  в лицо зн ал  и по имени. 
К а к  я  и ду , бы вало, по деревне, м у ж и к  встречается и  сейчас к  р у ке  
подходит; я , разум еется , не даю ни  под каки м  видом, и  начинаю тся 
ц елован и я в губы . С лавное это было врем я!

— Стало быть, землю даром  даете?
— О, разум еется!
— Т огда ведь, п о ж ал у й , на 1500 придется с ъ е х а т ь ..
— Н е думаю . В о-первы х, вам долж но быть известно, что 

вольнонаем ны й тр у д  производительнее обязательного . Это — 
эконом ическая аксиом а. В торое дело — х о зяй ски й  гл аз . Т еперь 
п р и к азч и к  вали т через пен ь-колоду , а у ж  тогда — извините. 
Н у , потом — маш ины  мож но завести. Вместо трехпольного  
хозяй ства  — плодопеременную  систему. К ое-каки е свободные 
деньги у м еня есть: заведу  ти рольски х  коров. Одним словом, 
и звер н у ться  м ож но. Я  надею сь даж е т а к  устроить, что у м еня 
еще больш е будет дохода, чем преж де. Г лавное дело — энерги я 
и  лю бовь к  делу.

— Это-то все хорош о; да только  ведь вы сейчас говорили , 
что вы этих лю дей очень лю бите.

— Т ак  что же? Р азу м еется , лю блю . Е щ е бы я  их не лю бил! 
Д а  если бы я  не лю бил и х  лично, по воспоминаниям  детства, 
так  я  все-таки  долж ен  в них лю бить мое отечество. Ведь эта сер
м яга  именно мож ет удари ть себя в гр у д ь  и  ск азать : «la p a tr ie  
c ’est moi». * Е сл и  серм яге хорош о ш ить на свете, значит, все 
отечество благоденствует.

— Ч то  вы яростны й дем ократ — это я  давно ви ж у . А  вы мне 
вот что объясните — вы в деревне о чем будете заботи ться: о сер
м яге и ли  о доходе?

— Одно другом у н исколько  не меш ает. С ерм яга получит землю , 
произойдут великие ц елован и я : б а т ю ш к а , от ец  р о д н о й , озоло
т и л , и  т а к  далее. Н у , когда все это кон чится , задам ся  им пир 
горой , а потом и н ачну  доходы свои соверш енствовать.

— К то ж е ваш у землю п ах ать  будет? В се-таки  та  ж е серм яга?
— Н у , разум еется . Н е м огу ж е я  сам ты сячу десятин  всп ахать , 

засеять  и  убрать.
— А  одну мож ете?
— Н е пробовал , да, я  думаю , и  пробовать незачем . Б у д у  я , 

вероятно, наним ать своих ж е бывш их кр естьян , и  они, р а зу 
меется, будут у м еня работать с превеликим  удовольствием .

* «Отечество — это я» (франц.). — Перефразировка выражения, при
писываемого Людовику X IV : «Государство — это я » . — Ред.
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— К акую  ж  вы им цену будете давать? Ч то зап росят — так  
сейчас вы и согласитесь?

— А вы дум аете, они будут запраш ивать?
■— Я  думаю , и х  прям ой  интерес состоит в том, чтобы брать 

за  свой труд  к а к  мож но дорож е, а в чем будет состоять ваш  п р я 
мой интерес — это вы мне потрудитесь теперь объяснить. У  вас 
тут произойдет столкновение м еж ду любовью к  серм ягам  и лю 
бовью к  доходу. К оторое ж е из этих двух чувств одерж ит перевес? 
А  если они долж ны  оставаться в равновесии , то каки м  образом 
вы ухитритесь устроить м еж ду ними примирение?

— Д а что ж  тут мудреного? К а к  другие хо зяева  делаю т, так  
и я  буду делать .

— Д руги е хо зяева  не д ар ят  зем ли, другие х о зяева  не чув
ствуют н и какой  особенной неж ности к  серм яге, другие не говорят ' 
о благоденствии отечества, другие не собираю тся п ересоздавать 
целый кр ай , и поэтому другие м огут торговаться  с эт и м и  бе
ст и я м и , и действительно торгую тся и з-за  каж д о й  коп ей ки , и 
никто им за это не скаж ет худого слова, потому что и х  дело хо
зяй ское; но каки м  образом опасный человек и яростны й дем ократ 
Щ етинин будет торговаться  с эт и м и  б ест и я м и  — этого я  у ж  
н и к ак  не умею взять  в толк .

— Я  не говорил  вам, что буду п одраж ать  разны м  П лю ш кины м 
и Н оздревы м. Я  буду действовать так , к а к  действую т все честные 
и хорош ие хозяева . Е сли  м уж ик залом ит цену совсем н есообраз
ную , — н у , тогда, разум еется , я  ему растолкую , что та к  н ел ьзя , 
что это недобросовестно, что таким  образом  он ри скует остаться 
без работы. И тут ж е я  ему объясню , каки м и  выгодами он будет 
п ользоваться , если согласится п ри н ять  мои услови я, составлен
ные к  наш ему обоюдному удовольствию . Р азговор  со мною будет 
д аж е очень полезен для м у ж и ка ; вместо того чтобы то р го ваться , — 
к а к  вы вы раж аетесь, — с эт и м и  б ес т и я м и , я  просто буду читать 
моим возлю бленным сограж данам  лекции  политической  эконо
мии. Это разве  дурно?

— К роме траты  времени, в этих л екц и ях  не будет ничего 
дурного, по той простой причине, что слуш атели  ваш и, к  счастью  
д ля  себя, не поймут и не захотят  понимать ваш и рассуж ден и я.

— В настоящ ую  м инуту  я  тож е не понимаю  вас.
— П онять не трудно. Вам хочется убедить м уж и ка в том, 

что он ломит с вас несообразную  цену и поступает недобросо
вестно. Вам хочется влож ить в его м уж иц кую  голову  таки е п он яти я , 
вследствие которы х он счи тал  бы своим свящ енны м долгом вечно 
п итаться  хлебом и луком  и вечно вы биваться и з сил  и склю чи
тельно для того, чтобы доставлять  вам каж ды й  день страсбург
ские пироги  и буты лку лаф ита. Ч тобы  убедить м у ж и ка  в непре
лож ности  этого закон а , надо отнять у него всякую  способность 
разм ы ш лять; иначе он н и к ак  не поверит тому, что его скромное 
и естественное ж елани е улучш ить свое полож ение составляет
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несообразность или недобросовестность. Если бы он этому поверил, 
то он преврати лся бы в идиота, что, конечно, было бы очень гр у 
стно. Е сли  ж е он этому не поверит, то ваш е время и ваш а лекц и я 
будут потрачены  даром. К ак  бы ни была несообразна и недобро
совестна та цена, которую  слупит с вас м уж ик, — все-таки  он 
на эти заработанны е деньги не доставит себе ничего, кром е самых 
необходимы х удобств ж изни. К упит он себе сапоги, или новый 
полуш убок, или дугу ; поправит, мож ет быть, избу, которая , того 
и гляди , задавит его вместе с семьею; заведет он лишнюю корову, 
так  что ему мож но будет чащ е преж него хлебать молоко. И осталь
н ая  его роскош ь все в том ж е роде. И , зн ая  это, вы все-таки будете 
ему доказы вать, что стремиться к  новым сапогам , к  полуш убку, 
к  поправлению  разваливш ейся избы с его стороны и несообразно 
и недобросовестно, потому что таким и стремлениями он может 
довести вас до такой  печальной крайности , что вам придется 
вместо страсбургских пирогов куш ать  только ш вейцарский сыр, 
а вместо благородного лаф ита пить за обедом скромное ш ато- 
м арго или даж е — чего боже упаси! — презренны й медок. И по
воротится у вас язы к читать возлю бленным сограж данам  такие 
лекции политической э к о н о м и и ? А если поворотится, — то будете 
ли вы иметь достаточное п раво  прези рать разны х П лю ш кины х 
и Н оздревы х, которы е торгую тся с эт и м и  бест и ям и ?  Прочтете 
вы м уж ику  ваш у лекцию ; она, разум еется , на него не подействует. 
Вы тогда что сделаете? — Вы тогда припрете м уж ика к  стене тем 
аргументом, что он, — несообразны й и недобросовестный му
ж и к , — р и с к у е т  ост ат ься  без р а б о т ы . — Э т о т  аргум ент по
действует. Ещ е бы не подействовать! А ргумент старый, испы тан
ный, поседелый в боях, но вечно юный, прекрасны й и убедитель
ный! Н а этом аргументе,, пораж аю щ ем рабочего человека прямо 
в ж елудок, построена вся европейская промыш ленность. Но 
когда вы будете употреблять этот убедительны й аргум ент, вы уж 
так  и знайте, что именно вы делаете. Вы тогда не думайте, 
что читаете возлю бленному соотечественнику лекцию  политиче
ской экономии, вы тогда будьте уверены , что вы привели че
ловека в застенок и вы тряхиваете из него те страсбургские 
пироги и буты лки лаф ита, которы е будут п о явл яться  на вашем 
столе.

— Б о г  знает что вы говорите! И  кто вам ск азал , что я намерен 
торговаться. Что зап росят, то я  и буду давать. Н у , довольны  ли 
вы наконец?

— Д а я  и  преж де был очень доволен. Мое дело — сторона. 
А что вы  не будете довольны  ваш ими доходами — в этом я могу 
уверить вас заранее. Е сли  вы не будете водить ваш их возлю блен
ных соотечественников в выш ез'помянутый застенок, — они обе
рут вас _дрчйста в самое короткое время.

— То есть к а к  ж е это? Н ебось потребуют сразу  по сту рублей 
в день?' :
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— Зачем  ж е ср азу  и зачем ж е по сту ! Они тож е не сумасш ед
ш ие. С разу  они увидят только , что вы — барин податливы й и 
что вас мож но забрать  в руки . И заберут.

— К а к  ж е это они м еня заберут?
— Очень просто. М ожно работать изо всех сил, и  мож но 

работать  спустя р у кава . М ожно вставать  на работу  в четыре 
часа, и мож но вставать  в семь часов. М ожно тратить на обеден
ный отдых час, и мож но тратить три  часа. М ожно держ ать  рабо
чих лош адей в чистоте и в п орядке, и  мож но держ ать и х  черт 
знает как . М ожно обходиться с инструментам и береж но, и  мож но 
обходиться небреж но. Во всех этих случ аях  меш котность и не
бреж ность для работника выгодны, потому что сберегаю т его силы, 
а для  х озяи н а убыточны, потому что количество добываемых 
продуктов ум еньш ается и рабочие инструменты  портятся . К огда 
работник ведет дело лениво или  небреж но, тогда хорош ий хозяи н  
с него взы скивает. Е сли  ж е вы, по либеральности  ваш его образа 
мы слей, взы скивать не намерены , то хозяйство ваш е все пойдет 
вразброд, и произойдет именно то, что ваш и работники заберут 
вас в свои руки . Вы их будете корм ить, одевать, обувать и  посто
янно будете оставаться в чистом убытке. К ак  вам н равится  эта 
перспектива? И к а к  вы полагаете, не поворотить ли вам обратно 
к  испытанным мерам спасительной строгости?

— П ослуш айте! В самом деле, совсем без взы сканий обойтись 
в хозяйственном  деле невозмож но. К о е-к акая  дисциплина совер
шенно необходима. И наче ведь это дым коромыслом пойдет. 
Л ен ь , грубость, пьянство — просто хоть вон беги! Это даж е и 
для них самих скверно будет. Они совсем негодяям и  сделаю тся.

— Е щ е бы, разум еется.
— Д а. Н у, так  к а к  ж е не взы скивать? В зы скан и я у  меня 

будут, и , стало быть, батраки  мои не заберут м еня в руки .
— Все виды взы скан и я мож но свести к  двум категори ям : 

одни — телесные н ак а зан и я , другие — денеж ны е ш трафы. М у
ж и ка  мож но бить и ли  дубиной, и ли  полтиной. Вы которое из этих 
орудий намерены  пустить в ход?

— Я  соверш енно неспособен драться  с м уж икам и.
— Д рать  м уж иков и драться  с м уж икам и  две вещи разны е. 

Но я  не стану п ри вязы ваться  к  словам. И так , вы склоняетесь
' к  полтине?

— Е сли  м уж и к своею небреж ностью  нанесет мне убыток, то 
он, по всей справедливости, обязан  вознаградить меня за этот 
убыток. Б р ать  с него вознаграж дение — значит приучать его 
к  осм отрительности и к  добросовестности.

— Именно так . Н априм ер, у вас идет уборка хлеба, и  вы 
пользуетесь сухою погодою, чтобы поскорее свезти с п оля  всю 
ваш у пш еницу; вам каж ды й час дорог, потому что — того и 
гляд и  — н ачнутся дож ди, хлеб вымокнет, прорастет, и  убытков 
не обереш ься. К аж дое зам едление работников посягнет прямо
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на ваш и карм аны . И  вдруг вы узнаете, что работники выш ли 
в поле не в четыре часа у тра , а в ш есть. Р азум еется , надо взы скать 
с каж дого  из них по крайн ей  мере по 5 копеек ш трафа за каж ды й 
упущ енны й час. Т ак  или нет?

— П о-моему, так .
— В се хорош ие хо зяева , то есть все благоразум ны е лю ди, 

см отрящ ие на работника к а к  н а маш ину, доставляю щ ую  нам удоб
ства к  ж и зн и , — соверш енно с вами согласятся . Но есть люди 
безрассудны е, которы е по этому поводу способны наговорить 
много сентиментального вздора. Они скаж ут, наприм ер, что самый 
ж ал к и й  и зависимы й батрак  — все-таки  ж ивой  человек и что 
у  него есть свои органические потребности, за удовлетворение 
которы х ш траф овать не годится. Они скаж ут, что, работая целый 
длинны й летний день, м уж и к  изм учился , что ему напекло голову , 
что он долго не мог заснуть с вечера именно от головной боли 
и что поэтому ему невозмож но было подняться на работу в четыре 
часа. К а к  все это наивно и смешно! М уж ику напекло голову  — 
х а , х а , ха! — У  м уж и ка голова болит — х а , х а , ха! — М уж ику 
утром  спать хочется —х а, х а , ха! — И пш енице господской и з-за  
этого м окнуть — х а , х а , ха! У бедительно вас прош у разделить 
со мною мою веселость. С како й  стати вы предоставляете мне 
одному удовольствие см еяться н ад  безрассудны ми речами без
рассудны х людей?

— Я  вовсе не считаю этих людей безрассудными и нисколько 
не намерен смотреть на м уж и ка к а к  на маш ину.

— Н апрасно! Н у , так  смотрите на него по крайн ей  мере к а к  
на злейш его и коварнейш его врага.

— И этого не хочу. Это еще гнуснее.
— Ч его ж е вы, наконец , хотите? И к а к  ж е вы, наконец , н а

мерены смотреть на ваш их батраков? Небось скаж ете — к а к  на 
м ладш их братьев? Вот одолж ите-то!

— Это, конечно, ф раза и зби тая  и опош ленная. Много нуж но 
храбрости  на то, чтобы произнести ее серьезно. И, однако ж е, 
я  все-таки произнесу ее: да, я  твердо реш ился смотреть на них 
к а к  на младш их братьев.

— О мой добродетельны й юноша! О мой храбры й и твердо 
реш ивш ийся либерал! К а к  ж иво разлети тся  одно из двух : или  
ваш е родовое имущ ество, и ли  ваш е благоприобретенное брато
лю бие! Вы подумайте хорош енько: которое из этих двух  сокро
вищ  для вас дороже? И , подум авш и, реш ите заранее: с которы м 
и з них вы намерены  расстаться . И  наконец , реш ивш ись, дей
ствуйте смело и последовательно, окончательно отлож ивш и в сто
рону несбыточные надеж ды  сохранить в неприкосновенности 
оба сокровищ а разом . Вы не верите тому, что я  вам говорю?

— Н е верю.
— И намерены удерж ать и приум нож ить оба сокровищ а?
— Н амерен.
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— Н у, так  слуш айте ж е. Я  п редлагал  вам смотреть на работ
ника к а к  на маш ину. Вы отказали сь  и п рогулялись  насчет бра
толю бия. Вашим отказом и. вашею прогулкою  вы подорвали 
основной принцип н аем щ и н ы , на которой долж но держ аться  все 
ваш е хозяйство . Н аемщ ина не мыслима без двух условий: первое 
борьба за рабочую  п лату ; .второе — борьба за исправность р а 
боты,. Д ругим и  словами, надо торговаться и надо взы скивать. 
Б ез .этого не мож ет идти ни одно хозяйство , построенное на бат
рачестве. Е сли  я  смотрю на батрака к а к  на маш ину, мне очень 
удобно и торговаться с ним и взы скивать с него. Я  предлагаю  ему 
ничтож ную  цену; он уп ирается . Что. это значит? Это значит, что 
м аш ина, которую  я тащ у к  себе в дом, уп ирается по силе инерции. 
Н адо победить .это сопротивление энергическим усилием, н ап ри 
мер стачкою наним ателей. К огда усилие сделано и сопротивление 
побеждено, тогда все обстоит благополучно. Х орош о ли  работ
нику при ничтож ной плате, ж каким  образом он ухитрится свести 
концы с. концами, и чем он будет набивать себе ж елудок — все 
эти вопросы не имеют ни малейш его смысла, точно так , к а к и е  
имеет смысла вопрос о том, приятно ли маш ине стоять у меня 
в ком нате. Т ак  ж е удобно соверш аю тся необходимые взы скания. 
Что я  делаю с маш иною, когда она начинает действовать неис
правно? Я смазываю ее деревянным маслом. Что я  делаю с ло
ш адью , когда она не ж елает беж ать рысью? Я смазываю  ее ловким 
ударом кн ута . Что я  делаю с работником , когда он работает вяло  
и небреж но? Я  такж е смазываю его достаточным количеством 
розог или , при изм енивш ихся обстоятельствах,, вычетом из его 
задельной  платы . Почему, отчего, зачем работник работает вяло 
и небреж но, — об этом я  не спраш иваю , точно так  же, к а к  не ин
тересую сь разм ы ш лениям и, страстям и или  огорчениями лош ади, 
не ж елаю щ ей идти ры сью ...

— Все это чистые теории и утопии. Вы меня нисколько не 
убедите. Я  реш ился твердо и пойду вперед по тому пути, которы й 
я  себе в ы б р ал .. Д альнейш ие возраж ен и я  с моей стороны я  счи
таю бесполезными, но мне любопытно было бы зн ать, — так  ■ 
просто, из ж елан и я  посмотреть на воздуш ные зам ки , — к каким  
полож ительны м теоретическим заклю чениям  вы ведете ваш у 
аргументацию . Вы старались доказать , что надо вы брать одно 
из. двух: братолю бие или приум нож ение доходов. П редставьте 
себе, что я  убедился ваш ими доводами и, после зрелого разм ы ш 
ления, твердо реш ился вы брать во что бы то ни стало чистейш ее 
братолюбие. Что ж е мне следовало бы делать?

— Работать.
— Работать! Х орош  ответ! Вы скаж ите, чт о  и как  рабо

тать?
— Х орош  вопрос! Точно я  могу залезть  в ваш у ш куру , смот

реть на вещи ваш ими глазам и , думать вашим мозгом и вообще 
понимать лучш е вас самих все тончайш ие особенности ваш его
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ума, хар актер а  и темперамента? Я могу сказать  вам только одно: 
к  чему вы располож ены , тем и занимайтесь.

— А если я  ни к  чему не располол-юн?
— Тогда у вас братолю бия быть не мож ет, и тогда дальн ей 

ший разговор становится бесполезным.
— Почему ж е не мож ет быть братолю бия?
— Кто любит людей, тот хочет во что бы то ни стало прино

сить им п ользу  и, следовательно, чувствует влечение ко всякой  
деятельности, способной так  или  иначе облегчить человеческие 
страдания. Е сли  это влечение сущ ествует, то затем остается только 
из многих полезны х отраслей  труда выбрать ту , которая  соот
ветствует всего больш е складу  ваш его ума. И  т а к а я  отрасль не
пременно найдется, если только  вы не идиот и не калека .

— Н у, полож им , что т ак ая  отрасль наш лась. Д альш е что же?
— Д альш е ничего. Б удете ж и ть, будете работать, будете 

приносить п ользу , потом в свое врем я умрете.
— Все это я  и намерен делать у себя в деревне. Б у д у  рабо

тать — то есть заним аться хозяйством ; буду приносить п ользу  — 
устрою ш колу , больницу, образцовую  ферму.

— Охота вам говорить о хозяйстве. Н у , какой  ж е вы агроном , 
какой  ж е вы специалист? П опробуйте н ан яться  к кому-нибудь 
в управляю щ ие: возьмет ли вас кто-нибудь, и много ли дадут вам 
ж ал о в ан ь я , и долго ли вас продерж ат? Н еуж то вы в самом деле 
думаете, что будете получать ваш и доходы за ваш и агрономические 
труды , а не за то соверш енно не зависящ ее от вас обстоятельство, 
что вам принадлеж ит известное пространство земли. Вы будете 
ж ить в деревне доходами с земли, которую  обработываю т за вас 
другие люди. Р азв е  это значит ж ить собственным трудом? По
том вы сюда еще приплели  ш колу  и больницу. Е сли  вы сами наме
рены  сделаться ш кольны м учителем, то вам и книги в р у к и : 
только в таком случае надо удовольствоваться тем ж алованьем , 
которое получаю т сельские учителя. Б ольни ц у  ж е вы никогда 
не устроите, потому что для этого вам приш лось бы отказаться  
от многих удобств ж изни.

— Т ак , по-ваш ему, что ж е я  долж ен сделать с имением?
— По-моему, давно пора п рекратить этот разговор. П оез

ж айте к  себе в деревню , откаж итесь от глупы х ф антазий , свой
ственных петербургском у студенту, и превращ айтесь поскорее 
в образцового хозяи н а. Вы сами знаете очень хорош о, что для 
вас в ж изни  нет другой дороги.



П О Г И Б ШИ Е  И П О Г И Б А Ю Щ И Е

I

С равнительны й метод одинаково полезен и необходим к а к  
в анатомии отдельного человека, так  и в социальной н ауке , кото
рую  можно н азвать  анатомиею общества.

В анатомии человека сравнительны й метод мож ет приклады 
ваться  к  делу или  так , что сравниваю тся м еж ду собою одинако
вые органы  различны х ж ивотны х, или  ж е так , что для  сравнения 
берутся различны е органы  одного и того ж е ж ивотного. В ан а
томии общ ества уместны и употребительны  оба видоизменения 
сравнительного метода. М ожно сравнивать м еж ду собою соответ
ственные учреж дения различны х обществ, наприм ер суды Ф ран
ции с судами А нглии, П руссии, России  и так  далее; и мож но 
так ж е сопоставлять и рассм атривать в связи  меж ду собою р а з 
личные учреж дения одного и того ж е общ ественного организм а, 
наприм ер ф ранцузскую  армию и ф ранцузские финансы, прусскую  
п ал ату  депутатов и прусское чиновничество, английское земле
владение и англий ские w orkhouses 1 (рабочие дома для нищ их).

В этой статье я  намерен представить читателю  сравнительно- 
анатом ический этюд, произведенный по этому второму способу. 
Я  намерен сопоставить русскую  ш колу  с русским  острогом. Р е
зультаты  п олучатся неож иданны е и довольно поучительны е. 
Б е р у с ь . ж е я  именно за эту задачу  собственно потому, что мы 
имеем в наш ей новейш ей литературе два зам ечательны е сочине
н и я : «Очерки бурсы» П ом яловского и «Записки из мертвого дома» 
г. Д остоевского — два сочинения, из которы х мож но почерпнуть 
самые достоверные и самые любопытные сведения о русской  
ш коле и о русском  остроге сороковы х и пятидесяты х годов.

Ч и тателям  п окаж ется быть мож ет, что, н азы вая  бурсу рус
скою ш колою , я  придаю  бурсе слиш ком обш ирное значение. 
Ч итатели  скаж ут, что гим назии, корп уса , лицеи, университеты  
и академ ии непременно долж ны  быть признаны  русским и ш ко
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лам и , что бурсы составляю т самую последнюю категорию  русских 
ш кол и что, следовательно, уп отребляя общее вы раж ение р ус ск а я  
ш к о л а , надо брать не н и зш и й  сорт, а средний вывод, которы й, 
разум еется , долж ен о казаться  значительно лучш е этого н и з
шего сорта. — Это правда. Н адо брать средний вывод. Но тут 
есть одно м аленькое затруднение: тот средний вывод, на которы й 
указы вает возраж ение читателей, и зображ ает собою совсем не 
русскую  ш колу, а только  ш колу русского привилегированного  
меньш инства. Н астоящ ий  средний вывод, н астоящ ая р у сская  
ш кола остаю тся неизвестны м и, по той простой причине, что не
соразм ерно громадное больш инство русского народа обходится 
до сих пор совсем без ш кол. Е сли  ж е мы во что бы то ни стало, 
непременно ж елаем  составить себе приблизительное понятие 
о том, чем м огла бы быть р у сская  ш кола , ш кола откры тая и до
ступ н ая д ля  больш инства, то мы долж ны  удари ться  в область 
предполож ений. Х орош о, ударим ся. П олож им , что при  сохра
нении всех сущ ествую щ их условий наш ей общ ественной ж и зн и  
в каж дой  русской  деревне откры то по крайн ей  мере по одному 
училищ у. В каком  ж е роде будут эти училищ а? Ч ем у они будут 
обучать своих воспитанников? О твечать на этот вопрос не трудно, 
если только  мы ж елаем  оставаться в гран и ц ах  правдоподобного. 
Самые пы лкие просветители, не только  у нас, но даж е и. за гр а 
ницей , в самых пы лких своих м ечтаниях осмеливаю тся доходить 
только  до того требован ия , чтобы все их соотечественники и сооте
чественницы  умели читать, писать и считать. Д альш е этого нейдут 
п окуда ни их ж ел ан и я , ни их надеж ды . П ри настоящ их услови ях  
дальш е идти действительно невозмож но, потому что не на что: 
денег не хватит. И так, в деревенских училищ ах будут читать, 
п исать и считать. В бурсе этим не ограничиваю тся; стало быть, 
уровень п реподавания немедленно п ониж ается , к а к  только  ш кола 
начинает д елаться  доступною для больш инства. Т акое ж е точно 
пониж ение допускается и в личном составе учителей; в бурсе 
учительствую т кандидаты  и магистры  духовны х академ ий и л и  п о  
меньш ей мере лю ди, окончивш ие ку р с  в сем инарии; в деревенских 
учили щ ах  будут господствовать волостные п и сар я , бессрочно- 
отпускны е солдаты , поном ари и вообще такие лю ди, д ля  которы х 
буква ѣ  составляет вечный" кам ень преткн овен ия, а деление 
просты х чисел — крайню ю  гран и цу  человеческой премудрости. 
Ч ем  невеж ественнее преп одаватель, тем менее имеет он средств 
сделать учение п ривлекательны м  д ля  учеников; а чем скучнее 
и несноснее учение, тем сильнее долж ен быть педагогический 
террор , потому что, разум еется , только  боль и  страх  м огут сколь
ко-нибудь противодействовать тому естественному отвращ ению , 
которое внуш аю т отрокам  и юношам бессмысленные уроки , не
понятны е даж е самому преподавателю . Стало быть, в предполага
емых деревенских училищ ах долж но непременно соверш иться 
одно из двух : иди  водвориться террор , еще более сильны й, чем
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в бурсе; или ше, если развитию  террора помешают какие-нибудь 
внеш ние гум анно-либеральны е в л и ян и я , — все преподавание о ка
ж ется бесплодным, и ученики будут выходить из ш колы  с теми 
ж е самыми зн аниям и , с которыми они в нее вступили.

В материальном  отношении содерж ание учеников такж е будет 
еще хуж е, чем содерж ание бурсаков. К ак  ж и вут наши м уж ики , 
во что они одеваю тся, что едят — это, я думаю , до некоторой 
степени известно, хотя и по слухам , моему человеколю бивому 
читателю. К ак  ни скромно, к ак  ни мизерно внутреннее устрой
ство бурсы , описанной П омяловским , однако ж е в этой за в а л я 
щей бурсе есть кое-каки е предметы роскош и, не известной и не 
доступной огромному больш инству наш их соотечественников. 
Т ак , наприм ер, бурсаки  учат уроки при свете дрянной лампы , 
которая  одна освещ ает большую ком нату, вмещающую в себе 
более сотни учеников. Эта д рян н ая лам па составляет чистейшую 
роскош ь, потому что в м уж иц ки х  избах горит по вечерам не лампа 
и даж е не сальн ая  свеча, а лучина, при свете которой читать 
кн и ж ку  и заним аться наукою  еще гораздо мудренее. Д алее, 
у каж дого  бурсака есть кровать  с тю фяком, с подуш кой и с одея
лом; это уж е огром ная роскош ь: больш инство наш их соотече
ственников спит на л еж ан к ах , на л ав к ах , на п олатях , подклады 
вая под голову зипун и покры ваясь в холодное время каки м - 
нибудь дырявы м полуш убком . Е сли  мы предполож им, что ученики 
деревенских ш кол ж ивут у своих родителей и приходят в ш колу 
только на классное врем я, то окаж ется , что огромное больш инство 
этих экстернов ж ивет, ест и одевается х уж е бурсаков, и зобра
ж енны х у П ом яловского. Е сли  ж е мы предполож им, что в каж дой  
деревне устроен особый пансион, в котором постоянно ж ивет 
учащ ееся юношество, то этот пансион своею мизерностью  и не
опрятностью  далеко превзойдет бурсу П ом яловского. К ром е 
того, даж е этот мизернейш ий и грязнейш ий пансион для многих 
сельских общин окаж ется  соверш енно непосильным бременем.

Н а содерж ание бурсака казн а отпускает н ем н ого ;  зн ачитель
ная часть прилипает обыкновенно к  рукам  см отрителя, инспек
тора, эконома и училищ ной п рислуги ; остатком поддерж ивается 
бренное . сущ ествование б урсака; остаток этот составляет уж е 
очень незначительную  горсточку земных благ; но даж е и по такой  
горсточке наш е общество н и как  не может тратить ежегодно на 
к а ж д о го  из своих подрастаю щ их членов. Б у р сак  ж ивет очень 
бедно и гр язн о ; но у него есть ты сячи ровесников, которые ж и вут 
еще беднее и грязн ее ; меж ду этими ты сячам и, составляю щ ими 
больш инство русского молодого поколен ия , есть очень много и 
таких , которы х бедность и гр язь  доводят до преж деврем енной 
смерти. Поэтому назвать  бурсу русскою  ш колою  вовсе не значит 
обидеть русскую  ш колу. Р ассм атри вая внутреннее устройство 
бурсы, мы вовсе не долж ны  думать, что имеем дело с каким - 
нибудь исклю чительны м явлением , с каким -нибудь особенно
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темным и душным углом наш ей ж и зн и , с каким -нибудь последним 
убежищ ем гр язи  и м рака. Н ичуть не бывало. Б у р са  — одно из 
очень многих, и притом из самых невинных п роявлений  наш ей 
повсеместной и всесторонней бедности и убогости.

И так, будем рассм атривать бурсу и мертвый дом; проведем 
п ар аллель  меж ду русскою  ш колою  и русским  острогом сороковых 
годов.

II
•

О битатели мертвого дома, или , проще, каторж н ики , зан и 
маю тся, к а к  известно, обязательны м и казенны ми работам и, 
которы е составляю т одну из важ нейш их составных частей н ал о 
женного на них н аказан и я . «Самая работа, — говорит г. Д остоев
ский, — показалась* мне вовсе не так  тяж елою , к а т о р ж н о ю , 
и только довольно долго спустя я догадался, что тяж есть й ка-  
т о р ж н о ст ъ  этой работы — не столько в трудности и беспреры в
ности ее, сколько  в том, что она п р и н у ж д е н н а я , обязательн ая  
из-под палки» (т. I, стр. (32— )33). Д алее г. Д остоевский соображ ает 
очень основательно, что эта обязательн ая работа сделалась бы 
еще более уж асною  и даж е соверш енно невыносимою, если бы ей 
был придан хар актер  соверш енной, полнейшей бесполезности и 
бессмыслицы, то есть если бы, наприм ер, арестанта заставили  
переливать воду из одного уш ата в другой, а из другого в первый, 
толочь песок, п еретаскивать кучу земли с одного места на дру
гое и обратно.

С праш ивается теперь, есть ли в ж изни  бурсаков какое-нибудь 
зан яти е, соответствующ ее обязательной  работе каторж н иков? 
К аж ды й бывший бурсак и даж е каж ды й читатель, знакомый 
с очеркам и П ом яловского , ответит не задум ы ваясь, что все 
учебные зан яти я  бурсаков похож и, к ак  две капли  воды, на обя
зательную  работу каторж н иков. О стается только реш ить вопрос, 
на какую  именно работу похож и умственные труды  бурсаков, 
на ту  ли, которая  действительно сущ ествует в мертвом доме, или 
ж е на ту , в которой  г. Д остоевский справедливо видит уж асны й 
ы, к счастию, неосущ ествленны й идеал каторж ной работы? Мне 
каж ется , что.работа бурсаков подходит довольно близко к  послед
ней категори и , то есть к  мучительному переливанию  воды из 
одного уш ата в другой, а из другого в первый. К аж дом у бурсаку , 
еще не совсем потерявш ем у способность разм ы ш лять, бурсацкое 
зубрение долж но казаться  и действительно каж ется  занятием  
соверш енно бессмысленным, соверш енно бесполезным и, следо
вательно, таким  ж е мучительны м и невыносимым, к а к , наприм ер, 
бесцельное переливание воды туда и обратно. Все мы знаем очень 
хорош о, что бурсаки  зубрят или  по крайн ей  мере зубрили  ж естоко. 
Но мне каж ется , немногие из нас отдают себе соверш енно ясный 
отчет в том, что такое зубрение, или долбление. П ри  поверхно-
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с т б о м  и невнимательном взгляде на предмет мож ет п о к азаться , 
что меж ду простым запоминанием и ожесточенным вы зубриванием  
урока сущ ествует только  количественное разли чи е. П рофаны  
могут рассуж дать  так ; прочтите урок два и ли  три  р аза , вы его 
запомните и будете в состоянии п ересказать  его своими словам и; 
а прочтите тот ж е урок р аз десять или  п ятн адцать, — и вы его 
вы зубрите, то есть будете знать его слово в слово. — П роф аны  
эти ош ибаю тся. Запом инать и зубрить — это два соверш енно 
различны е процесса, и каж ды й  из этих процессов имеет свои 
специфические приемы. Тот неопытный и несчастны й смертный, 
которы й вздум ал бы зубрить урок , читая его со смыслом и с толком  
от н ачала до кон ц а, потратил  бы даром oleum  e t operam . * Зап о
м инать — значит вгляды ваться  в мысли и отдавать себе отчет 
в том, каким  образом одна мысль связы вается с другою  и ли  выте
кает из нее. Зубри ть, напротив того, — значит п риучать свой 
язы к, свои губы  и все другие органы  слова к  тому, чтобы они 
вы делы вали бойко, безошибочно и в неизменной последователь
ности тот длинный р яд  слож ны х движ ений, которы й соответствует 
писаным или печатным словам данного урока. В ся ш тука и весь 
букет состоят именно в том, чтобы эти движ ения вы делы вались 
сами собою, чтобы первое движ ение с неодолимою силою тян уло  
за собою второе, третье, четвертое и так  далее до самого конца 
и чтобы весь этот р яд  движ ений соверш ался независимо от р а з 
м ы ш ления; если вы, пустивш ись в эти дви ж ени я, принуж дены  
припоминать и соображ ать, то это значит, что р езу л ьтат  не до
стигнут и что урок  непременно начнет вы сказы ваться собствен
ными словами, сообразно с вашим личным складом ума и с ваш им 
индивидуальны м оттенком красн оречия. Е сли  вы хотите что- 
нибудь вы зубрить, то вы долж ны  в какие-нибудь полтора часа 
соверш ить над собою ту  операцию , которая  в течение н ескольки х  
лет соверш ается над  фабричным, приучаю щ имся делать маш и
нальн о , рукам и  или  ногам и, те и ли  другие эволю ции. Н авы к 
работника состоит в том, что известны е сочетания движ ений 
делаю тся у него без н ап р яж ен и я  вним ания, без постоянного 
участия воли и разм ы ш ления. Именно такие навы ки  приходится 
приобретать зубрящ ем у человеку в самое короткое врем я. Е сли  
каж ды й день у бурсака имеется по четыре ур о ка , то ак ку р атн о  
каж ды й вечер бурсак долж ен приобретать себе по четыре совер
шенно различны х навы ка, из которы х каж ды й не в пример слож 
нее и зам ы словатее единственного н авы ка, приобретаемого рабо
чим в течение н ескольки х  лет. П риобретаю тся эти навы ки  сле
дующим образом: вы делаете сначала первые десять движ ений, 
то есть произносите первые три  или  четыре слова урока , произ
носите несколько  р аз до тех пор, пока они у вас срастаю тся меж ду

* Ср. латинскую поговорку: oleum et operam pcrdidi — потерял масло 
и труд. О напрасном, безрезультатном труде. — Ptd.
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собою н агл у х о ; к  этим упроченным движ ениям  вы приставляете 
п ять  или ш есть новы х движ ений, которы е через несколько минут 
прирастаю т к  первым; затем вы оставляете в стороне образовав
ш ую ся груп пу  слов и точно таким  ж е манером устраиваете из 
следую щ их слов урока новую гр у п п у ; затем производится склеи
вание обеих груп п  в одно целое; когда склейка оказы вается 
настолько  солидною, что вы, нисколько  не задум ы ваясь, произно
сите подряд  обе группы , тогда вы идете дальш е, постоянно при
кл еи вая  к  затверж енном у н ачалу  урока новые ком бинации зву 
ков. В зглян и те со стороны на заним аю щ ихся учеников, и вы, 
при некоторой наблю дательности, тотчас зам етите, которы й из 
них учит урок с размыш лением и которы й зубрит. Разм ы ш ляю 
щ ий ученик читает кн и гу  глазам и ; губы его не ш евелятся , а только 
и зредка сж им аю тся, когда он, наморщ ив лоб и прищ урив гл аза , 
вдум ы вается, припоминает и резю мирует прочитанную  страницу; 
он иногда останавли вается, повертывает страницу н азад , пере
читывает вновь те места, в которы х заклю чается исходная точка 
последую щ их мы слей; на лице его видна ж и вая  смена ощ ущ ений; 
он обнаруж ивает п ри зн аки  недоумения, он чего-то ищ ет, он чем- 
то озабочен, он н ахм ури вается; потом он нападает на след той 
мы сли, которую  он и скал , физиономия его п роясн яется , в гл азах  
его проблескивает луч  радости и ж ивого поним ания, и юный 
м ы слитель наш  спокойно и весело продолж ает свою приостано
вивш ую ся работу. — Зубри ло , напротив того, постоянно ш евелит 
губам и и, п окачи ваясь  всем туловищ ем, быстро выш ептывает 
одно за другим  роковы е слова урока ; чем сильнее становится его 
зубрильны й пафос, тем яростнее ш евелятся губы , тем громче 
п роизносятся слова и тем неукротим ее качается туловищ е; зуб 
рило ш алеет, гл аза  его м утятся , и весь он становится похож  на 
человека, опивш егося дурманом, или  на дервиш а, закруж и вш е
гося до пом рачения рассудка.

П ом яловский, видавш ий на своем веку множество самых 
чистокровны х зубрил  и отведавш ий сам прелести этого зан яти я , 
рисует очень ярким и  чертами процесс бурсацкой  каторж ной  ра
боты и влияние этой работы  на м атериальное и умственное здо
ровье бурсаков. «Ученики, — говорит он, — сидя над книгою , 
п овторяли  без конца и без смыслу: «стыд и срам, стыд и срам, 
стыд и ср ам ... потом, потом ... постигли, стигли, сти гли ... стыд 
и  срам  потом постигли ...»  Т а к а я  египетская работа п родолж алась 
до тех пор, пока навеки  неруш имо не зап ечатлевался  в голове 
ученика ст ы д и ср а м . Сильно мучился воспитанник во врем я 
у р о ка , так  что учение здесь явл яется  физическим страданием , 
которое (и ) вы разилось в песне: «Сколь блаж енны  те народы» 
(стр. 56).

«Что ж е удивительного, — говорит он далее, — что так ая  
н ау к а  п оселяла только отвращ ение в ученике и что он скорее 
начнет и грать  в плевки  или  проденет из носу в рот нитку, неж ели
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станет учить урок? У ченик, вступая в училищ е из-под родитель
ского крова, скоро чувствовал, что с ним соверш ается что-то 
новое, никогда им не испытанное, как. будто перед глазам и  его 
опускаю тся сети одна за другою , в бесконечном ряде, и мешают 
видеть предметы ясно; что голова его перестала действовать лю 
бознательно и смело и сделалась похож а на какой-то аппарат, 
в котором стоит пож ать пруж и ну  — и вот рот раскры вается и 
начинает выкиды вать слова, а в словах — удивительно! — нет 
мысли, к а к  бывало прежде» (стр. .58). «Вон Д анило П есков, — 
продолж ает П ом яловский, — м альчик умный и прилеж ны й, но 
реш ительно неспособный долбить слово в слово, просидев над 
книгою два часа с половиною , поводит помутивш имися гл азам и ... 
и что ж е?., он видит: многие изм учились еще более, чем он, мно
гие еще доканчиваю т свою порцию из учебников, озабоченно 
вычитывая урок и подняв голову кверху , к а к  пьющ ие куры . 
Иные чуть не плачут, потому что невысокий балл  будет выставлен 
против их фамилии в нотате. Один, ж елая  возбудить в себе энер
гию, треплет сам себя за волоса...»  (стр. 59).

По мучительности своей ученая б урсац кая работа далеко 
превосходит работу арестантов, ко то р ая , по словам г. Д остоев
ского, сама по себе нисколько  не обременительна. С точки зрения 
обязательности или подневольности, работа бурсаков такж е 
перещ еголяла работу арестантов. В первом томе своих «Записок» 
от стр. 147 до стр. 152 г. Д остоевский описывает арестантскую  
работу, ломание старой барки ; придя на реку , арестанты  расса
ж иваю тся по бревнам и закуриваю т трубки ; потом начинаю т рас
суж дать о том, кто догадался ломать эту барку ; потом критикую т 
проходящ их м уж иков, потом лю безничаю т с калаш ницей  и просят 
у нее того, чего мыши не едят. Т ут яв л яется  пристав над рабо
тами и приглаш ает п убли ку  приступить; п убли ка просит себе 
урока, говорит, что скорей скорого не сделаеш ь, и начинает 
действовать так  вяло , что пристав считает необходимым плю нуть 
и отправиться за кондуктором , которы й исполняет ж елание 
публики и задает ей урок. — Т аким  образом работники  нисколько 
не надры ваю тся; они резонирую т, благодуш ествую т, делаю т 
кейф и даж е торгую тся насчет работ с своим ближ айш им н ач аль
ством; полож ение этих работников, конечно, очень тяж ело  и не
завидно, потому что они лиш ены свободы и принуж дены  заним аться 
таким делом, которое не доставляет им ни удовольствия, ни лич
ной выгоды; но н еволя арестантов л егка  в сравнении с неволей 
бурсаков; над  последними контроль по работам  несравненно 
строж е; арестантов никто не подвергает взысканию  за то, что 
они бал агу р ят  в рабочее врем я; б урсака, н апротив того, порют 
очень аккуратн о  за каж ды й невыученный у рок; а что значит 
выучить у р о к — это я  п о казал  выше, объясн яя и ан али зи руя  
процесс зубрения. Притом надо зам етить, что бурсака порют 
не гуртом  за общую неисправность работы , а порознь за каж ды й
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невыученный у рок; при такой  раздробительной системе воздая
н ия на долю одного бурсака мож ет прийтись в один день по не
скольку  сечений, чего с арестантом уж е н икаким  образом слу
читься не мож ет, так  к а к  в остроге право казн и ть  и миловать 
принадлеж ит одному н ачальству , а в бурсе это право распреде
ляется  меж ду многими учителями. «Когда приходилось, — говорит 
П ом яловский, — что три  описанны е учителя заним али . уроки  
-в один и тот ж е день, то одного и того ж е ученика секли несколько  
раз. Т ак , К ар ася , случалось, отдирали четыре, р а за  в один день 
(в продолж ение всей училищ ной ж и зн и  непременно раз четыре
ста)», (стр. 114). Д алее , по своей заним ательности работа бурсака 
стоит полож ительно ниж е лом ания барки  или  делания кирпича 
и ,м ож ет быть поставлена на одну доску с переливанием  воды из 
уш ата в уш ат. Е сли  мне во зр азят , что. бурсак в этой работе может 
видеть средство добиться хорош его аттестата и составить себе 
кар ьер у , то я  отвечу, что и арестант, , посаж енны й в острог на 
известное число лет, мож ет видеть в исправном  переливании воды 
дорогу к  освобождению. В самом деле, если бы арестант, осуж ден
ный на переливание воды, вздум ал зауп рям иться  и отказался  бы 
от своей бесплодной и м учительно-скучной работы, то его стали  
бы н аказы вать , а если бы дисциплинарны е н аказан и я  не сломили 
его упрям ства, то его вторично отдали бы под суд за дурное по
ведение, и время его заклю чения увеличилось бы в более или  менее 
значительны х разм ерах . Точно так  ж е цоступаю т и с ленивым 
бурсаком: сначала его отечески наказы ваю т, а потом его исклю 
чают, то есть у него отнимают аттестат и кар ьер у . Стало быть, 
интерес работы одинаков для бурсака, зубрящ его «ст ы д и с р а м », 
•и для арестанта, переливаю щ его воду из уш ата в .уш ат, потому 
что первый за небреж ное выполнение работы  лиш ается некоторы х 
•выгод, а второй за то ж е самое подвергается некоторым невы го
дам. Ц ель бурсака состоит в том, чтобы доплестись всеми правдами 
и неправдам и до выпускного экзам ена; цель арестанта в том, чтобы 
б езн аказан н о  дож ить до дня освобож дения. Обе эти цели до такой  
степени отдаленны, что они н исколько  не могут осветить и у к р а 
сить собою .обязательную  работу. Ч еловек  мож ет работать охотно 
и весело только тогда, когда он постоянно и звлекает себе из р а 
боты немедленную  выгоду или  когда самый процесс работы  до
ставляет ему непосредственное удовольствие. К огда работа сама 
по себе имеет какой-нибудь внутренний смысл, понятны й для 
работника, тогда возможно увлечение работою , хотя  бы даж е и 
обязательною . Но так  к а к  затверж иван и е ст ы да и ср а м а  не имеет 
никакого , внутреннего смысла и в то ж е врем я требует очень 
сильного н ап р яж ен и я  энергии и  вним ания, то д ал екая  перспек
тива аттестата и карьеры  становится соверш енно недействи
тельною , и юношество подвигается вперед по узком у  и скорбному 
пути бурсацкой  премудрости при содействии таки х  героических 
средств, которы е,,м огли бы исп угать  даж е обитателей мертвого
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дома и которы е даж е в мертвом доме оказали сь  бы необходимыми 
-только в том немыслимом случае, если бы н ачальству  вздум алось 
-приурочить арестантов к  бессмысленному переливанию  воды семо 
и овамо. *

III

Д р у га я  сходная черта бурсы и мертвого дома состоит в м изер
ности того содерж ания, которое получаю т обитатели этих двух, 
одинаково воспитательны х или  одинаково карательны х заведе
ний. Здесь опять п альм а первенства остается за бурсою, но кр ай 
ней мере за тою бурсою, которую  описал П ом яловский. Что едят 
бурсаки  и что едят арестанты ? К ачества их щ ей, каш и и так  
далее мы, разум еется, сравнивать не мож ем, потому что к  сочи
нениям П ом яловского и г. Д остоевского не прилож ено, в виде 
pièces ju s tif ic a tiv e s , ** образчиков этих деликатны х куш ан и й ; 
оба говорят, что скверно, а что хуж е, об этом по .описанию судить 
мудрено. Но есть один осязательны й пункт, которы й доказы вает, 
что бурсакам  было х уж е ш ить, чем арестантам . К ак  бы ни был 
дурен обед*но во всяком  случае если только  хлеба дается вволю , 
до отвала, то человек обеспечен по крайн ей  мере против голода. 
Чем отвратительнее обед, тем важ нее становится вопрос о хлебе, 
которы й при дурном обеде делается самою главною  статьею 
питания. И  — к а к  бы, вы думали? — хлеб в бурсе вы давался  
счетом, а в мертвом доме давалось хлеба сколько  угодно. «Боль
ш инство, — говорит П ом яловский, — не ж елало  делиться с ним 
(с воспитанником , оставленным без обеда) запасны м хлебом; 
впрочем, и делиться было не и з чего: утренних и вечерних фриш - 
тиков в бурсе не п олагалось ; за  обедом  вы давали  т олько по два  
лом т я  х л е б а , и з которы х один съедался в столовой, другой  уно
сился в карм ан е про запас» (стр. 123). По моему мнению, эти 
скверны е два  л о м т я , эта н и зк ая  плю ш кинская скаредность, 
вы ж им аю щ ая сок из молодых ж елудков , несравненно отврати
тельнее всевозмож ны х мордобитий и сечений н а  возд усях . Мне 
каж ется  даж е, что эта скаредность вреднее ж естоких н аказан и й  
по своим последствиям , к а к  м атериальны м , так  и  нравственны м.

В мертвом доме дело продовольствованпя велось гораздо 
благопристойнее.

«Впрочем, — говорит г. Д остоевский, — арестанты , хвал ясь  
своею пищею, говорили  только про один хлеб и благословляли  
именно то, что хлеб  у нас общий, а не выдается с весу. П ослед
нее их у ж асал о : при  выдаче с весу треть  людей была бы голодн ая; 
в артели  ж е  всем доставало. Х леб  н аш  был как-то  особенно вку
сен и этим слави лся  во всем городе» (стр. 35 I тома).

* С е м о  и о с а  м о — туда и сюда (церк.-слав.). — Г ед.
** Оправдательные документы (фрапц.).— Ред.



И з .разговоров м еж ду арестантам и видно, что они питаю т г л у 
бокое уваж ение к  своему хлебу. «Бирю лина корова! — говорит 
один арестант другом у, — иш ь отъелся на острож ном чи ст я ке» 
(I, 37). «На воле не умели ж и ть, — говорится далее, — рады , 
что здесь до чи ст я ка  добрались» (I, 41). «Ч и ст я ком , — объяс
н яет г. Д остоевский в подстрочном прим ечании, — н азы вался  
хлеб из чистой м уки , без примеси». — Это н азван ие очень вы ра
зительно. Оно показы вает лучш е всяких  политико-экономических 
рассуж дений, каки е  мы богатые лю ди. Х леб, испеченный из 
чистой м уки , без примеси разн ы х неудобоваримы х гадостей, вроде 
отрубей, м якины , лебеды и древесной коры , долж ен у нас отли
чаться особенным хвалебны м именем от того обыкновенного 
хлеба, которым питаю тся сплош ь и рядом  наш и рабочие классы .

'Э тим  чи ст яком  арестанты  колю т д руг другу  гл аза , вы р аж ая  ту  
мысль, что, мол, ты, свинья, на свободе и не н ю хал  таки х  отбор
ных и утонченны х куш аний . В этих взаимны х п опреках , к а к  
вообще во всяких  ругательн ы х вы ходках , есть непременно своя 
доля преувели чен и я; но д ля  того, чтобы такой  попрек мог сфор
м и роваться , ему надо все-таки  иметь некоторое основание в об
щ их и общ еизвестны х ф актах  русской  ж изни. А рестант не станет 
п опрекать своего товарищ а тем, что вот, мол, ты на свободе голы й 
ходил, а теперь рад , что добрался до казенной  рубаш ки. Т акой  
попрек не п роизвел  бы н икакого  эффекта на острож ную  п убли ку , 
потому что такой  попрек соверш енно неправдоподобен. Голых 
лю дей в России действительно не имеется, но людей, набиваю щ их 
себе ж елудок  разною  дрянью , имеется во всякое время очень 
достаточное количество. Во всяком  случае спасибо мертвому дому 
за  чи ст як,  на котором  мож но отъесться. С равни вая этот чист як  
с несчастны ми д в у м я  л о м т я м и  бурсы, мы узнаем  ту поучительную  
и стину, что в наш ей великой  и обильной стране даж е добросо
вестная раздача хлеба долж на вы зы вать к  себе некоторое у в а
ж ение и считаться едва ли  не за патриотический подвиг.

Е сли  н ачальство  бурсы  реш алось соблю дать мудрую  экономию 
даж е при  раздаче простого хлеба, то, разум еется, с остальными 
предметами первой необходимости и подавно нечего было, цере
м ониться, так  что бурсаки  во всех отнош ениях долж ны  были 
уп одобляться гарн и зон у  осаж денной крепости и ли  эки паж у 
ко р аб л я , застигнутого безветрием в открытом море. Отопление 
и  освещ ение бурсы производились с самою примерною  береж ли
востью . «В классе  соверш енно темно, — говорит П ом яловский, — 
потому что н ачальство  из экономического расчета заж и гало  лам пу 
только  в часы занятий» (стр. 39). «Н ачальство, — говорит он 
в  другом  месте, — печей не топило по неделе; ученики воровали  
дрова, но это не всегда случалось, и  товарищ ество, лож ась  под 
холодны е одеяла, долж но было покры ваться своими ш убами 
и  ш инелями» (стр. 65). О битатели мертвого дома не испыты вали 
ни одного из этих двух неудобств — ни темноты, ни холода.
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«П лац-майор или • караульн ы е, — говорит г. Д остоевский, — 
явл ял и сь  иногда в острог довольно поздно ночью , входили тихо 
и н акры вали  и играю щ их, и работаю щ их, и лиш ние свечки, кото
рые можно было видеть еще со двора» (т. I , стр. 95). Л и ш н и м и  
свечкам и  здесь назы ваю тся собственные свечи арестантов. Выше, 
на стр. 9 3 ,-было сказан о , что «каждый, держ а л  свою свечу и свой 
подсвечник, большею частью, деревянный». Но если были ли ш н ие  
свечи, то, стало быть, были и не лиш ние, казенны е, которыми 
казарм а долж на была освещ аться постоянно, от вечерней зари 
до утренней.
- .Г оворя о различны х неп риятностях  острож ной, ж изни , г. Д о
стоевский упоминает о мефитическом воздухе, о нечистоте, о мно
ж естве насекомы х, но о сырости и холоде не сказано ни слова. 
Значит, надо п олагать , что топили хорошо.. Р азум еется , н а -это '’ 
были свои местные причины ; на берегах И рты ш а дрова несрав
ненно деш евле, чем на берегах Невы. «Дрова в городе, — гово
рит г. Д остоевский, — п родавались по цене ничтож ной, и кругом  
лесу было множество» (I, 139). Но каковы  бы ни были причины , 
во.всяком случае это нисколько не изм еняет того печального ф акта, 
что бурсаки  страдали  от сырости и от холода и в этом отношении 
могли = завидовать обитателям  мертвого дома. Что ж е касается 
до мефитического воздуха, до нечистоты и до парази тов , то здесь 
бурса и мертвый дом нисколько не уступаю т друг другу . В про
чем, каж ется , и тут мож но оты скать одно обстоятельство, остав
ляю щ ее пальм у первенства за бурсою. «Н аконец, — говорит 
г. Д остоевский, описы вая ж и зн ь в гош питале, — уж е после 
вечернего посещ ения доктора вош ел карау л ьн ы й  унтер-офицер, 
сосчитал всех больных, и п алату  зап ерли , внеся в нее предва
рительно ночной уш ат... Я с удивлением узн ал , что этот уш ат 
останется здесь всю ночь, тогда к ак  настоящ ее ретирадное место 
было тут ж е в коридоре, всего только два ш ага от дверей» (ІД  16). 
Т ак  к ак  р ассказчи к  попал в гош питаль через н есколько  м есяцев 
после своего поступления в острог, то его удивление по поводу 
уш ата было бы немыслимо, если бы. такой  ж е точно обычай был 
заведен и в казарм е. У дивление рассказчи ка  показы вает ясно, 
что в казарм е ночных уш атов не было. — У  П ом яловского ж е 
бурсацкие спальни  описываю тся следующим образом: «С дома, 
особенно с деревень, п ривозились в запас огромные белые хлебы, 
масло, толокно, грибы  в сметане, моченые яблоки . От этих при
пасов отделялись особого рода зап ахи  и н ап олн яли  собою воздух; 
с. этими запахам и  меш ались нецензурны е м иазм ы ; от стен, про
мерзавш их зимою, в сильны е морозы  н асквозь , несло сыростью, 
сальны е свечи в ш андалах  делали  атмосферу горькою  и едкою, 
и ко. всему этому надо прибавить, что в углу  у дверей стоял  огром
ный уш ат, наполненны й до половины  какою -то ж идкостью  и за
менявш ий место нечистот. К  такой  ядовитой атмосфере должен 
был привы кать, ученик, и поверит ли кто , что больш инство, ж ивя
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в зараж енном  воздухе, -утрачивало, наконец , способность чув
ствовать отвращ ение к нему!..»  (стр. 65). Здесь уш ат составляет 
постоянное явлен и е, которое уж е никого не удивляет. П ребы ва
ние уш ата в гош питальной палате объясняется тем, что палату  
велено на ночь зап и рать ; а запираю т ее для  того, чтобы арестанты  
ночью как-н и будь не ухи трили сь убеж ать. Г. Д остоевский дока
зы вает очень убедительно, что убеж ать нет возмож ности, но во 
всяком  случае чрезм ерная м нительность н ачальства , при всей 
своей неосновательности, до некоторой степени понятна; так 
к а к  побеги действительно случаю тся, и случаю тся иногда при 
такой  обстановке, при которой их , повидимому, невозможно 
было предполож ить, то, разум еется, болезненная мнительность 
поддерж ивается, и н ачальство , котором у не приходится дышать 
вместе с арестантам и зараж енны м  воздухом , запирает их на 
всю ночь вместе с уш атом, п ри держ и ваясь  того п рави ла , что 
ли ш н яя предосторож ность, хотя бы и соверш енно бессмысленная, 
испортить дела не мож ет. В казар м у  уш ата вносить незачем, 
и там он действительно не вносится. Это разли чи е происходит 
от того, что, находясь  у себя в остроге, арестант окруж ен  со всех 
сторон самым бдительным надзором ; сделавш ись больным, аре
стант, н апротив того, приходит в общий военный гош питаль, 
в котором только  одна арестан тская  п алата кар ау л и тся  так , 
к а к  полож ено кар ау л и ть  острог. П оэтому больного арестанта 

: лиш аю т даж е той доли свободы, которая  предоставлена здоро
вому арестанту . Здоровы й мож ет ходить днем по всему острогу, 
а ночью по всей своей казарм е; больной, напротив того, остается 
почти безвыходно в той ком нате, которая  в гош питале служ ит 
представительницею  острога. Все это очень тяж ело , но понятно. 
Ч то  ж е касается  до уш ата, украш аю щ его спальню  бурсаков, 
то его уж е невозмож но объяснить никакою  начальственною  мни
тельностью  и никаким и  глубокомы сленны ми плац-маиорскими 
соображ ениям и. Т ут сияет во всей своей красоте одно голое свин
ство ... Е сли  бы бурсаки  вздум али просить н ачальство  об удале
нии уш атов, то мож но ск азать  наверное, что просителей пере
пороли бы за вольнодумство. В самом деле, думаю т, уш ат постав
лен в спальню  начальством ; следовательно, к  уш ату  надо питать 
глубокое уваж ение, и восставать против уш ата — значит сомне
ваться в начальственной  благости и в начальственной  мудрости. 
П ервы й ш аг строптивого ю нош ества на этом гибельном  пути 
отрицания мож ет повести за собою неисчислимы е последствия. 
Поэтому начальство непременно долж но отстаивать уш ат, как  
видимое п роявлен ие и вещ ественный зн ак  невещ ественной отече
ской заботливости, предусм отрительности и распорядительности , 
украш аю щ ей ж и зн ь  бурсака всевозмож ны ми высокими и пло
дотворными наслаж дени ям и .

О невероятном  изобилии насекомы х г. Д остоевский и П омя
ловский  сообщают одинаково лю бопытные сведения. «Блохи, —
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говорит г. Д остоевский, — киш ат м ириадам и. Они водятся у  нас 
и зимою, и  в весьма достаточном количестве, но, н ачи н ая  с весны, 
развод ятся  в так и х  р азм ер ах , о которы х я  хоть и слы хивал  преж де, 
но, не испы тав на деле, не хотел  верить. И чем дальш е к  лету , 
тем злее и злее они становятся. П равда, к  блохам мож но при
вы кнуть, я  сам испы тал это; но все-таки это тяж ело  достается. 
Д о того, бывало, измучаю т, что леж иш ь, наконец , словно в лихо
радочном ж ару , и  сам чувствуеш ь, что не спиш ь, а только бре
дишь» ( I I , 112— И З ).

«Этих насекомы х (вшей), — говорит П ом яловский, — было 
огромное количество в бурсе. Н е поверят, что один ученик был 
почти съеден ими; он служ и л  каким -то огромным гнездом для 
п аразитов; целые стада на виду ходили в его нестриж еной и не
чесаной голове; когда однаж ды  сн яли  с него рубаш ку  и  вынесли 
ее на снег, то снег зачернелся от них. Вообще неопрятность бурсы 
была порази тельна; золотуха, чесотка и гр язь  ели тело бурсака» 
(стр. 18).

IY

Т еперь декорации обрисованы ; надо познаком иться с физио
номиями и характерам и  действую щ их лиц. Т ак  к а к  мы зам етили 
поразительное сходство в тех услови ях , которы ми обставлено 
сущ ествование бурсаков и арестантов, то нуж но ож идать уж е 
заранее, что обнаруж и тся сходство и в тех нравственны х послед
стви ях , которы е разви ваю тся из данны х условий.

Гнет, обязательн ая  работа, лиш ения и гр я зь  — вот те не
удобства, которы е в больш ей или  меньш ей степени отравляю т 
собою сущ ествование арестантов и бурсаков. Ч то ж е и з этого 
долж но получиться? И в каки х  формах долж но здесь вы разиться 
то неистребимое чувство сам осохранения, которое везде и всегда 
явл яется  самым сильным двигателем отдельны х личностей и 
целы х общ еств?

П редставьте себе, что в одну тесную кучу  собрано несколько  
десятков лю дей, которы х насильно держ ат впроголодь и кото
рым не дают вообще самых необходимых принадлеж ностей  м ате
риального благосостояния. П ри этом этих людей занимаю т с утра 
до вечера таким и  работам и, от которы х нисколько не мож ет 
улучш иться их невыносимое полож ение. С праш ивается , о чем 
долж ны  дум ать эти люди и что они долж ны  чувствовать? О тве
чать, каж ется , не трудно. Они долж ны  думать о том, н ел ьзя  ли 
каким -нибудь образом промы слить себе какой-нибудь лаком ы й 
кусок , и л и  берем я дров для  печки, и ли  вообще такую  ш туку , 
которая  в данную  м инуту доставила бы мимолетное облегчение 
орган и зм у , и зм учен н ом у . различны м и лиш ениям и. В се помыслы 
и все ж елан и я  долж ны  быть постоянно устремлены  туда, куда 
указы ваю т неудовлетворенны е потребности организм а. ■ О сущ е

98



ствление этих естественных и неизбеж ны х ж елани й  до крайности  
затруднительно. Е м у постоянно мешают те лю ди, которы е наблю 
дают за неуклонны м  выполнением обязательны х работ. Отсюда, 
разум еется, долж на разви ться  гл у х ая , но ож есточенная борьба 
м еж ду наблю дателям и и работникам и. Отсюда рож даю тся между 
теми и другим и взаим ная ненависть и взаимное недоверие. Н аблю 
датели  действую т открытою силою ; работники, к а к  люди под
н ачальны е, поднимаю тся на разны е хитрости; заметив эти хит
рости, наблю датели стараю тся их проникнуть и разруш ить; для 
этого п ускается  в ход ш пионство, более или  менее утонченное 
и замысловатое. Словом, свирепствует война во всех своих видо
изм енениях и со всеми своими неизбеж ными нравственны ми 
последствиями.

Но все это — только  одна сторона дела. П реж де всего надо, 
конечно, обмануть наблю дателей, уверн уться на несколько вре
мени из-под их н адзора, сбросить с плеч тяж есть  обязательной  
работы , но затем, своротив с дороги это препятствие, надо еще 
предпринять что-нибудь такое, вследствие чего получились бы 
продукты , соответствующ ие потребностям истомленного орга
низм а. Словом, надо вы работать или  похитить. П оследний способ 
приобретения, конечно, не одобряется ни сводом законов, ни 
учением м оралистов, ни даж е общ епринятыми ж итейским и обы
чаям и. К  сож алению , надо сознаться , что организм , принуж ден
ный бороться с обществом за свое собственное сущ ествование, 
становится обыкновенно вне всяких  законов и обычаев. О ргани
ческая потребность, долго не н аходящ ая себе удовлетворения, 
доводит ж елан и я  до такой  крайн ей  степени н ап р яж ен и я , что, 
наконец , для  ж елаю щ его субъекта все средства становятся без
различны м и, ли ш ь бы только  они вели к  предполож енной цели. 
В се ф анатики , к а к  бы ни были противополож ны  их стрем ления, 
сходны м еж ду собою по своей неразборчивости  в средствах, 
а фанатизм  — не что иное, к а к  лю бовь к  какой-нибудь идее, 
дош едш ая до степени непреодолимой органической  потребности. 
П оэтому мож но сказать  наверное, что человек, измученный голо
дом и холодом, будет для  удовлетворения своих потребностей 
работать или  воровать, смотря по тому, которы й и з этих двух 
промы слов окаж ется для него более сподручным и производи
тельным. С особенным наслаж дением  он будет воровать у тех 
лю дей, которы е заставляю т его голодать и терпеть холод; здесь 
воровство будет ему казать ся  только необходимым восстановле
нием наруш енной справедливости; легко мож ет случиться , что 
и другие лю ди, не причастны е к  этому воровству, произнесут об 
нем почти такое ж е суж дение. Что бы вы ск азал и , н априм ер, 
если бы голодные бурсаки  пош ли воровать хлеб у того эконома, 
которы й выдает им  за обедом по два ломтя? Б ы ть мож ет, вы ска
зали  бьц что поступок бурсаков по внешний форме своей, конечно, 
неправилен , но что настоящ им вором в этом деле оказы вается
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эконом, хотя он и не пускает в ход неприличны х воровских при
емов. Впрочем, я , по доброте души моей,» не советую вам отва
ж и ваться  на такие рискованны е ум ствования. Я  предупреж даю  
вас, что этот путь очень скользок  и опасен. Чтобы  не съехать 
по этому пути в неведомую вам глуби н у  м учительны х социальны х 
вопросов, держ итесь креп ко , держ итесь рукам и  и зубами за 
внешнюю форму человеческих поступков. В данном случае не
медленно приговари вай те к  розгам  и к. исклю чению  тех бурсаков, 
которы е посягн ули  на казенны й хлеб, и так  ж е немедленно при
глаш айте к себе в дом, к а к  знаком ого и друга , того искусного 
эконома, которы й из казенного  хлеба умеет вы краи вать ш елко
вые п латья  для  своей супруги  и для  своих дочерей.

Кто усвоил себе техническую  сторону хищ ничества и кто 
при этом постоянно голодает и зябнет, тот непременно поста
рается  разверн уть  свои таланты  во всей их обш ирности и н и как  
не захочет ограничивать .их прилож ение узкою  сф ерою . казен 
ного буфета. Кто н ачал  свое поприщ е с набегов на казенны е 
дрова и на казенны й хлеб, тот пойдет дальш е, если только нуж да 
будет угнетать его попреж нему. П ривы чка и уменье красть  ста
вят человека вразрез с. законам и и обычаями; попавш и р аз в это 
оппозиционное полож ение, человеку трудно остановиться; если 
он оп равдал  в своих собственных гл азах  к р а ж у  хлеба у эконома, 
то он сумеет оправдать к р а ж у  съестных припасов в мелочной 
лавочке; основная причина воровства, голод, продолж ает сущ е
ствовать и подавляет очень легко робкие возраж ен и я совестли
вости, деликатности и справедливости. Л авочн и к, конечно, ни
сколько  не виноват в том, что бурсака дурно корм ят; но ведь 
и сам бурсак в этом так ж е нисколько не виноват; на него н ав а
ливаю т м учения голода ни за что ни про что; с ним самим посту
пают несправедливо, и это он чувствует; поэтому он и старается 
перебросить на первого встречного, хоть, наприм ер, на лавочника, 
часть той подавляю щ ей тяж ести , которую  он, бурсак , несет соверт 
шенно безвинно, по воле благодетельного н ачальства . П ри учи в
ш ись красть  съестное, бурсак  сообразит без особенного труда, 
что посредством обмена всевозмож ны е предметы могут быть 
превращ аемы  в булки и в калачи . Тогда начнется сплош ное похи
щ ение всего, что имеет какую -нибудь меновую ценность. П остоян
ное уп раж нение в хищ ничестве разовьет в данном субъекте именно 
те качества и способности, которы е соверш енно неуместны в блат 
гоустроенном обществе. Ч резм ерное развитие этих противообщ е
ственных способностей и наклонностей  задуш ит всякое располо
ж ение к  п равильном у и спокойному труду. -Д анный субъект п у
стится обирать всех, своих и чуж их, н ачальн и ков , соседей и даж е 
товарищ ей. Н аконец  он попадется; его отпорют и вы клю чат; он 
очутится на улице- без аттестата, без рем есла, с пустым желудт 
ком. и с очень замечательны ми хищ ническими инстинктами и спо
собностями,
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Ж иви такой  субъект в X V I столетии, он отп равился бы в З а 
порож скую  сечь и сделался бы лучш им украш ением  тамош него 
казачества . Но так  к а к  в наш е прозаическое время казац ки е 
подвиги строго запрещ ены  уголовны ми законам и, то предприим
чивый юноша по выходе из бурсы не превратится в знаменитого 
героя и будет тихо и скромно зан и м аться мазурничеством  до тех 
пор, пока его беззакония не переполнят меры полицейского долго
терпения. К огда ж е, несм отря на его похвальную  скромность, 
его возрастаю щ ая слава обратит на себя внимание местного н а
чальства, тогда его препроводят, для  дальнейш его усоверш ен
ствования в н ау к а х , в один из многих мертвых домов, н аход я
щ ихся в европейской и ли  азиатской  России. М ертвый дом не 
испугает наш его ю нош у, которы й в своем новом ж илищ е увидит 
знакомые картины , способные освеж ить в его памяти дни его 
печального отрочества. Е сли  юноша окаж ется  способным окинуть 
все свое прош едш ее общим философским взглядом , то он, вероятно, 
сообразит,- что мертвый дом составляет для него естественное 
продолж ение и логический результат  бурсы.

V

В предыдущ ей главе была проведена та мы сль, что еще очень 
недавно бурса систематически н ап р ав л ял а  некоторы х из своих 
питомцев к  мертвому дому. В подкрепление этой мысли я , правда, 
не м огу привести н и каки х  статистических ф актов, потому что 
подобные факты еще не собраны: мы реш ительно не знаем , из 
каки х  элементов слагается  население наш их мертвых домов и как  
велико число бурсаков, погибш их для общ ества, в сравнении 
с общим числом юношей, обучавш ихся в былые годы в духовны х 
училищ ах. Д остоверные статистические цифры реш или бы вопрос, 
но когда нет цифр, тогда следует приним ать в соображ ение такие 
м атериалы , к ак  «Очерки бурсы» П ом яловского, которого до сих 
пор еще ни один бывший бурсак не реш ался уличать в искаж ении 
фактов или  в лож ности основного колорита. «Надобно зам ети ть,— 
говорит П ом яловский, — характеристическую  черту бурсацкой 
м орали : воровство считалось предосудительным только относи
тельно товарищ ества. Бы ло три сферы, которы е, по нравствен
ному отношению к  ним б урсака, были соверш енно отличпы одна 
от другой. П ер вая  сфера — товарищ ество, вторая — общество, 
то есть все, что было вне стен училищ ны х, за воротами его: здесь 
воровство и скандалы  одобрялись бурсацкою  коммуной, особенно 
когда дело велось хитро, ловко и остроумно. Но в таких  отно
ш ениях к  обществу не было злости или  мести: позволялось красть  
только съедобное; поэтому обокрасть лавочн и ка, разн осчи ка, 
сидельца уличного — ничего, а у красть , хоть бы на стороне, 
деньги, одеж ду и тому подобное считалось и в самом товарищ естве
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мерзостью. Т р етья  с ф е р а — н ачальство : ученики гади ли  ему 
злорадостно и с местью. Т ак  слож и лась б урсац кая  эти к а ... Т еперь 
такж е понятно, отчего это в бурсацком  язы ке так  много самобыт
ных ф раз и  речений, вы раж аю щ их понятие к р аж и : вот откуда 
все эти с б о н д и л и , с л я п си л и , сп ер л и ,  с т и б р и л и ,  , объего р и ли  и тому 
подобные» (стр. 8 3 (—84)). Н ельзя  сказать , чтобы эти общ епри
знанны е нравственны е п равила бурсы отличались особенною 
строгостью. Но любопытно зам етить, что эта теория все-таки стоит 
выше той ж итей ской  п ракти ки , которую  и зображ ает сам ж е 
П ом яловский.

По теории воровство относительно товарищ ества считается 
предосудительны м. А на п ракти ке А ксю тка обворовы вает своих 
товарищ ей, п ользуется м еж ду ними репутациею  известного м азу 
р и к а  и в то ж е время не подвергается с их стороны никаки м  пре
следованиям ; с ним обращ аю тся к а к  с хорош им товарищ ем  и 
лихим удальцом . Сам он постоянно весел, р азв язен  и самодо
волен, чего н и к ак  не могло бы быть, если бы все товарищ ество 
обращ алось с ним к а к  с негодяем  и отверж енцем . А  что бурсацкое 
товарищ ество действительно умеет преследовать те преступле
н и я , которы е возбуж даю т его негодование, то это мож но усмот
реть из трагической  истории ф искала Семенова, выведенного 
на сцену в первом очерке П ом яловского. Этого Семенова в один 
вечер избили, обокрали , вы секли и , наконец , чуть-чуть не заду
ш или дымом горящ ей  ваты. К  этому надо еще прибавить, что с ним 
никто не говорил  с той минуты, к а к  его огласили  фискалом. 
С равни вая печальную  судьбу ф искала Семенова с постоянным 
ликованием  вора А ксю тки, я  п рихож у к  тому заклю чению , что 
воровство в бурсе не считалось предосудительны м даж е относи
тельно товарищ ества. Что А ксю тка не огран и чи вался  похищ ением 
съестных припасов — на это у П ом яловского имеется так ж е 
достаточное количество доказательств . П ервы й ш аг А ксю тки на 
гл азах  читателя состоит в том, что он крадет ночью у товарищ а 
волчью ш убу, ко то р ая , при  поголовной бурсацкой  бедности, 
долж на была считаться великою  драгоценностью . Что так ая  
п о кр аж а соверш илась, в этом нет еще ничего особенно удиви
тельного и характерн ого . Подобные случаи  возмож ны  даж е в самых 
приличны х и благоустроенны х заведен и ях, потому что в. семье 
не без урода. Но зам ечательно то, что п ропаж а ш убы осталась  
без всяки х  последствий; описавш и воровскую  проделку А ксю тки, 
П ом яловский  уж е не возвращ ается больш е к  этому предмету; 
ш уба ка н у л а  в воду, и па другой  день в бурсацком  товарищ естве 
об этом событии ие было д аж е н икакого  разговора. Значит, при
ходится п редполож и ть” что подобные случаи  очень н ередки  и 
что владелец  украденной ш убы , быть мож ет, ж дет только  следую
щ ей ночи, чтобы наверстать  свою потерю на ком -нибудь.из своих 
беспечных товарищ ей. Е сли  это предполож ение сколько-нибудь 
основательно, то б урсац кая  этика, о которой говорит П ом ялов-
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скип, оказы вается  в соверш енном р азл аде  с ф актам и действи
тельной бурсацкой  ж и зн и  и ли  по край н ей  мере не обнаруж ивает 
на эти факты н и какого  регулирую щ его вл и ян и я . Мне каж ется , 
н асто ящ ая  б у р сац кая  этика состоит только  в том, что некоторыми 
воровским и подвигами мож но х вастаться  во всеуслыш ание, 
а другие следует покры вать благоразум ны м  молчанием.

Оно и  понятно. Е сли  вы обокрали  ваш его товарищ а, то не 
мож ете ж е  вы в его присутствии  р ассказать  ваш у проделку, 
за которую  оскорбленны й собственник мож ет тотчас ж е вступить 
с вами в рукопаш ны й бой. Ч то ж е касается  до общественного 
м нения бурсы, то оно, повидимому, относится соверш енно р авн о
душно ко всяким  неправильны м  передвиж ениям  собственности, 
где бы они ни соверш ились и в ка к и х  бы формах они ни обна
руж и вали сь. «Тебя обокрали , — говорит общ ество, — ты сам 
и ведайся с вором, сам. разы скивай  его, сам отнимай у него твою 
собственность и сам н аказы вай  его за наруш ение твоего спокой
ствия. Е сли  ж е у тебя на все это не хватит ум енья и силы, если 
вор вторично одурачит тебя и ли  намнет тебе ж е бока, то нам, 
посторонним зрителям , до этого не будет н икакого  дела, и  мы 
сами очень Добродушно будем см еяться н ад  твоею неловкостью  
и  н ад  твоим бессилием».

Т а к  рассуж даю т обыкновенно все первобытные общ ества, и 
было бы очень удивительно, если бы бурса р ассуж д ала иначе. 
П ом яловский  рассказы вает, что некоторы е бурсаки  умилостив
л ял и  и задобривали  подаркам и знаменитого вора А ксю тку, чтобы 
он пощ адил их достояние. Вот видите! А  почему ж е те ж е бурсаки  
и  не дум али  ум илостивлять и задобривать ф искалов, несмотря 
на то, что ф искал, н аходящ и й ся в союзе с начальством , гораздо 
опаснее вора, которого н ачальство , разум еется , не станет под
держ ивать? П отому, что в борьбе с фискалом к а ж д ая  отдельная 
личность чувствовала за собою единодуш ную , горячую  и энер
гическую  поддерж ку всего бурсацкого общ ества; ф искал был 
всегда одиноким явлением , поразительною  аномалиею , гнусным 
уродом, которого безобразие бросалось в гл аза  всему окруж аю 
щ ему общ еству; почти каж ды й  бурсак , полож а р у к у  на сердце, 
мог смело сказать , что он сам нисколько  не ф искал; поэтому 
всеобщее негодование против ф искала было та к  неподдельно 
и неудерж им о, что оно не допускало и мысли о каки х  бы то ни 
было ком промиссах с преступником . С вором, напротив того, 
каж дом у надо было бороться один на один; п убли ка в воровском 
поступке видела преимущ ественно его изящ ную  сторону; пуб
л и к а  лю бовалась отвагою и хитростью  п охити теля; почти каж ды й 
бурсак , полож а р у к у  на сердце, долж ен был п ри зн аться , что 
он так ж е  способен учинить похищ ение; поэтому союз всего об
щ ества против вора был невозм ож ен, и знамениты й вор в бурсац
ком мире мог и грать  роль грозного бож ества, умилостивляемого 
посильными ж ертвопринош ениям и.
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В мертвом доме ум илостивлений не было, но воровство про
цветало, и так  к ак  арестанты  были отгорож ены  от внешнего мира 
крепким и стенами и частоколам и, то его воровство имело совер
шенно междоусобный х ар актер . Ворон очень смело вы клевы вал 
гл аза  ворону, и ли , говоря по-ф ранцузски , les loups se m an g ea ien t 
e n tre  eux (волки  ели друг друга).

«Вообще, — говорит г. Д остоевский, — все воровали  друг 
у друга уж асно. П очти у каж дого был свой сундук с замком для 
хран ен и я казенны х вещей. Это позволялось; но сундуки  не спа
сали. Я  думаю , можно представить, каки е  были там искусны е 
воры. У  меня один арестант, искренно преданны й мне человек 
(говорю это без всякой  н атяж ки ), у к р а л  библию, единственную 
кн и гу , которую  п озволялось иметь в каторге; он в тот ж е день 
мне сам сознался в этом, не от р ас к ая н и я , но ж алея  м еня, потому 
что я  ее долго искал» ( I ,  28).

К роме воровства, в мертвом доме и в бурсе процветало с бес
примерною силою ростовщ ичество. «Некоторые, — говорит г. Д о
стоевский, — с успехом пром ы ш ляли ростовщ ичеством. А рестант, 
зам отавш ийся или разоривш ийся, нес последние свои вещи ро
стовщ ику и п олучал  от него несколько медных денег за ужасные, 
проценты. Е сли  он не вы купал  эти вещи в срок, то они безотла
гательно и безж алостно п родавались; ростовщ ичество до того 
процветало, что приним ались под зак л ад  даж е казенны е смотро
вые вещи, к а к  то: казенное белье, сапож ны й товар и проч. — 
вещи, необходимые всяком у арестанту во всякий  момент» (I , 28).

В том ж е томе, на стр. 191, г. Д остоевский дает нам понятие 
о величине каторж ного  процента. О строж ный ю велир и ростов
щ ик, И сай Фомич Бумш тейн, под залог каки х-то  стары х ш танов 
и подверток дает взаймы другому арестанту  семь копеек, с тем 
чтобы тот через месяц зап лати л  ему десять копеек. Три копейки  
на семь копеек — это значит 43 процента в месяц. В год полу
чится, стало быть, 516 процентов, то есть капи тал  увеличится 
с лиш ком в ш есть раз. Это очень недурно, но, в сравнении с бур
сацким и процентами, это умеренно. Б у р саки  и в этом отношении 
ум удрились перещ еголять каторж н иков. «Рост в училищ е, —; 
говорит П ом яловский, — при нелепом его педагогическом устрой
стве, был бессовестен, н агл  и ж есток. В таки х  разм ерах  он нигде 
и никогда не был и не будет. Вовсе не редкость, а, напротив, 
норма, когда десят ь к о п еек , взяты е на недельны й  срок ,  оплачи
вались» п я т н а д ц а т ь ю  к о п ей к а м и ,  то есть по общ епринятому 
займу на год это -вышлет д в а д ц а т ь  п ят ъ  (вернее, двадцать шесть) 
р а з  к а п и т а л  н а  к а п и т а л » (стр. 14). Н а стр. 216 и 217 мы видим 
сделку меж ду К арасем  и Тавлею . К ар ась  в среду просит у Т авли  
пять копеек. Т авл я  к воскресенью  требует семь копеек. Н о К ар ас ь  
оставлен без отпуска и поэтому ж елает уплатить долг не в бли
ж айш ее, а в следующее воскресенье. «Тогда десять», — говорит 
Т ав л я . И так, капи тал  удвоивается в одиннадцать дней.
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Ростовщ ичество поддерж ивалось в бурсе взяточничеством, 
которое в свою очередь было порождено остроумною выдумкою 
н ачальства , создавш его из старш их учеников целую  систему 
кон троля н ад  младш ими. Один из этих старш их учеников, цензор ,  
долж ен был смотреть за поведением своего класса; другие, авди 
т о р ы ,  вы слуш ивали уроки  и ставили ученикам баллы , на осно
вании которы х учитель производил надлеж ащ ие вразум лен и я; 
третьи , се к у н д а т о р ы ,  были сами орудиям и этих вразум лений; 
на их попечении находились розги , и они ж е сами, по п р и к аза
нию учителя, секли своих ленивы х или  ш аловливы х товарищ ей. 
Эти сановники заним ались своим делом методически и с любовью. 
«У печки, — говорит П ом яловский, — секундатор, по п розва
нию С упина, учился своему м астерству: в руках  его отличные 
лозы ; он пом ахивал  ими и вы стегивал в воздухе полосы, кото
ры е .должны будут лечь на тело его товарищ а» (стр. 27). Все эти 
влады ки — цензора, авдиторы  и секундаторы  — держ ались на 
одинаковом продовольствии с остальными бурсакам и: все они 
голодали , а меж ду тем им была дана власть над массами; цензор 
и авдиторы  могли во всякую  данную  минуту подвести любого 
из своих товарищ ей под розги ; а секундатор мог сечь бережно 
или  во всю ивановскую ; каж ды й из этих властителей понимал 
свою силу и давал  ее чувствовать тем подчиненным, которые 
осм еливались сом неваться в ее сокруш ительности. П одчинен
ные принуж дены  были подольщ аться к  сановникам  и откупаться 
от их взысканий деньгам и и различны м и принош ениями. «Цензора, 
авдиторы , старш ие и секундаторы , — говорит П ом яловский, — 
получили полную  возмож ность делать что угодно. Ц ензор был 
чем-то вроде ц ар ька  в своем царстве, авдиторы  составляли  при
дворный ш тат, а второкурсны е (оставш иеся в классе на второе 
двухлетие) — аристократию » (стр. 13). «Тавля, в качестве второ
курсного авдитора, притом в качестве силача, был нестерпимый 
взяточник, драл  с подчиненных деньгами, булкам и, порциями 
говядины , бумагой, книгами. Ко всему этому Т ав л я  был ростов
щ и к ... Необходимость в займе всегда сущ ествовала. Цензор или 
авдитор требовали  взятки ; не дать — беда, а денег нет; вот и 
идет первокурсны й к своему ж е товарищ у, но ростовщ ику»; 
понятно, что «в этом случае он заранее согласен на какой  угодно 
процент, лиш ь бы избавиться от преж естоких грядущ их розга- 
чей. К редит обыкновенно гаранти руется  кулаком  либо всегдаш 
нею возмож ностью  нагадить долж ни ку , потому что рисковали  на 
рост только  второкурсники» (стр. 14).

Этого источника дем орализации в мертвом доме не было; 
арестанты  могли обворовы вать друг друга , но взяточничество 
было д ля  них невозмож но, потому что ни один из них не мог 
подводить своих товарищ ей под н аказан и я . К огда арестант за 
ним ал у .ростовщ ика, то он трати л  эти деньги на свои собственные 
надобности или удовольствия, а не на то, чтобы отвратить
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от своей спины караю щ ую  десницу, вооруж енную  п р е ж е с т о к и м и  
р о зга ч а м и .  П оэтому, вероятно, каторж н ы й  процент был впятеро 
ниж е бурсацкого. Н еим оверная высота последнего объясняется 
преимущ ественно тем страхом , под влиянием  которого находился 
ученик в то врем я, когда он обращ ался к  ростовщ ику.

О бирая своих подчиненны х, классн ы е сановники в то ж е 
время и р азвр ащ ал и  их , п риучая их к  самому безответному р а 
болепству и п одвергая и х  самым возмутительны м униж ениям . 
«П ош лая, гн и л ая  и р азв р атн ая  н ату р а  Т авли , — говорит П ом я
ловский, — п рояви лась  вся при деспотизме второкурси я. Он ж и л  
барином, никого знать не хотел; ему писались записки  и вока
булы, по которы м он у чи лся ; сам не встанет для  того, чтобы н а
питься воды, а кри чит: «Эй, К ать к а , пить!» П одавдиторны е че
сали  ему п ятки , а не то велит в зять  перочинный нож  и скоблить 
ему меж ду волосами в голове, очищ ая эту поганую  голову  от 
перхоти, которая  почему-то н азы валась  плотью ; заставл ял  гово
рить ему сказки , да непременно страш ные (проявление эстети
ческого чувства!), а не страш но — так  отдует (проявление кри ти 
ческой разборчивости!); да и чем только , при  глубоком  р азвр ате  
Т авли , не служ и ли  для него подавдиторные?» (стр. 15). В послед
них словах  заклю чается довольно ясны й намек на — к а к  бы 
вы разиться поутонченнее? — на сократическую  лю бовь...

VI

Ч еловеческая природа до такой  степени богата, сильна и  
эластична, что она мож ет сохранять  свою свеж есть и  свою к р а 
соту посреди самого гнетущ его безобразия окруж аю щ ей  обста
новки. Чисты е и  светлые личности , подобные Д обролю бову и: 
П омяловском у, вы ходят иногда из бурсы, такие ж е личности 
проходят иногда-, не загрязни вш и сь , через мертвы й дом. Но и  
в бурсе и в мертвом доме на одного устоявш его приходится всегда 
по н ескольку  десятков погибш их, развращ ен ны х, расслаблен 
ны х, растерявш их здоровье, энергию и умственные способности. 
У стоять против бурсы, долж но быть, во всяком  случае гораздо 
труднее, чем удерж аться  невредимым в мертвом доме. В бурсу 
поступаю т малолетние ребята , которы х силы и способности, 
как  бы они ни были велики  и блистательны , могут быть н ап р ав 
лены и в хорош ую  и в дурную  сторону, и  на полезны й труд  и н а  
подлое н адувательство , смотря по тому, каки м  вли ян и ям  под
чиняется формирую щ ийся х арактер  и развиваю щ ийся ум. В мерт
вый дом, напротив того , попадаю т обыкновенно взрослы е лю ди, 
которы е и ли  окончательно испорчены  ж изнью , и ли  уж е до такой  
степени закален ы  в борьбе с враж дебными обстоятельствам и, 
что н и каки е посторонние вли ян и я  не п окачнут и х  убеж дений 
ни вправо, ни влево. П ервы х:уж е нечего портить, а вторых испор
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тить невозмож но. К  этим двум крайн и м  р азр ядам  надо, впрочем , 
прибавить третий , очень многочисленны й р а зр я д  лю дей, попавш их 
на като р гу  случайно, за какое-ни будь такое преступление, в ко 
тором н ел ьзя  подметить ни ради кальн ой  испорченности, ни фа
натической  любви- к  непозволительной идее. К  этому третьем у 
р азр я д у  п рин адлеж ат преимущ ественно убийцы, потому что 
убийство очень часто обусловливается таким и  страстям и и поры 
вами, которы е во всякую  данную  м инуту м огут р азы граться  
в самом спокойном и кротком  человеке. В этом третьем  р азр я д е  
могут п опадаться люди самых разнообразны х х арактеров , меж ду 
прочим и такие, которы е, ' без какой-нибудь несчастной случай 
ности, без какого-нибудь соверш енно непредвидимого и неотвра
тимого стечения обстоятельств, прож и ли  бы непременно до гл у 
бокой старости по всем п равилам  строж айш его благочиния. 
Р азнообразию  х арактеров  соответствует в мертвом доме бесконеч
ное разн ообрази е той ж и зн и , которую  вели его обитатели раньш е 
своего соединения под гостеприимною  кровлею  острога.

П ри  таком  разн ообрази и  стремлений, понятий , воспоминаний 
и н адеж д, — у взрослы х лю дей, собранных в острог со всех кон 
цов России  и располож енны х заранее подозревать друг в друге 
отъявленны х м ерзавцев, — не мож ет п р о яв л яться  особенно 
си льн ая  наклон ность к  взаимному сближ ению . К орпоративны й 
дух в остроге долж ен быть очень слаб. Я рки е и креп ки е личности 
долж ны , конечно, подчинять своему влиянию  людей бесцветных 
и  ничтож ны х, так  точно, к а к  это делается само собою во всяком  
общ естве; но в мертвом доме не долж но сущ ествовать такой  силы, 
ко то р ая  п ри гон яла бы к  одному общему и деалу  и ш ли ф овала бы 
н а  один образец  все индивидуальны е умы и характеры . О строж 
ное общество та к  ры хло и рассы пчато, в нем так  м ало однород
ности и  ком пактности , что оно, к а к  общ ество, не мож ет подчинить 
своих членов н икаки м  общ еобязательны м законам , запрещ ениям  
и ли  предписаниям . Это полное бессилие общ ества особенно ярко  
вы раж ается  в том обстоятельстве, что это общество даж е не про
бует защ ищ ать себя против своих собственных изм енников и 
ш пионов. Во I I  томе своих записок, от стр. 150 (до) 168, г. Д о
стоевский рассказы вает, каки м  образом арестанты  зая в л я л и  
претензию , то есть ж аловали сь  п лац -м ай ору на дурное качество 
пищ и. Больш инство  сговорилось м еж ду собою, вы строилось на 
острож ном  дворе и через унтер-оф ицера послало долож ить м айору, 
что «желает говорить и лично просить его насчет некоторы х 
пунктов». М айор п риехал  и  тотчас н ач ал  р у гать ся ; арестанты  не 
произнесли  ни одного слова, и  претензия расстрои лась , потому 
что многие струсили  и объявили  себя довольны ми. К роме того, 
несколько  человек во врем я претензии  оставались в кухн е и  не 
хотели  приним ать в общей демонстрации н икакого  участи я. К огда 
все дело кончилось и когда м айор п ерепорол тех лю дей, которы х 
ему угодно было считать зачинщ икам и, тогда арестанты  не обна-
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р уж и ли н икакого  неудовольствия, ни против тех, которы е сидели 
в кухн е, ни против тех, которы е первые объявили себя доволь
ными и расстроили общ ее.предприятие. Я вн ая  изм ена, подводив
ш ая под розги  смелых и стойких товарищ ей, осталась таким  
образом соверш енно безнаказанною . Это обстоятельство очень 
удивляет автора записок, потому что автор соверш енно ошибочно 
применяет к  мертвому дому те п онятия о товарищ естве, которы е 
мы обыкновенно выносим с собою в ж и зн ь  из учебных заведений. 
Но эти п онятия к  населению  мертвого дома соверш енно неп ри 
менимы. Где сущ ествует хоть какое-нибудь товарищ ество, там 
непременно долж ны  сущ ествовать ненависть и презрение к  , фи
скальству . Б ез этого услови я товарищ ество немыслимо и соли
дарность меж ду отдельными личностям и невозм ож на. А  в мерт
вом доме не было ничего похож его на преследование доносчиков. 
«Что ж е касается  вообще доносов, — говорит г. Д остоевский, — 
то они обыкновенно процветаю т. В остроге доносчик не подвер
гается ни малейш ему униж ению ; негодование к  нему даж е не
мыслимо. Е го не чуж даю тся, с ним водят друж бу , т а к ; что если 
бы вы стали в остроге доказы вать всю гадость доноса, то вас 
бы соверш енно не поняли» (I, 68).

Н е мож ет быть, чтобы то лицо, которое само страдает от до
носа, не чувствовало ненависти против доносчика. Это было 
бы соверш енно неестественно. Б оль  всегда вызывает злобу против 
причины боли. Но тут-то именно и обнаруж и вается разн и ца 
между товарищ еством и таким  обществом, в котором нет соли
дарности. В товарищ естве боль одного лица отраж ается  на всех 
остальны х; все заступаю тся за одного, и один долж ен действовать 
как  все; доносчик оказы вается общим врагом, и с ним не смеют 
водить друж бу даж е те люди, которы м его поступок не внуш ает 
особенно сильного отвращ ения. В таком  обществе, к а к  население 
мертвого дома, дело идет совсем иначе: Тут всякий  злится и мстит 
собственными средствами только за свои собственные обиды. 
Очень мож ет быть, что многие презираю т и ненавидят доносчика, 
но эти чувства обнаруж иваю тся врассыпную , уры вкам и, так  что 
вы раж ения этих чувств сливаю тся с общим потоком ругательств , 
беспрестанно оглаш аю щ их собою различны е обители мертвого 
дома. Из того, что доносчиков не преследую т, н и к ак  н ел ьзя  вы
водить то заклю чение, что. все арестанты  — подлецы, способные 
сами при первом удобном случае преврати ться в ф искалов. 
Н ичуть не бывало. Терпимость в отношении к  доносчикам дока
зывает только , что м еж ду арестантам и нет единодуш ия и взаим
ного доверия. К аж ды й держ ит себя особняком и думает про себя: 
это не мое дело. Сунусь я  один ругать  или  битъ доносчика — 
а вдруг меня никто не поддерж ит, и останусь я в д у р ак ах ; надо 
мною ж е все будут см еяться, да и шпион нагадит мне по-своему.

П ри полном отсутствии товарищ ества в мертвом доме каж ды й 
может соверш енно беспрепятственно оставаться самим собою,
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может такж е, следуя собственному влечению , соверш енствоваться 
или развращ аться . Н иком у до этого не будет дела; каж ды й зан ят 
самим собою и каж ды й  требует только с своей стороны, чтобы 
им к а к  мож но меньш е заним ались другие; весь тон арестантских 
разговоров носит на себе печать общей скры тности и несообщ и
тельности; арестанты  болтаю т, ш утят, смеются, ругаю тся, но 
разговор и брань вертятся  постоянно на самых незначительны х 
предметах, вовсе не затрогиваю щ их за ж ивое тех людей, которы е 
разговари ваю т и бран ятся ; кром е того, смех и ш утки больш инству 
арестантов реш ительно не н р ав ятся ; ровн ая и сдерж ан ная угрю 
мость составляет в мертвом доме преобладаю щ ий колорит именно 
потому, что эта угрю мость всего лучш е соответствует внутренней 
разъединенности таки х  людей, которы е принуж дены  ж ить вместе, 
в одной комнате, не чувствуя н и каки х  взаимных симпатий и не 
ж е л а я  иметь друг с другом н и каки х  общих интересов. В бурсе 
отнош ения меж ду обществом и отдельною личностью  склады 
ваю тся совсем не так , к а к  в мертвом доме. В бурсе товарищ ество 
очень сильно, быть мож ет даж е сильнее, чем в других  учебных 
заведениях. В сякое ш кольное товарищ ество есть, в большей 
или  меньш ей степени, оборонительный или  наступательны й союз 
учеников против начальства . Чем свирепее начальство и чем 
сильнее нен авидят его ученики, тем теснее смыкаю тся они меж ду 
собою; чтобы вы ручать друг друга в беде и чтобы общими силами 
причинять непобедимому врагу  множ ество м елких неприятностей. 
Т ак  к а к  свирепость и скаредность бурсацкого начальства дохо
дила до фантастических разм еров, то союз против этого начальства 
был соверш енно необходим для  спасения здоровья и даж е, мож ет 
быть, ж и зн и  учеников. Союз этот, разум еется , был очень тесен, 
п отом у1 что общ ая ненависть была вели ка, а общ ая опасность 
постоянно висела, к а к  дам оклов меч, если не над головам и, то 
по крайн ей  мере над  спинами всех бурсаков.

Н ачальство  мертвого дома было так ж е  достаточно свирепо 
и скаредно, и  спины арестантов находились так ж е в постоянной 
опасности, но сою за, однако ж е, не было, во-первых, потому, 
что арестанты , к а к  люди опытные, понимали непобедимость об
щ его в р ага , а ' во-вторы х, потому, что слиш ком больш ое р азн о
образие уж е сформированных х арактеров  и умов заранее уничто
ж ало  всякую  возмож ность соглаш ения. Б у р са к и , напротив того, 
лезли  в неравны й бой со всею нерасчетливою  заносчивостью  мо
лодости; им преж де всего хотелось насолить н ачальству , не обра
щ ая вним ания на то, что за это соление будет расплачи ваться  
их собственная ш к у р а; страсть брала верх над благоразум ием , 
и  легко мож ет быть, что именно эти взры вы  страсти спасали  бур
саков от окончательного отупения и от неизлечимого идиотизма. 
Д алее, заклю чение и поддерж ивание тесного товарищ еского 
со ю за 'б ы л о  особенно удобно и легко потому, что в бурсе, к а к  
в чисто: сословном заведении, было очень мало внутреннего р аз-
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нообразия. В бурсу п оступ али  дети, выросш ие при очень сходных 
услови ях , воспитанные в одинаковы х п он яти ях , учивш иеся чи
тать  по одним и тем ж е книгам , игравш ие дома в одни и те ж е 
игры , слы ш авш ие от взрослы х одни и те ж е н равоучен и я, словом, 
в бурсу поступали  цветки одной и той ж е почвы, или одного п оля 
ягоды. Им было уж е очень не трудно спеться меж ду собою и вы ра
ботать, при содействии начальственного гнета, один общий идеал, 
который для всех вновь поступаю щ их учеников сделался уж е 
строго обязательны м . Х отя и деал  был выработан при самых 
каторж ны х услови ях  ж и зн и , однако ж е бурсаки  горячо полю били 
этот идеал  и стали им гордиться , продолж ая в то ж е время нена
видеть и п рези рать  бурсу, то есть ту  форму, в которую  их воз
любленный идеал был отлит. Б у р сац ки й  идеал  имеет свои хорош ие 
стороны; его мож но н азвать  превосходным оборонительным ору
ж ием, посредством которого богатая и си льн ая н ату р а  мож ет 
защ итить себя от притупляю щ его вли ян и я  бурсацкой  атмосферы, 
созданной тупоумной рутиной. Е динственная обязанность иде
ального бурсака состоит в том, чтобы безгранично и неутомимо 
ненавидеть гнетущ ую  силу, проводя эту ненависть во все поступки 
ж изни и действуя постоянно наперекор всем начальственны м  
п риказаниям  и запрещ ениям .

Суровый и дикий идеал  бурсаков хорош  именно тем, что 
поддерж ивает в своих п оклонн и ках  м уж ество, энергию , стой
кость, расторопность, свободу суж дений и вообще такие качества, 
которые были бы беспощадно истреблены  начальственною  систе
мою безгласности, раболепства и чинопочитания. Н о, во-первы х, 
бурсацкий идеал  не всяком у по силам; а во-вторы х, этот идеал  
многими своими сторонами мог прирасти  к  человеку н аглухо  
и соверш енно и зуродовать на всю ж и зн ь  ум и характер  данного 
субъекта. В бурсу поступало много детей слабого слож ени я , 
кроткого и у ступ чи вого .характера; эти личности, робкие, н еж ны е/ 
стыдливые, чувствительны е, приученны е к  м атеринским ласкам  
и способные п лакать  н авзры д  от сердитого в згляд а или  от насмеш 
ливого слова, попадали  в бурсе под перекрестны й огонь, которы й 
соверш енно сбивал их с толку  и в короткое время п ревращ ал  их 
в подлецов и ли  идиотов, несм отря на то, что они по своим при
родным задаткам  м огли бы сделаться людьми честными и очень 
неглупыми. С одной стороны, этих детей тиранило н ачальство ; 
с другой  стороны, их прези рало  товарищ ество за то, что в н их 
не было бурсацкой  суровости и  воинственности. Н ачальство  
требовало от этих простодуш ных младенцев того, чего оно нѳ 
реш илось бы требовать от закален н ы х и ли  о т п ет ы х  бурсаков; 
из таки х  птенцов, ош еломленных бурсацким и н равам и , н ач ал ь
ство, при пособии ко е-каки х  коварн о-ласковы х слов, очень легко 
могло изготовить себе ф искалов. П ервое ф искальство мож ет быть 
сделано случайно, вследствие ребяческой  доверчивости, вслед
ствие неум енья отм алчиваться и отнеки ваться; но когда первый
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ш аг сделан , тогда душ а уж е продана черту, и отступление стано
вится невозмож ны м, потому что товарищ ество не умеет прощ ать 
и  в р аскаян и е  ф искалов не верит. Тогда несчастном у м альчику 
п риходи тся уж е, из чувства сам осохранения, городить лож ь на 
лож ь и подлость на подлость до тех пор, пока науш ничество и 
пролазничество не сделаю тся д ля  него второю натурою .

Н адо сказать  п равду , что, кром е н ачальства , в развращ ении  
таки х  личностей виновато и само товарищ ество, которое на пер
вых п орах  отталкивает и озадачивает робкого новичка своею 
суровостью  и неумолимостью . Тем м атуш кины м сы нкам , которым 
удастся и збегнуть сетей н ачальства , в бурсе предстоит такж е 
н езави дн ая участь. П рим кнувш и к  товарищ еству, они стараю тся 
подделаться под его зам аш ки, напускаю т на себя искусственное 
ухарство , отдают себя в полное р а сп о р я ж е н и е  настоящ их удаль
цов, с которыми у  н их по н атуре нет ничего общего, и  таким  обра
зом, отказавш ись от всякой  нравственной самостоятельности, 
приучаю тся на всю ж и зн ь  п лясать  по чуж ой дудке и носить маски, 
соверш енно не соответствующ ие природным наклонностям . Под 
и х  напускны м  молодечеством скры вается сам ая ж а л к а я  бесцвет
ность, которая  и обнаруж и тся немедленно, к а к  только эти недо
разви вш иеся личности выйдут из-под вли ян и я товарищ ества и 
вступят в действительную  ж и зн ь.

Д л я  сильны х характеров , для  настоящ их головорезов бурса
цкий идеал  опасен тем, что он мож ет н агради ть их на всю ж изнь 
буйными инстинктам и и дикими привы чкам и, соверш енно неудоб
ными в цивилизованном  обществе и до крайности  тяж елы м и для 
всех  окруж аю щ их людей. Е сли  бурсак, вы рвавш ись из бурсы на 
свободу, останется верен своему и деалу , — то он рискует сделаться 
горьким  пьяницею , уличным буяном, диким самодуром в семей
стве и несноснейш им человеком для всех своих знаком ы х и дру
зей. А  м еж ду тем ему очень трудно отреш иться от такого идеала, 

’ п еред  которым он благоговел в течение многих лет. Д ля  того 
чтобы это отречение сделалось возможным, бурсаку  необходимо 
встретиться с таким и людьми и с таким и идеями, которы е идут 
прям о вр азр ез всем бурсацким преданиям  и убеж дениям. Тогда 
пелена спадет с гл аз  умного, даровитого и энергического бурсака, 
котором у бурса д ала  драгоценную  способность терпеть, злиться 
и  вы ж идать благоприятную  м инуту. Т огда, и только тогда, здо
р о в ая  бурсац кая сила, в злелеян н ая  всевозмож ными невзгодами, 
перестанет трати ться на глупы е подвиги ухарства и , . пристроив
ш ись к  полезному делу, разверн ется во всю свою ш ирину. Это 
значит, что бурсак , к а к  бы он ни был умен, даровит и крепок, 
мож ет сделаться светлою личностью  только за пределами бурсы. 
В самой ж е бурсе лучш ие из бурсаков подавлены  своим идеалом, 
а  мы у ж е видели, что этот идеал  очень хорош  для  борьбы, но 
н икуда не годится при  обыкновенных услови ях  м ирной трудовой 
ж изни. Н е годится он так ж е и для  той высшей борьбы, в которой
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умные и честные люди, пораж аю т заблуж ден и я и разбиваю т со
физмы своих недальновидны х или  недобросовестных современ
ников. Но хорош  и велик бурсацкий  идеал тем, что он, к а к  твер
дая скорлуп а, охран яет до поры до времени и сберегает для 
великой ж итейской борьбы такие силы, которы е, оставаясь  без 
п рикры ти я, непременно испортились бы в затхлой  атмосфере 
зубренйя и слепого послуш ания.

VII

П осле всего, что было говорено выш е, читателя уж е не долж но 
удивлять то обстоятельство, что в мертвом доме встречается больше 
привлекательны х и симпатичны х х арактеров , чем в бурсе. В тех 
четырех очерках , которы е успел написать П ом яловский, выве
дено на сцену несколько  сильны х н атур , одаренных блестящ ими 
способностями и ж елезною  волею, но эти натуры  н аход ятся  по
стоянно в осадном полож ении, они вечно враж дую т не только с 
начальством , но и меж ду собою; добродуш ию , друж елю бию , м яг
ким и неж ным чувствам человеческой природы  в бурсе реш и
тельно нет места; все игры  бурсаков — пост ны е, скором ны е,  
ш вычки, щ и п ч и к и  и т. д ., 'о сн о в ан ы  на том, чтобы наносить д руг 
другу боль самыми разнообразны м и средствами; во время рекреа
ции ученики старш его класса , от нечего делать, отп равляю тся  
д у т ъ  п р и х о д ч и н у , то есть колотить младш ий класс; идя в баню, 
бурсаки  норовят изобидеть всякого встречного — и монастыр
ского сторож а, и ломового извозчи ка, и барочных м уж иков, и 
уличных собак, и даж е ж ильцов  тех домов, мимо которы х леж ит 
их путь. «Шествие их , — говорит П ом яловский, — знаме
нуется порчею разны х предметов, без всякого смысла и пользы  
для себя, а просто из эстетического н аслаж дени я р азруш ать  и 
пакостить». С таруха бросается от них опрометью на другую  
сторону улицы и шепчет с уж асом : «Господи! да это н и к ак  бурса 
тронулась!» «Хорошо, — п рибавляет П ом яловский, — что она 
догадалась перейти на другую  сторону, а то наш лись бы .охотники 
сделать ей см азь ,  и в е р х о в н у ю , и боковую ,  и всеобщ ую » (стр. 74). 
Под влиянием  тяж ел о й  ж изни, наполненной л и ш ен и ям и ,.'н рав
ственными обидами и физическими страданиям и, в бурсаке р а з 
вивается и созревает хроническая потребность сры вать зло на 
правы х и на виновны х, на лю дях и на ж ивотны х и вообще на всем, 
что можно растерзать  и исковеркать . Р азум еется , эта потребность 
сама себя питает и поддерж ивает; бурсаки  всего чащ е срывают 
его друг на друге и, увеличивая собственными безобразиям и массу 
своих страданий, увеличиваю т в то ж е время и количество того 
зла , которое долж но быть сорвано. Это очень откровенно й н а 
глядно вы раж ено П омяловским  по поводу избиения приходчины. 
«Впрочем, — говорит он, — в таких  случаях  больш инство только
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удовлетворяло своей потребности побить кого-нибудь, дать вы
тр яск у , л у п к у , волосян ку , отдуть, отвалять , взъерепенить, от- 
мордасить, чтобы чувствовать, что в твоих р у к а х  пищ ит что-то 
ж ивое, страдает и просит пощ ады, и все это делается не из мести, 
не и з враж ды , а просто из лю бви к  искусству» (стр. .46).

О пределенной враж ды  тут действительно нет, но лю бовь к  
искусству  ер еп ен и т ъ  и м о р д а с и т ъ  р азви л ась  именно от того, 
что бурсак  постоянно озлоблен на всех и на все. Т еперь пред
ставьте ж е вы себе, какова долж на быть злость той приходчины , 
которая  долж на пищ ать, страдать и просить пощады. Что долж на 
чувствовать эта приходчпна после ухода истребителей? Она 
долж на клокотать  и зады хаться от злости, тем более что злость 
ее бессильна и что многие из этой избитой приходчины , наверное, 
в тот ж е день у ж е были высечены учителям и , которы м так ж е  ничем 
н ел ьзя  было отмстить. Что ж е это за ж и зн ь! У тром  порет учитель, 
вечером л уп ят  ученики. И  куда ж е долж ен вы литься весь запас 
накипевш ей злости? А , разум еется , он вы льется в недра той ж е 
избитой и пересеченной приходчины . У ченики н ачнут п ридираться 
■друг к другу ; затею тся меж доусобны е потасовки , и озлобление 
будет постоянно возрастать , вместо того чтобы успокоиваться. 
Б ы ло бы очень удивительно, если бы при  таки х  услови ях  в бурсе 
м огли  вы работаться и ли  только сохрани ться кроткие и любве
обильны е характеры .

Самыми ярким и  и зам ечательны ми личностям и в очерках  
-П омяловского являю тся  А ксю тка и Гороблаго датский. С А ксю т- 
кой  мы у ж е отчасти знаком ы : он знамениты й вор, мастер своего 
дела, веселый и остроумный изобретатель м азурни ческих  про
делок и притом человек, освободивш ийся от всяки х  предрассуд
ков , такой  человек, которы й крадет все и у всех: у  лавочн и ка он 
тащ ит булки , малиновое варенье, картоф ель и при этом не забы
вает н ап левать , для  пущ ей игривости , в кадуш ку  с капустой ; 
у  товарищ ей он крадет кн и ги , бум агу, платье и тут ж е  кладет на 
место украденны х вещей кам ни или  гр я зь , чтоб оскорбить соб
ственника не только  убытком, но еще и насм еш кой; укравш и  у 
товарищ а меш ок с толокном , А ксю тка, ради  глум лен ия , сам ж е 
потчует собственника его ж е добром; у училищ ного солдата А к
сютка ворует голенищ а и потом сам ж е дразнит его голенищ ам и; 
у своей невесты похищ ает ш елковы й п латок  и три  медных гривны . 
Впрочем , собственно говоря, у А ксю тки даж е н и какой  невесты  
и  не было, и однако ж е несомненно то, что он был «уволен в город 
для свидания с своею невестою , Ириною Вознесенскою », у  которой  
он и у к р а л  вы ш еупомянуты е вещи. А  каки м  образом И рина В оз
несенская в одно и то ж е врем я мож ет быть и не быть невестою 
А ксю тки — это история х и тр ая  и лю бопы тная, которую  стоит 
рассмотреть вним ательно, тем более что она, с своей стороны, 

‘бросает н есколько  лучей  света на причины  бурсацкой  дикости и 
•наглости. Д ело все в том, что за дьячковскою  дочерью , Ириною
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Вознесенскою , закреплено место ее покойного отца; это значит, 
что ее м уж  сделается дьячком  в том приходе, где сл у ж и л  ее отец; 
т а к  к а к  приход не мож ет долго оставаться без д ьячка , то И рина 
В ознесен ская долж на выходить зам уж  немедленно, тотчас после 
смерти отца. А  чтобы найти ж ен и ха, И рина вместе с матерью  
отп равляю тся в рассадн ик ж енихов, то есть в бурсу, вал ятся  
в ноги и нспектору, к а к  страж у  этого прекрасного вертограда, 
подносят ему Ливан и см ирну, и ли , точнее, ром, чай , сахар , грибы, 
яблоки , холст и серебряны й рубль , и  наконец , задобрив цербера 
медовыми лепеш кам и, ум оляю т его одолж ить ж ени ха, и д аж е не 
ж е н и х а , а ж е н и х о в . . .  «Да не озорников каки х , батюшка!» — при
бавляет стар у х а , п родолж ая вы раж аться  во м н о ж ест вен н о м  
числе. П росьба старухи  показы вает, что достоинства бурсаков 
достаточно известны  русском у духовенству. И нспектор через 
цензора вы зы вает к  себе ж енихов, которы х оказы вается  пять 
человек. Д вои х инспектор бракует, одного за нетрезвое поведе
ние, другого за несоверш еннолетие. О стальны е трое одобряю тся 
инспектором  и  получаю т от него отпускны е билеты, где пропи
сано, что каж ды й  из них уволен в отпуск для  свидания с своею 
невестою , Ириною  В ознесенскою .

Т аким  образом  И рина В ознесенская в один и тот ж е день, 
по воле бурсацкого н ачальства , о казал ась  невестою троих ж е
н ихов. В число одобренных претендентов попал  А ксю тка, о кото
ром инспектор, повидимому, дум ал, что он совсем не озорник. 
Н а  другой  день ж енихи все вместе отправляю тся к  невесте, но, 
к  сож алению , П ом яловский  п ропускает сцену смотрин и прямо 
сообщает читателю  окончательны е результаты . О казы вается , что 
претенденты разм еж евали сь  полю бовно: А ксю тка отправился к  
своей невесте  собственно за тем, чтобы поесть и укр асть ; поэтому 
он соверш енно удовольствовался угощ ением, ш елковы м платком  
и  медными гривнам и. Д ругой  претендент, В асенда, им ел более 
серьезные нам ерения, но ему не понравились ни невеста, ни  при
даное, ни закрепленны й приход. Третий , А зинус, ж ени лся.

Т аким  образом , дело обош лось благополучно. Но ведь могло 
оно р азы граться  соверш енно иначе. М ожно себе представить 
два любопытные сл у ч ая : во-первы х, тот, что ни один из ж енихов 
не п ож елал  бы обвенчаться с девицею Вознесенскою , а во-вторы х, 
тот, что все трое прельстились бы невестою , приданы м и закреп лен 
ным приходом.

В первом случае чрезвы чайно интересно было бы знать, что 
предпри н ял  бы инспектор. «Что ж  вы, подлецы, — ск азал  бы он, 
вероятно, — в д у р аках  м еня , что ли , оставить хотите? Н ет, врете; 
сунулись в ж енихи , т а к  теперь и венчайтесь, такие-сякие!»  Н о тут 
инспектор вспомнил бы, что ведь и х , подлецов, и ли  ж енихов, 
все-таки н есколько  и что н ел ьзя  ж е их всех перевенчать с Ириною 
В ознесенскою , к а к  бы ни было такое н аказан и е  полезно и внуш и
тельно в педагогическом  отнош ении. Н адо непременно вы брать
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одного, чтобы этого избранного  сделать козлом  отпущ ения. Но 
каки м  ж е образом  выбрать? П р и казать  им разве , чтобы они ки н ули  
м еж ду собою ж ребий  и  чтобы И рина В ознесен ская досталась тому, 
ком у изменит счастье? И ли, мож ет быть, просто п рин ять  в сообра
ж ение список баллов и обречь на ж ертву  того, кто учится и ведет 
себя х у ж е всех остальны х? Ж енить человека за  дурное поведение, 
н ак а зать  человека ж енитьбою  — это, конечно, очень мило, остро
умно и д аж е водевильно, но и тут есть серьезное затруднение. 
Ж ених в ц еркви  непременно долж ен сам  сказать  «да», и очень 
легко  мож ет случиться , что озорн ик , осуж денны й н а ж енитьбу, 
в п ику  н ачальству  скаж ет «н е т », п р ези р ая  все м огущ ие воспосле
довать преж естокие розгачи . Чем  х у ж е он ведет себя и , следова
тельно, чем больш е он заслуж ивает н аказан и е , тем правдоподоб
нее, что он, по озорству своему, осм елится от него уклон иться . 
С каж ет т е т ь ,  и  крнчено дело, хоть ты ко л  на голове теш и! Что 
тут п ри каж ете делать? Н е знаю , реш ительно не знаю . Я  никогда 
не был инспектором  бурсы, поэтому н и к ак  не м огу себе предста
вить, что бы я  стал  предприним ать, если бы упорство моих пи
томцев лиш ило м еня возмож ности п резентовать И рине В озне
сенской ж ен и ха, за  которого я  уж е п олучи л  наличную  п лату  день
гам и , вещ ами и  коленопреклонениям и .

В торой возмож ны й случай  так ж е  достаточно интересен, хотя 
и  менее затруднителен  для  инспектора бурсы. С праш ивается , 
каки м  образом п рим ирить п р и тязан и я  троих молодцов, которы е, 
оп и раясь  н а  свои отпускны е билеты, все трое захотели  бы серьезно 
считать себя ж енихам и  И рины  Вознесенской? М ожно было бы, 
п ож алуй , предоставить реш ение вопроса самой невесте, но каки е  
ж е она мож ет иметь основательны е причины  д ля  того, чтобы 
вы брать себе одного из троих юнош ей, которы х она видит в пер
вый р аз  в ж изни? А  м еж ду тем п рож и ваться  в городе ей не прихо
дится; кром е того, дьяческое место не мож ет стоять вакантны м , 
п окуда И рина В ознесен ская  будет и зу чать  своих претендентов; 
након ец  и бурсаков не станут ж е отпускать к  ней в гости до тех 
пор, п ока она соблаговолит реш иться ; одним словом, надо вы
бирать немедленно, имея в виду и тот ш анс, что лю безный суп руг 
в первы й ж е день медового м есяца мож ет подбить своей сож итель
нице оба гл аза , и ли  стащ ить в к аб ак  ее заячи й  салоп , или  прово
р о ваться  и попасть под суд. Е сли  нет возмож ности сделать выбор 
с полным знанием дела, если б рак  соверш ается при  таки х  усло
ви ях , при  которы х не м ож ет возникнуть чувство, способное 
заглуш и ть  всяки е опасения, — то невесте всего лучш е оставаться 
соверш енно пассивным лицом до самого кон ц а всей истории. 
Тогда по крайн ей  мере, в случае неудачи, ей мож но будет п ла
к аться  н а  судьбу, а  не на собственную оплош ность. М ожно будет 
во врем я подбивания гл аз  и ли  п ропи ван ия салопа утеш ать себя 
тем разм ы ш лением , что не было другого  выхода и что все это 
сделалось помимо ее воли. Ж и зн ь  И рины  В ознесенской  — бедной,
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некрасивой и уж е очень немолодой дочери деревенского д ьячка  — 
уж е давно долж на была приучить ее к  той безответной и п олу
сонной покорности , ко то р ая  составляет последнее утеш ение или 
но крайн ей  мере последнее убеж ищ е забиты х и затерты х лично
стей, обиж енны х природою  и людьми. Д л я  такой  личности, м ах
нувш ей рукой  на себя и на ж и зн ь , каж дое п роявлен ие энергии 
и самостоятельности составляет очень тяж елы й  и даж е м учитель
ный труд. П оэтому И рина В ознесен ская  вряд  ли согласилась бы 
воспользоваться правом  вы бора, если бы такое право было ей 
предоставлено претендентами и начальством  бурсы.

Но такой  утонченной деликатности  н ел ьзя  даж е и ож идать 
ни от претендентов, ни от н ачальства . И нспектор знает очень 
хорош о, что И рина н агл у х о  прикреп лен а к  своему месту, без 
которого ей нечем будет корм и ться ; знает он так ж е  очень твердо, 
что судьба И рины  в его р у к а х  и что от него зависит н агради ть  
Ириною достойнейш его из претендентов, если только  И рина дей
ствительно в каком -нибудь отнош ении мож ет и сп р авл ять  долж 
ность награды . Этого п рава  и нспектор, вероятно, не захочет 
выпустить из своих р у к , потому что власть  и могущ ество, во всех 
своих м алейш их п роявлен и ях , веселят сердце и возвыш аю т дух 
всякого начальствую щ его человека. Б у р са к и , с своей стороны, 
ж елая  вы рваться  из бурсы и влю бивш ись в прелести прихода, 
приданого и независимой ж и зн и , вовсе не будут великодуш ни
чать и отдаваться на произвол  И рины. Они будут спорить меж ду 
собою, оставляя невесту в пассивно-вы ж идательном  полож ении, 
и спор их, по всей вероятности, будет реш ен или  какою -нибудь 
полюбовною сделкою , с распитием нескольки х  косуш ек на счет 
счастливого соперника, и ли , что еще правдоподобнее, безап елля
ционным приговором  и нспектора, которы й в этом случае п ревра
тит И рину в премию н изкопоклонства , искусного лицем ерия и, 
быть мож ет, даж е усердного ф искальства.

В р ассказе  П ом яловского все эти затрудн ен ия сглаж иваю тся 
сами собою, но любопытно обратить внимание на те причины , 
которы е отклонили от брака одного из претендентов, В асенду, 
имевш его серьезное намерение ж ени ться. «Васенда, — говорит 
П ом яловский, — к а к  человек полож ительны й и п ракти ческий , 
наш ел невыгодным закрепленное место, приданое и обязательства , 
а невесту чересчур заматоревш ею  во днех своих, на вид рябою , 
длинною и черствою. Он реш ился остаться в Камчатке (Кам чат 
кою  назы вались задние скам ейки кл асса , составлявш ие ж илищ е 
неисправим ы х лентяев) до лучш ей суженой» (стр. 164).

Эти слова дают вам некоторое понятие о красоте той сцены, 
которая  н азы вается с м о т р и н а м и  и в которой  ж и в ая  и свободная 
человеческая личность продается и покуп ается с соблюдением 
всех торговы х п рави л  и ухваток  толкучего ры нка. Эта сцена 
особенно м иловидна тем, что тут сразу  даж е и не разбереш ь, 
кто кого покупает, кто кого продает, кто кого забирает в кабалу .
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Все действую щ ие лица (кроме А ксю тки, приш едш его есть и  красть) 
играю т роль страдательную , зависимую  и подневольную . Все они 
подавлены  какою -то высшею силою, ко то р ая  заставляет  их н аси 
ловать самые естественные и неистребимы е н аклон ности  челове
ческой природы . Стоит только  сличить то, чего хотят  все действую 
щ ие лица этой сцены, с тем, что они делаю т, чтобы убедиться в 
том, что все они — ж ертвы , все, кром е А ксю тки , и что всех их , 
кром е того ж е А ксю тки, продает, п окуп ает и  кабали т , давит и 
униж ает внеш няя сила, не имею щ ая в данной сцене ни одного 
представителя.

В самом деле, чего хочет старуха В ознесенская? Она хочет 
добыть для своей дочери смирного, честного, трезвого и раб о тя
щего м уж а. А  что она делает? П оступает ли она сообразно с своим 
ж еланием ? Н апротив того. Она п ри влекает к  своей дочери б урса
ков, которы х она сама ж е считает озорн икам и  и от которы х она, 
наверное, п еребеж ала бы н а  другую  сторону улицы , подобно 
старухе, попавш ейся навстречу  бурсакам  во врем я и х  победного 
ш ествия в баню. Она бросает свою дочь на шею таком у  человеку , 
которого обе они, и  старуха и дочь, видят в первы й р аз. Она встре
чает разом  троих гостей и перед всеми троими рассы пает одина
ковы е лю безности, потому что каж ды й  из них м ож ет о казаться  
тем суж еным, котором у достанется п раво  кар ать  и м иловать ее 
дочь. П олож ение старухи , к а к  видите, соверш енно пассивно и до 
последней степени зависимо. Т ут с ее стороны нет ничего похо
ж его на обыкновенную  ловлю  ж ени хов; она ловит то, чего ей 
вовсе не хочется пойм ать; ловит то, в чем она боится найти несча- 
стие для  себя и д ля  своей дочери.

Ч его  хочет эта дочь? Подобно всякой  другой  девуш ке, И рина 
хочет приобрести себе м уж а краси вого , веселого, кроткого , расто
ропного, способного хорош о корм ить и одевать ее, вообще такого, 
которы й бы п онрави лся ей и полю бил ее. А  что она делает? 
Она принимает с заискиваю щ им видом и с стереотипною улыбкою  
всех уродов и всех негодяев, которы х заблагорассудит прислать 
к  ней в гости инспектор бурсы. Н аруж ность  посетителей может 
ей не н рави ться ; она мож ет дум ать про себя, что они, по всей 
вероятности, о каж у тся  н егодяям и, но все это ровно ничего не зна
чит; несм отря на свое отвращ ение, несм отря на свои мучительны е 
предчувствия, она с невозмутимым смирением долж на и зображ ать 
своею особою вещ ь, которую  приш ли рассм атривать и оценивать 
покупатели . В ее роли  нет так ж е  ни м алейш ей активности и ничего 
похож его на завлекан и е п оклонников.

Ч его хотят п окуп атели , В асенда и А зинус? Н о, во-первы х, 
каки е  ж е они покупатели? Н а каки е  достатки могут они купить 
человека? К а к  бы ни были дешевы в наш е врем я человеческое 
счастье, человеческая ж и зн ь , человеческая лю бовь, человече
ск ая  совесть, — все ж е эти вещи дорож е трехкопеечной сайки, 
а  Васенде и  А зи н усу  д аж е и трехкопеечная сайка обыкновенно
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оказы вается  не по карм ан у . В асенде и А зи н усу  д ля  соверш ения 
ку п л и  надо зал о ж и ть , зак аб ал и ть  и ли  продать собственные особы. 
Они п риходят к  госпож е В ознесенской  именно д ля  того, чтобы 
устроить такую  сделку. Одно это обстоятельство уж е достаточно 
у стран яет  всякое помы ш ление о их активности. Но во всяком  
случае чего ж е они хотят? Подобно всем другим  молодым лю дям 
и х  возраста , они ж елал и  бы, чтобы их лю била и л аск ал а  м олодая 
и  кр аси вая  ж енщ ина. Это ф изиологическое влечение к  молодости, 
к  свеж ести и к  красоте не мож ет быть истреблено ни одним из 
тех талисм анов, которы ми расп олагает бурса: ни голодом , ни 
гр язью , ни розгам и , ни даж е тамошнею наукою . Это влечение 
несомненно сущ ествует в обоих претендентах, являю щ и хся  к  
И рине В ознесенской. А  м еж ду тем что делаю т эти претенденты? 
П ознаком ивш ись с своею общ ею  н евест ою , они видят преж де 
всего, что И ри н а — девица, за м а т о р е в ш а я  во д н ех  своих, н а  вид  
р я б а я ,  д л и н н а я  и черст вая .  Т огда они оба кл ад у т  на одну чаш ку 
весов корявую  н аруж н ость  и преклонны е лета И рины , а на дру
гую  начинаю т н аклады вать  стаметовые ю бки, ш елковы е п латки , 
заячьи  салопы , коров  и  овец, доходы закрепленного  места и  все 
другие сокровищ а, прин адлеж ащ и е невесте. У лож ивш и все к а к  
следует, В асенда находит, что п ер в ая  чаш ка все-таки п еретяги 
вает; поэтому он отступается от невесты . Но если бы вы  н а  вторую  
чаш ку весов прибави ли  н есколько  стаметовых ю бок, две-три 
коровы , два-три  десятка рублей  годового дохода, — то В асенда, 
к а к  человек п р а к т и ч ес к и й  и п о л о ж и т е л ь н ы й ,  перелом ил бы свое 
физиологическое отвращ ение к  рябой  и черствой девице и, скреп я 
сердце, отдал бы себя в к аб ал у  за очень дешевую цену. А зинус 
поступил именно таким  образом , и , разум еется , не потому, что 
рябое лицо казал о сь  ему п ривлекательны м , и  так ж е не потому, 
что влечение к  красоте и к  молодости в нем не сущ ествовало. 
Р еш и лся он на свой неблестящ ий брак  потому, что и в бурсе 
оставаться было скверно и впереди не предвиделось ничего уте
ш ительного. Б р а к и  по расчету , п окуп ки  и продаж и ж ивы х и 
полнокровны х человеческих личностей, соверш аю тся к а ж д ы й  день 
в самых богатых и знатны х слоях  европейских обществ. Н о эти 
торговы е сделки имеют так  ж е мало общего с поступкам и А зи н уса 
и В асенды , к а к  мало общего имеют действия И рины  и старухи  
В ознесенской с кокетством  богатых барыш ень и с м аневрам и бо
гаты х маменек. В блестящ их б раках  по расчету  обе стороны 
по-своему остаю тся в выигры ш е, то есть обе получаю т действи
тельно то, к  чему они стремились: одна сторона п окуп ает себе 
красоту  и н аслаж дается  ею; д р у гая  за противны е старческие 
ласки  возн аграж дает  себя блестящ ими н арядам и , каретой , балами 
и театрам и, словом, всеми прелестям и утонченного комфорта. 
Н о что ж е получаю т друг- от д руга  m onsieu r и m ad am e  А зинус? 
Н и  красоты , ни довольства, ни  того, что н ап олняет ж и зн ь  н асл а
ждением, ни того, что делает пустую  ж и зн ь  сколько-нибудь снос



ною. Оба собираю тся взаимно отравить д руг д р у гу  ж и зн ь, оба 
предви дят, что не принесут д руг д р у гу  ничего, кром е забот, 
обид и огорчений, и  оба делают, реш ительны й ш аг ,; п олучая от 
общ ества за весь этот подвиг хронического сам ои стязани я воз
мож ность ж ить в дрян ной  избенке, одеваться в дрянны е ветош ки 
и н абивать ж ивот чуть-чуть не сеном. Т акой  брак  следует н азвать  
не браком по расчету , а браком  из-под п алки , и  палкою  яв л яе тся  
тут для  обеих сторон бедность, не та м ним ая бедность, при  которой  
н ел ьзя  завести, себе собственных лош адей и  ф ранцузского  п овара, 
а  та н астоящ ая , н еп ри ли чн ая  бедность, при  которой  мож но голо
дать и зябн уть, нищ енствовать и воровать, страдать от болезни 
и  обходиться без м едицинской помощи, без м ягко й  постели, без 
чистого и сухого Воздуха.

«В светских искусственны х б р аках , — говорит П ом яловски й , — 
большею частию оскорбляется ж енщ ин а; но в бурсац ки х — и 
ж енщ ина и м уж чина. В светских м уж чи н а говорит: «я сыт, и 
есть у м еня и м я, иди за меня — ты будешь сыта и  получиш ь 
имя»; в бурсацких ж е — не то; ж ених кри чит: «есть нечего»; 
невеста кри чит: «с голоду умираю» — и  исход один: соединиться 
обеим сторонам» (стр. 131). И соединиться для  того, чтобы, гры зя  
друг д руга  взаимными попрекам и, п рож ить всю ж и зн ь  впрого
лодь! И сход прелестен, и прелести этого исхода достаточно и з
вестны бурсакам , насм отревш им ся н а  ѳемейные заботы  и  семейные 
раздоры  к а к  в доме своих родителей , так  и у всех своих бли ж ай 
ш их знаком ы х. .И однако ж е, вообразите себе, что этот исход, 
этот брак из-под п алки , это отвратительное взвеш ивание стамето- 
вых ю бок и ко р яво й  н аруж н ости  явл яю тся  в  ж и зн и  бурсаков 
радостным и счастливым событием, которое воодуш евляет целый 
класс , возбуж дает ликован ие в Камчатке, наводит на всех уче
ников веселые думы и  охваты вает трепетом н асл аж ден и я  все 
училищ е «от  д в е н а д ц а т и л ет н е го  м а л ь ч и к а  д о  д е а д ц а т и д в у х го д о -  
салого п а р н я , о т  последнего л е н т я я  до первого  у ч е н и к а ». Ж енихи 
считаю тся гер о я м и  дн я .  К ам чатка гордится ими. М а ги ч еск о е  слово 
«ж е н и х и » — бы ст рее л а ст о ч ки  о б л ет а ет  по всем классам , сладост но  
в о л н у я  б у р с а ц к и е  д у ш и .

Все, что подчеркнуто, п рин адлеж и т П ом яловском у. — Это 
всеобщее ликован ие составляет., разум еется , только  слабое отра
ж ение гордой и непомерной радости , переполняю щ ей сердца 
ж ени хов , которы е действительно сами считают себя гер о я м и  
д н я  и в тяж елой  сцене с м о т р и н , унизительной  для всех заинтере
сованны х сторон, видят один из самых светлы х и блестящ их эпи
зодов своей ж и зн и . Б ы ть ж енихом  из-под п алки  — т ак ая  вел и кая  
честь, и попасть на смотрины — такое н есказан н ое благополучие, 
что, забы вая свой возраст , к  этой чести и  к  этому благополучию  
поры вается д аж е четырнадцат.илетний м альчик , которого заб ра
к о в а л  инспектор ж ж естоко осм еяли за эту преж деврем енную  
пры ткость товарищ и,
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Ч то ж е все это значит? Н еуж ели  ж е бурсак неспособен влю 
биться в ж енщ ину? Н еуж ели  в бурсаке действительно истреблено 
влечение к  молодости и красоте? Это невозм ож но, так  точно, к ак  
невозмож но истребить в человеке влечение к  здоровой и обильной 
пищ е, к  теплом у и удобному платью , к  м ягкой  и чистой постели. 
Влечение к удобствам ж изни  не исчезает никогда, и человек всегда 
сохраняет способность отличать п риятное от неприятного и даж е 
разли чать  довольно тонкие оттенки в своих приятны х ощ ущ ениях. 
Но когда человек поставлен в такое полож ение, при котором 
самые приятны е ощ ущ ения для  него реш ительно недоступны , 
тогда он поневоле привы кает п робавляться  тем вторым, третьим 
или  четвертым сортом наслаж дени й , которы й оказы вается для 
него сподручным. С пускаясь н а 'н и ж н и е  ступеньки  общ ественной 
лестницы, мы находим там такие п олож ен ия, при  которы х человек 
страдает с утра до вечера и с вечера до утра  то от холода, то от 
голода, то от копоти, то от насеком ы х, то от непомерной и одно
образной  работы , то от грубого обращ ения. Д л я  такого  человека 
облегчение привы чны х страданий  оказы вается  у ж е наслаж дением , 
хотя нам  с вами это н аслаж дени е п оказалось  бы очень ощ ути
тельным страданием . Б у р с а к  мож ет считать счастливым тот день, 
когда его не оставили  без обеда, не прибили и не вы секли, но если 
бы н ас с вами заставили  п рож ить ш тук десять таки х  счастливых 
дней, то мы считали  бы себя очень ж естоко наказанны м и. К огда 
общий колори т ж изни  мрачен и гр язен , когда глубокие, сильны е 
и чистые н аслаж ден и я недоступны , тогда человек привы кает счи
тать  пустою прихотью  те из своих собственных законны х потреб
ностей, которы е при данны х услови ях  не могут найти  себе удовле
творен ия. Т аки е суровы е отнош ения человека к  самому себе 
необходимы, потому что они одни дают ему силы переносить т я 
ж есть безотрадного сущ ествования; д ав ая  волю своим неудовлетво- 
римым стремлениям  и в то ж е врем я не имея возможности 
вы биться из-под гнета тех условий, которы е мешают удовлетворе
нию , — человек дом учил бы себя до сум асш ествия и до самоубий
ства. Н о если, при данны х услови ях , человеку  необходимо наси
ловать , перелам ы вать, истощ ать и уродовать свою п рироду, то 
во всяком, случае невозмож но находить эти круты е меры п олез
ными для человеческого соверш енствования. О саж денны й гар 
низон поступает очень благоразум н о , если, в ож идании скорой 
помощи, он трати т съестные припасы  с самою крайнею  скупостью ; 
но эта скупость, необходим ая при  данны х обстоятельствах , во 
всяком  случае действует на здоровье людей разруш ительны м  
образом .

То ж е самое мож но ск азать  и о бурсаках . Они были бы невы 
носимо несчастливы , если бы гр я зь  и безобразие их сущ ествования 
постоянно п ораж али  их так  ж е сильно, к а к  они могут п ораж ать  
свеж его человека, см отрящ его на дело со стороны. — П ривы чка 
к  гр язи  и примирение с тусклы м и и мутными удовольствиям и со
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ставляю т д л я  бурсаков единственное спасение от самого убий
ственного отчаян и я. Но это спасение достается им не даром . 
Они долж ны  обезобразить себя для  того, чтобы п риноровиться 
к  условиям  ж и зн и , невыносимым для норм ального человека. 
О тказы ваясь  по необходимости от высших наслаж дени й , челове
ческая  природа беднеет, вянет и черствеет. С тановясь непомерно 
суровым к  самому себе, н азы вая  прихотью  свое собственное за 
конное ж елани е, человек п риучается быть неумолимым в отнош е
нии к  другим . Он топчет в гр я зь  чуж ие чувства так  точно, к а к  его 
собственные чувства топтались в гр я зь  ж елезны м  гнетом обстоя
тельств. Что скаж ет, наприм ер, А зи н ус,когда—-лет через д вадц ать— 
сын его захочет ж ени ться на любимой девуш ке, не соответствую 
щ ей финансовым и ли  политическим  планам  родителей? А зинус 
припомнит свои смотрины и тот восторг, с которым он летел в дом 
соверш енно незнаком ой девуш ки, и ту  неустраш имость, с которою  
он отнесся к  рябой  физиономии И рины  В ознесенской. «Д урак, — 
скаж ет он своему сыну. — Р азв е  ж  тебе не все равн о , что одну 
взять  д евку , что другую ? З а  тебя наш  благочинны й хочет свою 
С тепаниду отдать, а ты ры ло воротиш ь. Глуп  ты, молод, мало 
каш и ел, мало веников об тебя излом али , — оттого и дуриш ь. 
А  ты бы посмотрел, к а к  я  на твоей м атери  ж ен и лся . И рож а-то  
у нее х у ж е Степанидиной была, и старш е-то она была лет на семь, 
и добра-то за нею н икакого  не было, — да в зя л  ж е  я  ее, да еще 
земли под собой не слы ш ал от радости. А  ты ры ло воротиш ь! 
М еня перед благочинны м погубить стараеш ься! Н у , не осел ли 
ты после этого? Н а  моем месте другой  отец с тобой язы ком -то 
и говорить бы не стал». — И затем начинается к р и к , ш ум, избие
ние непокорного сына, и  все это происходит оттого, что человек 
всегда прикиды вает чуж ие чувства и страсти на собственный а р 
ш ин, укороченны й и ли  излом анны й враж дебны м и обстоятель
ствами. Рассм отревш и историю  А ксю ткиной невесты , я  теперь 
возвращ аю сь к  самому А ксю тке и к  Гороблагодатском у.

YIII

В ели к  и славен  А ксю тка своими воровскими подвигами, но 
еще больш е славы  и величия доставляет ему та кровоп роли тн ая 
война, которую  он ведет с ж естоким учителем Л обовым. Эта 
война ведется самым оригинальны м  образом  и оказы вается  крово
пролитною  для  одного А ксю тки. О бладая отличными способно
стями, А ксю тка начинает вдруг превосходно учиться. Л обов восхи
щ ается его успехами и саж ает его на первую  скам ейку. А ксю тка 
тотчас перестает учиться и постоянно получает н ули  в авдитор- 
ских н огатах . Л обов начинает его пороть и в продолж ение не
скольки х  недель проливает его кровь  за  каж ды й невыученный 
урок. А ксю тка с непоколебимою  стойкостью  вы держ ивает лобов-
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ские внуш ения и, наконец , отсы лается в К амчатку, в страну без
надеж ны х лен тяев, которы х н ачальство  уж е не удостоивает сече
н и я . П овидимому, всего выгоднее для  А ксю тки было бы успо
кои ться  в Камчатке и навсегда забы ть о сущ ествовании учебных 
кн и г и учительских  розог. Н о А ксю тка на это реш иться не мож ет. 
Е м у  непременно надо лицедействовать в классе , обращ ать на 
себя внимание и и зу м л ять  товарищ ество своим геройством. П о
павш и в К амчатку, он снова н ачинает учиться и п о явл яется  в 
н отатах  с полными баллами-. П о к аял ся , думает Л обов, и  перево
дит А ксю тку на первую  скам ейку. Н о А ксю тка обнаруж и л  при
зн аки  р ас к ая н и я  только  для того, чтобы зав язать  с Л обовым новую 
борьбу. Н ачи нается  о п ять  р яд  н улей ; н ад  А ксю ткой свистят 
лобовские ро зги ; А ксю тку гон ят в К амчатку, и опять разы гры 
вается с н ач ал а  та ж е сам ая истори я. Н акон ец  Л обов видит ясно, 
что А ксю тка, ж ер тву я  собственною спиною, дразн ит и  дурачит 
его для  потехи всего лихого бурсачества. Т огда Л обов, уславш и 
А ксю тку в К амчатку, реш ительно запрещ ает ему учиться.

«— Ты , ж ивотное, — говорит Л обов, — потеш аеш ься надо 
мною; когда тебя порю т, у  тебя в нотате н ули , когда ш лю т в Кам
чатку  — пятки? Знаю  я  тебя: ты добиваеш ься того, чтобы опять 
перейти на первую  п арту , чтобы потом снова бесить меня нулям и? 
В реш ь ж е! Н е бывать тебе на первой парте, и пока у тебя снова 
не будут н ули , до тех пор не ходи в столовую».

К аково  долж но быть торж ество А ксю тки, когда Л обов п роиз
носит эти слова? У чи тель п ризн ается  публично, при  всем классе, 
что А ксю тка п о т еш а ет ся  н а д  н и м ,  что А ксю тка н а р о ч н о  б еси т  его 
н у л я м и .  У чи тель рассказы вает  публично всю так ти к у  А ксю тки. 
Зн ачит, учитель понял , наконец , и  объяви л  всем ученикам , что 
А ксю тка реш ительно не боится его, И ван а М ихайловича Л обова, 
перед которы м трепещ ет вся н еустраш и м ая бурса. Л обов сдается 
н а  капи туляц и ю  и просит себе только  милости: храбры й  А ксю тка, 
оставь меня в покое и п озволь мне не пороть тебя! — Н и за что! —■ 
возраж ает  А ксю тка и, сидя в Камчатке, учится отлично, един
ственно для того, чтобы доб.раться снова до лобовских розог. 
Л обов старается истребить А ксю ткино п ри леж ан и е голодом , но 
А ксю тка непобедим и с. этой стороны. Он не ходит в столовую , 
но ворует с удвоенным искусством  все, что мож но у красть , под
держ ивает ко е-как  свое сущ ествование и, н азло  Л обову, п родол
ж ает  учиться великолепно.

Чем кончается эта и зум и тельн ая  борьба — об этом П ом ялов
ский не говорит, но довольно и того, что было р ассказан о  до сих 
пор. Этих ф актов соверш енно достаточно для  того, чтобы почув
ствовать самое почтительное и зум ление перед громадною  силою 
А ксю ткина х ар актер а . Ч еловек  терпит голод  и розги , человек 
сам н ап раш и вается  на розги , человек учится  и старается для 
получения розог, и все эти удивительны е эволю ции п роизводятся  
с тою единственною целью , чтобы ск азать  себе и товари щ ам :



«А я все-таки  поставил н а  своем! Х очу д урачи ться  и  буду д у р а 
чи ться , и  н и к ако й  Л обов м еня не испугает».

Чем  ничтож нее цель, тем и зум ительнее та настойчивость, с 
которою  эта цель п реследуется. Е сл и  человек, ради  пустейш его 
из своих кап р и зо в , добровольно и неоднократно подвергает себя 
очень сильной ф изической боли, то перед чем ж е  отступит этот 
человек, когда в нем заговорит н асто ящ ая  страсть  и когда он 
увидит перед собою действительное наслаж дение? Чем  вы зап у 
гаете такого  человека, которы й в бурсе, без всяки х  средств обо
роны, нарочно дразн ит и  бесит учителя , вооруж енного всеми 
орудиям и ш кольной  и н кви зи ци и  и имеющего полную  возм ож ность 
запороть до полусм ерти непочтительного ученика? З аставьте  
такого человека, к а к  А ксю тка, полю бить полезное дело, сумейте 
найти  п рилож ени е для  его гром адной энергии , бросьте в его 
светлы й ум плодотворны е мы сли — и этот училищ ны й вор был бы 
великим  человеком . Гибель таки х  умны х, даровиты х, блестящ их 
и  энергических личностей, к а к  А ксю тка, неи збеж н а, но н еи з
беж на она только  потому, что огненны й поток великих идей, 
очищ аю щ их и  увлекаю щ их за собою все, что способно мы слить, 
ж елать  и . у в л екаться , — до сих пор не п ролож и л  себе дороги в 
низш ие, беднейш ие и грязн ей ш и е слои наш его общ ества. Н о пока 
солныш ко взойдет, до тех пор роса гл а за  выест, и  многие сотни 
А ксю ток сгниют на н ар ах  мертвы х домов в ож идании очищ аю щ их, 
обновляю щ их и увлекаю щ их идей.

Д ругой  сильны й х ар актер  бурсы, Гороблагодатский , обречен 
так ж е на верную  гибель, несм отря н а  то, что в нем имеется гораздо 
больш е хорош их качеств, чем в м азу р и к е  А ксю тке. В Г ороблаго
датском мы видим самое чистое и самое прекрасн ое воплощ ение 
дикого бурсацкого идеала. Н енависть этого человека к  угнетаю 
щ ей рутине беспредельна; честность его в отнош ении к  товари 
щ ам беспредельна. «Он, — говорит П ом яловский, — не в зя л  ни 
одной в зятк и , беспристрастно и справедливо отмечал подавди- 
торным баллы , не к у р а ж и л с я  н ад  ними, часто защ ищ ал слабо
сильны х, лю бил вм еш иваться в ссоры и хотя деспотически, но 
всегда справедливо реш ал и х ; он постоянно солил ростовщ икам  рі 
взяточникам . Товарищ ество его лю било и уваж ало» (стр. 21). 
Н о в ненависти своей страстны й и сильны й хар актер  Г ороблаго
датского доходит до беспощ адной свирепости, для  которой  бурса, 
п ереполненная всем, что способно возм ущ ать честного человека, 
п редставляет, конечно, самое обш ирное поприщ е. П ервы й очерк 
П ом яловского («Зимний вечер в бурсе») показы вает нам , каки м  
образом Гороблаго датский доезж ает двух  подлецов, ростовщ ика 
Тавлю  и ф искала Семенова.

Ж ел ая  н аслади ться  м учениям и Т авли , Г ороблагодатский и г
рает с ним в кам уш ки  со щ ипчикам и. И нтерес игры  состоит в том, 
что вы игравш ий имеет право щ ипать р у к у  проигравш его. Т а к  к а к  
Т ав л я  и  Гороблагодатский  — оба силачи, то щ ипчики их уж асны
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и назы ваю тся с п ы л у  горяч ие .  От этих щ ипчиков красн еет, си
неет, чернеет и  пухнет р у к а  побеж денного п артн ера. Г ороблаго
датский проигры вает. Т а в л я  закаты вает ему сотню ж есточайш их 
щ ипчиков и  потом насм еш ливо спраш ивает у него, не хочет ли 
он сы грать еще партию . Гороблагодатский  говорит: «Давай!» — 
и вы игры вает. «С пы лу горячие!» — п ровозглаш ает победитель 
таким  зловещ им голосом, что товарищ ам  становится страш но. 
«Конца не будет!» — произносит Гороблагодатский , и начинается 
и стязан и е . Т овари щ и  см отрят и молчат. У  Т авли  душ а уходит 
в п ятки . П олучивш и сотню баснословны х щ ипчиков, Т ав л я  на
чинает отп раш и ваться. «После двухсот проси пощады», — отве
чает истребитель ростовщ иков. Т ав л я  продолж ает уговари вать 
победителя, но победитель велит ему м олчать. «Скажи только 
слово, — говорит Гороблагодатский , — еще двести закачу». Т ав л я  
н ачинает п лакать . П осле двухсот Гороблагодатский  п риказы вает 
Т авлѳ просить прощ ения и побеж дает его упрям ство ж естоким 
щ ипком . И стерзанны й Т ав л я  см иряется и при всей собравш ейся 
п убли ке просит прощ ения. Гороблагодатском у этого м ало. С тра
дан ия и покорность Т авли  нисколько  не укрощ аю т его ненависти. 
Ч ер ез несколько  времени Т ав л я  играет в пост ные.  Эта и гра  со
стоит в том, что один из и граю щ их, закры вш и голову рукам и , 
подставляет спину под удары  и старается  угадать , кто его ударил. 
У га д а л  — тогда лож и тся ударивш ий; не у гад ал  — лож ись опять 
преж ний  страдалец . В этой заним ательной игре Т авле приш лось 
лечь под удары . Тогда к  ку ч ке  играю щ их п рим кн ул  Г ороблаго
датский, а за ним п отянулись и другие силачи  класса . Т авл е  не 
повезло. Он четыре р аза  ош ибся при  угады вании  и поэтому п олу
чил п ять таки х  ударов , которы е чуть-чуть не перелом или ему 
становой хребет. Он стал  протестовать: «Что ж  это, братцы? 
У бить, что ли , хотите?» П ротест и слово б р а т ц ы  не тронули  
черствого сердца Гороблаго датского. Он отвечал кровавою  насмеш 
кою : «Значит, любим тебя, почитаем». Т ав л я  возраж ает: «Д ругих 
так  не бьют». — «А тебя вот бьют!» — отвечает ему кто-то, по 
всей вероятности тот ж е его неизменный доброж елатель, потому 
что прощ е, осторож нее и свирепее этого ответа трудно что-нибудь 
придум ать. Н акон ец  Т ав л я  угады вает и говорит с н еудоволь
ствием, что он не хочет больш е и грать . Гороблагодатский  на про
щ ание вверты вает ему еще ш п и льку : «Отчего ж е, душ а моя?» — 
спраш ивает он добродуш но и ласково .

В тот ж е вечер, во время темноты, сберегаю щ ей казен ное 
м асло, бурсаки  секут оч ен ь 'си л ьн о  ф искала Семенова. Е м у дают 
семьдесят розог, и при этом товарищ еском  подвиге Т ав л я  играет 
одну из главны х ролей. Он заж им ает рукою  рот Семенова. Семе
нов, терп я горькую  м уку , кусает его за р у к у  и узнает его голос, 
потому что укуш енны й Т ав л я  начинает р у гаться . П осле сечения 
Семенов идет к  инспектору и доносит ему на Т авлю . И нспектор 
приходит в класс с четырьмя солдатами и дает Т авле полтораста



розог. Т ут, повидимому, все симпатии Гороблагодатского долж ны  
склониться на сторону Т авли , которы й, т а к  ск азать , полош ил ж и 
вот за бурсацкое отечество и потерпел мученичество за величие и 
славу  товарищ еской  общины. Н о не тут-то было. С вирепость Горо
благодатского так  вели ка, что его ненависть к  и нспектору и к  его 
к р еату р е  Семенову нисколько не меш ает ему ненавидеть в эту ж е 
м инуту и Тавлю  и радоваться  его неудаче. П ом яловский  говорит, 
что Г ороблагодатский  «с н аслаж дением  смотрел на Т авлю , кото
ры й не мог ни стать, ни сесть после экзекуции» (стр. 63).

Т еперь читатель мож ет себе вообразить, до какой  степени 
неудобно ф и скалу  Семенову сидеть в одной ком нате с Г оробла
годатским , беспощадным истребителем всяки х  мерзостей. В стре
тивш ись с Семеновым, Гороблагодатский  дает ему затрещ ину 
(стр. 26). Потом, во врем я игры  в пост ные,  Гороблаго датский 
схваты вает Семенова сзади и насильно кладет его под ж естокие 
удары , которы е в ал ятся  на Семенова без счета и не в очередь, 
потому что его быот не к а к  играю щ его, а к а к  ф искала, и склю 
ченного из всяки х  товарищ еских забав  и стоящ его вне закона. 
Ч ерез несколько  времени Семенова секут. Кем придум ана т ак ая  
необы чайная ш тука — это оставлено у П ом яловского во м раке 
неизвестности. Н о мудрено себе представить, чтобы такое патрио
тическое дело соверш илось без участия В ани Гороблагодатского. 
Всего правдоподобнее даж е то, что ему п ринадлеж ит п ервая  
мы сль об этой кровавой  экзекуции . Мое предполож ение совер
шенно соответствует к а к  серьезности его х ар актер а , так  и бле
стящ им способностям его изобретательного ума. К огда инспектор, 
при содействии четырех сильны х солдат, отнял  у Т авли  возмож 
ность стоять и  сидеть, тогда Г ороблагодатский так  сильно про
чувствовал  н аказан и е , данное Т авле, что вознам ерился « и дт и  к 
С ем енову и и зб и т ъ  его окончат ельно». Но он р азд у м ал , потому что 
в голове его родился новы й и более удобный п лан  м щ ения. Он 
устрои л  Семенову п ф и м ф у .  П ф и м ф о ю  н азы вается  в бурсе сверток 
бумаги в виде кон уса , набиты й ватою. Трое заговорщ иков отпра
вились ночью , под предводительством наш его В ани, к  постели 
спящ его Семенова, осторож но вставили  ему в нос отверстие 
п ф и м ф ы ,  заж гли  вату  с ш ирокого кон ц а и н ачали  дуть в этот 
конец. П осле двух  дуновений Семенов, обож ж енны й и прокопчен
ный дымом до самой глубины  легки х , лиш ился чувств. Н а другой 
день его замертво стащ или в больницу, где он н и к ак  не мог объяс
нить причины  своей болезни. Е сли  Семенову после этой переделки 
удалось вы здороветь и если он не догадался  покинуть навсегда 
враж дебную  бурсу , то мож но сказать  наверное, что Гороблагодат
ский не оставил его в покое. И з всех сообщенных подробностей 
читатель видит ясно, что этот человек не мог и не умел прощ ать.

Лю бопытно было бы узн ать , каки м  образом Гороблагодатский 
относится к  А ксю тке. Эти дье личности, одинаково умные и силь
ные, но не одинаково честные, долж ны  ж естоко ненавидеть друг
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друга. П остоянны е столкновения м еж ду ними тем более неиз
бежны, что они сидят в одном классе. Эта борьба м еж ду двум я 
самыми блестящ ими личностям и, представителям и  бурсацкой  
циви лизаци и , н ап олнена самыми оригинальны м и и  зан и м атель
ными эпизодами. К  сож алению , П ом яловски й  не сообщ ает об 
этой борьбе реш ительно н и к аки х  сведений. А ксю тка и Г ороблаго
датский  совеем не встречаю тся м еж ду собою, точно будто они 
ж и вут на двух разн ы х  п лан етах . В первом очерке П ом яловского 
господствует Г ороблагодатский ; тут не упом инается ни р а зу  д аж е 
им я А ксю тки. В двух следую щ их очерках  ц арствует А ксю тка; 
тут им я Гороблаго датского упом инается мимоходом, р аза  два 
и ли  три. Е сли  бы «Очерки бурсы» были соверш енно законченным 
сочинением, то м олчание П ом яловского  об отнош ениях двух  
героев бурсы  оказалось  бы со стороны автора очень важ ною  
ош ибкою. Н о та к  к а к  П ом яловски й  хотел  н ап исать  около десяти  
и ли  двенадцати очерков, а успел  н ап исать  только четыре, то осу
ж дать автора за  пробелы  было бы несправедливо; и , следовательно, 
остается только п ож алеть о том, что зам ечательны й труд  П ом ялов
ского не мог быть доведен до конца.

П о выходе из бурсы Г ороблагодатский, наверное, погибнет 
так  и ли  иначе. П опадет ли  он в мертвы й дом — этого я  не знаю. 
Н о что он не сносит своей буйной головы  и ш ибко н апакостит 
себе и другим  — это в р яд  ли мож ет подлеж ать  сомнению. Горо
благодатский придет к  погибели, конечно, не тем путем, по кото
рому бежит А ксю тка. Гороблагодатский  останется навсегда без
укори зн ен но честным человеком. К то терп ел  голод, им ел под 
рукам и  возмож ность взяточничать и не п о льзо вал ся  выгодами 
своего п олож ен ия, тот, наверное, выйдет чист й невредим из все
возмож ны х испы таний. К ого в молодых летах  не р азв р ати л а  бурса, 
того вр яд  ли р азврати т последую щ ая ж и зн ь. Но Гороблаго датского, 
честного, умного и сильного человека, загубят, вы нуж денная п разд 
ность, дикое безобразие пьяного  р азгу л а  и бестолковы е схватки  
с м елким и проявлен иям и  общ ественного зла . Г ороблагодатский 
учится в бурсе хорош о. П оэтому для  него есть н адеж да получить 
аттестат. Х орош о. П олучит он аттестат, пристроится к  месту, 
возьм ется за  добросовестное исполнение своих почтенных 
обязанностей. Н о разве  ж е эти обязанности , очень почтенны е, 
но очень скромные, тихие и однообразны е, могут удовлетво
рить Гороблагодатского? К  этим обязанностям  мож но только  
п ривы кн уть, в эту идиллию  мож но только  втян уться , а Горо
благодатском у необходимо п ристраститься . Е м у н уж н а борьба. 
Е го  ки п у чая  природа требует себе такой  ж и зн и , ко то р ая  д ерж ала 
бы в постоянном н ап ряж ен и и  всю нервную  систему, такой  ж и зн и , 
в которой ценою вели ки х трудов и тяж елы х  страданий  п окуп а
лись бы минуты невы разим ого н аслаж ден и я , непонятного и недо
ступного для м елких  и вялы х лю диш ек. Н е имея возмож ности 
создать себе такую  полную  и деятельную  ж и зн ь , Гороблагодат
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ский, подавленны й избы тком своих собственных непристроенны х 
сил, будет поневбле р азго н ять  свою хроническую  ску ку  теми 
нехитрым и средствами, которы е о каж у тся  у него под рукам и . 
П реж де всего под рукам и  окаж ется  водка; наш  скучаю щ ий бога
ты рь примет ее в соображ ение, тем более что он и в бурсе считал 
ее вернейш им средством от  всех ск орбей .  Д алее , в пьяны е минуты 
под рукам и  будет оказы ваться  ж ена, приобретенная вместе с за 
крепленны м  местом и , следовательно, вряд  ли способная внуш ать 
муяіу  особенно сильную  привязан ность. В этой ж ене Г ороблаго
датский будет усм атривать различны е пороки , за искупление 
которы х он прим ется с Свойственною ему энергиею ; борьба с не
достатками суп руги  будет служ и ть  Гороблагодатском у очень 
сильным средством р азвлеч ен и я , но от этой борьбы получится 
немного пользы  к а к  для  семейного счастья наш его героя , т а к  и 
для всего н ап р авл ен и я  его ж изни. Ж и вя  в каком -нибудь бедном 
сельском приходе, Г ороблагодатский будет встречаться с р азл и ч 
ными очень возмутительны ми п роявлен иям и  н аси ли я , произвола, 
несправедливости  и вымогательства.. К а к  честный и страстный 
человек, он будет протестовать, не ж а л е я  и не вы гораж и вая самого 
себя. П ротесты  эти, при всей своей искренности  и бескорыстности, 
будут очень у зки , поверхностны  и бесплодны. Г ороблагодатский, 
подобно всем неразвиты м  лю дям, будет ср аж аться  с внешними 
симптомами зл а , с недобросовестными или  тупоумными лично
стями, вместо того чтобы действовать против настоящ их причин 
зла , против тех общ их условий  и идей, вследствие которы х тупо
умные и  недобросовестные личности могут и гр ать  важ ны е роли  
и  отравлять  ж и зн ь  своих умных и честных ближ них. Д он-кихот- 
ск ая  борьба Гороблагодатского с подлецами и с дуракам и  окон
чится полнейш им пораж ением  наш его гер о я ; его зам нут, затрут , 
отреш ат от долж ности, сошлют куда-нибудь на п окаяни е, у  него 
отнимут насущ ны й хлеб; его доведут до самого нищ енства, и  эта 
погибель будет тем более уж асн а , что она останется соверш енно 
бесплодною. Ты сячи  таки х  безалаберны х погибелей проведут по 
одной лиш ней м орщ инке на лице тех самодовольны х идиотов, 
с которыми боролись эти побеж денные протестанты .

Ч его  ж е недостает Гороблагодатском у для того, чтобы сде
латься  полезным деятелем  и зан ять  в р яд у  м ы слящ их работников 
то место, на которое он имеет право по своим способностям и 
по ж елезной  силе своего х арактера?  Н а  этот вопрос я  смело отве
чаю, что ему недостает р а з в и т и я , и ли , прощ е, зн а н и й .  Отвечаю 
я  так , несм отря на то, что м еня еще в прош лом году уп рекали  
печатно, из друж еского  л агер я , в зловредны х стрем лениях осно
вать на умственном разви ти и  новую аристократию . 2 Е сли  счи
тать такой  уп рек  за  что-нибудь серьезное, то его приш лось бы 
распространить на всех тех людей, которы е ж елаю т и требую т 
для народа грамотности. С ила грамотности, очевидно, заклю 
чается не в тех к а р а к у л ь к а х , которы е человек разби рает в книге
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пли выводит пером на бумаге, а в тех зн ан и ях , к  которым кара- 
кульки  откры ваю т доступ. Н о зн ан ия поверхностны е, ш аткие или 
ограниченны е, не разруш аю щ ие в уме человека ни одного старого 
заблуж дения и не обогающ ие его новыми идеями, — составляю т 
только лиш ний балласт д ля  пам яти. Значит, ж е л а я  для  народа 
грамотности, мы требуем для него таких  знаний , из которы х 
могли бы вы работаться прочные полож ительны е убеж дения. 
Грамотность драгоценна д ля  нас только  к а к  дорога к  развитию . 
Но если мы ж елаем  народу р азви ти я , то, разум еется, мы считаем 
это развитие за благо, потому что с какой  ж е стати мы стали  бы 
ж елать народу того, что само по себе не имеет никакого  достоин
ства. Е сли  ж е разви тие есть благо, то приходится согласиться , 
что меньш инство, обладаю щ ее этим благом, стоит в более выгод
ном полож ении и мож ет работать на общую п ользу  с большим 
успехом, чем то больш инство, которое не приобрело себе этого 
сокровищ а.

Где ж е тут аристократизм ? — Н икто не думает говорить, что 
всякий развитой  человек честнее и умнее всякого  н еразвитого . 
Я говорю только , что ум и честность развитого человека при
носят общ еству и самому обладателю  этих качеств гораздо больш е 
пользы  и наслаж дений , чем ум и честность человека неразвитого. 
Эту мысль, которая  по своей простоте и очевидности похож а 
даж е на общее место, мож но повести дальш е и вы разить более 
определенным образом. М ожно сказать , что без р азви ти я  сильный 
ум и сильны й х арактер  становятся не только бесполезными, но 
даж е вредными, к а к  для  общ ества, так  и для  самого данного 
субъекта. П осредственность уж и вается лучш е гения с такою 
обстановкою, при которой ум и страсти осуж дены  на бездействие. 
Тихий и скромный бурсак В асенда прож ивет на свете гораздо 
приличнее, благоразум нее и безобиднее для себя и для всех, чем 
даровитый и зам ечательны й Гороблагодатский, которы й насолит 
себе, насолит другим и в то ж е время не произведет н икакой  
сущ ественной перемены во всем том, что стесняло, волновало и 
бесило его. Это неуменье сильны х н атур  м и ри ться с пош лостями 
ж изни драгоценно тем, что оно выводит зам ечательны х людей на 
лучш ую  дорогу , заставляет  их и скать  и иногда помогает им найти 
те зн ан и я , при содействии которы х они могут развер н у ть  в полез
ной работе все свои силы. Но для тех лю дей, которы м выход на 
лучш ую дорогу не удается, это неуменье пом ириться становится 
обильным источником мучений и ошибок. Гороблаго датский не 
может сделаться Васендою ; он не мож ет урезать  от своего ума и от 
своих страстей те и злиш ки , которым некуда деваться при  данных 
условиях. Но если нет возмож ности п ревратить себя в тихую  
и приличную  посредственность, зато есть п олн ая  возмож ность 
убить в себе диким разгулом  все порывы к лучш ей ж изни  и вме
сте с этими неуместными порывами убить все способности своего 
ум а; словом, мож но п реврати ть.себя  в ходячую  р азв ал и н у , и эту
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операцию  проделы ваю т н ад  собою так  и ли  иначе почти все заме
чательны е лю ди, которы е, н у ж д аясь  в зн ан и ях , сами не умеют 
понять, чего именно им недостает. Т аким  лю дям нечем успокоить 
свою тревогу , потому что зн ан и я составляю т единственны й клю ч 
ко всякой  ш ирокой и разум ной  деятельности , к а к а я  бы она ни 
была, теоретическая  и ли  п р акти ч еск ая , учен ая или  соц и альн ая .

IX

Б у р са  расп о р яж ается  с своими даровитейш им и воспитанникам и 
очень бесцеремонно: одних она р азвращ ает  голодом , наподобие 
А ксю тки; другим , неприступны м с нравственной  стороны, она 
н авсегда засоряет головы  и загораж и вает  дорогу к  образованию . 
Т аким  образом м олодая ж и зн ь, так  и ли  иначе, оказы вается  и зло
манною. Б лестящ и е исклю чения из этого п р ави л а  не долж ны  
подкупать нас в п ользу  бурсы, во-первы х, потому, что эти исклю 
чения очень малочисленны , а во-вторы х, потому, что все они 
относятся к  таким  личностям , которы е по выходе из бурсы свора
чивали  в сторону с торной бурсацкой  дороги. Эти личности, подоб
ные Д обролю бову и П ом яловском у, разви ваю тся и соверш ен
ствую тся именно только  тогда, когда стараю тся к а к  мож но бы
стрее и полнее забы ть все то, чем н агр ад и ла  их a im a m a te r  * 
бурса. Т олько  эти блестящ ие ренегаты  бурсы и п ривлекли  вни
м ание общ ества на зам кнуты й бурсацкий  мир. П риним ая этих 
ренегатов за образчики , общество располож ено было дум ать, что 
бурса — таинственная лаборатори я , в которой рутинны е педаго
гические средства, на удивление почтенной публики , дают превос
ходнейш ие результаты  и выковы ваю т с е р д ц а  из зо л о т а  и ст али.  
Общество забы вало, что бурсу следует судить по тем ее продук
там, которы е остаю тся навсегда в предначертанной для них колее. 
Об этих продуктах  я  расп ростран яться  не ж елаю ; но замечу мимо
ходом, что ими не совсем доволен был г. И ван А ксаков , 3 которы й 
в этом деле мож ет быть более компетентным судьею , чем я .

Посмотрим теперь, к а к  действует на своих воспитанников 
мертвый дом. Об одном из обитателей этого дома г. Д остоевский 
говорит не только с уваж ением , но даж е с самым горячим  востор
гом. «Его место на н ар ах , — говорит автор «Записок», — было 
рядом со мною. Е го  п рекрасное, откры тое, умное и в то ж е время 
добродуш но-наивное лицо с первого в згляд а п ривлекло к  нему 
мое сердце, и я  так  рад  был, что судьба п ослала мне его, а не 
другого кого-нибудь в соседи. В ся душ а его вы раж алась  на его 
красивом , мож но даж е сказать  прекрасном  лице. У лы бка его была 
так  доверчива, так  детски простодуш на; больш ие черные гл аза

* Мать-кормилица (лат.). Так обычно называли студенты свое учебное 
заведение. — Ред,
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были так  м ягки , так  ласковы , что я  всегда чувствовал особое 
удовольствие, даж е облегчение в тоске и в грусти , гл яд я  на него» 
( ( I ,)  стр. 99). «Трудно представить себе, — говорится далее 
о том ж е като р ж н и ке, — к а к  этот м альчик во все врем я своей 
каторги  мог сохранить в себе такую  м ягкость сердца, образовать 
в себе такую  строгую  честность, такую  задуш евность, симпатич
ность, не загрубеть, не р азврати ться . Это, впрочем, была си льн ая 
и стойкая н ату р а , несм отря на всю видимую свою м ягкость. Я  хо
рошо узн ал  его впоследствии. Он был целомудрен, к а к  чистая 
девочка, и чей-нибудь скверны й, цинический, грязн ы й  и ли  не
справедливы й, насильственны й поступок в остроге заж и гал  огонь 
негодования в его п рекрасны х гл азах , которы е делались от того 
еще прекраснее. Но он и збегал  ссор и брани, хотя  был вообще 
не из таки х , которы е бы дали  себя обидеть безнаказанно, и умел 
за себя постоять. Но ссор он ни с кем не имел: его все лю били 
и все л аскали . С начала со мной он был только  веж лив. М ало

-пом алу я н ачал  с ним р азго вар и вать ; в несколько  месяцев он 
вы учился прекрасн о говорить по-русски , чего братья его не доби
лись во все время своей каторги . Он мне п о казал ся  чрезвычайно 
скромным и деликатны м и д аж е много уж е рассуж давш им . Вообще 
скаж у  заранее: я  считаю А лея далеко не обыкновенным сущ еством 
и вспоминаю о встрече с ним к а к  об одной из лучш их встреч в 
м-оей ж и зн и . Е сть н атуры  до того прекрасны е от природы , до того 
награж денны е богом, что д аж е одна мысль о том, что они могут 
когда-нибудь изм ениться к  худш ем у, вам каж ется  невозможною . 
З а  них вы всегда спокойны. Я  и теперь спокоен за А лея. Где-то он 
теперь?» (т. I , стр. 100— 101).

Этот А лей, при благоприятны х обстоятельствах, сделался  бы, 
наверное, украш ением  и гордостью  отборного к р у ж к а , составлен
ного из самой лучш ей, самой умной и самой честной университет
ской молодеж и. Х арактери сти ка А лея возбуж дает собою два во
п роса: во-первых, каким  образом та к а я  личность дош ла до каторги , 
а во-вторых, каки м и  средствами этот двадцатилетний ю нош а мог 
сохранить в остроге свои превосходны е качества. А лей — м лад
ш ий сын дагестанского татари н а; у  него было на родине п ять  стар
ш их братьев, которым он, по молодости своих лет, пови н овался 
беспрекословно; однаж ды  эти старш ие братья повезли  его с собою 
на грабеж . «У важ ение к  старш им, — говорит г. Д остоевский, — 
в семействах горцев так  велико, что м альчик не только  не посмел, 
но даж е и не подум ал спросить, куд а они отправляю тся» (I, 99). 
Н абег удался , но потом вся и стория раскр ы лась ; А лея вместе с 
братьям и осудили, подвергли  телесному наказан ию  и сослали  
в каторгу ; впрочем, приним ая в соображ ение молодость его лет, 
суд н азн ачил  Алею т олько  четыре года каторж н ой  работы ; но 
после этих четырех лет Алею предстояло поселиться в Сибири; 
возвращ ение на родину, под п рекрасное нёбо Д агестан а, к  матери 
и сестрам, было навсегда отрезано бедному м альчи ку  за ^избыток
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его послуш ности, в которой , впрочем, он реш ительно не мог отка
зать  своим старш им родственникам .

И так , скаж ем  вместе с читателем: поделом вору м ука! — и 
перейдем , ко второму вопросу: что поддерж ивало А лея н а  к а 
торге? — Мне каж ется , что его, с одной стороны, спасал  от р а з 
вращ ени я постоянны й труд , а с другой  стороны, что и товарищ и 
его по каторге  вовсе не были таким и заразительно-скверны м и 
лю дьми, ка к и х  мы, добропорядочны е и сытые гр аж дан е , привыкли, 
себе воображ ать под именем каторж н и ков  и ли  арестантов. — А лей 
труди лся постоянно; у  него, к а к  и  у больш ей части его товарищ ей, 
была своя работа, соверш енно отличная от казен ной  и ли  обя
зательной. «Между прочим, — говорит г. Д остоевский, — у него 
было много способностей м еханических; он вы учился порядочно 
ш ить белье, тачал  сапоги и впоследствии вы учился, сколько  мог, 
столярном у делу» (I, 103). Т р у д  не был запрещ ен; но запрещ алось 
иметь при  себе в остроге инструменты , без которы х работа не
возм ож на; но инструменты  все-таки им елись, и работа п риним ала, 
таким  образом , хар актер  запрещ енного плода. А рестанты  п ри н у
ж дены  были спасать себя от праздности  и дем орализации  вопреки  
распоряж ен и ям  н ачальства . П ри  таки х  услови ях  арестан тская  
промы ш ленность не м огла р азв и ваться ; надо было ограничиваться 
таким и отраслям и  труда, которы е не требую т больш их и громозд
ки х  инструм ентов; надо было вести работу  так , чтобы во всякую  
данную  м инуту  мож но было скры ть все следы и п ри зн аки  ее; 
кто -попадался с инструм ентам и и ли  с деньгами, тот тер я л  все 
свое достояние и , кром е того, лож и лся  под розги . «Но после 
каж дого  обыска тотчас ж е  п ополнялись недостатки, немедленно 
заводились новые вещ и, и  все ш ло по-старому» (I, 27). Б о р ясь  
постоянно с этими искусственно созданными трудностям и и опас
ностям и, арестанты  не только  п родолж али  работать, но даж е 
умели вы учиваться новым ремеслам . «Многие и з арестантов 
приходили в острог ничего не зн ая , но учились у други х  и потом 
вы ходили на волю хорош ими мастеровы ми. Тут были и  сапож ники , 
и  баш м ачники, и  портны е, и  столяры , и  слесаря , и  резчики , и 
золотильщ ики» (Ï, 26).

Т ех  людей еще н ел ьзя  считать безнадеж но погибш ими, у  кото
ры х п р о явл яется  такое сильное стремление к  труду. Н о любо
пытно зам етить, что, вы учи ваясь рем еслу и приобретая себе воз
мож ность сделаться честным и полезным граж данином , арестант 
н ар у ш ал  п р и к азан и я  н ачальства . А рестанта мож но и долж но 
было сечь за то, что он н а  будущ ее врем я старался  и збавить себя 
от печальной  необходимости воровать и грабить. Впрочем , аре
станты, по своей скотской бесчувственности, не боялись розог 
и  оказы вали сь  неисправим ы м и, несм отря на добросовестные ста
р ан и я  острож ного н ачальства  отвадить их от ремесленной 
деятельности. Они чувствовали , что работа сп асала от преступле
ний и что без работы  арестанты , по вы раж ению  г. Д остоевского,
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поели бы д руг д р у га , к а к  п ауки  в склян ке. Н ачальственное 
преследование рабочих инструм ентов обусловливалось, по всей 
вероятности, тем опасением , что. арестанты  могут передраться 
и. искалечи ть д руг друга  разны м и нож ам и, нож ницам и, ш илами 
и другим и острыми орудиям и; н ел ьзя  сказать , чтобы это оп а
сение было соверш енно неосновательно; сам г. Д остоевский р ас
сказы вает, что однаж ды  один арестант пы рн ул  своего товарищ а 
ш илом ; но оп и раться  на таки е случаи  и преследовать и з-за  них 
рабочие орудия — значит п ускать  в ход такое лекарство , которое 
оказы вается  х у ж е  самой болезни.

О суж дая арестантов на праздность и на ск у ку , н ачальство  зн а
чительно усиливало в них задорное настроение; если бы н ач ал ь
ству удалось окончательно очистить острог от рабочих и нстру
ментов, то д раки  стали  бы затеваться  каж ды й  день, и  за неиме
нием острых орудий арестанты  ухи трили сь  бы наносить друг 
другу  тяж елы е раны  поленам и и ли  д аж е просто ку л ак ам и . Г лав
ное соображ ение, меш авш ее развитию  ссор м еж ду каторж н и кам и , 
состояло в том, что каж ды й из них имел свои тайны , которы е могли 
быть раскры ты  обыском; поэтому все старали сь  отвращ ать такие 
скандалы , за которы ми долж но было последовать п оявление р а з 
гневанного н ачальства . К огда н ачи н алась  р у ган ь  м еж ду двум я 
арестантам и, то м асса публики  тщ ательно наблю дала за тем, 
чтобы противники словесного п репирательства не переходили 
к кулачны м  уп раж н ен и ям . Д испутантов п реры вали  именно тогда, 
когда они входили в азар т ; все это делалось потому, что каж ды й 
берег себя и свое собственное трудовое гнездо. У  каж дого  были 
кое-каки е крош ечны е удобства, которы ми он дорож ил и которы е 
он мог п отерять в' случае начальственного разгром а. П оэтому 
все вместе, общими силами, уним али д руг др у га  и поддерж ивали  
у себя мир и благочиние. Эта причина, п редотвращ авш ая бес
численное м нож ество д р ак  и скан далов , соверш енно п ерестала бы 
действовать, если бы н ачальство  достигло своей цели и конф иско
вало все орудия, необходимые д ля  работы.

С традая от самой безвыходной скуки  и потерявш и уж е все, 
что только  мож но было п отерять, арестанты  действительно поели 
бы д руг д руга , к а к  п ауки  в банке. Д р у гая  п ричи на, побудивш ая 
начальство  преследовать орудия , м огла состоять в том предполо
ж ении, что арестанты  своими инструментам и переп и лят ж елезны е 
реш етки, пролом аю т кам енны е стены, пророю т подземные гал е
реи и, наконец , разб егутся  на все четыре стороны. П ротив этого 
соображ ения мож но -возразить, что гений побегов дается очень 
немногим и что эти немногие избранны е, подобные барону Т рен ку  
или Л атю ду, умеют устроивать побеги при таки х  обстоятельствах, 
которы е в гл азах  обыкновенных людей считаю тся непреодоли
мыми препятствиям и . П обеж дая то, что каж ется  непобедимым, эти 
лю ди, конечно, ух и тр ятся  промы слить или  даж е смастерить себе 
то орудие, в котором они нуж даю тся. П оэтому отбирать орудия

132



у целого острога только  для  того, чтобы удерж ать  от побега 
какого-нибудь ген и альн ого  бегуна, способного п росверлить н еза 
метным образом целые каменны е горы , — значит стеснять и 
демора ли зи ровать  сотни невинны х для того, чтобы доконать 
одного виновного, которы й все-таки  сумеет поставить на своем. 
К роме того, и это самое важ ное, побег из казарм ы  невозмож ен, 
потому что все предварительны е операции — перепиливание ре
ш еток и ли  лом ание стен, долж ны  п роизводиться в присутствии  
н ескольки х  десятков человек самого разн окалиберн ого  х ар актер а . 
В таком  обществе н и какой  заговор не мож ет составиться и н ика- 
г:ая тай н а не мож ет удерж аться . Г. Д остоевский описывает один 
побег, окончивш ийся поимкою беж авш их арестантов; но этот 
побег устрои лся без всяк и х  ром анических проломов и подкопов. 
Д вое арестантов просто подговорили конвойного ефрейтора и 
убеж али  вместе с ним. Р абочие инструменты  н исколько  не содей
ствовали  этому побегу.

Впрочем , я , м ож ет быть, соверш енно напрасно тр у ж у сь  над 
приискиванием  общ епонятны х причин, внуш авш их начальству  
мертвого дома те и ли  другие расп о р яж ен и я . Н ачальство  этого 
мертвого дома, о котором пиш ет г. Д остоевский, р асп оряж алось  
часто так  оригин ально , что невозмож но прии скать н и к аки х  
причин, кром е н ачальственного  ж елан и я  и добродетельной нена
висти к  н аруш и телям  закон а , лиш енным всех прав состояния. 
Т ак , наприм ер, г. Д остоевский рассказы вает, что плац-майор 
вры вался в острог иногда д аж е по ночам и .«если зам ечал, что 
арестант спит на левом боку и ли  навзни чь, то н аутро  его н аказы 
в ал : «Спи, дескать, на правом  боку, к а к  я  приказал»  (I, 49). 
Н есм отря на таки е наш ествия, несм отря на все трудности, опас
ности, н а к а зан и я , арестанты  все-таки работали  на себя, по соб
ственному ж еланию  и для собственной выгоды. Это обстоятельство 
дает арестантам  огромное преимущ ество н ад  бурсакам и , у которы х 
о б язател ьн ая  работа была, а собственной работы  н и какой  не было 
и быть не могло. Впрочем , в свободные часы, когда арестанты  
м огли считать себя до некоторой  степени безопасными со стороны 
начальственны х визитов, — казарм ы  каторж н и ков  п ревращ ались 
в огромные м астерские. К аж ды й  у гл у б л ял ся  в мирное, честное и 
разум ное зан яти е; каж ды й  ж елал , чтобы ему не меш али другие, 
и вследствие этого каж ды й , в свою очередь, старался  не меш ать 
соседям. В такие минуты  мертвы й дом был несравненно прилич
нее и  благоразум нее, чем бурса во врем я рекреации. Вернее было 
бы ск азать , что мертвы й дом в свободные часы был соверш енно 
приличен, меж ду тем к а к  бурса не зн ал а , куда девать свое сво
бодное врем я, и  доходила в минуты  рекреационного  м р ака  до 
ф тнтастических нелепостей. «В классе  так  темно, — говорит 
П ом яловский, — что за два ш ага не распозн ать  лица человече
ского. В сякие игры  п рекращ али сь  в эти часы , и бурсак мог р а з 
влекаться  звукам и  странными и разнообразны м и. Общее впечат
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ление было д и к о ... З в у к и  меш аю тся. Р азд ается  к р и к  какого-то  
несчастного, котором у, вероятно, въехали  в за го р б о к ;  слыш ен 
напев на «Г о с п о д и  ео з зв а х , гла с  осъм ы й»; вы ры вается из кон ц ерта 
патетическая нота в верхн ее ге \  кого-то еще треснули  по рож е; 
у  печки поют: «Отроцы сем инарии, посреде к а б а к а  стоящ е, п ояху : 
подавай, н ал и вай ; мы кн и ги  продадим, тебе деньги отдадим»; 
слышен п лач ; гр его ч ет  к ак ая -то  твар ь , то есть рж ет по-лош ади
ному, вы делы вая: и -и -го-го-го-го! Р у ган ь  висит в воздухе, кр и ки  
и  хохот, козлоглагольствую т, грегочут, поют на гласы  и вкуш аю т 
затрещ ины» (стр. 40). Т ут ж е придум ы вается д ля  разн ообрази я 
и зби ен и е приходчины .

Т ак и х  явл ен и й  в мертвом доме нет, и возмож ны  таки е эпизоды 
только  в бурсе и , в слабейш ей степени, в других учебных заве
д ен иях , возмож ны  собственно потому, что педагоги считают 
полную  праздность превосходны м отдыхом после умственных 
зан яти й . П о л н ая  праздность всегда порож дает дикие развлече
н и я , которы е не доставляю т ни пользы , ни удовольствия самим 
развлекаю щ и м ся субъектам . Этими дикими развлечен иям и  мед
ленно и нечувствительно, но неизбеж но уродую тся умы и х ар а к 
теры. Заставьте человека вы держ ивать каж ды й  день, в продол
ж ение пяти  и ли  ш ести лет, часа по три  бурсацкой  рекреац и и , и 
этот человек непременно огрубеет и ож есточится. Е сли  бы А лей 
п опал  в бурсу , то вся его гр ац и я , воспетая г. Д остоевским  и устояв
ш ая против вл и ян и я  мертвого дома, истреп алась и уничтож и
л ась  бы в водовороте см азей, салазо к  и затрещ ин, от которы х 
невозм ож но уверн уться  и за  которы е непременно надо расп лачи 
ваться  тою ж е  монетою. К аторж н и ки  работаю т; поэтому каж ды й 
из н их хочет и мож ет сосредоточиваться в самом себе я  уеди няться 
от товарищ ей , п родолж ая сидеть с ними в одной ком нате и н а  одних 
н ар ах . Б у р сак и , напротив того, развлекаю тся , то есть озорни
чают д руг н ад  другом , вследствие чего обособление личности ста
н овится невозм ож ны м .

X

Г. Д остоевский говорит, что А лея  все л ю б и л и  и все ла ск а л и .  
Это значит, что каторж н и ки  ум ели ценить красоту  тех качеств , 
которыми отличался А лей. Это значит, что като р ж н и ки  вообщ е 
были способны лю бить бескорыстно чистое, свеж ее, кроткое и 
прекрасное сущ ество. Это обстоятельство в значительной  степени 
помогло Алею сохранить себя во всем блеске своей нравственной  
чистоты. Это ж е обстоятельство п оказы вает ясно , что товарищ и 
А лея  были не бог знает как и е  безнадеж но гнусны е люди. М ы сля
щему читателю  вр яд  ли есть надобность доказы вать , что п реступ
ник, лиш енны й всех прав  состояния, все-таки  не перестает думать 
и чувствовать по-человечески. Н о не всех читателей мож но назы 
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вать мы слящ им и, и  потому говорить о человеческом достоинстве 
каторж н и ков  в наш е врем я не только  необходимо, но д аж е и до 
некоторой  степени опасно. Е сли  вы скаж ете, что като р ж н и к  — не 
лютый зверь и не гр я зн а я  гади н а , что в нем не зам ерли  лучш ие 
инстинкты  человеческой природы , что он способен подн яться  на 
ноги и н ачать  новую  ж и зн ь , то суровы е мудрецы , солидные мо
рали сты  и непогреш имы е censorès m orum  * сочтут себя оскорблен
ными до глубины  душ и: они подумаю т, что вы ставите их на одну 
доску с презренны м  каторж н иком ; они закри чат во все горло, 
что вы униж аете добродетель и п рославляете  порок; они обвинят 
вас в том, что вы потворствуете воровству, поощ ряете убийство и  
стараетесь  подорвать авторитет закона, караю щ его похитителей 
ч уж ой  собственности и чуж ой  ж изни. В виду такого  ж алкого  
н ер азу м и я , заявляю щ его  себя публично и торж ественно, с аплом
бом и с величественным самодовольством, становится необхо
димым говорить подробно, но с некоторою  осторож ностью , о тех 
истинно человеческих чувствах , которы е подмечены г. Д остоев
ским в несчастны х обитателях  мертвого дома. О писы вая челове
ческие чувства каторж н и ков, я  постоянно долж ен упраш ивать 
ч и тателя , чтобы он не у в л екал ся  примером арестанта и не старался  
п одраж ать  его преступлениям . П ри  так и х  услови ях  интересы  
истины  будут соглаш ены  с требованиям и  осторож ности, и самые 
строгие ценители ли тературн ы х заслуг не реш атся заподозрить 
м еня в посягательстве н а  чистоту и непорочность читающей 
п убли ки .

Х орош ие черты, собранные г. Д остоевским , особенно д раго 
ценны потому, что они вы ры ваю тся у него почти невольно и  что 
он сообщает их читателю  без всякой  п редвзятой  мысли. Б о л ьш ая  
часть этих подробностей брош ена мимоходом, так  что автор сам 
не вгляд ы вался  в них и не ставил  их в засл у гу  каторж н и кам .

И так : п ер ва я  ч е р т а  — лю бовь като р ж н и ко в  к  Алею.
В т о р а я  чер т а .  Н а  като р ге  был один старик  из раскольн и ков , 

безукоризненно честный и чрезвы чайно добродуш ный. «Во всем 
остроге, — говорит г. Д остоевский, — стари к  приобрел всеоб
щее уваж ени е, которы м н исколько не тщ еслави лся. А рестанты  
н азы вали  его дедуш кой и н икогда не обиж али его» (т. I , стр. 61). 
«Вот этому-то стари ку  м ало-пом алу почти все арестанты  начали  
отдавать свои деньги н а  хранение. В като р ге  почти все были воры, 
но вдруг все почему-то увери лись, что старик  н и к ак  не может 
украсть» (I , (61 —) 62). Это уваж ени е к  старости и к  честности, 
это безграничное доверие, это слово д е д у ш к а  заклю чаю т в себе 
так  много глубоко трогательной  теплоты  и задуш евности, что мой 
добродетельны й читатель ри скует увлечься  и расчувствоваться , 
если я , соблю дая долг осторож ности, не напомню ему о н ад леж а
щем п резрении  к  клеймены м лицам  и к  бритым головам .

* Блюстители нравов (лат.). — Ред.
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Т р е т ь я  ч ер т а .  «Помню, — говорит г. Д остоевский, — к а к  
однаж ды  один разбой ни к , хм ельной (в каторге  иногда мож но было 
нап иться), н ач ал  р ассказы вать , к а к  он зар езал  пятилетнего м аль
чика, к а к  он обм анул его сн ачала и груш кой , завел  куда-то в. 
пустой сарай , да там и зар езал . В ся казар м а , доселе см еявш аяся 
его ш уткам , зак р и ч ал а  к а к  один человек, и разбой ни к принуж ден  
был зам олчать; не от негодования зак р и ч ал а  казар м а , а так , 
потому что не н а д о  было п р о  эт о  говорить, потому что говорить 
п р о  эт о  не принято» (I, 15 (— 16)). Ф акт зам ечателен, но объясне
ние, прибавленное автором , ровно ничего не объясняет и реш и
тельно не вы держ ивает кри ти ки . П очему автор знает, что казар м а  
закр и ч ал а  не о т  него до ва н и я?  И что это за резон вы раж ен словам и: 
а  т а к ?  И если р ассказ разбой н и ка ни в ком не возбуж дал  негодо
ван и я  и отвращ ения, то почему ж е не н а д о  и  не п р и н я т о  было 
говорить о таки х  предметах? — Н а эти вопросы  автор опять отве
тит: т а к ,  но кто ж е удовлетворится подобным ответом? —■ Мне 
каж ется , что казар м а  зак р и ч ал а  именно от н егодования, потому 
что ей п оказалось  чересчур отвратительны м , во-первы х, ум ерщ вле
ние беззащ итного ребенка, а во-вторы х, н аглое хвастовство. С лу
ш атели почувствовали , что это хвастовство глубоко оскорбляет их 
человеческое достоинство. З а  кого ж е , дескать, этот осел нас 
принимает, если он дум ает, что мы будем лю боваться таким и 
мерзостям и? Г. Д остоевский п олагает, что т р о  эт о  говорить не 
принято». — То есть про что ж е именно? П ро како е  эт о?  Е сли  
под словом эт о  г. Д остоевский подразум евает вообще убийство, 
то он ош ибается и сам себя опровергает. В том ж е томе, н а  стр. 182 
и 183, Л у ч к а  рассказы вает  товарищ ам  очень подробно, к а к  он 
зар езал  одного сердитого плац -м ай ора, и все его слуш аю т, и 
никто на него не кричит. Значит, об убийстве говорить мож но, 
и , значит, к р и к  казарм ы  в первом случае был н ап равлен  не про
тив н аруш ени я каторж н ого  этикета, а против отвратительности 
разбой ни ческих  и зли ян и й .

Ч ет вер т а я  ч ер т а .  А рестанты  лю бят докторов за их гум ан
ное обращ ение и вспоминаю т со вздохами и с умилением о тех 
н ач ал ьн и ках , в которы х заметны были хоть какие-нибудь про
блески добродуш ия. «Душ а человек! Отца не надо!» — говорят 
арестанты , вспом иная п оручи ка С м екалова ( I I ,  44), которы й, 
однако, н аказы в ал  их за провинности, но только  при  этом не 
смотрел на них к а к  на отверж енцев и не п ри д и рался  ко всяким  
пустякам . «Д аж е, — говорит г. Д остоевский, — подчас какой-то 
м аниловщ иной отзы вались воспом инания о добрейш ем п ору
чике» ( I I , 47). Значит, сам ая н ичтож н ая л аск а  находит себе до
ступ к  сердцу арестанта. Где ж е тут закоренелость и н еи сп рави 
мость? Н о при  этом осторож ность все-таки  заставляет  меня н а
помнить читателю , что п одраж ать  арестантам  не годится.

П я т а я  ч е р т а .  Н акан у н е  рож дества во всем остроге господг 
с’гвует торж ествен ная тиш ина. В се арестанты  ведут себя осо
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бенно чинно и спокойно. Н ет ни б алагурства, ни каторж ной  
игры . Кто наруш ает сбщез. строгое спокойствие, того унимают 
и бранят за неуваж ени е к  п раздни ку . Словом, арестанты  хо 
тят , чтобы у них в их тесной и душ ной острож ной сфере было 
то ж е самое, что делается в мире свободных и добропорядочны х 
людей. А рестанту очень хочется поддерж ать в своих собствен
ных гл азах  свое человеческое достоинство, и он приступает к 
этой задаче с теми средствами, которы е дает ему в руки  его не
роскош ное умственное развитие. В к ак и х  бы формах ни п рояв
лялось  это стремление у важ ать  в самом себе человека, — оно 
во всяком  случае показы вает, что, несм отря на всю безвыходную 
гр я зь  и тоску  острож ного п розяб ан и я , арестант все-таки не хочет 
и  не мож ет окончательно м ахнуть  на себя рукою .

Ш ест ая  ч ер т а .  В самый день рож дества из города п ривозят 
и  приносят в острог целые горы  подаяний  в виде всевозмож ны х 
сдобных печений. Н ачинается дележ . «Не было ни спору, ни 
брани, — говори ! г. Д остоевский, — дело вели честно, поровну. 
Ч то приш лось н а  н аш у к азар м у , раздели ли  уж е у нас; делил 
А ким А кимыч и еще другой  арестант; делили своей рукой  и 
своей ру ко й  р азд авал и  каж дом у. Н е было ни малейш его возра
ж ени я, ни малейш ей зависти от кого-нибудь; все остались до
вольны ; даж е подозрения не могло быть, чтоб подаяние мож но 
было утаи ть  или  р азд ать  его не поровну» (I, 222(—223)).

С ед ьм а я  чер т а .  Н а святках  арестанты  устроили театр. «Унтер- 
офицер в зя л  с арестантов слово, что все будет тихо и вести будут 
себя хорош о. С огласились с радостью  и свято исп олняли  обещ а
ни е; льст и ло  т о ж е  очень , чт о вер я т  и х  слову» (I, 241). Это все 
прекрасн о ; но ты, читатель, все-таки не забы вай, что ты в лице 
арестантов обязан  ненавидеть и п рези рать  порок и преступление.

В о с ь м а я  ч ер т а .  Ссыльные п оляки , гн уш аясь  арестантам и, не 
хотели ходить на их театральны е спектакли . Н аконец , из любо
пытства, они реш ились один р аз посмотреть н а  арестантские 
затеи. «Брезгливость п оляков  нимало не р азд р аж ал а  каторж н ы х, 
а встречены они были четвертого я н в а р я  очень' веж ливо. Их 
даж е пропустили  на лучш ие места» (I, 247). Т акое спокойное и 
простое великодуш ие могло бы сделать честь даж е каком у-нибудь 
очень образованном у и блестящ ему общ еству.

Д е в я т а я  ч ер т а .  Театром  своим а'рестанты восхищ аю тся, к ак  
дети. И х н аи вн ая  радость, превосходно описанная в X I главе 
I тома, доказы вает две вещ и: во-первы х, то, что вся их п р еж н яя  
ж и зн ь  была чрезвы чайно однообразна и бедна приятны ми впе
чатлениям и, а во-вторы х, что эти лю ди, несм отря на свой каторж - 
нический сан, представляю т собою в умственном отношении 
соверш енно девственную  почву, на которой искусны й воспи
татель, при  некотором  старании , мог бы возрастить богатую 
ж атву  хорош их мы слей, великодуш ны х чувств и честных намере
ний. Е сли  для  них ново и драгоценно самое ничтож ное эстети
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ческое н аслаж дение, то, значит, ясно, что ум их спал  глубоким  
сном во все то врем я, когда они соверш али преступ лен и я. А  если 
ум их ничем не был пробуж ден  и затрон ет  с самого их рож ден и я, 
то, спраш ивается, какую  ж е силу они м огли  противопоставить 
тем искуш ениям , которы е осаж даю т со всех сторон голодного и 
беспомощного бедняка? Д ал ее , если д ля  них новы  все вп еч а т л ен и я  
б ы т и я , то мож но ли их считать погибш ими людьми? П огибш им 
мож но н азвать  только  того человека, которы й весь поглощ ен 
одною страстью , вредною д ля  общ ества. П лю ш кин, д л я  которого 
не сущ ествует на свете ничего, кром е денег, погибш ий человек, 
хотя он никогда не попадет н а  като р гу . Но като р ж н и к , способный 
отдаваться всевозмож ны м впечатлениям  с порывистою  страстно
стью ребенка, мож ет воскреснуть и н ачать  новую  ж и зн ь , лиш ь бы 
только  общество реш илось друж елю бно п ротян уть  ему р у к у  по
мощ и. Но вы, читатели, разум еется , подобной глупости  не сде
лаете, потому что вы обязаны  помнить то огромное расстояние, 
которое отделяет вас, честных лю дей, от презренны х обитателей 
м ертвого дома.

Д е с я т а я  ч е р т а .  П реступ ни ков , н аказан н ы х  ш пицрутенам и, 
приводили обыкновенно в гош питальную  п ал ату , и тут больные 
арестанты , приним ая и х  на свое попечение, у х аж и в ал и  за ними 
самым тщ ательны м образом . «Всю ночь у х аж и вал и  за ним  аре
станты , — говорит г. Д остоевский о н аказан ном  разбойнике 
О рлове, — перем еняли  ему воду, переворачи вали  его с боку на 
бок, давали  лекарство , точно они у х аж и вал и  за кровны м  родным, 
за каким -нибудь своим благодетелем» (I, 89). «Молча помогали 
несчастном у и у х аж и в ал и  за ним, особенно если  он не мог обой
тись без помощ и. Ф ельдш ера уж е сами знали , что сдают битого 
в опытные и искусны е руки . Помощ ь обыкновенно была в частой 
и необходимой перемене смоченной в холодной воде просты ни 
или  рубаш ки, которою  одевали истерзанную  спину, особенно 
если н аказан н ы й  сам уж е был не в силах  наблю дать за собой, 
да, кром е того, в ловком  вы дергивании заноз из болячек, ко 
торые зачастую  остаю тся в спине от слом авш ихся об нее палок»
(I I , 1 4 (— 1 5 » .

Е сли  бы я  захотел  приводить здесь все хорош ие черты, под
меченные г. Д остоевским в отдельны х личн остях , то мне еще 
долго не приш лось бы кончить. П о я  нарочно огран и чи лся только  
теми чертами, которы е относятся к  общей м ассе като р ж н и к о в  
и  характери зую т собою господствую щ ее настроение. В зяты е по
розн ь, эти черты  очень м елки  и н езначительны ; но если слож ить 
их все вместе и  если дополнить их теми нравственны м и свой
ствами, с которы ми эти м елкие черты  неразры вно связан ы , то п олу
чится общий резу л ьтат , далеко не отвратительны й. Говоря о 
каторге , следует п еревернуть известную  п ословицу: «не место 
краси т ч еловека, а человек место», пословицу, ко то р ая , впрочем, 
нигде и никогда не оказы вается верною . О каторге  мож но сказать ,
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что тут не люди портят место, а место портит людей. О строг у ж а
сен не тем, что в нем ж и вут уж асны е лю ди, а тем, что эти люди, 
совсем не уж асны е, терп ят в нем значительны е лиш ения и стесне
н и я , которы е п ритуп ляю т их умы и п ортят их характеры . К огда 
н ачальству  угодно будет устранить некоторы е из этих лиш ений, 
тогда острог, п ревращ аясь  понемногу в мастерскую  и в рем еслен
ную ш колу , утрати т больш ую  часть своей отвратительности  и 
начнет приносить действительную  п ользу  тем заклю ченным, 
которы м не удалось приобрести себе н а  свободе ни технических 
знаний, ни ж итейской  сноровки. М ертвый дом, описанны й г. Д о 
стоевским, заклю чает в самом себе задатки  своего усоверш енство
ван ия . Эти задатки  р азвер н у тся , и нравственность арестантов 
улучш ится, к а к  только  им дадут возмож ность смело и открыто 
заним аться собственною работою .

В бурсе, описанной П ом яловским , я  не зам етил таких  задат
ков разви ти я . Н ачальство  м ож ет, конечно, заменить розги  к а р 
цером, а карцер  еще каким -нибудь другим  более деликатны м 
н аказан ием . Н ачальство  мож ет улучш ить стол воспитанников, 
истребить сырость и  гр я зь , вентилировать ком наты  и  заж игать  
лампы  н а целый вечер. Все это, конечно, значительно облегчит 
участь бурсаков, но основное зло бурсы останется нетронутым, 
потому что оно неизлечимо. Это основное зло заклю чается в той 
антипатии , ко то р ая  сущ ествует м еж ду умами учеников и бурсац
кою наукою . Эту антипатию  невозмож но искоренить, потому что 
бурсацкую  н ау к у  невозмож но сделать привлекательною . Все 
лучш ие силы  общ ества устремлены  совсем не на те зан яти я , 
которы е могут сформ ировать хорош их бурсацких преподавателей. 
Общество интересуется совсем не тем, что интересовало его не
сколько  столетий тому н азад . То, что оставляется без внимания 
лучш им и умами и самыми блестящ ими талантам и , поневоле обле
кается  в такие сухие и черствые формы, которы е ником у не могут 
н рави ться  и которы е приходится н авязы вать  ученикам  насильно, 
посредством розог, и ли  посредством к ар ц ер а , и ли  при  содействии 
каки х-н и будь  еще более утонченны х и облагорож енны х средств 
угнетения. У ченики  воспринимаю т неохотно, забываю т немед
ленно и выносят с собою в ж и зн ь  вместо полезны х знаний отвра
щ ение ^ у м с тв е н н о м у  труду. Очень ж ал ь , но счастливые времена 
А беляра все-таки остаю тся невозвратимы м и.



П О П У Л Я Р И З А Т О Р Ы  
О Т Р И Ц А Т Е Л Ь Н Ы Х  Д О К Т Р И Н

I

В статье «Времена метаф изической аргументации» 1 было 
брошено несколько  отрывочных зам ечаний о ф ранцузской  лите
р атуре X V III  века. Ч тобы  вы яснить и дополнить эти зам ечания, 
я  постараю сь теперь определить общий хар актер  того великого 
умственного дви ж ени я, которое полож ило конец  средневековому 
п о р яд ку  вещей.

Во время продолж ительного ц арствован ия Л ю довика X IV  
ф ранцузы  соверш енно разучи ли сь  соп роти вляться королевской  
власти ; волнения Ф ронды  были забы ты; дворянство служ и ло при  
дворе и тан ц евало  м енуэты ; парлам енту  было объяснено р аз н а 
всегда, что Л ю довик X IV  не король , а государство; 2 гал л и кан 
ск ая  ц ерковь, 3 в лице своего величайш его светила, Боссю э, 
п ровозглаш ала торж ественно, что пассивное повиновение королю , 
н ап ерекор всему и всем, наперекор папе, наперекор здравом у 
смыслу и совести, составляет самую свящ енную  обязанность 
настоящ его христи ан ин а. Л ю довик X IV  в продолж ение пяти
десяти  лет с лиш ком делал  все, что ему было угодно. Х отел  тр а
тить миллионы  на постройку версальски х  дворцов — и трати л ; 
хотел  вести бестолковые войны — и вел ; хотел  опустош ать в своем 
собственном королевстве целые области, населенны е мирными и 
трудолю бивыми протестантами, — и опустош ал. Словом, запрету  
не было ни в чем, и удовольствия получали сь самые разн ообраз
ные. Д ело ко р о л я  состояло в том, чтобы выдумы вать затеи и 
требовать денег; это значило, что король  заботится о своей славе, 
поощ ряет промы ш ленность и корм ит бедняков, доставляя им воз
мож ность строить ф онтанчики и павильон чи ки , плести кр у ж ев а , 
делать огромные п ари ки  и  вы ш ивать золотом атласны е ж илеты  и 
б архатн ы е каф таны .

С частливая Ф ран ц и я , осы паем ая в продолж ение м ногих де
сятков лет таким и истинно королевским и  благодеяниям и , пре

140



успела до того, что дальш е преуспевать было уж е невозмож но. 
Д альш е оставалась  одна только  голодн ая смерть. Те люди, на 
которы х л еж ал а  обязанность п редставлять королю  деньги по 
первом у востребованию , видели, что с каж ды м  годом собирание 
доходов становится более затруднительны м  и что этому горю 
не помогаю т н и каки е военные экзекуци и . Эти люди заним али сами 
очень теплы е места, и поэтому они вовсе не были располож ены  
ни к  вольнодум ству, ни к  сентиментальности; но и этим людям 
н ел ьзя  было не зам етить, что все государственное хозяйство 
идет из р у к  вон дурно и что рабочие силы нации находятся при 
последнем изды хании. М инистры, интенданты , епископы, гене
ральны е откупщ ики  4 — все чувствовали  более или  менее смутно, 
что т а к  н ел ьзя  п родолж ать. Бедность была так  ш ироко распро
странена, что она м озолила гл аза  всем, кром е ко р о л я , которы й 
огр аж дался  от непристойны х зрелищ  постоянными стараниям и 
раззолоченной  и улы баю щ ейся придворной толпы. К огда к а к а я - 
нибудь п ечальн ая  истина упорно вы гляды вает на свет из- каж дой  
п рорехи  сущ ествую щ его п о р яд ка , когда эту истину н ельзя  зам а
зать  никакою  ш тукатуркою , ни официальными софизмами, ни 
бю рократическим и п аллиативам и , ни величественным игнориро
ванием, ни внуш ительною  строгостью , тогда, рано или  поздно, 
эта истина вы сказы вается во всеуслы ш ание и овладевает всеми 
умами. Ч тобы  вы сказать  то, что ощ ущ ается всеми, не надо обла
дать особенною гениальностью ; но чтобы заговорить о таком пред
мете, о котором все думаю т и о котором никто не смеет произ
нести ни одного слова, надо отличаться от других недюжинною 
любовью к  истине и ли  к  тем интересам , которы е страдаю т от 
общего м олчания.

П ри Л ю довике X IV  общ еобязательное молчание было наруш ено 
трем я тихими и почтительны ми голосам и. О несоверш енствах 
господствую щ ей системы заговори ли  архиепископ  Ф енелон, м ар
ш ал  Ф ранции  В обан и чиновник руанского  суда Б уаги льбер . 
Всем троим дем ократические тенденции были соверш енно не по 
чину, да и не по тем пераменту. Все трое хлопотали  не о каки х - 
нибудь разм аш исты х теори ях , а только о том, чтобы у народа не 
совсем были отняты  средства питаться, плодиться, работать и 
плати ть  подати. Самым дерзновенны м сочинением Ф енелона были 
«П риклю чения Т елемака». Но это сочинение, уносящ ее читателя 
в Грецию и в глубокую  древность, казалось  столь дерзновенным 
самому автору , что он вовсе не считал возможным вы пускать его 
в свет. К ни га эта была напечатана без ведома автора, который 
н ап и сал  ее исклю чительно для своего воспитанника, герцога 
бургонского, внука Л ю довика X IV ,-П еч атан и е  этой книги  было 
остановлено париж скою  полициею  и оказалось  возможным только 
в голландском  городе Гаге. Я довитость этой уж асной книги  со
стоит в том, что она воспевает добродетели и мудрость таких 
благодетельны х мсшархов, которы е не ведут разорительны х войн
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и не забавляю тся великолепны ми постройкам и, а разви ваю т зем ле
делие, поощ ряю т торговлю  и водворяю т в народе п атри архальн ую  
простоту н равов. Злостность этого памфлета была та к  очевидна, 
что Л ю довик X IV  отн ял  у Ф енелона место восп итателя и зап р ети л  
ему, к а к  обличителю  и к р и ти кан у , я в л я т ь с я  ко двору. Д р у го й , 
конечно, за  такое неистовство просидел бы лет двадцать в Б асти 
лии , но Ф енелону, при  всей его преступности , многое м ож но было 
простить за его архи еп и скоп ское достоинство. Ч р е з  три  года после 
истории о Т елем аке герц огу  бургонском у п риш лось п р о езж ать  
через город К ам бре, в котором  н аходи лась  еп и скоп ская  рези ден 
ц ия Ф енелона. К ороль  был так  великодуш ен, что п озволи л  гер 
цогу повидаться с преступны м обличителем войн и построек; но та к  
к а к  герцог был очень молод, а Ф енелон очень л у к а в  и опасен, то 
им строго запрещ ено было оставаться вместе без свидетелей. Т а 
ким образом р азр у ш и тел ьн ая  ярость  Ф енелона была обуздана.

Д ругим  разруш ителем  о к азал ся  н а  старости лет знамениты й 
инж енер - В обан. О сновавш и н а своем веку  три дц ать  три  новы е 
крепости и перестроивш и триста стары х крепостей , В обан дол
ж ен был не только  и зъездить всю Ф ранцию  вдоль и п оперек, 
но еще, кром е того, ж и ть, более и ли  менее долго, в разли чн ы х  
местностях своего отечества. Он вним ательно всм атривался  во все, 
что его окр у ж ал о , везде н аходил  бедность и злоуп отреблени я, 
везде подмечал одни и  те ж е причины  народны х страданий  и, 
наконец , реш ился и злож и ть  результаты  своих наблю дений в п оли 
тико-экономическом  тр актате  под заглави ем : «P ro je t (Типе d îm e 
royale» («П роект королевской  десятины»), В этой кн и ге он ста
р ал ся  д оказать , что основная причина народны х бедствий заклю 
чается в неравномерном распределении  налогов, то есть в том, что 
чернь и бедняки п латят  бесконечно много, а богаты е и  знатны е 
люди — духовенство, дворянство и чиновничество — и збавлены  от 
всяки х  денеж ны х и н ату р ал ьн ы х  повинностей. Эту кн и гу , в к о 
торой привилегированны е тунеядцы  были н азван ы  п о р о ж д е н и е м  
ех и дн ы ,  стары й м арш ал  п редставил самому королю , с тем трога
тельным и смелым простодуш ием, которы м отличаю тся только  
малолетние ребята и  гениальны е люди. В обан, конечно, судил 
кор о л я  по самому себе; и , разум еется , он оказы вал  Л ю довику X IV  
слиш ком много чести. К ни гу  В обана зап рети ли , кон ф и сковали  
и уничтож или. С тарик не вынес этого удара и умер чрез одинна
дцать дней после уничтож ения кн и ги . У мер он, конечно, не от того, 
что на него п рогневался  повелитель Ф ранции , не от того, что этот 
гнев мог п реградить ему дорогу к  дальнейш ем у повышению и ли  
даж е отнять у  него те преим ущ ества, которы ми он п о л ьзо в ал ся . 
В обана сразило то, что он принуж ден  был в одну м инуту  ж естоко 
разочароваться . В ерован ия всей его ж и зн и  погибли перед его 
глазам и . Он был уверен , что кор о л ь  не знает и  что п о р о ж д е н и я  
ех и дн ы  отводят ему гл а за  от народны х страданий . И  вдруг о ка
залось, что ко р о л ь  не хочет зн ать  и что все п о р о ж д е н и я  ех и д н ы
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пользую тся его сознательны м покровительством . Во что ж е пре
вращ али сь  при  так и х  услови ях  все труды  и все подвиги честного 
патриота и храброго  солдата В обана? К ако й  смысл получали  его 
триста тридцать три  крепости, сто сорок сраж ений  и пятьдесят 
три осады? Он дум ал преж де, что он ср аж ал ся  за свое отечество. 
Т еперь оказы валось, что своими победами он уси ли л и  возвеличил 
самых опасны х врагов и самых ненасы тны х грабителей  Ф ранции. 
С делавш и такое откры тие, молодой человек круто  повернул бы 
в противополож ную  сторону все свои мысли и всю свою ж и зн ь. 
Н о таком у стари ку , к а к  В обан, оставалось только  н азвать  себя 
старым дураком  и умереть, п р о кл и н ая  день и час своего рож де
ния.

Б у аги л ьб ер , в книге своей «D éta il de la  F ran ce  sous le -règne 
de L ou is XIV » («Подробное описание Ф ранции в царствование 
Л ю довика X IV »), д оказы вал , подобно В обану, что для спасения 
и  благосостояния государства необходимо равном ерное распре
деление податей. Ф инансовое искусство, по еретическим мнениям 
Б у аги л ьбер а , долж но было состоять не в вы ж им ании денег всеми 
правдам и И неправдам и, а в разум ном  возвы ш ении производи
тельны х сил нации. З а  эти дерзкие ум ствования Б уаги льбер  
п отерял  свое место, но так  к а к  у него была при  дворе си льн ая 
п ротекц и я, то его скоро простили и снова определили к  преж ней 
долж ности .

Т аким  образом  ко р олевская  власть , в лице Л ю довика X IV , 
п олучи ла свое первое предостереж ение с лиш ком за восемьдесят 
лет до н ач ал а  револю ции. Р аск ая ть ся  и исп равиться  было еще 
очень возмож но. В продолж ение всей первой половины  X V III  века 
политические стрем ления самых смелых ф ранцузских мыслителей 
были чрезвы чайно умеренны. П росвещ енный и заботливы й деспо
тизм , обузды ваю щ ий ярость кл ер и кал о в  и расходую щ ий разум 
ным образом государственны е доходы, — составлял  венец их 
ж еланий . Е сли  бы преем ники Л ю довика X IV  были похож и 
на П етра I и ли  на Ф ридриха I I  Прусского, если бы они понимали 
необходимость ради кальн ы х  п реобразований , то вся литература 
о казал ась  бы их усердною союзницею. Р уссо стал  бы воспевать 
высокие соверш енства ф еодальной системы, ф ранцузский  народ  
продолж ал  бы гордиться своими верноподданническим и чувствами, 
и  револю ция сделалась бы ненуж ною  и невозмож ною . Но Ф илипп 
О рлеанский  и Л ю довик X V  хотели н асл аж даться  ж изнью  и не 
умели возвы ситься до каки х  бы то ни  было твердых и определен
ных политических убеж дений. И х ребяческие кап ри зы , и х  скан
д ал ьн ая  бездарность, их сам одовольная фривольность доказали , 
наконец , ф ранцузам , что возлагать  все упование на добродетели 
и таланты  отдельной личпости — дело очень рискованное и н ебла
горазум ное. Л ю довик X IV , Ф илипп О рлеанский  и Л ю довик X V  
оказали сь , таким  образом , самыми замечательны ми п о п у л яр и за
торами отрицательны х доктрин, таким и популяризаторам и , без
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содействия которы х ни В ольтер, ни М онтескье, ни Д идро , ни 
Р уссо не наш ли  бы себе читателей и д аж е не вздум али  бы п р и н яться  
за свою критическую  деятельность. П о п у л яр и зато р ская  работа 
Л ю довика X IV  о к азал ась  до такой  степени успеш ною , что народ  
обезумел от радости, узнавш и о его смерти. К онечно, никто, 
кроме самого Л ю довика X IV , но мог насадить и воспитать такие 
неж ны е чувства в сердцах ф ранцузского  н арода, гордивш егося 
своею пламенною  привязанностью  к  династии Б урбонов. А  без 
этого основного ф ундамента, залож енного самим Л ю довиком X IV , 
развитие и распространение отрицательны х доктрин было бы 
невозмож но. Смелые и проницательны е мы слители м огли бы, 
правда, понимать нелогичности и неточности господствую щ его 
м и росозерцани я; они м огли бы зам ечать неразум ность установив
ш ихся меж дучеловеческих отнош ений; но они постоянно чувство
вали  бы свое одиночество и вряд  л и 1 даж е реш ились бы делиться 
с массою своими непочтительны ми разм ы ш лениям и. М асса не 
стала бы их слуш ать. М асса застави ла бы их м олчать, потому 
что масса очень охотно м ирится со всяким и несообразностям и, 
если только  она к  ним п ривы кла и если они не причиняю т ей 
чересчур невыносимой боли. Н о так  к а к  ф ран ц узски е Л ю довики 
и Ф илиппы  позаботились о том, чтобы эта боль сделалась дей
ствительно невыносимою, то разм ы ш ление, ан али з и отрицание 
оказали сь  настоятельною  потребностью  для  самых обыкновен
ных умов, и  м асса, вы н уж ден н ая своими правителям и , н ап рави 
лась поневоле к  древу  п ознани я добра и зла.

II

О ткрытие А м ерики, кругосветное плаван ие М агеллана и 
астроном ические исследования К оперни ка , К еп лера и Г али лея 
п оказали  ясно всем знаю щ им и мы слящ им лю дям, что м ироздание 
устроено совсем не по тому п лан у , которы й рисовали  в продол
ж ение многих столетий папы, карди н алы , епископы  и доктора 
всех высших схоластических н ау к . Р азр ы в  м еж ду свободною 
мыслью исследователей  и вековыми традициям и  католи ц и зм а и 
протестантизм а был очевиден, но очевиден только  для  тех немно
ги х  людей, которы е серьезно посвящ али  себя научны м  зан яти ям . 
М ассе до этого разры ва не было н икакого  дела, и она п родолж ала 
подчиняться тради ци ям , которы х несостоятельность была до ка
зана с математическою  точностью. У влечь м ассу вслед за передо
выми мы слителям и м огла только невы носимая боль, причи ненн ая 
ей ее любезными традициям и. Т а к а я  боль действительно яви л ась  
к  услугам  массы  в виде тех преследований, которы м остроумны й 
король Л ю довик X IV  вздум ал подвергнуть протестантов в конце 
X V II века. Все мы, конечно, слы ш али слово д р а г о н н а д ы , 5 и все 
мы знаем , что этим словом обозначаю тся какие-то  скверны е ш туки,
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которы е проделы вались ф ран ц узски м и  драгун ам и  н ад  ф р ан ц у з
скими протестантами. Н о далеко  не все мы знаем , до к а к и х  преде
лов п рости ралась  скверность этих ш тук . П редставьте себе, что 
на м ирны х и беззащ итны х гр аж дан  н ап у скал и  солдат, которы м 
было дано право заб авл яться  н ад  ними к а к  угодно, лиш ь бы только  
эти граж дан е не ум ирали  на месте от солдатских увеселений; 
представьте себе далее, что тогдаш ние солдаты , получивш и таки е 
завидны е п р ава , обнаруж и ли  остроумие и тонкую  и зобрета
тельность красн окож и х  индейцев, захвати вш и х в плен злейш его 
и опаснейш его врага . Что они н аси ловали  ж ен  и дочерей протестан
тов в присутствии  родителей и м уж ей, ■— это уж е само собою 
разум еется и составляет только  добродуш но-комическую  прелю 
дию их веселых ш алостей. Н астоящ ие ж е  ш алости были более 
серьезного х ар актер а : солдаты  вты кали  в упорны х еретиков бу
л ав ки  с ног до головы , резали  их перочинными нож ам и, рвали  
носы раскаленны м и щ ипцами, вы ры вали  ногти на п альц ах  р у к  
и  ног, лили  в рот ки п яток , ставили  ноги в растопленное сало, 
которое постепенно доводилось до ки п ен ия. «Одного из проте
стантов, — говорит Б о к л ь , — по имени Р и о , они крепко связал и , 
сж али  пальцы  на р у к а х , воткнули  булавки  под ногти, ж гл и  порох 
в уш ах , п роткн ули  во многих м естах л я ж к и  и н али ли  уксусу  и 
н асы пали  соли в раны» (т. I, стр. 510). 6 В это ж е самое время 
такие ж е точно эпизоды  разы гры вали сь  по приказанию  И акова I I  
в Ш отландии н ад  тамош ними пресвитерианцам и. 7 Т аки е вещи, 
соверш аю щ иеся не в глухом  застенке, не по п риговору судьи, 
не по праЕплам уголовной  п ракти ки , а н а  ули ц ах  или  в частных 
домах, по свободному вдохновению  п ьяны х солдат, — м огли бы 
произвести  очень неприятное впечатление даж е на такую  страну , 
которая  была бы сплош ь заселена фанатическим и и соверш енно 
невеяхественными католи кам и . Н о Ф ран ц и я  Л ю довика X IV  уж е 
гордилась своею блестящ ею  литературою , своим вы сокоразвиты м 
искусством , своими утонченными и отполированны ми м анерами. 
Эта Ф ран ц и я  была уж е достаточно вы лечена от средневекового 
ф анатизм а страданиям и меж доусобны х войн и уж асам и  В арф оло
м еевской ночи. Отменение Н антского эдикта 8 и  драгоннады  
не м огли быть особенно п риятны  даж е и для  католического насе
лен и я страны . П ротестанты  были народ  трудолю бивы й, промыш 
ленны й, торговы й и заж иточны й; у них было много деловых сноше
ний и связей  со всем промыш ленным и торговым миром Ф ранции; 
все эти связи  долж ны  были вдруг оборваться; при этом, конечно, 
многим католическим  купцам  и ф абрикантам  приш лось ухвати ться  
за карм ан  и усом ниться в излиш нем усердии великого короля . Во 
всей торговле долж но было произойти  такое зам еш ательство, кото
рое, вероятно, доказало  многим искренним католи кам , что ф анати
ческие преследования ведут за собою чувствительны е неудобства.

В след за отмененном Н антского  эдикта полм иллиона про
тестантов вы селились из Ф ранции. Они беж али в Голландию ,
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в Ш вейцарию , в П руссию , в А нглию  и даж е в Северную  А м ерику. 
М ожно себе п редставить, како е  потрясаю щ ее впечатление долж ны  
были производить на всех ближ айш их соседей Ф ранции  эти длин
ные вереницы  переселенцев, из которы х многие были истомлены  
нуж дою  и голодом и из которы х каж ды й  сообщ ал каки е-н и будь 
новые подробности о р азы гр авш и х ся  сценах угнетения, гр аб еж а, 
н аси ли я и м учительства. В том поколении, которое видело этих 
изм ученны х беглецов, еще были ж ивы  страш ны е предан ия о н а 
си ли ях  и опустош ениях Т ридцати  летней войны; сбли ж ая эти 
свеж ие п редан ия с теми картин ам и , которы е разверты вали сь 
теперь перед его гл азам и , всяки й  лавочн и к, всяки й  рем есленник, 
всяки й  простой м у ж и к  мог дум ать, что подвигается н овая  Т ри дц ати 
л етн яя  война католи ков  с протестантами. Т акой  войны не мог 
ж елать  ни один здравом ы слящ ий человек, тем более что следы 
этой войны были еще слиш ком заметны  на всем пространстве гер 
м анской  территории. Н о, гл я д я  н а  ф ран ц узски х  и згнанн и ков , 
каж ды й  н еглупы й человек легко мог сообразить, что война, по
добная Т ридцатилетней , будет постоянно, к а к  дам оклов меч, 
висеть н ад  Е вропой  до тех пор, п ока протестанты  и католи ки  не 
перестанут ненавидеть и  преследовать друг друга . К огда м асса 
была наведена н а  подобные мысли ж ивым и и ярким и  впечатле
ниям и действительной ж и зн и , тогда проповедь всеобщей терпимо
сти становилась в высш ей степени уместною, и  давни ш н яя борьба 
передовых мы слителей против ф анатизм а п олучала возм ож ность 
увен чаться самым блистательны м успехом. М ыслители, оп ираясь  
на общ еизвестны е ф акты , м огли  ск азать  м ассе гром ко и  торж е
ственно, что ее страданиям  и преступлениям  не будет кон ц а до 
тех  пор, п ока не уничтож ится в ее коллективном  уме то основное 
заблуж дение, из которого разви ваю тся  ф анатический энтузиазм  и 
ф анатическая ненависть. П ри  всей своей ребяческой  неж ности 
к  основному заблуж дению , несогласном у с дознанны ми законам и  
природы , м асса все-таки  была располож ена терпеливо слуш ать 
серьезны е поучения мы слителей, потому что воспом инания о. Т р и 
дцатилетней войне и  бледные лица ф ран ц узски х  беглецов поневоле 
наводили м ассу н а  непривы чны е д ля  нее разм ы ш ления. К атоли че
ские и протестантские кл ер и кал ы , с своей стороны, старали сь  по 
мере сил помогать мы слящ им проповедникам  терпимости разны м и 
мелким и гадостям и и  п риж им кам и , которы е каж ды й  день н ап о
м инали  понемногу массе о круп н ы х  страдан и ях  и п реступ лен и ях , 
вы текаю щ их, вместе с фанатизмом , из основного заблуж ден и я.

Д рагон нады  одобрялись безусловно самыми блестящ ими пред
ставителям и  гал л и кан ск о й  церкви .

L ’il lu s tre  B ossuet * был ревностным и  красноречивы м  пане
гиристом  этих энергических расп оряж ен и й . Л и берал  и ф илан
троп Ф енелон, часто кри ти ковавш и й  действия п равительства в

* Знаменитый Боссюэ (франц.).— Ред.



письмах к влиятельным лицам, во всю свою жизнь не сказал ни 
одного слова против преследования протестантов. Подобные факты 
постоянно вели общество к тому убеждению, что клерикалы давно 
и навсегда разучились служить делу любви и милосердия и что 
их одряхлевшая корпорация с каждым годом становится более 
вредною для общественного развития. На этом убеждении рассу
ждающая масса начала сходиться с передовыми умами. Мысли
тели заметили признаки такого зарождающегося взаимного по
нимания и, пользуясь благоприятными условиями времени, 
заговорили против суеверия и фанатизма таким смелым и вразу
мительным языком, какого никогда еще не слыхала Европа.

В то самое врем я, когда Л ю довик X IV  безобразн ичал  и неи стов
ствовал  во Ф ран ц ии , один и з его верноподданны х, протестант 
П ьер  Б эй л ь , и зд авал  в Г олландии  ж у р н ал ы , кн и ги  и брош юры, 
в которы х общ епонятным, ж ивы м и увлекательн ы м  ф ранцузским  
язы ком  п рово згл аш ал ась  п о лн ая  автоном ия р азум а и  д оказы валась  
соверш енная неприм ирим ость его требований  с духом и буквою 
традиционны х доктрин. Ж и вя  в свободной стране, Б эй л ь  все-таки  
не мог вы сказы ваться  вполне откровенно. Е го  убеж дения и сп у
гал и  и  оттолкнули  бы его соврем енников. Эти убеж дения п р и 
ш ли сь не по в ку су  даж е В ольтеру . П оэтому Б эй л ь , не вдаваясь 
в догматическое и злож ен и е своих собственных идей, ограничи
в ал ся  постоянно веж ливою , осторож ною , но очень остроумною  и 
язвительною  критикою  тех понятий , во им я которы х сооруж ались 
костры  и  опустош ались цветущ ие области . Тон Б э й л я  отличался 
обы кновенно почтительностью  и смирением, но в этой смиренной 
почтительности слы ш ится ■ д л я  каж дого  мы слящ его читателя 
бездонная глуби н а сомнения и отри цани я. Б э й л ь . вы сказы 
в ал  не все, что д ум ал ; но д аж е  и то, что он вы сказы вал , бывало 
иногда изум ительно смело. Т ак , н априм ер, уж е в  1682 году  он 
у тверж д ал  печатно, что неверие лучш е суеверия; поэтому он тре
бовал  от государства  неограниченной терпимости даж е и  д л я  
к р а й н и х  еретиков. Это требование п овторялось  не р а з  в его  бро
ш ю рах, написан ны х по поводу п реследования ф ран ц узски х  про
тестантов. Д алее , тот ж е  неустраш им ы й м ы слитель зад авал  себе 
и о бсуж и вал  с разн ы х  сторон вопрос : мож ет ли  сущ ествовать го
сударство , составленное и з атеистов? Н а этот вопрос Б эй л ь  не 
дает прям ого ответа, но весь процесс его д оказательств  очевидно 
клон и тся  к  тому р езу л ьтату , что нравственность мож ет сущ ество
вать  независим о от ку л ь та . — Эти мы сли Б э й л я  остаю тся очень 
смелыми даж е и  д л я  наш его времени. В ж у р н ал е  Б э й л я  «N ouvelles 
de la  ré p u b liq u e  des le ttres»  * заб ав л ял ся  иногда ан ти кл ер и кал ь
ными ш алостям и остроум ны й писатель Ф онтенель. В 1686 году, 
в то самое врем я, когда ф ран ц узски е протестанты  терпели  ж естокое 
п реследование, в ж у р н ал е  Б э й л я  п о яв и л ась  сатири ческая аллего

* «Новости республики наук» (франц.). — Ред.
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р и я  Ф онтенеля, в которой  осм еивался весь спор католи ков  с про
тестантам и. «Письмо, — говорит Геттнер 9 — писанное будто бы 
в Б атави и , р ассказы вает , что на острове Борнео  спорили о п ре
столонаследии две сестры: Меро (Мего — Rom e) и  Энег (E nègue — 
G enève), 10 то есть католи ц и зм  и протестантизм . Меро п ризнана 
была без затрудн ен и я , но скоро невыносимым гнетом и притесне
ниям и оттолкн ула от себя все более свободные умы; все подданные 
долж ны  были сообщ ать ей самые тайны е свои мы сли, приносить 
ей все свои деньги ; вы сш ая милость, которую  оказы вала королева, 
было целование ноги, но, преж де чем их допускали  к  этому, они 
долж ны  были п реклон и ться  перед костям и ум ерш их любимцев. 
Т огда вы ступила н о вая  королева, Энег. Она уничтож ает все эти 
ж естокие нововведения, требует себе престола, назы вает себя н а 
стоящ ею дочерью  недавно умерш ей королевы  и доказы вает эти 
п р и тязан и я  своим сходством с матерью , м еж ду тем к а к  Меро, 
с своей стороны, сильно заботилась о том, чтобы скры вать и под
м енивать портреты  матери». — В том ж е 1686 году п оявилась  
кн и га Ф онтенеля « E n tre tien s  su r la  p lu ra l i té  des mondes» («Разго
воры  о м нож естве миров»). Эта кн и га  р азв и вал а  в популярной  
форме те самые мы сли, за  которы е в начале X V II столетия сгорел 
на костре Д ж иордано Б р у н о . Ф онтенель старался  провести в со
знание всего читаю щ его общ ества астроном ические откры тия 
К оперни ка и философские идеи о природе, созданные творческою , 
фантазиею  Д екар та . Т ут , разум еется , было объяснено подробно, 
что неподвиж ны е звезды  — не лампады , прицепленны е к  небес
ному своду д ля  освещ ения земли, а великие центры  сам остоятель
ных планетны х систем, составленны х из таки х  небесных тел, 
на которы х, по всей вероятности, разви вается  своя собственная, 
богатая и р азн о о б р азн ая  орган и ческая  ж и зн ь. Эта мы сль, за кото
рую  ри м ская  и н кви зи ц и я  сож гла Д ж иордано Б р у н о , очень благо
получно сош ла с р у к  Ф онтенелю , несм отря на то, что его кн и га , 
и здан н ая  при Л ю довике X IV , произвела на читающ ую п убли ку  
си льное впечатление и  п онрави лась  даж е легкомысленны м свет
ским лю дям, соверш енно не способным к  серьезны м умственным 
занятиям . В 1687 году Ф онтенель и здал  «Историю оракулов», 
в которой  он р азб и р ал  хитрости  язы ческих ж рецов , стараясь  при 
этом навести читателя на разны е поучительны е разм ы ш ления о со
временной действительности. Х рани тели  общ ественной н равствен
ности поняли  након ец , куд а кл о н ятся  литературны е забавы  Ф он
тенеля. Т ут всплы ла н аверх  и ал л егори я  о двух ц ари ц ах  острова 
Б орнео . К лю ч к  ее пониманию  оты скался, и Ф онтенелю  было по
ставлено на вид, что его ож идает Б асти л ья . Ф онтенель тотчас ж е 
р а с к а я л с я , и сп рави лся , стал  и зл и вать  на иезуитов потоки хвалеб 
ны х стихотворений  и с тех пор навсегда п ерестал  огорчать хран и те
лей общ ественной непорочности. З а  такое благонравие Ф онтенель 
сподобился п рож ить на свете сто лет. Он умер в 1757 году, когда 
В ольтер уж е господствовал над  общественным мнением всей Е вропы.
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Ill

Л ю довик X IV  умер в 1715 году. В ольтеру  было в это врем я 
с небольш им двадцать лет, и он уж е был н астолько  известен  в па
риж ском  обществе своею язви тельностью , что когда по рукам  стала 
ходить ру ко п и сн ая  сатира против покойного к о р о л я , — эта сатира 
была п риписана В ольтеру , которы й, впрочем, был соверш енно 
неповинен в ее сочинении. З а  это мнимое преступление В ольтер 
п опал  на год в Бастилию . В 1726 году В ольтер еще р аз  посидел 
в Б асти л ье  за ссору с ш евалье де Роганом , которы й, впрочем, был 
сам кругом  виноват и  вообще действовал в отнош ении к  В ольтеру  
самым бесчестным и позорны м образом . 11 В торое заклю чение 
В ольтера п родолж алось недолго: по словам  Б о к л я  — полгода, а по 
мнению Геттнера — всего двенадцать дней. Кто из них п рав , 
Б о к л ь  и ли  Геттнер, этого я  не знаю , да это и не важ но. Е сли  мы 
примем циф ру Б о к л я , к а к  более круп н ую , то и тогда окаж ется , 
что В ольтер , прож ивш ий на свете почти 84 года и сраж авш и й ся 
с самыми сильны ми человеческими предрассудкам и  с лиш ком  
60 лет, просидел в тю рьме всего полтора года, да и  то по таким  
причинам , которы е с его литературною  деятельностью  не имеют 
ничего общего. Этими двум я ничтож ны ми заклю чениям и  огран и 
чиваю тся все враж дебны е столкновения В ольтера с предерж ащ им и 
властям и. В ся о стальн ая  ж и зн ь  его п ротекла весело, спокойно, 
в почете и  в довольстве. Он вел п ереписку почти со всеми европей
скими государям и , в том числе и с папам и. Он со всех сторон полу
чал  пенсии и зн аки  отличия. Он был g en tilh o m m e o rd in a ire  de la 
cham bre  du  ro i; 12 кам ергером  Ф ридриха В еликого , официальным 
историографом Ф ранции  и членом ф ранцузской  академ ии. Он 
п у скался  во всякие сп екуляц и и , и гр ал  на бирж е, приним ал уча
стие в государственны х займ ах и п оставках  для войска; он хи т
ри л , бары ш ничал, к л я у зн и ч а л  и даж е мош енничал. Он н аж и л  и 
сохрани л  больш ое состояние. Он дош ел до так и х  известны х 
степеней, которым мог бы позавидовать д аж е М олчалин. 
И  при всем том он постоянно оставался В ольтером , тем не
утомимым бойцом, тем великим  публицистом , которы й не имеет 
себе равного в истории и которого им я до сих пор наводит 
на всех европейских пиетистов самый ком ический уж ас. — 
К аки м  образом мог В ольтер гон яться  за двум я зайцам и и 
успеш но ловить их обоих? К аким  образом мог он в одно и 
то ж е врем я стоять во главе  философской оппозиции и п ользо
ваться  милостивым располож ением  всех высш их начальств? — 
Это зам ечательное явлен и е, которое теперь сделалось уж е 
навсегда невозмож ны м, объясняется , по моему крайн ем у  р азу м е
нию, только тем обстоятельством , что сила человеческой мысли 
и возмож ны е последствия умственного движ ения были в то время 
еще очень мало известны  всем начальствую щ им  лицам и  корп о
рациям .
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П рави тели  X V I II  века , подобно средневековы м государям  и 
папам , не бояли сь мы сли и  преследовали  оппозиционны х м ы сли
телей  не к а к  н аруш и телей  общ ественного спокойствия, а  к а к  н ах а 
лов, осм еливаю щ ихся дум ать и говорить дерзости. Н а к аза н и я  кл о 
н или сь  совсем не к  тому, чтобы предотвратить вред, могущ ий 
п роизойти  от деятельности  п и сателя ; об этом вреде никто и не 
дум ал. К ако й , дескать, вред  м ож ет сделать ничтож ны й и  голод
ный прохвост, м араю щ ий бум агу для  того, чтобы заш ибить не
сколько  грош ей на хлеб и н а  дрова. Н а к аза н и я  имели только тот 
смысл, что, мол, не смей ты, бестия и прощ елы га, соваться с твоими 
глупы м и рассуж ден и ям и  туда, где тебя не спраш иваю т. Н а к а за 
н и я  были мщ ением за дерзость и  поэтому обусловли вали сь исклю 
чительно силою того гн ева , которы м обуревалась  важ н ая  особа, 
им ею щ ая власть  к ар ать  и  м иловать. В следствие этого самою опас
ною была для писателей  именно та отрасль литературы , ко то р ая  
была всего ничтож нее и всего менее м огла действовать н а  общ е
ственную  ж и зн ь  в каком  бы то ни было н ап равлен ии . В сего боль
нее доставалось сочинителям  сатир и ли  п аскви лей , нап равлен ны х 
против отдельны х личностей. Н апиш ите вы, наприм ер, игривы е 
стиш ки о том, что дворецкий  м ар ки за  А  обладает сизым носом и  
толстым брюхом, — вас почти наверное засадят в тю рьму, потому 
что м арки з А сочтет себя оскорбленны м в лице своего любимого 
л ак е я  и , п ы лая благородною  амбициею , непременно выхлопочет 
на ваш е им я le t t r e  de cachet. 13 П опробуйте ж е вы, напротив  того, 
не затроги вая  брю ха и носа, самым осязательны м  образом пере
вернуть вверх дном вашею книгою  все господствую щ ие в оф ициаль
ны х сферах п он яти я о ю стиции, о финансовом уп равлен ии , о со
словны х отнош ениях, о м еж дународном  п раве, о каком -нибудь 
другом  предмете первостепенной важ ности  — и опасность ока
ж ется для  вас гораздо  менее значительною , чем в первом случае. 
Е сл и  ж е вам ж елательно , чтобы эта опасность ум еньш илась до 
н у л я , то сделайте вот что: посвятите вы ваш у кн и гу  тому самому 
начальствую щ ем у лицу, которого идеи вы подвергаете самой р аз
руш ительной кри ти ке; кром е того, рассы пьте в ваш ем введении и 
в прим ечаниях множ ество самых восторж енны х и самых голослов
ных ком плиментов всем тем. сильным особам, которы х систему вы 
отрицаете ндповал. К н и га  ваш а пройдет тогда соверш енно бес
препятственно. Все влиятельны е ли ц а ск аж у т , что ваш и идеи, 
конечно, довольно опрометчивы, но что вы сами человек благо
воспитанны й, скромный и почтительны й и  что, следовательно, 
нет н и какой  надобности огорчать вас запрещ ением  ваш ей книги  
или  препровож дением  ваш ей особы в Б астилью .

С тех пор к а к  сущ ествую т человеческие общ ества и вплоть 
до самого X V I II  века, л и тература считалась постоянно забавою , 
очень тонкою и благородною , п ож алуй  даж е возвы ш енною , но со
верш енно лиш енною  всякого  серьезного значения, политического 
и ли  общ ественного. П исатель мог быть худож ником  или  мудрецом,
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но в глазах деловых людей он всегда оставался балясником, кри- 
вляющимся для собственного удовольствия и потехи публики. 
Литература стояла на одной доске с музыкой, живописью и скульп
турой. Она могла украшать жизнь фешенебельного общества, 
но никто не поверил бы, что она может отливать эту жизнь в со
вершенно новые формы.

В X V II I  столетии чтение сделалось насущ ною  потребностью  
для тех  классов  общ ества, которы е р асп оряж аю тся  судьбою н аро
дов. Тот м атери ал , которы м удовлетворяется  эта н о вая  потреб
ность, получи л  очень важ ное значение. Ф абриканты  этого м атери 
ал а  сделались и зготовителям и  общ ественного мнения. К ниги , 
ж у р н ал ы  и  газеты  образовали  м еж ду ты сячам и и десяткам и ты сяч 
инди ви дуальны х умов такую  тесную  и крепкую  св язь , ко то р ая  до 
того времени бы ла невозм ож на и немы слима. С тех пор к а к  н ар о 
дилось на свет невиданное диво — общ ественное мнение целой 
н ац и и , целой  больш ой страны , — с этих пор, говорю  я , писатели  
сделались д ля  европейских обществ тем, чем были д л я  крош ечны х 
гр еч ески х  респ убли к  ораторы .

«Я думаю , — говорил в ниж ней  п алате  член английского 
п арлам ен та Д ан вер з, — я  думаю , В еликобританиею  у п р авл яет  
вл асть , о верховном  преобладании которой  до сих пор не было 
слышно ни в како й  век , ни в како й  стране. В ласть  эта, сэр, не 
состоит в неограниченной воле одного госуд аря , ни в  силе войска, 
ни во влияни и  духовенства, — это так ж е  и не власть  ю бок; это 
власть  печати, сэр. М атериалы , которы ми н ап олн яю тся  наш и еж е
недельны е газеты , читаю тся с больш им уваж ением , чем акты  п ар 
лам ента ; а мнение каж дого- из этих п исак  имеет в гл азах  толпы  
больш е зн ачен ия, чем мнение лучш их политических людей ко 
ролевства». Эти слова были произнесены  в .1738 году, и  Б о к л ь  го 
ворит, что это — самое ран н ее у казан и е  н а  возникаю щ ую  власть 
п ечати , которая  в первы й р аз  во всемирной истории сделалась 
вы разительницею  общ ественного мнения. В половине X V III  века 
М алерб, директор  департам ента по делам печати, вступ ая во ф ран
ц узскую  академию , говори л  та к : «Л итература и философия теперь 
снова завоевали  себе ту  свободу, какую  они имели в древней Гре
ции; о ни  д а ю т  п а р о д а м  за к о н о д а т ел ей ;  благородное одуш евление 
овладело всеми ум ам и; приш ло врем я, когда каж д ы й , способный 
мы слить и писать, ч увст вует  себя о б я за н н ы м  н а п р а в и т ь  свои м ы сли  
к о б щ ем у  бла гу» .  А кадем ические речи всегда переполняю тся общи
ми местами, приятны м и д ля  слуш ателей , д ля  п рави тельства , 
для академ ии и д л я  всех вообщ е присутствую щ их и отсутствую щ их, 
ж ивы х и ум ерш их. П оэтому-то именно слова М алерба и  долж ны  
иметь в наш их гл азах  особенную знам енательность. Е сли  та мы сль, 
что л и тература и  философия д а ю т  н а р о д а м  за к о н о д а т е л е й , сде
л ал ась  общим местом, очень приличны м в оф ициальной академ и
ческой речи, произнесенной важ ны м и солидным чиновником , н а 
чальником  ф ранцузской  печати, то, разум еется , в згл яд  на пяса-
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телей к а к  на м илых забавн иков  окончательно см енился тем серьез
ным взглядом , вследствие которого каж ды й  м ы слящ и й  п и сатель  
ч увст вует  себя о б я з а н н ы м  н а п р а в и т ь  свои мысли- к о б щ е м у  б л а гу .  
Е сли  ж е мы воротим ся н азад , не очень далеко , всего только  к  эпохе 
Л ю довика X IV , то мы увидим, что ли тер ату р а  все еще продолж ает 
заб авл ять  п убли ку  (d iv e r tir  le p u b lic , к а к  говорит о самом себе 
П ьер  К орнель) и ни о каком  общем благе не смеет подум ать. Кто 
стоит на первом план е во ф ран ц узской  л и тературе X V II века? 
К о р н ел ь , Р аси н , Б у ал о , М ольер. З а  как и е  заслуги? З а  чувстви
тельны е трагеди и , за веселые ком едии, за ничтож ны е сатиры  и 
преимущ ественно за чистоту я зы к а  и за изящ ество стихов. П равда, 
что в «Тартюфе» М ольера мож но уж е зам етить отдаленны й проро
ческий нам ек на будущ ую  роль литературы . Кто стоит на первом 
п лан е во ф ран ц узской  литературе X V I II  века? В ольтер , Монте
скье, Д идро , Р уссо , Г ельвеций, Б ом арш е. З а  что? З а  такие п роизве
дения, которы е затрогиваю т с разн ы х сторон самые важ ны е и г л у 
бокие вопросы м и росозерцани я, частной нравственности  и обще
ственной ж и зн и . Я сно, стало быть, что перемена соверш илась 
именно на рубел^е двух столетий, X V II  и X V II I .  В печатление, 
произведенное книгам и Ф онтенеля и ж урн алам и  Б эй л я , мож ет 
считаться поворотны м пунктом  в великом  превращ ении литературы  
и з м илой  забавы  в серьезное дело.

Т ак  к а к  деятельность В ольтера и его ближ айш их преем ников 
вплоть до 1789 года была первым ярки м  проявлением  серьезной 
и вли ятельн ой  литературы , превративш ейся в общ ественную силу, 
то, разум еется , отнош ения этой деятельности  к  тогдаш ним вл а
стям были еще очень неясны , неопределенны  и подверж ены  мно
гим колебаниям .. В ласти  видели, что н ародилась  на свет новая 
си ла, но они еще не зн али , что это за сила, и чего от нее мож но 
ож идать, и до каки х  разм еров мож ет дойти ее развитие, и каким  
образом  следует с нею обращ аться. В ласти  смотрели на возрастаю 
щ ую  силу ли тературы  не со страхом , а скорее с любопытством и 
д аж е с тщ еславны м удовольствием . В ластям  было приятно видеть, 
что под их господством п лодятся  таки е чудеса, о которы х преж ние 
времена не имели понятия . В простоте душ и своей тогдаш ние вл а
сти и гр ал и  с великим и идеями так  ж е  весело и беззаботно, к а к  не
винные дети м огут и грать  с заряж ен н ы м и  пистолетами. К онечно, 
иногда задавали сь  писателям  сильны е острастки , но именно эти-то 
острастки  и обнаруж иваю т всю невинность и беззаботность тогдаш 
них властей; в этих острастках  не было ничего систематического; 
они давали сь  от полноты  н ачальственной  досады и для п роявлен и я  
н ачальственного  вели чи я; их мож но было всегда п редотвратить 
вы раж ен и ям и  покорности и благовоспитанности , а так ж е  вл и я
нием личных связей  и сильны х протекций. Словом, зам ечая со
верш енно новое полож ение литературы , тогдаш ние власти , по 
старой привы чке, все-таки п родолж али  обходиться с этою обновив
шеюся литературою  так , к а к  взбалм ош ная бары ня обходится с ком
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натною  собачкою . У  тогдаш них властей  не хватало  х ар ак тер а  и 
последовательности  ни на то, чтобы обольстить и усы пить писате
лей постоянною  лю безностью , ни на то, чтобы зап угать  и р азд а
вить их ж елезною  строгостью . П оэтому писатели  очень сильно 
н енавидели  п равительство  и очень мало боялись его.

Б о к л ь  с больш им негодованием  говорит о тех п реследован и ях , 
которы м п одвергалась  в прош лом столетии ф ран ц у зская  литера
тура. Т акое негодование к а к  н ел ьзя  более понятно со стороны ан г
лийского р ад и кал а , для  которого неогран и ченн ая свобода печати 
сделалась насущ ной потребностью  организм а. Но от глубоко
мы сленного и стори ка, подобного Б оклю , (мы) имеем право ож и
дать и требовать более объективного в згляд а на дело. Е сли  мы 
просто будем сравн и вать  полож ение современных писателей  с по
лож ением писателей прош лого столетия, то мы найдем ,бы ть мож ет, 
что полож ение первы х почетнее и безопаснее. Н о если мы вслед
ствие этого выведем заклю чение, что полож ение литературы  с про
ш лого столетия улучш илось и что мы долж ны  сокруш аться  над 
ж естоким и страданиям и  наш их предш ественников, то мне каж ется , 
что мы сделаем ош ибку. К а к  граж дан е более благоустроенны х го
сударств, современные европейцы  действительно счастливее своих 
дедов; но к а к  писатели , современные европейцы  встречаю т себе 
больш е препятствий  и терп ят больш е преследований. С равните 
общие уголовны е законы  и уголовное судопроизводство прош лого 
столетия с общими уголовны ми законам и и уголовны м судопро
изводством  наш его времени. Вы найдете громадную  р азн и ц у : 
с одной стороны — пы тка и м учительны е смертные казн и ; с другой  
стороны  — почти полное отменение простой смертной казн и , 
пенитенц и арн ая тю рьма 14 и суд присяж ны х. П олож им , что пени
тен ц и арн ая система не бог знает како е  соверш енство, но во вся
ком случае гораздо удобнее сидеть в тю рьме, чем ум ирать на ко
лесе или  на костре. К роме того, гораздо  удобнее защ ищ аться перед 
присяж ны м и, чем давать п о казан и я  в застенке. Значит, улучш ение 
есть, и  значительное. Спросите ж е вы теперь, расп ростран яется  ли 
это улучш ение на писателей? То есть задайте себе два вопроса: 
поступали  ли с писателям и X V III  века по всей строгости тогдаш 
них уголовны х законов? и поступаю т ли  с тепереш ними писате
лям и по всей строгости тепереш них уголовны х законов? Н а пер
вый вопрос исторпя X V III  века ответит вам : нет. Н а второй вопрос 
соврем енная действительность ответит вам: да. С тепереш ними пи
сателям и обращ аю тся точно так  ж е, к а к  с тепереш ними обыкновен
ными преступникам и. С писателям и X V III  века , н апротив того, 
обращ ались гораздо  деликатнее и гум аннее, чем с тогдаш ними 
обыкновенными преступникам и.

Значит, полож ение писателей, а следовательно, и  литературы  
ухудш илось с прош лого столетия, хотя  в то ж е время всяком у че
ловеку , писателю  и не-писателю , ж ить удобнее в X IX  веке, чем 
в X V II I .  Ж ить удобнее, но писать труднее. П ри этом, разум еется,
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А нглию  невозмож но приним ать в расчет, потому что в А нглии  пи
сатель к а к  писатель не м ож ет сделаться преступником  и  не имеет 
н икакого  отнош ения к  уголовны м законам . Б о к л ь  собрал  много 
прим еров тех  ж естоки х  преследований, в которы х он обвиняет 
ф ран ц узски х  адм инистраторов прош лого столетия. В чем ж е 
состоят эти преследования? В том, что сочинение кон ф и скуется и ли  
сж и гается  p a r  la  m a in  d u  b o u rreau  (рукою  п ал ач а), автор саж ается  
в  крепость, в тю рьму. Н а  долго ли  по край н ей  мере саж ается? Л ет 
н а  тридцать и ли  двадцать? У вы , нет! В сего чащ е н а  несколько  ме
сяцев. Б ы л  ли  хоть один из тогдаш них писателей  со ж ж ен , колесо
ван , повеш ен и ли  по край н ей  мере сослан н а  галеры ? П одвергался  
ли  хоть один п исатель пытке? Н и один. А  м еж ду тем пы тка была 
тут к а к  н ел ьзя  более уместна. Б о л ьш ая  часть самых знамениты х и 
смелых кн и г вы ходила тогда в свет без имени автора, и  автор 
в случае переполоха обыкновенно отрекался  от своего сочинения. 
Вот тут-то бы и следовало вы верты вать ему р у к и  и сокруш ать  
ноги для  п олучения чистосердечного п ри зн ан и я . Е сли  бы в 
X V I I I  столетии смотрели на ли тер ату р у  так  ж е сурово, к а к  смо
тр ят  на нее в X IX , то многим энциклопедистам  приш лось бы по
бывать в застенке.

Самое строгое н аказан и е , обруш ивш ееся в прош лом столетии 
на ф ранцузского  п и сателя , и зображ ено у Б о к л я  следую щ им об
разом : «Дефорж, наприм ер, писавш ий против ареста претендента 
на ан глий ский  престол, был только  за  это заклю чен на три  года 
в подземелье, имевш ее 8 квадратн ы х футов» (т. I , стр. 554). А  
в прим ечании добавлена та  подробность, что свет доходил к  пре
ступнику только  сквозь  расщ ели ну  церковной лестницы . По 
наш ему тепереш нему м асш табу это очень сильно, но по тогдаш нему 
масш табу это сущ ие п устяки . Л атю д высидел больш е двадцати  
лет в разн ы х тю рьм ах единственно за то , что, ж е л а я  приобрести 
себе протекцию  м арки зы  де П ом падур, п усти л  в ход  очень плоскую  
и  неискусную  мистификацию . Н екоторы е из тю рем Л атю да были 
не лучш е того подзем елья, в котором сидел Д еф орж . — Д рам ати 
ческий писатель Ф авар  был посаж ен в крепость за  то , что его ж ен а , 
актри са Ш антильи , не хотела сделаться любовницею М ориса С ак
сонского. Д олго  ли  он просидел, этого я  не знаю , но у ж  и  то до
статочно вы разительно, что его посадили за такую  провинность. 
Н акон ец , надобно еще зам етить, что le ttre s  de cach e t (п ри казы  об 
арестовании) д ля  некоторы х важ н ы х особ составляли  предмет 
выгодной торговли . З а  известную  сумму денег мож но было п олу
чить бланк  и нап исать на нем им я того л и ц а , которое, по сообра
ж ениям  п окуп щ и ка, долж но было п ереселиться в Б асти лью . 
О днаж ды  случилось, что двое супругов  см ертельно н адоели  д руг 
др у гу ; обе заинтересованны е стороны  отп равили сь  хлопотать 
о le ttre s  de cach e t, и  обе достигли своей ц ели , т а к  что м у ж а  поса
дили в тю рьму по ходатайству  ж ены , а ж ен у  по ходатай ству  м у ж а. 
Я сное дело, что ли чн ая  свобода граж дан  стави лась  ни во что.
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Ч еловека саж ал и  в тю рьм у, человека забы вали  в тю рьме на де
сятки  лет, власти  забы вали  даж е, за что был посаж ен  человек, — 
и  никто не н аходи л  это особенно удивительны м . Н о м ало-м альски  
известны й и зам ечательны й писатель не мог быть таким  образом  
забыт и  заброш ен. Е го  пом нили, об нем хлоп отали , его вы таски 
вали  на свободу. Словом, в тогдаш нем общ естве, в котором  было 
сносно ж и ть  только  привилегированны м  классам , писательство 
было знаком  отли чи я, дававш им  некоторы е льготы  и преим ущ е
ства. Ч ем  сам остоятельнее и смелее был писатель, тем зн ачитель
нее была его известность и тем* береж нее обходились с ним власти , 
потому что он в и х  гл азах  п олучал  значение а р и с т о к р а т а /В с е  это 
происходило, разум еется , от неопытности властей, но именно вслед
ствие этой неопытности оф ициальны х деятелей  В ольтер имел воз
м ож ность вести свою п ропаган ду  под покровительством  важ н ы х 
особ, охран явш и х  общ ественную  нравственность.

К ом у дороги результаты  вольтеровской  деятельности , тот не 
долж ен  ставить В ольтеру  в уп рек  его хитрости , у х аж и в ан и я  и 
заи ски ван и я . В се эти м аневры  пом огали  успеху главного  дела; 
сгибаясь часто в дугу , вместо того чтобы драп ироваться  в мантию 
м ар ки за  П озы , 18 В ольтер в то ж е врем я никогда не у п у скал  из 
виду единственной цели своей ж и зн и . Он льсти л  своим высоким 
покровителям  и  п р евращ ал  их в свои орудия. В ольтер был доста
точно мелочен, чтобы и скать  зн аков  отличия и тщ еславиться ими, 
но его страстн ая  лю бовь к  идее была так  си льн а, эта лю бовь так  
безраздельно господствовала над  всеми его поступкам и, что он 
невольно, по непреодолимом у влечению  и без малейш ей борьбы, 
обращ ал на служ ен ье своей идее все связи  и протекции, которы е 
ему удавалось  приобретать. — Н иком у из вы соких покровителей  
В ольтера даж е и не приходило в голову , чтобы сущ ествовала к а к а я -  
нибудь возмож ность подкупить и ли  обезоруж ить В ольтера и от
влечь его ласкам и  или  п о честям и . от той см ертельной борьбы, 
которую  он вел против к л ер и кал и зм а . Кто п окровительствовал  
В ольтеру , тот сам становился под его зн ам я, п о д ч и н ялся 'е го  мо
гущ еству  и  обязы вался  по меньш ей мере не меш ать распростран е
нию рац и онализм а . В м ире мысли В ольтер не делал  ником у ни 
м алейш ей уступ ки , да никто не осм еливался и  требовать от него 
так и х  уступок. Зато  в своих прием ах и  аллю рах  В ольтер был гибок 
и  эластичен, к а к  хорош о зак ал ен н ая  стал ьн ая  п руж и на . В своей 
частной  ж и зн и  он готов был разы гры вать  беспрекословно все те 
ком едии, которы х могло потребовать от него окруж аю щ ее обще
ство. Эта эластичность и гибкость составляет одну из основных 
причин и  из важ нейш их сторон его значения. Именно это ум енье 
не трати ть  сил на мелочи и не р азд р аж ать  окруж аю щ и х лю дей 
и з-за  п устяков  доставило его п ропаганде неотразим ое могущ ество 
и  беспримерное распространение. Н а  м ассу робких и вялы х умов, 
которы е везде и  всегда реш аю т дело в качестве х ора и черноземной 
силы, действовало чрезвы чайно успокоительно и ободрительно то
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обстоятельство, что ан ти клери кальн ы е идеи проповедую тся но 
каким -нибудь чудаком , сорванцом или  сумасбродом, а солидным и 
важ ны м барином, господином В ольтером , отлично устроиваю щ им 
свои делиш ки и ведущим друж бу  с самыми знатными особами во 
всей Е вропе. П оэтому н ел ьзя  не отдать долж ной дани уваж ен и я 
даж е и тому чичиковском у элементу, которы й бесспорно занимает 
в личности В ольтера довольно видное место. Ч тобы  иметь какое- 
нибудь серьезное значение, п ропаган да В ольтера долж на была 
адресоваться не к  лучш им лю дям, не к  избранны м  умам, а ко всему 
читаю щ ему общ еству, ко всему грам отном у стаду, ко всевозм ож 
ным дубовым и осиновым головам , ко всевозмож ны м картоф ель
ным и тестообразны м х арактерам . Всей этой толпе надо было го
ворить в продолж ение многих лет: «Ослы, перестаньте ж е  вы, н а 
конец , л ягать  д руг друга  в рыло за такие п устяки , которы х вы 
сами не понимаете и которы х н икогда не понимали ваш и руково
дители!» — П ри н им аясь за такое дело, стараясь  вразум ить таки х  
слуш ателей , надо было запастись колоссальны м  терпением и за 
тем пустить в ход все средства, способные вести к  усп еху , все 
без исклю чения, беленькие, серенькие и черненькие. Одним из 
самых могущ ественных средств была н ар у ж н ая  благонадеж ность 
и сановитость господина В ольтера. Н адо было приобрести эту 
внуш ительную  сановитость во что бы то ни стало, хотя бы даж е от 
этого произош ел больш ой ущ ерб д ля  идеальной  чистоты хар актер а . 
В ольтеру  это приобретение не стоило больш ого труда, потому что 
х арактер  его н икогда не отли чался идеальной чистотою. Этот про
ны рливы й х ар актер , соединенный с бойким, острым, неутомимым, 
но очень неглубоким  умом, был превосходно приноровлен  к  той 
задаче, за которую  в зя л ся  В ольтер. G одной стороны, ж ивой  ум, 
пристрастивш ийся н а  всю ж и зн ь  к  одной, очень нехитрой  идее, 
сп асал  В ольтера от той тины , в которую  тян у л  его чичиковский 
элемент х ар актер а ; с другой  стороны, чичиковский элемент пре
дох р ан ял  В ольтера от смешного и вредного д ля  общего дела дон
ки хотства, которое могло разви ться  из необузданной любви к  идее. 
Т аким  образом В ольтеру  удалось соблю дать постоянно ту  золотую  
ум еренность, которую  прези рает и отвергает могучий творческий 
гений, но которая  с неотразимою  силою п ривлекает к  себе умы и 
сердца респектабельной бурж уази и , стоявш ей в то врем я на оче
реди и составлявш ей собою громадную  аудиторию  знаменитого 
п о п у л яр и зато р а .

ІУ

Геттнер очень сильно н ап адает на В ольтера за разли чн ы е про
явл ен и я  его уклончивости . «И что, наконец , сказать  о том, — 
спраш ивает он в пы лу добродетельного волнения, — что он всегда, 
если приходила опасность, дерзко  и лж иво отказы вал ся  от своих 
кн и г, вместо того чтобы честно и м уж ественно п ри зн авать  их



своими? 13 августа  1763 г. В ольтер пиш ет к  Гельвецию : «Не нуж но 
н икогда ставить своего имени; я  не н ап и сал  даж е и  «Pucelle». * — 
И  этой коварн ой  лж ивостью  он п ользуется  всегда с и зобретатель
ностью  не слиш ком завидной».

Д обродетельное негодование Геттнера смешно до последней 
степени. П осле этого остается только  р у гать  подлецом того цып
л ен ка, которы й с ко ва р н о й  лж и в о ст ь ю  улепеты вает от п овара, 
вместо того чтобы честно  и м у ж е с т в е н н о  стремиться в его объятия. 
К онечно, повар был бы очень доволен чест ност ью  и  м у ж е с т в о м  
добродетельного цы п лен ка, но трудно понять, какую  бы эта чест 
н о с т ь  и это м у ж е с т в о  м огли принести п ользу , во-первы х, пер
натом у А ристиду, а во-вторы х, всей его цы плячьей  породе. П оло
ж им , что В ольтер исполнил бы ж елан и я  Геттнера и  п ри зн ался  бы 
чест но  и м у ж е с т в е н н о  в своих литературн ы х грех ах . Что ж е бы 
из этого выш ло? В ольтера засадили  бы в Бастилию . К ому ж е бы 
это было выгодно, философам или  иезуитам ? Р азв е  вольтерьянцы  
разгром или  бы Б астилию , освободили бы своего предводителя? 
Н ичуть не бывало. В ольтер просидел бы в кам орке несколько  ме
сяцев, расстрои л  бы свое здоровье и п отратил  бы даром то время, 
которое он мог бы употребить на дальнейш ее преследование кл е
ри калов . И все это только  д ля  того, чтобы лиш ний р аз удивить 
париж скую  полицию  чест ност ью  и м у ж ес т в о м .  Н ечего ск азать : 
ц ель  вел и кая  и достойная!

Герои свободной мысли так  недавно вы ступили на сцену все
мирной истории, что до сих пор еще не установлена та точка зре
н и я , с которой следует оценивать их поступки  и характеры . Исто
ри ки  все еще смеш ивают этих людей с .бойцами и мучениками 
суп ран атурали зм а . 16 В ольтера судят так , к а к  мож но было бы 
судить, наприм ер, И оанна Гуса. К огда В ольтер у клон яется  от 
той чаш и, которую  Гус спокойно и смело вы пивает до дна, тогда 
В ольтера заподозриваю т и обвиняю т в недостатке м уж ества и 
честности. Это соверш енно несправедливо. У тили тари ста невоз
мож но м ерять тою меркою , которая  п риклады вается  к  мистику. 
Д л я  Гуса отречься от своих идей значило отказаться  от вечного 
блаж енства и, кром е того, п отян уть за собою в геенну огненную 
ты сячи слабы х лю дей, которы х отречение Гуса сбило бы с толку  
и  поворотило бы н азад  к  заблуж дениям  папизм а. П оэтому Гусу 
был чистейш ий расчет идти на костер, п овторяя те формулы, кото
рые он считал истинными и спасительны ми. Д л я  В ольтера, н ап ро
тив того, важ но было только  то, чтобы его идеи зап адали  к а к  мож но 
глубж е в умы читателей  и р асп ростран яли сь  в обществе к а к  можно 
быстрее и ш ире. Х орош о. К н и га  н ап ечатан а, р аскуп лен а и прочте
на. Н а  книге нет-имени автора, а м еж ду тем она производит силь
ное впечатление. Значит, действую т сами идеи, не н у ж д аясь  в том

* «Девственница» (франц.), то есть поэма Вольтера «Орлеанская дев
ственница». — Ред.
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обаянии, которое было бы им придано именем известного п исателя . 
Т олько  такое действие и  соответствует вполне цели и направлению  
вольтеровской  пропаган ды . Эта п ропаган да до лж н а была приучить 
людей к  тому, чтобы они, не п р екл о н яясь  перед авторитетам и, 
ценили внутренню ю  разум ность и  убедительность самой идеи. 
Затем  н ачин ается  тревога. Р азы ски ваю т автора. П ризы ваю т к  до
просу В ольтера. В ольтер отвечает: «знать не знаю , ведать неведаю>>. 
С каж ите на м илость, ком у  и  чему он вредит этим ответом? Он 
только  отнимает у  и езуитов  и у п олицейских сы щ иков возм ож 
ность помучить оппозиционного м ы слителя. Это с его стороны , 
очень нелю безно, но ведь он н и когда и не о б язы вал ся  увеселять  
своею особою иезуитов и -сы щ и ков. А  читателей  отречение В оль
тера нисколько  не обманы вает и  не см ущ ает; читатели  посмеиваю т
ся и говорят м еж ду собою : «К ак ж е ! Д ерж и  к арм ан  ! Д у р а к а  н аш ел  ! 
Т ак  сейчас он тебе и признается!»  К онечно, все это очень похож е 
на так ти к у  бурсаков  в отнош ении к  н ач альству ; но что ж е  делать? 
Бы ваю т таки е врем ена, когда целое общество уподобляется одной 
огромной бурсе. В иноваты  в этом не те лю ди, которы е л гу т , а те, 
которы е заставляю т л гать .

О писы вая старческие годы В ольтера, Геттнер находит новую  
пищ у д ля  добродетельного н егодовани я. «К ак прискорбно, — 
говорит он, — что при  всем том и в это последнее и самое блестя
щее врем я В ольтера не было недостатка в п ятн ах ! О н попревш ем у 
отпирается от своих книг. М ало того, он п ричащ ается , ходит на 
исповедь, чтобы и збави ться  от кл ер и кал ьн ы х  п реследований, 
м еж ду тем к а к  вся  его деятельн ость н ап р авл ен а  к  уничтож ению  
этих учений и обычаев. Ф арн гаген  несправедливо и зви н яет эти 
хитрости и притворство, эти засады  и  внезапны е н ап аден и я , это 
искусное ум енье идти вперед и быстро исчезать , — и зви н яет, к а к  
позволительны е и необходимы е вспом огательны е средства п арти 
занской  войны. Эту временную  покорность не только  лю ди благо
честивые считали безбож ной дерзостью , но даж е и люди его парти и  
осуж дали , к а к  вещ ь ж алкую  и трусливую ».

Ч то  л ю д и  благочест ивы е  были недовольны  —  в этом нет ничего 
удивительного. Н о я  оп ять-таки  повторю , что В ольтер  н е  п одря
дился утеш ать л ю д ей  благочест и вы х.  Ч тобы  у зн ать , п охвальн ы  ли 
и ли  предосудительны  поступки  В ал ьтер а , огорчаю щ ие Г еттнера, 
надо только  поставить вопрос: пом огали  они и ли  м еш али успеху 
его общ ественной работы ? П ридется ответить: пом огали , — по
тому что и зб авл яли  знаменитого п о п у л яр и зато р а  от кл ер и кал ьн ы х  
преследований, которы е доставляли  бы ему лиш ние хлопоты , 
портили  бы ему кр о вь , расстрои вали  бы его здоровье и , таки м  об
разом , отвлекали  бы его от общ ественных зан яти й . Зн ачи т, по
зв о л яя  себе м елкие хитрости , В ольтер , сознательно и ли  бессозна
тельно, п ови н овался естественному чувству  сам осохранения.

Здесь опять свободные м ы слители  смеш иваю тся с сектаторам и 
и верую щ ими адептам и. Е сли  бы то, что д ел ал  В ольтер , было
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сделано кальвинистом  и ли  лю теранином , тогда дело другое, тогда 
мож но было бы говорить о вещ и  ж а л к о й  и т р у с л и в о й , потому что 
лю теране и  кальвин и сты , подобно като ли кам , придаю т очень 
важ н ое значение всем внеш ним подробностям к у л ь та . Н о со сто
роны  В ольтера тут нет ничего похож его на отступничество, потому 
что В ольтер питает самое полное равнодуш ие ко всяком у ку л ьту  
со всеми его подробностям и. В ольтер вовсе не хотел сделаться 
основателем какой -н ибудь ноеой философской рели гии ; он так ж е 
вовсе не п ы лал  фанатическою  ненавистью  к  сущ ествую щ ему к у л ь 
ту ; он ненавидел  только  ту  своекорыстную  и ли  тупую  исклю чи
тельн ость, которая  порож дает убийства, религиозны е преследо
ван и я , меж доусобны е распри  и м еж дународны е войны. Т е р п и м о с т ь  
была первым и последним словом его философской проповеди. 
П оэтому он, нисколько  не кр асн ея  и  не и зм ен яя самому себе, мог 
п одчиняться всевозмож ны м ф орм альностям , предписанны м ме
стными законам и  и ли  обычаями. Геттнеру следовало бы все это 
знать  и  поним ать, тем более что он в своей кн и ге выписы вает из 
«Essai su r  les m oeurs 'et l ’e sp r it des nations»  * следую щ ие разм ы ш 
лен и я В ольтера об ан гли й ски х  деистах. «Эти лю ди согласны  со 
всеми другим и в общем почитании единого бога; они отличаю тся 
только  тем, что у  них нет н и к аки х  тверды х полож ений учения 
и н и к аки х  храм ов и что они, веря  в божию справедливость, оду
ш евлены  величайш ей терпимостью . Они говорят , что их р ел и ги я  — 
р ел и ги я  чистая  и т а к а я  ж е  ста р ая , к а к  свет; у  н их нет н и какого  
тайного к у л ь та , и п о т о м у  о н и  без  у г р ы з е н и й  совести м о г у т  под
ч и н и т ь ся  и п у б л и ч н ы м  р е л и ги о з н ы м  обы ч а я м ». — Кто читал  В оль
тера , тот знает, что он сочувствовал  английским  деистам больш е, 
чем каки м  бы то ни  было другим  м ы слителям ; говоря о н их и за 
них , он говорит о себе и за себя; поэтому подчеркнуты е мною слова 
окончательно реш аю т вопрос и доказы ваю т ясно, что, п одчи н яясь  
п уб л и ч н ы м  р е л и ги о зн ы м  обы чаям ,  Вольтер.- не д елал  н и каки х  ж а л 
к и х  и т р у с л и в ы х  вещ ей.

V

В ольтер н енавидел  всяки е метаф изические тонкости, которы е,— 
сказать  по правде, — были ему реш ительно не по силам . В ольтера 
ни под каки м  видом н ел ьзя  н азвать  великим  и ли  даж е просто 
зам ечательны м  мы слителем. Е го  ум х в атал  очень недалеко и  был 
соверш енно неспособен проследить какую  бы то ни  было идею до 
самого кон ц а, до самых последних и отдаленны х ее разветвлен и й . 
П о своим умственным силам В ольтер стоял  гораздо  н и ж е многих 
лю дей, убивш их все свои прекрасн ы е дарован и я на бесплодные 
м етаф изические построения. В ольтер был соверш енно застрахован

* «Опыт о нравах и духе народов». — Ред.
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от всякой  м етаф изической зар азы  своею — изви н ите за  вы раж е
н и е !— своею ограниченностью , соединенною с колоссальнейш им  
тщ еславием и с неподраж аем ы м  искусством  п ерсиф лирования. * 

У м В ольтера становился втупи к  на первы х двух-трех  ш агах  
отвлеченного ф илософ ствования; В ольтер тер я л  возмож ность сле
дить за ходом мы сли, и  тут немедленно подоспевало к  нему на 
вы ручку  драгоценное тщ еславие. Н е мог ж е он, он, А руэ де В оль
тер, он, великий  В ольтер , п ри зн ать  свое бессилие и  попросить 
пардона! П оэтому он тотчас реш ал безапелляционно, что тут совсем 
нечего и понимать. Затем  он вы совы вал м етаф изику язы к  и отде
лы вал  его так  ловко прелестнейш ими ш уткам и и насм еш кам и, что 
м етаф изик, которы й, быть мож ет, был гораздо умнее В ольтера, 
оставался  в д у р ак а х  и окончательно п огибал  во мнении всей чи
таю щ ей п ублики . В ся деятельность В ольтера и зображ ает  собою 
возмущ ение простого здравого смысла против ошибочных увлече
ний и бесплодных ф ейерверков человеческой гениальности . Осно
ватели  разли чн ы х м етаф изических ш кол, наприм ер Д екар т  и 
Л ейбниц, и даж е светила схоластики , Ф ома А квинский , Р ож ер  Б э 
кон , А льберт В еликий, обладали  бесспорно громадны ми умствен
ными силами, но все они имели несчастие, по обстоятельствам  
времени, потратить больш ую  часть или  даж е всю совокупность 
своих сил на таки е работы , которы е, во-первы х, не м огли получить 
никогда н икакого  п рактического  п рилож ени я и , во-вторы х, по 
своей крайн ей  трудности и головолом ности, долж ны  были навсегда 
остаться непонятны ми и недоступны ми для  огромного больш инства 
обыкновенных или  посредственных человеческих умов. Ч еловече
ская  посредственность, в лице самого блестящ его и самого ловкого 
своего представителя, В ольтера, п роизнесла реш ительны й и бес
поворотны й приговор отверж ения над  всеми этими громадны ми, 
титаническими, изум ительны м и, но соверш енно бесполезными 
трудам и. Задача В ольтера была чисто отри цательная. И з той 
громадной кладовой , в которой  х р ан ятся  умственные сокровищ а 
человечества, надо было вы кинуть много разного  добра; вместе 
с этим добром надо было выбросить и те ш кафы , в которы х оно ле
ж ало , выбросить для  того, чтобы на будущ ее врем я человеческие 
силы не трати ли сь больш е на обогащ ение этих ненуж ны х ш кафов 
новым содерж анием . Чтобы  произвести это вы брасы вание с долж 
ною реш ительностью  и бестрепетностью , надо было во всех 
осуж денны х ш каф ах не видеть ни одной хорош ей и ли  п ри вл ека
тельной черты. Н адо было ненавидеть сплошною и цельною  ненави
стью; п рези рать  самым чистым и искренним  презрением , не р а з 
бавленным никаким и  проблескам и снисхож дения или  сострадания. 
А  таким  образом ненавидит и п рези рает только  н е п о н и м а н и е , 
потому что нет того человеческого чувства, нет того человеческого 
поступка, нет той человеческой мы сли, в которы х при полном и

* Высмеивания (от франц. persifler — высмеивать). — Ред.
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всестороннем понимании н ел ьзя  было бы найти хоть чего-нибудь 
достойного у важ ен и я  и ли  любви, или  по край н ей  мере теплого со
ж ален и я . Н о так  к а к  беспощ адное вы брасы вание бывает иногда 
соверш енно необходимо, то и непонимание оказы вает иногда чело
вечеству драгоценны е и незаменимые услуги . Е сли  бы В ольтер был 
способен понимать логическую  красоту  и величественность тех 
метаф изических построений, которы е ему надо было осмеять и вы
бросить, то в его сар казм ах  не было бы той непринуж денности , 
той неподдельной искренности , той самодовольной грац и и , той 
заразительн ой  веселости, которы е сообщ али им неотразимую  силу 
и обеспечивали собою успех всей отрицательной работы. В ольтер 
не был бы В ольтером , если бы у него было побольш е ума и поменьше 
тщ еслави я. В таком  случае мы сли его были бы более глубоки , а при
говоры  менее реш ительны . По этим двум причинам  действие его 
на толп у  было бы менее сильно. Т аким  образом , чуть ли не все 
недостатки  В ольтера, к а к  умственные, так  и нравственны е, ш ли 
на п ользу  его п оп у л яр и зато р ско й  работы.

К огда В ольтер осмеивает различны е дурачества умных и глу 
пых лю дей, тогда он великолепен  и неотразим . Но когда он начи
нает кроп ать  что-то похож ее на собственную систему, когда он 
сам стремится сооруж ать и  м удрствовать, тогда у читателя с не
вероятною  быстротою увядаю т уши. Особенно печально становится 
полож ение читателя тогда, когда В ольтера удручаю т высшие во
просы  общего м и росозерцания. Т ут уж е переп олн яется мера чи
тательского  терпения.

В ольтер — деист. Это бы еще ничего. Д аж е  трогательно и по
хвальн о . Е сли  бы он, подобно М агомету, к р и к н у л  просто во все
услы ш ание: А л л а х  ест ь А л л а х !  — все обстояло бы соверш енно 
благополучно, и всяки е возраж ен и я  сделались бы невозможными. 
Н о В ольтер , к  несчастию , томится ж еланием  доказы вать основной 
тезис своей доктрины . Е м у , и зволите л и . видеть, к а к  философу, 
н и к ак  не возмож но приним ать что бы то ни было на веру , а так  к ак  
он доказы вать реш ительно не умеет и так  к а к  тут вообще на дока
зательствах  далеко  не уедеш ь, то перед несчастным читателем со
верш ается настоящ ее столпотворение вавилонское. Гипотезы  под
пираю тся гипотезам и; сравн ен и я, сентиментальны е воскли ц ан ия и 
эффектные вопросительны е тирады  приним аю тся за д оказатель
ства; н а  каком -нибудь одном лядащ ем  ф акте, неверно подмечен
ном и неп равильн о  истолкованном , сооруж ается ц ел ая  слож н ая 
теори я; сам того не зам ечая, наш  философ на каж дом  ш агу  путается 
в грубы х п ротиворечи ях; сам того не зам ечая, он еж еминутно пере
пры гивает с одной точки зрен и я н а  другую ; словом, получается 
т а к а я  м ерзость зап устени я, которая  ж естоко ком пром етирует по
чтенный тезис, не допускаю щ ий и не требую щ ий н и к аки х  дока
зательств.

Любимым коньком  В ольтера яв л яе тся  идея о целесообразности 
и предустановленное™  всего сущ ествую щ его. В самом, деле, гл аз
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создан для  того, чтобы видеть, ухо — для того, чтобы слы ш ать, 
зубы — д ля  того, чтобы ж евать , ж елуд ок  — для  того, чтобы 
п еревари вать  пивцу. С делавш и зар а з  столько откры тий, В ольтер 
торж ествует победу н ад  дерзновенны ми скептикам и, и  затем н а 
чинаю тся чувствительны е воскли ц ан и я  о том, к а к  это все рассчи
тано, предусм отрено, приспособлено и  н ап равлен о . В се это очень 
нази дательно  и убедительно, но только  В ольтеру  следовало бы 
н абрать  побольш е прим еров и  повести процесс д оказательства 
хотя бы, н априм ер, таким  образом : баран  создан для  того, чтобы 
есть тр ав у ; волк  — для  того, чтобы есть б аран а; м у ж и к  — д ля  
того, чтобы убивать и обдирать в о л ка ; м арки з — для  того, чтобы 
тузи ть  и р азо р я ть  м у ж и ка ; а  Л ю довик X IV  — д ля  того, чтобы са
ж ать  м ар ки за  в Б астилы о и конф исковать его наследственное име
ние. В этой лествице ж и вы х сущ еств каж ды й  пристроен к  своему 
месту, каж ды й  что-нибудь делает, и  каж ды й  щ едро одарен необ
ходимыми д ля  того снарядам и  и ли  орудиям и . Значит, ц елесообраз
ность вы держ ана великолепно. О стается только  поставить и р а з 
реш ить вопрос: для  кого или  для  чего н у ж н а эта п р ек р асн ая  
целесообразность, к  чему она ведет и с како й  стати сгруппированы  
эти ж ивы е сущ ества, которы е постоянно обиж аю т и  терзаю т и даж е 
истребляю т д руг друга? Д л я  кого сооруж ена вся лествица — 
для баран а, д л я  вол ка , д ля  м у ж и ка , для  м ар ки за  и ли  д ля  Л ю до- 
впка X IV ? Т а к  к а к  баран , волк  и м у ж и к  играю т тут соверш енно 
страдательны е роли , от которы х они охотно отказали сь  бы, то 
лествица построена, очевидно, не д л я  них , а скорее п р о т и в  них. 
Зн ачит, она построена д ля  м ар ки за  и  д ля  Л ю довика X IV ? П р екр ас
но, но в таком  случае только  м ар ки з, пока он не п опал  еще в Б а - 
стилью , и  Л ю довик X IV  м огут восхищ аться порядком , красотою , 
гармониею  и целесообразностью  природы . Д л я  м у ж и ка  все эти 
прелести  не сущ ествую т. Е сли  бы м у ж и ку  вздум алось философ
ствовать по В ольтеру , то он приш ел бы к  таким  результатам , 
которы е п ривели  бы В ольтера в неописанны й уж ас. Е сли  сообра
зи л  бы м у ж и к , что в природе все сделано-и делается с тонким рас
четом и с умыслом, то, стало быть, когда п рирода заставляет  нас 
страдать, она так ж е  поступает умыш ленно. «Вот м еня, — продол
ж а л  бы м у ж и к , — эта м илейш ая природа донимает каж ды й  день, 
с тех  пор к а к  я  себя запомню , то голодом , то холодом , то п ал кам и ; 
так  это она, стало быть, все нарочно надо мною к у р а ж и л а сь . Спа
сибо за угощ ение!» — «П озвольте, господин м уж и к , — заговори л  
бы В ольтер , поним ая, что дело приним ает самый н еблагополуч
ный оборот, — позвольте! В ас терзает не п рирода, вас терзаю т 
люди». — «Господин В ольтер , — отвечает м у ж и к , — лю дей про
и звел а  та  ж е природа. Е сли  в природе все рассчитано, предусмот
рено и целесообразно, то она мож ет и долж на отвечать за каж дое 
из своих созданий».

Ч и татели  мои, я  сам ви ж у , что м у ж и к  неистовствует, но уве
ряю  вас, что тут виноват не м уж и к , а  В ольтер . У чение о целе
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сообразности в природе ведет за  собою уж асны е заклю чен и я, под
ры ваю щ ие и ли  по кр ай н ей  мере извращ аю щ ие основной тезпо 
вольтеровской  доктрины . И  от этих заклю чений вы ничем не от
вертитесь до тех  пор, п ока в м ире будет сущ ествовать страдание. 
А  страдание неистребимо, потому что вся орган и ческая  ж и зн ь  
основана на беспреры вном взаимном истреблении ж и вы х и чув
ствую щ их сущ еств. Сам того не зам ечая и не ж е л а я , В ольтер 
подвергает себя опасности пасть  ниц  перед кровож адны м  М олохом 
и ли  перед индейским  Ш ивою, 17 н а  котором  надето ож ерелье 
и з  человеческих костей. В ся  беда состоит в том, что вольтеровскую  
д октри ну  невозм ож но д о к а за т ь .  Е е  моя-шо только  п р и н и м а т ь  
на, вер у .  Кто мож ет — тот и  верь. К то не м ож ет... н у , тот, веро
ятн о , и  сам знает, что ему делать.

П р о гу л и ваясь  с философскими ц елям и  по кун сткам ере миро
зд ан и я , В ольтер , конечно, не мог оставить незамеченным такого 
слона, к а к  страдание и ли  зло . В ольтер поним ал, что этот слон 
очень опасен д л я  его доктрины , и много было потрачено бесплод- 
нейш их усилий  на то, чтобы придать п роклятом у  слону сколько- 
нибудь благопристойную  и почтенную  н аруж н ость . С начала В оль
тер , и дя по следам ан гли й ски х  м ы слителей, Ш эфтсбёри, П опа и 
Б о л и н б р о ка , стар ал ся  д о казать , что зло совсем не сущ ествует и 
что все н а  свете идет так , к а к  оно долж но идти. Т ут м ож но было 
р азы гры вать  вари ац и и  на ту  тему, что страдани я дают особенную 
цену наслаж дению  и  что они та к  ж е необходимы в ж и зн и , к а к  
темны е кр аски  в карти н е. М етафор и  краси вы х  слов мож но было 
н аб р ать  довольно, но сама по себе эта п озиц и я была так  слаба и 
неудобн а, что В ольтер впоследствии бросил ее и даж е самым ж е
стоким  образом  осм еял ж а л к и е  и  плоские софизмы тех приторны х 
оптимистов, которы е не сум ели и сп рави ться  и образум и ться вместе 
с ним. Ч то  В ольтер  честно и реш ительно о тк азал ся  от тех ош ибоч
ны х мнений, которы е он сам защ ищ ал  очень долго и  очень уп ор
но, — это, конечно, делает величайш ую  честь его прямодуш ию . 
Н о ни м алейш ей чести не делает его философской сообразительно
сти то обстоятельство, что д л я  победы н ад  очевидным заблуж де
нием ему п онадобился сильны й толчок и з окруж аю щ его м ира. В оль
тер а  п орази ло  то знаменитое зем летрясение, которое в 1755 году 
р азр у ш и л о  Л иссабон . Задум ы ваясь  н ад  этим уж асны м  событием, 
он п он ял  н акон ец , что зло, сущ ествую щ ее в природе, не мож ет быть 
зам аскирован о  и  затуш евано н икаки м и  сладостными метафорами. 
Н о чтобы додум аться до этих заклю чений, не было н и какой  надоб
ности созерцать  погибель п ортугальской  столицы. Р азруш ени е 
Л и ссабона не п рибавило реш ительно ничего сущ ественного к  тому 
зап асу  опыта, которы м давно р асп о л агал и  все соврем енники В оль
тера , н ач и н ая  от академ иков и  ко н ч ая  деревенским и старухам и. 
Д л я  кого  ж е м огла быть новостью  та истина, что силы  природы  
очень часто разруш аю т человеческое благосостояние и посягаю т 
н а  человеческую  ж и зн ь? Г рад , засу х а , саран ча, наводнения,



пож ары  от грозы , скотские падеж и, моровые язвы  — все это было 
достаточно известно всему м иру за несколько  ты сячелетий  до лис
сабонского зем летрясения. К аж д ая  десятина, вы битая градом , к а 
ж д ая  хи ж и н а , сож ж ен н ая молниею , к а ж д а я 'т е л у ш к а , околевш ая 
от заразы , м огли бы ск азать  В ольтеру  точь-в-точь то ж е самое, 
что п рокри чало  ему разруш ен ие Л иссабона. В ольтер поступил 
в этом случае так , к а к  обыкновенно поступает, толпа. Он прош ел 
спокойно и равнодуш но перед ты сячам и м елких явлен и й  и потом 
остановился с наивны м изумлением  перед одним крупны м  фактом, 
в котором не было ничего нового и удивительного, кром е величины. 
Чтобы как-н и будь прим ирить несомненное сущ ествование зла 
с своею основною доктриною,. В ольтер ухваты вается обеими .ру
ками за будущ ую ж и зн ь. Н акон ец  ум ствования утомляю т В ольте
ра, и  он см иряется духом . «Вопрос о происхож дении зла , — го
ворит он, — остается неразреш им ой путаницей , от которой  нет 
другого спасения, к а к  доверие к  провидению». «Высшее сущ ество 
сильно, — говорит он в другом  месте, — мы слабы , мы так  ж е 
необходимо ограничены , к а к  высшее сущ ество необходимо бес
конечно; зн ая , что один луч  ничего не значит против солнца, я 
покорно подчиняю сь высш ему свету, которы й долж ен просветить 
м еня во м раке мира». И давно бы так  следовало распоряди ться . 
Н езачем  было с сам ого н ач ала портить чистый мед верую щ его 
см ирения гнусным дегтем философского вы сокомерия.

В ольтер на старости лет очень сильно воевал с молодыми ф ран
цузским и писателям и, дошедшими до крайн его  скептицизм а. 
Н есмотря на все эти добродетельны е уси ли я, кл ер и кал ы  и пиети
сты всей Е вропы  до сих пор считают В ольтера патриархом  и коно
водом ф ран ц узски х  скептиков и  м атериалистов. И надо сказать  
правду, клер и кал ы  и пиетисты  н исколько  не ош ибаю тся. Н а В оль
тере воспиты вались все молодые лю ди, способные и ж елавш ие 
реш ать силами собственного ума высш ие вопросы  м и росозерца
н и я . Б л аго д ар я  литературн ой  деятельности  В ольтера те анти
клери кальн ы е идеи, которы е до того времени переходили поти
хон ьку  от одного м ы слителя к  другом у, получили  небы валое 
распространение и сделались общим достоянием всей читаю щ ей Е в 
ропы. По милости В ольтера сомнение проникло в ты сячи свеж их и 
пы лких голов. Всех своих читателей В ольтер хотел  привести к  все
общей терпимости и остановить на точке зрен и я деизма. П ервая  
цель была достигнута, но вторая  была недостиж им а; всякое дви
ж ение идет обыкновенно гораздо дальш е, чем того ж ел ал  первый 
коновод; каж дое движ ение обыкновенно вы ры вается и з р у к  пер
вого защ итника, которы й очень часто становится тормозом и 
при этом почти никогда не достигает своей цели, если только  дви
ж ение с самого н ачала было серьезно и соответствовало действи
тельным потребностям времени и данного общ ества. В числе тех 
многих ты сяч, которы е восхищ ались остроумием вольтеровских 
памфлетов против католи ц и зм а, непременно долж но было оказаться

164



хоть несколько  десятков серьезны х, сильны х и  последовательны х 
умов. Д л я  этих умов очень скоро сделались невыносимыми те 
внутренние противоречия, на которы х В ольтеру  угодно было 
благодуш но почивать, к а к  на победных л ав р ах . Эти умы не м огли 
п еревари вать  ту  неестественную  смесь п оклонения авторитету  и 
зн ан и я , которою  уп и вался  В ольтер. Им надо было что-нибудь 
одно — и ли  credo q u ia  ab su rd u m , * или  отрицание всего того, что 
не мож ет быть полож ительно доказано. Им надо было или  воро
титься к  полож ительны м  верованиям , или  м иновать всевозмож ны е 
Г еркулесовы  столбы 19 и выйти в откры ты й океан  соверш енно 
свободного и строго-реального исследования. З а  погибш ие душ и 
этих лю дей долж ен отвечать п оп уляри затор  В ольтер , потому 
что он первы й взбун товал  их против кл ер и кал о в , у  которы х в это 
вр ем я , так ж е  по наущ ению  В ольтера, была отнята возмож ность 
придерж ивать  и п ри давли вать  человеческую  мы сль благонадеж 
ными м ерам и спасительной строгости. В иновность В ольтера ни
сколько не ум еньш ается тем обстоятельством , что он не одобрял 
кр ай н и х  выводов, добытых его учениками. П оставивш и этих уче
ников в такое полож ение, в котором не м огут удерж аться  сильные 
и последовательны е умы, В ольтер обязан  отвечать за все дальн ей 
ш ие ум озрения ф ран ц узски х  м ы слителей. Д еизм  В ольтера со
ставляет только станцию  на дороге к  дальнейш им  выводам Д идро, 
Г ольбаха и Г ельвеция.

VI

Чтобы  составить себе понятие о громадны х засл у гах  В ольтера, 
надо судить его не к а к  м ы слителя, а к а к  п рактического  деятеля, 
к а к  самого ловкого из всех сущ ествовавш их до сих пор публици
стов и агитаторов. В ольтер особенно велик не теми идеями, кото
рые он р азв и вал  в своих кн и гах  и брош ю рах, а тем впечатлением , 
которое он производил на своих современников этими книгам и и 
брош ю рами. Силою этого впечатления В ольтер сделал  Е вропе 
такой  подарок, которого цена растет до сих пор и будет увели
чиваться постоянно с каж ды м  столетием. В ольтер подарил Е вропе 
ее общ ественное мнение. Он, целым рядом  самых н аглядны х при
меров, п о казал  европейским общ ествам, что их судьба находится 
в их собственных р у к а х  и что им стоит только разм ы ш лять, ж е
лать  и  н астаивать для  того, чтобы у п р ав л ять  по своему благо
усмотрению  всем ходом исторических событий, круп н ы х и мел
ки х , внеш них и внутренних. В ольтер откры л европейским обще
ствам тайну их собственного могущ ества. В ольтер доказал  Е вропе, 
что она мож ет и долж на быть ж ивою , деятельною  и сатчосозна- 
тельною  личностью , а не мертвым и пассивным материалом , над

* Верую, потому что нелепо (лат. ) . 18 — Ред.
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которы м  разл и чн ы е к ан ц ел я р и и , диплом аты  и полководцы  об н а
руж и ваю т свои тал ан ты  и  производят свои эксперименты . Ч то ж е  
именно дел ал  В ольтер  д ля  того , чтобы разреш и ть  эту громадную  
задачу , от реш ен ия которой  зависит д альн ей ш ая постан овка всех 
п рочих общ ественны х задач? — В ольтер п исал , но п исал  так , 
к а к  до него не ум ели и  не смели п исать ; он затр о ги вал  так и е  во
просы , к  которы м никто из его соврем енников не мог относиться 
равн одуш но; он разр або ты вал  эти вопросы  таким  неотразим о 
увлекательны м  образом , что его читали  десятки , а мож ет быть, и  
сотни ты сяч  лю дей. Знам енитость В ольтера росла и вы росла, н а 
конец, до так и х  разм еров , до которы х н и когда , ни п реж де, ни 
после, не доходила известность простого п исателя . «Р усская  им
п ератри ц а, — говорит К ондорсе в биографии В ольтера, — короли  
прусский , датский , ш ведский старали сь  заслуж и ть  п ох вал у  В оль
тера  и  п оддерж ивали  его благие дела; во всех странах  вельм ож и, 
министры , стрем ивш иеся к  славе , и скали  одобрения фернейского 
философа (В ольтера) и доверяли  ему свою н адеж ду н а  успехи  
р азу м а , свои п лан ы  распростран ен ия света и  уничтож ения ф ана
тизм а. Во всей Е вропе он основал  сою з, которого он был душ ой. 
Воинственны м криком  этого сою за было: разум  и терпимость! 
С оверш ена ли  была где-нибудь больш ая н есправедливость, о ка
залось ли  кровавое преследование, н аруш алось  ли человеческое 
достоинство, ■— сочинение В ольтера перед всей Е вропой  выста
в ляло  виновны х к  позорном у столбу. И  к а к  часто р у к а  притесни
телей  дро ж ал а  от' страха перед этим верным мщением». — Ц ити
р у я  эти слова К ондорсе, Геттнер говорит, что они соверш енно 
справедливы . И так , сила В ольтера бы ла очень вели ка. Но эта сила 
была основана исклю чительно на доверии и сочувствии читающ его 
общ ества. Зн ачит, чем выш е подним ался В ольтер , тем больш е весу 
приобретали  м нения и  ж елан и я  общ ества. Р у к а  п р и т е с н и т е л е й  
д р о ж а л а , очевидно, не перед В ольтером . В ольтер был только  
докладчиком , а судьею яв л я л ас ь  читаю щ ая Е вроп а . Н о д л я  того 
чтобы этот суд был действительно страш ен д ля  притеснителей , 
надо было, чтобы голос докладчи ка во всякую  данную  м инуту  
н аходил  себе десятки  ты сяч вним ательны х слуш ателей . Чтобы  
вы звать к  ж и зн и  общ ественное мнение и чтобы постоянно поддер
ж и вать  его деятельность там , где оно еще не привы кло вм еш иваться 
постоянно в общ ественные дела и где весь строй сущ ествую щ их 
учреж дений враж дебен  таком у вм еш ательству , — необходима 
необы кновенная сила тал ан та  и неп околебим ая твердость убеж де
ний со стороны  того человека, которы й, при  так и х  невы годны х 
у слови ях , осм еливается п ри н ять  н а  себя вели ки е обязанности  
публициста. С осредоточивш и на себе вним ание всей Е вропы , В оль
тер сделал  возмож ны м сущ ествование общ ественного м нения, за
тем он сам сделался  руководителем  этого вновь созданного обще
ственного м нения и п о казал , что общ ество м ож ет и  обязан о конт
ролировать  и  судить своих опекунов. А  что так о е  общество? Вы,
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я , наш и братья и  сестры, дяди и тетки , отцы  и  м атери , родствен-» 
н ики  и знаком ы е, родственники родственников и  знаком ы е зн ако 
мых и  та к  далее — вот вам и  общ ество. К аж ды й  и з  нас п орознь 
слабее первого встречного полисм ена. Н о все мы  вместе непобе
димы и неотразим ы . Судите ж е теп ерь, какою  глубокою  благо
дарностью  обязаны  мы тем великим  лю дям , которы е соединяю т нас 
м еж ду собою обаятельною  силою ж ивого и  горячего  слова и кото
ры е, сплотивш и н ас в одну громадную  и  неотразим ую  л ави н у , ве
дут и  н ап равляю т н ас туда, где мы мож ем спасать наш их братьев 
и ли  увели чи вать и упрочи вать наш ими приговорам и  наш е собствен
ное м атери альн ое и  умственное благосостояние. В еличайш им  из 
этих вели ки х  людей надо п ри зн ать  В ольтера, потому что он пер
вый соединил и  повел за собою читаю щ ую  Е в р о п у  к  светлому бу
дущ ем у, и  еще потому, что после его смерти, в продолж ение 88 лет, 
не п оявл ял о сь  ни одного человека, которы й был бы равен  ему по 
глуби н е и обш ирности своего вл и ян и я .

К о гда  во врем я револю ции п рах  В ольтера был перенесен 
в П антеон, тогда пьедестал его п ам ятни ка полу  т а л  следую щ ую  
надпи сь: «Тени В ольтера. П оэт, и сторик, философ, он расш и ри л  
пределы  человеческого ума и н аучи л  его быть свободным. Он за 
щ и ти л  К ал аса , С ирван а, де л а  Б а р р а  и М онбальи, он ср а ж ал ся  
с атеистами и с ф анатикам и; он внуш ал  терпим ость, он отстаивал  
п рава  человека против феодального рабства». Защ ищ ение К ал аса  
и  др у ги х  подсудимых поставлено н ар яд у  с самыми зам ечательны ми 
подвигам и В ольтера. Т ак  оно и  долж но быть. Р о л ь  В ольтера 
в этих четы рех уголовны х процессах имеет громадное общ ествен
ное значение, не говоря  уж е о том, что она делает величайш ую  
честь человеколю бию  и  великодуш ию  В ольтера. Вмеш ательство 
В ольтера в первы й р а з  п о казал о  всей Е вропе, что н ад  высшими 
три бун алам и  есть еще одна и н стан ци я, которая  мож ет пересм атри
вать  и  касси ровать  приговоры , судить и осуж дать недобросовест
ны х и ли  тупоум ны х судей, оправды вать и реаби ли тировать  невин
ны х, пострадавш их от судейской оплош ности и л и  злонам ерен
ности. В Т у л у зе  сын Ж ан а  К ал ас а , М арк А нтон, повесился в доме 
своего отца. Ж ан  К ал ас  был протестант, а Т у л у за  — н аселена 
самыми ревностны м и католи кам и . Н аперекор  всяком у  здравом у 
смыслу и  правдоподобию , какой-то  негодяй  расп усти л  в городе 
сл у х , что М арк Антон повеш ен своими родителям и  за нам ерение 
перейти  в католи ц и зм . С амоубийцу п реврати ли  в  м ученика. Т р у п  
его, вы ставленны й в ц еркви , стал  творить чудеса. Семейство К а- 
ласов  попало в тю рьм у, было заковано  в цепи и отдано под суд. Н е 
им ея н и к аки х  д оказательств , кром е народного говора и чудес свя
того самоубийцы, ту л у зск и й  п арлам ент приговори л  Ж ан а  К ал аса , 
72-летнего стари ка, к  колесованию . П ри говор  был приведен 
в  исполнение. Д ети  К ал аса  разослан ы  по монасты рям  и обращ ены  
силою в католицизм . Имение казненного  конф исковано, и  вдова его 
осталась одна, без земли и без средств к  сущ ествованию . Значит,
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лравосудие удовлетворено, и дело кончено. Н еком у поднимать его 
и некуда его вести дальш е. Т у л у зск и й  парлам ент — верховное 
судебное место, и приговоры  его, не н у ж д аясь  ни в чьей конф ир
мации, не м огут быть оспариваем ы  п равильны м  апелляционны м  
порядком . Но В ольтер впуты вается в этот, благополучно окон
ченный, процесс. В ольтеру  нет дела до ю ридической п равильности  
и до кан ц елярского  п оряд ка. В ольтер раскап ы вает  всю историю  
с самого н ач ала, печатает свое знаменитое сочинение о терпимости,'20 
и злагает  в нем процесс К ал аса  к а к  возмутительны й пример като
лического ф анатизм а, доведенного до лю доедства, пиш ет^письма 
к  зна?ленитым адвокатам , к  министрам , к  государям , словом, р а 
ботает за К аласов  неутомимо и бескорыстно целые три  года, и все 
это делает В ольтер , кум ир всей мы слящ ей Е вропы , слабы й и боль
ной сем идесятилетний старик . А  ему-то что за дело? Что он за 
обер-прокурор? По каком у  п раву  меш ает он тулузском у  п ар л а
менту колесовать, с соблюдением всех законны х формальностей, 
тех ф ранцузов, которы е, ж и вя  в Т у л у зе , имеют безрассудство 
не н р ави ться  ему, всесильном у тулузском у  парлам енту? Т акие 
вопросы п редлагали сь , конечно, многими непоколебимыми п ри 
верж енцам и спасительной ю ридической правильности , и на такие 
вопросы  п ы лкие обож атели  ф ернейскбго философа отвечали но 
всей вероятности, что В ольтер, по п раву  мы слящ его человека и 
честного граж дан и н а, обращ ается к  верховном у суду общ ествен
ного м нения и требует от ф ранцузской  нац ии , чтобы она защ ищ ала 
своих детей от произвола парлам ентски х советников, ослепленных 
религиозною  ненавистью  и ли  зап уган н ы х кри кам и  ф анатической 
уличной толпы. Подобные разговоры  велись везде, где лю ди умели 
читать и понимать ф ран ц узски е кн и ги , а в П ари ж е эти разговоры  
велись так  гром ко, что государственны й совет предписал ту л у з
скому п арлам енту  вы слать документы  по делу  К ал аса . В есь про
цесс был пересмотрен, и приговор тулузского  парлам ента объявлен 
несправедливы м . П очти в одно врем я с К аласом  попал под суд 
протестант С ирван, которого, так ж е  без м алейш его основания, по
дозревали  в том, что он утопил в колодце свою дочь, насильно 
обращ енную  в католи ц и зм  местным епархиальны м  начальством . 
С ирван имел довольно верное понятие о ф ранцузском  правосудии 
и п остарался  убеж ать. Е го  заочно приговорили  к  смерти. Имение 
его конф исковали . «В ольтер, — говорит Геттнер, — и здесь яви л ся  
защ итником  и мстителем. П рави тельства бернское и ж еневское, 
р у сск ая  и м п ератри ц а, короли  п ольский , п русский  и датский, 
ландграф  гессенский, герцоги  саксонские по вы зову В ольтера при
слали  несчастному семейству богатую  помощь. В ольтер обратился 
прям о к  тулузском у  парлам енту , которы й оп ять по закон у  был 
высш ей судебной инстанцией в деле С ирвана; исход процесса 
К ал аса  дал  перевес свободномы слящ ей п артии , и С ирван был оп рав
дан». Семнадцатилетнего м альчи ка де ла Б а р р а  обвинили в том, 
что он будто бы вместе с своим товарищ ем д ’Эталлондом и злом ал

168



и опроки нул  деревянное расп яти е , стоявш ее на мосту в городе 
А ббевиле. П рям ы х у л и к  не о казал о сь ; но зато наш ли сь добрые и 
благочестивы е лю ди, которы е припом нили с сокруш ением сердца, 
что однаж ды  де ла Б а р р  и д ’Эталлонд, встретивш ись с процессиею , 
не сн яли  перед нею ш ляп  и что, кром е того, де л а  Б ар р  как-то  
р а з  у  себя на квар ти р е  пел легком ы сленны е куплеты , н ап равлен 
ные против чести святой  М арии М агдалины . П о к азан и я  добрых и 
благочестивы х людей реш или участь безрассудны х молокососов. 
С читая их преступление вполне доказанны м , суд приговорил 
де л а  Б а р р а  к  колесованию , что и было исполнено в 1765 году. 
Д ’Э таллонду ж е было оказан о  некоторое снисхож дение. Суд при
к а за л  вы резать у него язы к  и отрубить ему ру ки . Д ’Эталлонд не 
п о ж ел ал  восп ользоваться этими милостям и и  ухи три лся беж ать. 
П ри б еж ал  он прямо к  В ольтеру , к  общ епризнанному и возлю блен
ному п атр и ар х у  всех европейских вольнодумцев. Т ут он с откро
венностью  ребенка р ас ск а зал  все подробности дела. В ольтер пре
проводил д ’Эталлонда в П руссию  и реком ендовал его Ф ри дри ху I I ,  
которы й п р и н ял  его к  себе на служ бу  и д ал  ему оф ицерский чин. 
В ольтер , с своей стороны, в превосходном мем уаре р аскры л  перед 
читающею Европою  все закулисны е п руж ины  той гр язн о й  интриги , 
которая  погубила де л а  Б а р р а . Эти пруж и ны  состояли в том, что 
один влиятельны й господин, Б ел л ев ал ь , н ач ал  строить куры  тетке 
де ла Б а р р а , настоятельни ц е ж енского м онасты ря. П олучивш и 
на свои авансы  презрительны й отказ, Б ел л ев ал ь  реш ился мстить и 
н ап р ав и л  на молодого ветреника де ла Б а р р а  всех кл ер и кал о в  и 
Тартюфов города А ббевиля и его окрестностей. В результате  полу
чилось колесование. С таруха М онбальи вы пила не в м еру и ум ерла 
от апоплексического удара. Зеваки  и сплетники города Сент- 
О мера увидали  в этой скоропостиж ной смерти следы н аси ли я и 
взвели  подозрение на сына покойницы  и на его ж ену. П одозри
тельны е личности были арестованы  и отданы под суд. Д о к аза 
тельств не наш лось н и к аки х , но судьи, стремясь к  исправлению  
общ ественной нравственности , не п ож елали  останавли ваться на 
разн ы х  мелочных соображ ен иях  и смело приговорили  обоих обви
ненны х к  м учительной казн и . М онбальи колесовали  и сож гли , но 
к азн ь  его ж ены  была отлож ена по случаю  ее беременности. В это 
врем я В ольтер п ослал  мемуар об этом деле в министерство. П ро
цесс пересмотрели, казненного  М онбальи объявили невинным. 
Ж ену его, приговоренную  к  смерти, освободили.

Эти четыре процесса следовали  один за другим , с очень корот
кими п ром еж уткам и  времени. Самый ранний  из них , процесс 
К ал аса , был реш ен в 1762 году и перереш ен в 1765 году. Самый 
поздний, процесс М онбальи, р азы гр ал ся  в 1770 году. Е два успе
вало ути хн уть  волнение, возбуж денное в обществе одним вопию
щим насилием , к а к  н ачин али сь  немедленно толки  о новой, такой  
ж е очевидной и возм утительной несправедливости. В течение 
восьми лет раскры лось  четыре ю ридические убийства, и высшие
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государственны е власти , заодно с общ ественным мнением страны , 
официально п р и зн али  и х  убийствам и. Д ва  из этих убийств были 
соверш ены на ю ге Ф ран ц ии  и  два н а  севере. Зн ачит, суды были 
одинаково ревностны, п роницательны  и  справедливы  н а всем про
странстве ф ран ц узской  территории. Ч еты ре гадости  были откры ты  
по инициативе частного человека, дряхлого  и больного старика. 
Н о сколько  ж е гадостей оставалось в неизвестности? С колько их 
соверш илось в последние десятилетия? С колько еще соверш ится 
в ближ айш ие двадцать или  тридцать лет? И кто мож ет ск азать  н а 
верное, что эти будущ ие гадости не обруш атся ни на него, ни на 
его ближ айш их родственников и друзей? Ведь н ел ьзя  ж е  в самом 
деле тащ ить все реш енны е процессы  к  В ольтеру , да и  сам В ольтер 
все-таки  не способен воскреш ать своими защ итительны м и м ем уа
рам и  колесованны х и сож ж енны х людей. П и тая  свой дух  таким и 
м рачны м и и неуспокоительны м и разм ы ш лениям и, каж ды й  ф ран 
ц уз, способный подмечать и обобщ ать яв л ен и я  общ ественной ж и з
ни, долж ен был прийти к  тому р езу л ьтату , что суды его родины, 
к а к  две кап ли  воды, похож и на аулы  предприим чивы х горцев, ко 
торы е, без малейш ей опасности д ля  самих себя, распростран яю т 
уж ас  и опустош ение по всем окруж аю щ им  м естностям . П осле 
этого нетрудно было добраться и до того п рактического  заклю че
н и я , что общ ество, уж е возвы сивш ееся до сам осознания, обязано 
и з чувства сам осохранения сосредоточить все свои силы  против 
этих воинственны х аулов  и против всего того, что поддерж ивает 
и  упрочивает и х  сущ ествование.

В ступ аясь за  м учеников ф ран ц узского  п равосуди я , В ольтер 
не р азв и в а л  н и к аки х  отвлеченно ш ироки х  теорий. Он просто и 
спокойно проводил самые ш ирокие теории в действительную  
ж и зн ь . Он не рассу ж д ал  о so u v era in e té  du  peup le . * Он прямо и  
реш ительно п ри клады вал  ее к  делу . Он не проповеды вал  против 
старого зл а , а ф актически  ун ичтож ал его. П роцессы  К ал аса  и всех 
других  вольтеровских p ro tégés ** нанесли  старому п о р яд ку  более 
ж естокие удары , чем м огли бы то сделать десятки  томов самой 
тонкой , остроумной и разруш ительн ой  теоретической кри ти ки . 
Защ итительны е м ем уары  В ольтера были у ж е не словам и, а де
лам и . Это уж е не подготовление переворота, а настоящ ее его н а 
чало. Здесь ж и в ая  сила общ ественного м нения, ж и в ая  воля м ы сля
щего и энергического н арода действительно, на самом деле, стала 
выш е всех сущ ествую щ их законов. С этой м инуты  эти стары е, сред
невековы е законы  могут уж е считаться отмененными. Затем  остает
ся только  облечь соверш ивш ийся ф акт в ю ридическую  ф орму. 
Об этом у ж е позаботились деятели  У чредительного  собрания, 
откры вш его свои заседания через одиннадцать лет после смерти 
В ольтера.

* Суверенитет народа (франц.). — Ред.
** Протеже; пользующиеся покровительством (фрапц.)* — Ред.
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Б лестящ ую  кам панию , откры тую  В ольтером  против стары х 
ф р ан ц узски х  судов, тесно связан ны х со всею совокупностью  
стары х общ ественных учреж дении, — закончи л  достойным обра
зом Б ом арш е, знамениты й автор «Севильского цирю льника» и 
«Свадьбы Ф игаро». Б ом арш е н аходи лся в гораздо  менее выгодном 
полож ении , чем В ольтер . В о-первы х, В ольтер был знаменитейш им 
человеком  во всей Е вропе, а Б ом арш е, вступ ая в борьбу с п ар и ж 
ским парлам ентом , был еще соверш енно неизвестен. В о-вторы х, 
В ольтер вступ ался  за други х , а Б ом арш е за самого себя. В -тре
тьи х , вольтеровски е процессы  были процессами уголовны м и: тут 
ш ло дело о человеческой ж и зн и  и о чести целы х семейств; тут я в 
л ял и сь  в виде декораций  и атрибутов цепи, застенки , орудия 
пы тки, костры  и виселицы ; тут было чем расш евелить в читаю 
щ ей п убли ке лю бопытство, сочувствие и  негодование. П роцесс 
Б ом арш е, напротив  того, был простым тяж ебны м делом, возни к
шим и з-за  н езначительной  денеж ной суммы и запутанны м  про
искам и и  и нтригам и  обеих состязавш и хся сторон. Б ом арш е по- 
настоящ ем у, при  обы кновенны х услови ях , не мог бы даж е рассчи
ты вать н а  сочувствие п ублики , потому что он сам был далеко  не 
п рав , хотя , разум еется , противники  его были еще более виноваты . 
Но ненависть общ ества ко  всем частям  старого государственного 
п о р яд ка  была так  беспредельна, что общество все простило сме
лом у Б ом арш е и тотчас преврати ло  его в героя и в великого деяте
л я , к а к  только  оно увидело в нем человека, способного наносить 
господствую щ ей системе сильны е и меткие удары . Д ело было вот 
к а к . Ф инансист Д ю верне, находивш ийся в постоянны х деловых 
снош ениях с ловким  и предприимчивы м Бом арш е, ум и рая , при
зн ал  в своих бум агах , что он остался долж ен Б ом арш е п ятнадцать 
ты сяч ливров . Н аследни к  Д ю верне, граф  Л аблаш , вздум ал оспа
р и вать  этот долг. Б ом арш е, никогда не отличавш ийся уступчи
востью , н ач ал  процесс в конце 1771 года. В 1772 году дело, реш ен
ное первою  инстанциею  в п ользу  Б ом арш е, переш ло в парлам ент, 
известны й в истории под именем п арлам ента М ону. Это было 
собрание, п роизвольно созданное королем  Лю довиком X V  и его 
министром М опу; оно зам еняло собою п ари ж ски й  п арлам ент, к о 
торы й за свою непокорность королевской  власти  был уничтож ен 
и отправлен  в изгиани е. 21 Б ом арш е отп равился к  докладчи ку  этого 
п арлам ента, Г езм ану, но не успел  повидаться с ним и окольны ми 
путям и  получи л  тот благой совет, что для  ум илостивления доклад
чика следует поднести п одарок его ж ене. Бом арш е с благодарно
стью п р и н ял  этот совет и п редставил госпож е Гезман сто луидоров, 
золоты е часы  с алм азам и  и п ятн адцать луидоров для передачи 
каком у-то  секретарю . Б ом арш е, к а к  непобедимый крем ень и к у 
л а к , вел  все это дело с такою  циническою  откровенностью , что 
о б язал  госпож у Гезман отдать н азад  все сокровищ а, если процесс 
будет проигран . Госпож а Гезман, которой  подобные объяснения и 
сделки были нипочем, соверш енно согласилась на эти услови я.
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П роцесс п ро и гр ался , потому что Л аб лаш , с своей стороны , п ора
довал докладчи ка более убедительны м принош ением . Б ом арш е 
потребовал н азад  свои дары . M adam e Гезман отдала ему часы  и сто 
луидоров, но с пятнадцатью  луидорам и она почему-то ни под каки м  
видом не хотела расстаться . Бом арш е, взбеш енный донельзя  про
игрыш ем процесса, тотчас ше так  громко разблаговести л  скан 
дальную  историю  о луи дорах , что сам Гезман очутился в очень 
неудобном и опасном полож ении. Гезман реш ился на отчаянны й 
маневр. Реш ительно отри цая всю историю  о часах  и о ден ьгах , он 
подал в парлам ент форменную  ж алоб у  на Б ом арш е к а к  на клевет
ника. Т еперь Б ом арш е очутился в ти сках : если с его стороны  не 
было клеветы , то, значит, была попы тка подкупить членов суда. 
А льтернатива была п ечальн ая . Д ело , к а к  видите, пакостное во 
всех своих подробностях. Б ом арш е выш ел из этого дела победи
телем, героем, мучеником, любимцем всей Е вропы , добродетель
ным Ц ицероном и чуть-чуть не отцом отечества. «Бомарш е, — го
ворит Геттнер, — обратился к  публи ке с четы рьм я м ем уарам и. 
Н еумолимо и с непреклонны м  м уж еством , гневом и одуш евлением 
п реследуя вр ага  во всех его убеж ищ ах и у кр еп л ен и ях , остроум
ный до наглости  и ш утовства и в то ж е врем я доходящ ий в н р ав 
ственном раздраж ен и и  до истинно порази тельной  возвы ш енности, 
он приводит целое общ ественное мнение в самое ж ивое движ ение, 
делает свой интерес интересом всех, становится мстителем н ар у 
ш енной Справедливости и с проницательностью  злобы вы ставляет 
все те страш ны е интриги  и п реступления, от которы х страдало 
тогда ф ран ц узское 'п равосуди е . В печатление, произведенное этими 
м ем уарам и, прош ло все слои н аселени я , д аж е всю Е вропу . П ер
вый мемуар в первые ж е два дня продан был в числе десяти  ты сяч 
экзем п ляров ; со второго м ем уара его процесс сделался , к а к  тогда 
вы раж али сь , la  cause de la  n a tio n ,*  мож но даж е ск азать , процес
сом всего образованного  мира». В своем четвертом м ем уаре Б о 
марш е вы сказал  уж е самым категорическим  образом , к а к  обще
признанную  истину, мы сль о верховном  господстве нации . «La 
n a tio n , — говорит он, — n ’est pas assise su r les bancs de ceux qui 
p ro n o n cen t; m ais son oeil m a jes tu eu x  p lan e  su r l ’assem blée. Si elle 
n ’est jam ais  le juge des p a r tic u lie rs , elle  est en to u t  tem ps le juge des 
juges» («Н ация не сидит на скам ьях  тех лю дей, которы е произно
сят приговоры ; но ее величественны й взор носится над  собранием. 
Е сли  она никогда не бывает судьею частны х лиц , то она всегда 
бывает судьею судей»). К аж ется , ясно и вы разительно. С лы ш атся 
даж е ноты той вкрадчивой  лести держ авном у народу , без которой  
впоследствии не м огла обойтись ни одна речь револю ционны х 
ораторов. А  м еж ду тем, когда Б ом арш е писал  свой четверты й ме
м уар , тогда еще ж и ли  н а  свете старики , помнивш ие век того ко
р о л я , которы й считал себя государством . К  числу этих стариков

* Процесс нации (франц.). — Ред.
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п ри н адлеж ал  и сам В ольтер. Все расстояние от чисто турецкого 
деспотизма до сам одерж авия народа было пройдено двум я поколе
ниям и. К рупны е то были люди! У мели они и веселиться и работать. 
П арлам ен т М опу в н ачале 1774 года п риговори л к  ош ельмованию  
(blâm e) к а к  госпож у Гезман, так  и ее противника Бом арш е. О ш ель
мование это влекло за собою потерю всех гр аж дан ски х  прав  и со
стояло в том, что осуж денного ставили  на колени , а президент 
п роизносил во всеуслы ш ание установленную  ф орм улу: «la cour te 
b lâm e e t te  déclare  infâm e» («суд ш ельмует тебя и объявляет тебя 
бесчестным»). Собственно говоря^ реш ение п арлам ента было со
верш енно справедливо; он ош ельм овал одну сторону за то, что она 
брала в зятк и , а другую  за то, что она их п редлагала. М удрее этого 
и Соломон ничего бы не придум ал. Но ф ран ц узской  нации было в то 
врем я не до мудрости п арлам ентских советников и не до справед
ливости отдельны х приговоров. Н ац и я  стремилась в то время всею 
силою своих мыслей и ж елани й  к  полному обновлению всех своих 
учреж дений и к  неограниченном у господству н ад  всеми отправле
ниям и своей ж и зн и . К огда, н аходясь  в таком  напряж енном  ож и
дании грядущ и х событий, н ац и я  слы ш ала сильную  и верную 
м узы ку , тогда н ац и я  н азы вала м узы канта героем и великим дея
телем , нисколько  не осведом ляясь о том, ведет ли этот драгоцен
ный м узы кант трезвую  и целомудренную  ж и зн ь. Н ац и я  была права 
в своем инстинкте. К огда целое общество переж ивает тяж елы й и 
мучительны й кр и зи с , тогда тихие добродетели частной ж изни  
отступаю т на самый задний п лан , оставл яя  поле действий совер
шенно открытым д ля  тех могучих и блестящ их дарований , от ко
торы х зависит реш ение великой  общ ественной задачи , поставлен
ной на очередь медленным и грозны м течением исторических собы
тий. П оэтому немудрено, что н ац и я  соверш енно забы ла проступок 
Б ом арш е и запом нила только  его великолепны е мемуары . «Бо
м арш е, — говорит Геттнер, — яв и л ся  перед судом; но общ ествен
ное мнение сделало из осуж дения Б ом арш е осуж дение парлам ента. 
Б ом арш е п олучил бесчисленное множ ество визитов. Н а другой  ж е 
день после осуж дения принц К онти п ри гласи л  заклейм енного на 
блистательны й пир. «Nous som m es, — говорил  принц в своем 
письме, — d ’assez bonne m aison  p o u r donner l ’exem ple à la  F rance  
de la  m an ière  d o n t on d o it t r a i te r  u n  g ran d  c ito y en  te l que vous» 
(«Мы из достаточно хорош его дому, чтобы подать Ф ранции при
мер, каки м  образом  следует обращ аться с великим граж данином , 
подобным вам»). В езде, ку д а  ни п оказы вался  Б ом арш е, он прини
маем был с восторж енны ми кри кам и . П арлам ент Мопу не мог 
долго соп роти вляться  этому удару . Н ападени я в стихах и прозе 
становились все многочисленнее и сильнее. Он влачи л свое 
сущ ествование еще несколько  м есяцев, презираем ы й и гонимый 
всеми».

П ринц  королевской  крови  К онти не умел составить себе 
даж е и приблизительного  понятия о том р езультате , к  кото-
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рому ведет бли стательная деятельн ость вели ки х  гр а ж д а н , 
подобных Бом арш е. В простоте своей доброй душ и принц
К онти  во всем этом деле не видел ничего, кром е чувстви
тельного  п о р аж ен и я , нанесенного п арлам енту  М опу. П ри н ц  
реш ительно не поним ал того, что общ ество, узн авш ее свою 
собственную  силу и сломивш ее этою силою одно и з  важ нейш их 
государственны х учреж дений, войдет во вкус и  будет по
давлять  своим могущ еством все то , что н е  соответствует его 
потребностям. Р ай ско е  простодуш ие высш ей ф ран ц узской  зн ати , 
простодуш ие, до которого н аш  испорченны й век у ж е не мож ет 
возвы ситься, вы разилось  еще рельеф нее по поводу того ж е 
великого граж дан и н а в деле о его знам енитой ком едии
«Свадьба Ф игаро». К ом едия эта была окончена в 1781 году. 
С лухи и то л ки  о ней ходили по всему П ар и ж у . Бом арш е
читал ее во многих ари стократи чески х  отелях . С луш ате
ли были в восторге. Но Л ю довик X V I реш ительно не п о зво л ял  
этой комедии п ояви ться  на сцене. Б ом арш е три  года и нтри 
говал  против этого запрещ ения и , н акон ец , победил сопро
тивление к о р о л я , и , разум еется , победил только  потому, что 
ко р о л я  осадили со всех сторон просьбам и и воплям и — кор о л е
ва, принцы  и принцессы , которы м  чрезвы чайно ж елательно  было 
посмотреть, каки м  образом Ф и гаро , при  всей п ари ж ской  публи ке 
высших и низш их сортов, будет отделы вать своими убийственными 
насм еш ками привилегию  дворянства и  все закорен елы е несообраз
ности старого ф еодального п о р яд ка . Геттнер зам ечает очень осно
вательно, что «теперь н и к а к а я  театр ал ьн ая  ц ен зу р а  не потерп ела 
бы подобной пьесы». К ом едия была дана в первы й р а з  27 ап р ел я  
1784 года. И  затем театр ал ьн ая  ди рекц и я в продолж ение десяти 
недель каж д ы й  день п росвещ ала добрых п ар и ж ан  «Свадьбою 
Ф игаро». П ри м еру  П ар и ж а  последовали  театры  всех больш их ж 
м ален ьки х  п ровинциальны х городов. С ловом , по милости п рин 
цев и  принцесс кр и ти ка  стары х учреж дений сд елалась  доступ
ною всем ф ран ц узам , имевшим: возмож ность зап л ати ть  како й -н и 
будь четвертак  за место в  театральном  рай ке. В се эти ф ран ц узы  
увидели  ясно, до како й  степени все они единодуш ны в  своей нена
висти к  старому зл у . В се они почувствовали  и п оняли , что учре
ж ден и я, осуж денны е и  осмеянные целою наци  ею , не м огут сущ е
ствовать. А м еж ду тем принцы  и  принцессы  продолж али  просто
душ ничать. 19 августа  1785 года они  сами р азы гр ал и  «Свадьбу 
Ф игаро» в М алом Т рианоне. К оролева М ария-А нтуанетта испол
н ила роль Р озин ы ; а граф  д ’А ртуа, будущ ий король  К а р л  X , 
и зобрази л  Ф игаро и очень мило осм еял все то, н а  чем основы ва
лось его собственное величие и благосостояние. Эти люди утеш а
лись таким и забавам и  за чет ыре го да  до того п ереворота, которы й 
одних повел на эшафот, а другим  приготовил разорени е и два
дцатилетнее изгнание.



УИ

В течение всей второй половины  X V II I  века внимание ф ран 
цузского  общ ества сосредоточивается почти исклю чительно на 
ли тературе , и  притом преимущ ественно на серьезны х ее отраслях . 
Г ероям и дня и власти телям и  дум явл яю тся  писатели . У  ф ран 
цузов в это врем я нет ни вели ки х  полководцев, ни смелых преоб
р азователей , ни даж е благоразум ны х п равителей . Ф ран ц и я Л ю 
довика X V  гордится только  своими книгам и . К ни г у  нее действи
тельно очень много; они быстро и безостановочно п оявляю тся одна 
за  другою ; они покуп аю тся и  читаю тся н ар асх ват ; они обсуж иваю т 
с самых разли чн ы х сторон самые важ ны е и  интересны е вопросы; 
они говорят  о рели гии  и о нравственности , о природе и о человеке, 
о государстве и  общ естве, о п равах  и обязан н остях , о душе, и  об 
умственны х способностях, об английской  конституции и о респуб
л и к ан ски х  добродетелях , о земледелии и  промы ш ленности, о соб
ственности и о распределении  богатств. По всем этим вопросам 
кн и ги  п ораж аю т своих читателей  смелостью и неслы ханносты о 
суж дений, которы е, при  всем своем разн ообрази и , оказы ваю тся 
все до одного соверш енно неприм иримы ми с общ еобязательны м 
кодексом  традиционны х доктрин и с укоренивш им ися формами 
государственной  и  общ ественной ж и зн и . У дар  следует за ударом . 
П од этими ударам и  падаю т одно за другим , в самых разли чн ы х 
областях  зн ан и я , коренны е заб луж д ен и я , на которы х выросли и  
слож ились любимые п ривы чки, условны е идеалы , игруш ечны е 
радости  и  копеечны е огорчения читаю щ его общ ества. К аж ды й  удар 
вы зы вает бурю разн ородны х страстей то в обществе, то в п рави 
тельственны х сф ерах ; и без какого-н и будь удара не проходит почти 
ни одного года, т а к  что умы читателей  н ах о д ятся  в постоянном 
н ап р яж ен и и  и в безвыходной тревоге. Чтобы  составить себе н еко
торое понятие о том обилии сильны х умственны х впечатлений, 
которое п ер еж и вал а  тогдаш н яя п убл и ка , и  о той быстроте, с ко
торою самые разн ообразн ы е впечатления см еняли и теснили друг 
д руга , — надо посмотреть, в каком  хронологическом  п орядке по
яв л ял и сь  н а  свет самые зам ечательны е произведения отрицатель
ной философии. Я  буду н азы вать  только  те сочинения, которы е во
ш ли в историю  ли тературы , и  вош ли не столько за  свое абсолю т
ное достоинство, сколько  за  свое историческое значение. Стало 
быть, мы здесь будем иметь дело только  с таким и книгам и , которы е 
в свое врем я п роизвели  на читателей  сильное и  глубокое впечат
ление.

В 1748 году М онтескье и здает «L’esp r it des lois» («Д ух законов»), 
в котором  превозносит до небес английскую  конституцию , совер
ш енно не похож ую  на учреж дения старой  ф ран ц узской  м онархии и  
составляю щ ую  д ля  Ф ранции  самую недостиж имую  из всех воз
мож ны х утопий. К ни га в полтора года вы держ ивает д в а д ц а т ь  два  
и здани я.
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В том ж е году Д идро издает свои «Pensées ph ilosophiques»  
(«Ф илософские разм ы ш ления»). П арлам ен т сж игает эту кн и гу . 
Е е тотчас ж е издаю т вновь и распростран яю т тайно.

В дохновивш ись р а з м ы ш л е н и я м и  Д идро, Л ам етри , около этого 
ж е времени, издает в Г олландии две кн и ги , проникнуты е таким  
яростны м м атериализм ом , которого не мож ет вы держ ать даж е 
голландское общество и изгоняет Л ам етри  из своей среды. Н епозво
лительны е его книги  назы ваю тся: «H isto ire  n a tu re lle  de Pâm e» 
(«Естественная и стория души») и «L’hom m e m achine» («Ч еловек- 
маш ина»).

. В 1749. году Д идро и здает «Письмо о слепых» («L e ttre  su r les 
aveugles») и попадает за него на три м есяца в Венсенскую  крепость.

В 1749 году Руссо  издает «D iscours su r les sciences e t les arts», * 
в котором он доказы вает, что ц иви лизаци я р азв р ати л а  человека. 
Р уссо получает премию от Д иж онской  академ ии и сразу  становится 
европейскою  знаменитостью .

В 1751 году выходит первы й том «Энциклопедии». 22
В 1752 году  — второй том «Энциклопедии». П одним ается ж е

стокая  буря. С орбонна осуж дает кн и гу . П ари ж ски й  архиепископ  
издает против нее (то есть против книги) пасты рское послание. 
Н а оба тома наклады ваю т запрещ ение. В следствие всего этого 
«Энциклопедию» покупаю т и читаю т, по словам соврем енника и 
очевидца Б арб ье, все п ари ж ски е лавочники  и тряпичники .

В 1753 году Д идро издает « In te rp ré ta tio n  de la  nature»  («Истол
кование природы»), а Р уссо издает «D iscours su r l ’o rig in e  e t les 
fondem ents de l ’in é g a lité  p a rm i les hom m es») («Рассуж дение о при
чинах и основаниях неравенства м еж ду людьми»).

В том ж е 1753 году выходит третий  том «Энциклопедии». П о
ссоривш ись с духовенством , правительство стало относиться к  этому 
изданию  довольно благосклонно.

В 1754 году К он д и льяк  издает «T raité  des sensations» («Трактат 
об ощ ущ ениях»). Все отп равлен ия психической деятельности  
вы водятся из чувственны х ощ ущ ений. П сихологи я сводится на 
ф изиологию  нервной системы.

В 1755 году М орелли издает «Code de la  nature»  («Кодекс при
роды»). П роект нового общ ественного устройства. Все люди ур ав 
н иваю тся в п равах . Д етям  дается общ ественное воспитание. 
Зем ля и рабочие инструменты  составляю т общую собственность. 
Д енег нет и быть не долж но. Т р у д  обязателен  д ля  всех. Т руд  
соразм еряется с силами, а вознаграж ден и е продуктам и  с потреб
ностями каж дого  человека, по известной ф орм уле: à  chacun  selon 
ses forces, à  ch acun  selon ses besoins. ** Лю бопытно зам етить, что 
министр Войе д ’А рж ансон , котором у в 1755 году было больш е

* «Рассуждение о науках и искусствах». — Ред. '
** Каждому по его силам, каждому по его ’ потребностям, (франц . ) . — 

Ред.
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ш естидесяти лет, прочитавш и «Code de la  natu re» , н азв ал  его к н и 
гою к н и г  и поставил автора этой кн и ги  гораздо  выш е М онтескье. 
Это тот самый д ’А рж ансон , которы й принес в заседание королев
ского совета м уж иц ки й  хлеб , испеченны й из м яки ны  и коры , и  ск а 
зал  Л ю довику X V : «Вот, государь , како й  хлеб  едят ваш и под
данные!» К ороль  отвечал с большою находчивостью : «Будь 
я  на их месте, я  бы давно взбунтовался». — Е сли  кн и га М орелли 
подействовала на ш естидесятилетнего м инистра, то не трудно себе 
представить, к а к  сильно долж на была она п орази ть более молодых 
и  впечатлительны х читателей.

В 1757 году В ольтер издает «Essai su r les m oeurs e t  l ’e sp r it des 
nations» , кн и гу , за которую  Б о к л ь н е  совсем основательно назы вает 
В ольтера величайш им и з всех европейских историков. Во всяком  
случае  не подлеж ит сомнению, что эта кн и га  составляет первый 
опыт бытовой истории и кладет основание всей новейш ей историо
граф ии . П ри  этом В ольтер , конечно, не уп ускает из виду своей 
лю бимой идеи, так  что всю его кн и гу  мож но н азвать  огромным и 
убийственно-остроум ны м памфлетом против суеверия , ф анатизм а, 
кл ер и кал и зм а  и тум анны х отвлеченностей.

С 1754 по 1756 год вы ходят четверты й, пяты й и ш естой томы 
«Энциклопедии». Главны е редакторы  ее, Д идро и д ’А лам бер, ста
раю тся, не и зм ен яя основной идее, вести дело немного осторож нее.

В 1757 году выходит седьмой том «Энциклопедии», в котором 
редакторы , ободренные затиш ьем , действую т смелее. Д ’Аламбер 
пиш ет к  В ольтеру , что седьмой том будет сильнее всех предыду
щ их. В ольтер кл ан я ется  и благодари т, но кл ер и кал ы  бьют тре
вогу во всех своих ж у р н ал ах , и правительство  принимает и х  сто
рону.

В 1758 году Г ельвеций и здает кн и гу  «De l ’esprit»  («О разуме»). 
И з ощ ущ ений ф изической  боли и ф изического удовольствия вы
водятся все человеческие страсти , чувства и поступки . Эгоизм 
п ри зн ается  единственным двигателем  всякой  человеческой дея
тельности , к а к  самой преступной, так  и  самой возвыш енно-честной 
и  героической . Д обром н азы вается  то, что согласно с общим ин
тересом, а злом то, что вредит этому интересу и подры вает сущ е
ствование общ ества. Ч еловек  делает добро и зло вследствие оди
н аковы х побуж дений, то есть вследствие того удовольстви я, которое 
доставляет и ли  обещ ает ему данны й поступок. — П ротив этой 
кн и ги  поднимается ж естокая  буря; иезуиты  и янсенисты  23 пре
следую т ее общими силам и; п ари ж ски й  архиепископ  соверш енно 
справедливо видит в ней отрицание свободной воли и  нравствен 
ного закон а; Сорбонна повторяет и усиливает эти обвинения; 
государственны й п рокурор  усм атривает в книге Г ельвеция собра
ние самых опасны х учений, пущ енны х в ход «Энциклопедией». 
К нигою  недовольны  даж е и сами философы ; В ольтер, Д идро, 
Бюффон и Гримм осуж даю т ее к а к  собрание парадоксов и ли  от
зы ваю тся о ней насм еш ливо. 7
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В 1759 году кн и гу  Г ельвеци я публично сж игаю т по определе
нию п арлам ен та ; цен зора Т ерсье , дозволивш его ее печатание, 
отставляю т от служ бы . М еж ду тем кн и га  р аску п ается ; в самое 
короткое врем я она вы держ ивает пятьдесят,  и здани й ; ее переводят 
дочти н а  BGe ж ивы е я зы ки  Е вропы . Г ельвеций становится евро
пейскою знаменитостью .

В  том ж е  1759 году, через м есяц  после сож ж ен и я кн и ги  Г ель
веция, следственная ком иссия, н ар яж ен н ая  по делу об «Энци
клопедии», приводит свои работы  к  благополучном у окончанию . 
П ри ви леги я , вы данная от п равительства в 1746 году на издание 
«Энциклопедии», ун и чтож ается ; п родаж а выш едш их и следую щ их 
томов зап рещ ается «во внимание того, что п ольза , приносим ая 
искусству и н ау ке , соверш енно не соответствует вреду , приноси
мому религии  и нравственности».

В том ж е 1759 году К енэ и здал  кн и гу  «Essai su r l ’a d m in is tra tio n  
des terres», * ко то р ая , вместе с книгою  «T ableau  économ ique», ** 
изданною  в 1758 году, составляет основание теории ф изиократов, 
то есть экономистов, старавш и хся обратить внимание п рави тель
ства на зем леделие к а к  на единственный источник народного бо
гатства . Этих экономистов мож но н азвать  п родолж ателям и  Во- 
бана и Б у аги л ьб ер а . Подобно этим двум писателям , они нисколько  
не восстают против деспотизм а, не требую т н и к аки х  конституцион
ных гаранти й  и ж елаю т только , чтобы правительство  сделалось 
хорошим хозяином , понимаю щ им свои собственные интересы . 
Н аправлен и е всей ш колы  х ар актер и зи р у ется  следую щ ими сло
вами, составляю щ ими эпиграф  к  главном у сочинению К енэ, «Tab
leau  économ ique»: «P auvres pay san s, p au v re  ro y au m e; p au v re  ro y 
aum e, p au v re  roi» («Когда бедны м уж и ки , тогда бедно государство; 
когда бедно государство , тогда беден король»). С редства, п редла
гавш иеся ф изи ократам и  д ля  устранени я бедности, призн ан ы  те
перь односторонними и неудовлетворительны м и; но важ ное зн а
чение этих писателей  обусловли вается  не полож ительны м и их 
проектами, а отрицательною  стороною их деятельности ; все они 
твердят общ еству постоянно, что Ф ран ц и я бедна и быстрыми ш а
гами идет к  окончательном у разорению . Эти слова, подкрепленны е 
множеством прилеж но собранны х ф актов, действую т на общ ество, 
и  действую т так  сильно, что у ж е в 1759 году В ольтер в своих п и сь 
мах ж алу ется  на охлаж ден и е общ ества к  и зящ н ой  словесности. 
«Грация и вкус, — говорит он, — каж ется , и згнаны  из Ф ран ц и и  
и уступили  место зап утан н ой  м етаф изике, п олитике м ечтателей , 
громадным рассуж ден и ям  о ф и н ан сах , о торговле, о н ародонасе
лении, которы е не п ри бавят государству  ни одного экю, ни одного 
лиш него человека». Н адо п олагать , что г р а ц и я  и вкус  прибавляю т 
государству  и то и  другое!

* «Опыт об управлении землями». — Ред.
** «Экономическая таблица».. — Ред.
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В 1761 году Руссо  и здает свой роман «La n o u v e lle  Héloïse». * 
Г р а ц и я  и вкус  торж ествую т, несм отря н а  успехи  экономистов. Р о 
ман распродается  с беспримерною и  невероятною  быстротою. Ос
новны е мотивы «Новой Элоизы» -г- лю бовь, добродетель и  сельская  
п рирода. Знатны е дамы п роводят - н ад  этим романом целые ночи 
н ап ролет, забы вая о бале, которы й ож идает и х , и  о зап ряж ен ной  
карете , ко то р ая  стоит у подъезда. В библиотеке д ля  чтения явл яет- 
c-я такое множ ество читателей , требую щ их себе «Новую Элоизу», 
что плата, н азн ачается  за  чтение этой книги  не по дням , а по ча- 
сам, за  час п лати тся  по 12 су.

В 1762 году Руссо  и здает кн и гу  «E m ile ou  de l ’éducation» 
(«Эмиль, или  о воспитании»). В этой кн и ге н аходится  знаменитое 
«Profession de foi d u  v ica ire  savoyard» («И споведание веры  савой
ского викария»), в котором  Руссо  опровергает кл ер и кал о в , с одной 
стороны, и  м атериалистов, с другой  стороны. Б ли стательн ы й  успех, 
и  вместе с тем буря в кл ер и кал ьн ы х  и правительственны х сферах. 
В п арлам енте начинаю т говорить, что вместе с книгам и  следует 
сж игать  и  авторов. К н и гу  сж игаю т; автора посы лаю т арестовать, 
но он беж ит за гран и ц у . Ж енева, в которой  Р уссо  ищ ет себе при
станищ а, гонит его вон. Б ерн  поступает точно так  ж е. Н акон ец  
Р уссо находит себе прию т в кн яж естве  Н ёф ш ательском , которое 
в то врем я п ри н адлеж ало  П руссии . М еж ду тем от всех этих пре
следований цена «Эмиля» быстро растет. К н и га , стоивш ая сначала 
Еосьмнадцать ли вров , п родается за два луидора. Е е перепечаты 
ваю т в Г олландии  и распростран яю т в бесчисленном множ естве 
экзем п ляров . Один офицер, увлеченны й идеями «Эмиля», стре
м ится бросить служ бу  и учиться  столярном у рем еслу. Сам Р уссо 
отклон яет его от этого н ам ерения. Н ачитавш ись «Эмиля», знатные 
бары ни начинаю т сами корм ить своих детей. Это корм ление вхо
дит в моду и производится в гостины х собственно для  того, чтобы 
посторонние м уж чины  видели , во-первы х, сокровищ а м атеринской  
неж ности , а во-вторы х, красоту  обнаж енной груди . В том ж е 
1762 году  Р уссо  издает кн и гу  «Du c o n tra t  social ou  p rin c ip es  du  
d ro it p o litiq u e»  («Об общественном договоре, и ли  принципы  госу- 
дарственного права»). Этою книгою  Руссо  кладет основание рес
п убли кан ской  ш коле, так  точно к а к  М онтескье своим «Духом за
конов» п олож ил  основание конституционной ш коле. «C ontrat 
social» сделался впоследствии настольною  книгою  Робеспьера и 
был полож ен  в основание той конституции, которую  вы работал 
К онвент в 1793 году. «Эмиль» и «Общественный договор» доставили 
своему автору  громадную  популярность. «Трудно вы разить, — 
п исал  Юм из П ар и ж а  в 1765 году, — даж е вообразить народны й 
энтузиазм  к  нему. Н икто никогда не обращ ал н а  себя в такой  сте
пени народное внимание. В ольтер и все другие соверш енно затем
нены им». В том ж е  1762 году В ольтер н ап и сал  свое сочинение

* «Новая Элоиза». — Ред.
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0 т е р п и м о с т и  в защ иту казненного  К ал аса . О впечатлении, п роизве
денном этою книгою  н а весь образованны й м ир, уж е было говорено 
выш е.

В 1764 году  п равительство  запрещ ает издание каки х  бы то 
ни было сочинений по вопросам , касаю щ им ся государственного 
у п р ав л ен и я .

В 1766 году вы ходят последние десять томов «Энциклопедии». 
К лер и кал ы  п лачут и ш ум ят. П равительство  саж ает кн и гопродав
цев на неделю в Бастилию . П родаж а книги  п родолж ается . М инистр 
Ш уазель и директор  книж ной  торговли  М алерб тян у т р у к у  энци
клопедистов и успеваю т разны м и придворны ми хитростям и 
склонить ко р о л я  к  снисходительности. П равительство реш ается 
смотреть сквозь  пальц ы  на п родаж у «Энциклопедии», которая  рас
ходится великолепно. У ж е в 1769 году было распродано т р и д ц а т ь  
тысяч  экзем п ляров , и чистый барыш  кн и гопродавцев-издателей  
дош ел до 2 630 393 ливров , несм отря на то, что печатание стоило
1 158 958 ливров.

В том ж е 1766 году Гурнэ и здал  кн и гу  «Essai su r l ’esp r it de 
la  lég is la tio n  fav o rab le  à l ’ag ricu ltu re»  («Опыт о духе законодатель
ства, благоприятного  для  земледелия»). Гурнэ принадлеж ит к  одно
му лагерю  с К енэ. Это опять рассуж ден и я о ф инансах , о бедности и о 
народном хозяйстве , рассуж ден и я, соверш енно враж дебны е г р а ц и я м  
и в к усу .  Это — протесты  против барщ ины, против обременительны х 
налогов, против цеховы х стеснений, против внутренних там ож ен, 
против мелочной и произвольной  правительственной реглам ентации.

В 1767 году п равительство  угрож ает смертною казнью  каж дом у 
писателю , которого сочинения кл о н ятся  к  волнованию  умов. В то 
ж е время писателям  зап рещ ается, под страхом  смертной казн и , 
рассуж дать  о ф инансах.

В том ж е 1767 году М ерсье де л а  Р ивьер  издает кн и гу  «L’ordre 
n a tu re l e t essen tie l des sociétés po litiques»  («Естественный и 'н ео б 
ходимый п орядок гр аж дан ски х  обществ»). А втор обсуж ивает, 
с точки  зрен и я ф и зи ократов , всевозмож ны е вопросы  государствен
ного уп равлен и я и народного хозяй ства . П равительственны е за
прещ ения и угрозы  остаю тся мертвою буквою.

В 1768 году К енэ издает кн и гу  «Physioc-ratie ou  c o n s titu tio n  
n a tu re lle  du  gouvernem en t le p lu s  av a n ta g eu x  a u  genre hum ain» 
(«Ф изиократия, и ли  естественное устройство п равлен и я , самого 
выгодного для  человеческого рода»). Задача поставлена ши
роко, и на запрещ ения п равительства обращ ается мало вним ания.

В том ж е 1768. году Г ольбах издает кн и гу  «L ettres à  E ugen ie  
ou p ré se rv a tif  con tre  les préjugés» («Письма к  Е вгении , или  предо
хранительное средство против предрассудков»). Эта кн и га , подобно 
всем остальным сочинениям Г ольбаха, выходит в свет без имени 
автора, потому что все произведения этого п исателя проповедую т 
такой  необузданны й м атериализм , которы й приводит в уж ас даже, 
многих философов вольтеровской  ш к о л ы ..
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В 1770 году Г али ан и  издает «D ialogues su r le com m erce des blés» 
(«Д иалоги о хлебной торговле»). Здесь н ачин ается  полем ика с фи
зиократам и , которы е сосредоточивали все свое внимание на земле
делии. Г алиани  выдвигает вперед вопрос о промыш ленном труде 
и о фабричном работнике. В книге Г али ан и  заклю чаю тся уж е, 
по мнению Геттнера, зароды ш и новейш ей социальной  н ауки .

В 1770 году Г ольбах и здает кн и гу  «Systèm e de la  nature»  («Си
стема природы»). Б о к л ь  считает появлен ие этого сочинения важ 
ною эпохою в истории Ф ранции. Об этой кн и ге принято  говорить 
не иначе, к а к  с добродетельным уж асом  и негодованием . Д аж е 
Гете, которы й никогда не был ни клери калом , ни даж е деистом, 
говорит, что он едва мог выносить присутствие этой книги  и содро
гал ся  перед нею, к а к  перед привидением . В ольтер, Ф ридрих Ве
ликий  и д ’А ламбер были глубоко возмущ ены «Системою природы». 
В ольтер старался  уничтож ить ее серьезными аргументами и лег
кими сарказм ам и . О днако ж е кн и га  устояла, и сам В ольтер был 
принуж ден п ри зн аться  печатно, что она распространена во всех 
кл ассах  общ ества и что ее читают ученые, невеж ды  и женщ ины. 
И з всех первоклассны х деятелей  ф ран ц узской  литературы  только 
один Д идро соверш енно одобрил кн и гу  Г ольбаха.

В 1773 году Б ом арш е печатает свои защ итительны е мемуары. 
И х сж игает палач , и , разум еется , они вследствие этого раскуп аю тся 
с удвоенною  быстротою.

В 1774 году Т ю рго, самый зам ечательны й из ф и зи ократов , 
издает свои «R echerches su r la  n a tu re  e t T  o rig ine  des richesses» 
(«И сследование о природе и происхож дении богатств»).

В 1775 году Б ом арш е ставит на сцену «Севильского цирю ль
ника», в котором  плебей Ф игаро дурачит и осмеивает знатных 
господ.

В 1776 году М абли издает кн и гу  «De la  lé g is la tio n  ou p rincipes 
des lois» («О законодательстве, и ли  принципы  законов»). Все 
лю ди, по мнению М абли, имеют одинаковое право разви вать  свои 
способности и  н аслаж даться  своим сущ ествованием. Кто удерж и
вает для  самого себя излиш ек, необходимый для ж изни  его ближ 
него, тот, по мнению М абли, вносит в общество понятие войны, из
вращ ает божественный п орядок м ира и оказы вается безбож ником.

В 1778 году старик В ольтер п риезж ает в П ари ж . Е го  встре
чают так , к а к  не встречали  никогда владетельны х особ. Д емон
страции п ари ж ан  до такой  степени зам ечательны  и так  яр к о  х а 
рактеризую т тогдаш нее настроение умов, что я  считаю необходи
мым привести здесь слова очевидца Гримма, внесенные Гехтнером 
в его «Историю ли тературы  X V III  века».

Сегодня, 31 марта, знаменитый старик в первый раз был в академии 
и в театре. Огромная толпа людей следовала за его экипажем даже во дворы 
Лувра, желая его видеть. Все двери, все входы академии были запяты; поток 
раскрылся только, чтобы дать ему место, и потом быстро сомкнулся снова и 
с громкой радостью приветствовал его. Вся академия вышла ему навстречу
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в первую залу — честь, которой не получал еще никто из ее членов, даже 
никто из иностранных государей. Ему назначили место директора и выбрали 
его единогласно директором.,. Когда он ехал от Лувра к театру, это было со
вершенно похоже на триумф. Все было переполнено людьми обоего пола, 
всякого возраста и звания. Едва только показывалась вдали карета, разда
вался всеобщий радостный клич; с приближением его восклицания, аплоди
сменты и восторг удвоивались. Наконец, когда толпа видела уже почтенного 
старика, отягощенного столькими годами, столикой славой, видела, как он, 
поддерживаемый с обеих сторон, выходил из экипажа, умиление и удивление 
достигали высшей степени. Все улицы, все балюстрады домов, лестницы, окна 
были усыпаны зрителями, и едва останавливалась карета, как все лезло на 
колеса и на экипаж, чтобы посмотреть вблизи на знаменитого человека. В са
мом театре, где Вольтер вошел в камергерскую ложу, суматоха радости, 
казалось, стала еще больше. Он сидел между г-жой Дени и г-жой де Виллет. 
Знаменитейший из актеров, Бризар, подал дамам лавровый вепок с просьбой 
увенчать им старика. Но Вольтер тотчас положил венок в сторону, хотя пуб
лика громкими криками и рукоплесканиями заставляла его оставить венок 
па голове. Все дамы стояли. Вся зала наполнилась пылью от передвижения 
человеческой массы. Только с трудом можно было начать пьесу-... Когда 
запавес упал, шум поднялся снова. Старик встал с своего места, чтобы бла
годарить, и тогда посреди сцены явился на высоком пьедестале бюст великого 
человека; его окружили все актеры и актрисы с венками и гирляндами из 
цветов; на заднем плане стали воины, выходившие в пьесе. Имя Вольтера 
раздавалось из всех уст; это было восклицание радости, благодарности и удив
ления; зависть (и ; ненависть, фанатизм и нетерпимость должны были скрыть 
свою злобу, и общественное мнение в первый раз, быть может, высказалось 
свободно и в полном блеске. Бризар положил на бюст первый венок, за ним 
следовали другие актеры, наконец г-жа Вестрис обратила к виновнику тор
жества несколько стихов, написанных маркизом Сеп-Марком, которые тор
жественно высказывали, что лавровый венок дает ему сама Франция. Минута, 
когда Вольтер оставлял театр, была, если можно, еще трогательнее, чем его 
вступление. Казалось, он изнемогал под тяжестью лет и^лавров. Кучера 
просили ехать потише, чтобы можно было идти за ним: большая часть народа 
провожала его с криками: «Да здравствует Вольтер!».

П осле этого торж ества, разум еется , не осталось во всем П ари ж е 
ни одного блузни ка , котором у было бы неизвестно им я В ольтера 
и которы й не имел бы по край н ей  мере самого общего и неопреде
ленного п онятия о его зас лу гах . К аж ды й  блузни к зн ал  по меньш ей 
мере то, что В ольтер — писатель и что писатель своими трудам и 
мож ет сделаться идолом и гордостью  целого народа. Это уж е очень 
важ но и м ногознам енательно, когда одно имя п овторяется с бла
гоговением  во всех слоях  общ ества.

Ч ерез два м есяца после своего триум ф ального ш ествия В ольтер 
умирает. Во и збеж ан и е всяки х  вы разительны х демонстраций п р а
вительство н а  н есколько  времени запрещ ает актерам  и грать  драмы 
В ольтера и не п озволяет ж урн али стам  упом инать о его смерти.

М еж ду тем события идут своим чередом, и полож ение с каж ды м  
годом становится более напряж енны м . Я  закончу  мой хрон оло
гический перечень следую щ ими трем я ф актам и.

В 1781 году министр Н еккер  печатает свой «Com pte rendu» 
(«Отчет») о состоянии ф ран ц узски х  финансов. Отчет этот клон и лся 
к  тому, чтобы сломить сопротивление п риви леги рованн ы х классов
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и  самого ко р о л я  давлением  общ ественного м нения. П оэтому этот 
отчет имеет чисто обличительное н ап равлен и е и  производит на 
общество потрясаю щ ее впечатление. Б олее  6000 экзем п ляров  
р аску п ается  в п ервы й  ж е  д ен ь; а  потом п остоян н ая работа в двух 
ти пограф иях  не успевает удовлетворять всех требований  и з сто
лицы , из провинций  и  и з-за  границы . Отчет Н ек к ер а  леж ит в к а р 
мане у каж дого  аббата и  на ту алете  у  каж д о й  дамы. Д ругое сочи
нение Н еккер а  « A d m in is tra tio n  des finances» * расходи тся s 
80 000 экзем п ляров .

27 ап р ел я  1784 года была дан а в первы й  р а з  ком едия Б ом арш е 
«Свадьба Ф игаро». «С ран н его  у тр а , — говорит Геттнер, — T hé
â tre  F ran ç a is  ** был осаж даем  массами. Знатны е дамы  обедали 
в ак терски х  л о ж ах , чтобы обеспечить себе хорош ие м еста; в толпе, 
к а к  рассказы ваю т достоверные и звести я, три  человека были за 
давлены . В печатление было неслы ханное в истории сцены. Ш есть
десят восемь представлений  даны  были без переры ва одно за 
другим». — Гримм определяет следующ им образом  значение ко 
медий Б ом арш е: «Много и  верно говорено было о великом  влиянии  
В ольтера, Руссо  и  энциклопедистов, самый н арод  м ало , однако, 
читал  этих писателей. Н о представление «Свадьбы Ф игаро» ж 
«Цирю льника» безвозвратно предало правительство , суд, д ворян 
ство и  финансовы й мир на осуж дение всего н аселен и я , всех боль
ш их и  м ал ен ь к и х  городов».

В 1787 году архи еп и скоп  ту л у зск и й  Л омени де Б ри ен н ь , быв
ш ий в то врем я первым министром, п редставил п ари ж ском у п ар 
лам енту королевский  эдикт, п редоставлявш ий  протестантам  все 
те граж дан ски е п рава , которы ми до того времени п ользовали сь  
только  одни католи ки . П арлам ен т, несм отря н а  свое тогдаш нее 
оппозиционное настроение, беспрекословно внес эдикт в протокол  
и  п р и д ал  ему таким  образом силу закона. И так , ко р о л ь , парлам ент 
и  ц ерковь , в лице архи еп и скоп а ту л у зско го , п р и зн ал и  необходи
мость п олной  веротерпимости. Т аки м  неслы ханны м  чудом Ф р ан 
ц и я  была о бязан а исклю чительно своей литературе , ко то р ая  тихо 
и  незам етно п ереработала все понятия не только  в общ естве, но 
даж е и  в высш их п равительственны х сф ерах. Л ю дови к X V I был 
так ж е  сыном своего века, и  роль  Л ю довика X IV  была ему не только 
не по силам, но и не по убеж дениям . С тары й п орядок  опротивел 
даж е и самому королю ,

тш ѵ
С у х ая  и сж атая  х рон и ка, н ап олняю щ ая преды дущ ую  гл ав у , 

необходима читателю  для  того, чтобы он мог бросить общий взгл яд  
на всю совокупность разн ообразн ы х умственны х впечатлений,

* «Управление финансами». — Ред,
** Французский театр. — Ред.
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переж иты х читающею Ф ранциею , а вслед за нею и  всею мыслящ ею  
Европою , во второй половине прош лого столетия. Р ассм атри вая 
вним ательно эту х рон и ку , читатель увидит три  различны е течения 
идей — три  течен и я, действовавш ие н а  умы с одинаковою  силою 
и в одно врем я.

В о-первы х, работы  экономистов К енэ, Г урн э, М ерсье де л а  
Р и вьера и м ногих други х . Эти люди кри ти кую т терпеливо, вни
мательно и добросовестно те части и отрасли  феодального п орядка, 
которы е соприкасаю тся с народны м хозяйством  и действую т на 
производительны е силы  Ф ранции . Этим лю дям часто недостает 
ш ирины  взглядов, но зато они всегда превосходно знаю т те ф акты , 
о которы х они говорят. И х мож но уп рекн уть  в односторонности, 
но никогда н ел ьзя  заподозрить в поверхностном  дилетантизм е.

В о-вторы х, труды  энциклопедистов, продолж аю щ их дело В оль
тера и уничтож аю щ их последние основания кл ер и кал и зм а  и пие
тизма.

В -третьи х, деятельность писателей, рисую щ их яр к и е  картин ы  
того всеобщего благополучия , к  котором у долж но стрем иться 
человечество и которое не мож ет быть достигнуто при сущ ество
вании стары х учреж дений. Самым сильным представителем  этого 
последнего н ап р авл ен и я  яв л яется  Ж ан -Ж ак  Р уссо.

Об экономистах я  расп р о стр ан яться  не буду, во-первы х, по
тому, что д л я  этого приш лось бы вдаваться  в очень подробные 
исследования о хозяйственны х нелепостях  старой  ф ран ц узской  
м онархии , а  во-вторы х, потому, что уж е в 1776 году идеи ф ран 
ц узски х  ф изи ократов  были соверш енно опрокинуты  знаменитою  
книгою  А дама Смита о народном богатстве. Т а к  к а к  главное со
чинение К енэ «T ab leau  économ ique» выш ло в 1758 году, то, стало 
быть, могущ ество ф изиократов  п родолж алось всего восемнадцать 
лет. Г лавн ая  ж е их ош ибка состояла в том, что.они видели в земле 
единственный источник народного богатства и труд  зем ледельца 
считали  единственным производительны м  трудом , имеющим право 
на исклю чительное поощ рение со стороны государства . Слово 
ф и з и о к р а т и я  значит господст во п р и р о д ы .  Ф ран ц узски е экономи
сты прош лого столетия придали  своему учению это н азван и е потому, 
что они старали сь доставить реш ительное преобладание тем инте
ресам, которы е опираю тся на землю, на почву, на производитель
ные силы  самой природы .

Гораздо обш ирнее было влияние представителей  общ ественных 
теорий и энциклопедистов. И х идеи глубоко волновали  всю Е вропу 
и , облекаясь  постоянно в новые формы, продолж аю т действовать 
и р азви ваться  до наш его времени. П оэтому я  считаю необходимым 
остановиться здесь сн ачала на деятельности  Р уссо , а  потом на 
м и росозерцании  энциклопедистов.

В настоящ ее врем я все и ли  почти все м ы слящ ие люди убеж дены  
в том, что человечество постоянно идет вперед, соверш енствуется 
и разви вается . Кто п ризнает теорию  прогресса, тот знает такж е, что
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этот прогресс соверш ается не по произволу  отдельны х личностей, 
а по общим и неизменным законам  природы . Но в понимании обеих 
великих идей — прогресса и законности , надо тщ ательно и збегать  
двух нелепы х крайностей , ведущ их за собою самый бессмыслен
ный оптимизм. Ч еловечество подвигается вперед — это верно; 
но н и к ак  не следует дум ать, что каж ды й ш аг человечества есть не
пременно ш аг вперед и каж дое движ ение — движ ение к  лучш ему. 
Н апротив того, человечество подвигается вперед не по прям ой ли 
нии, а зи гзагам и; каж ды й успех п окуп ается  ценою многих ош ибоч
ных попыток. П равда, что ош ибки эти не пропадаю т соверш енно 
даром; они увеличиваю т зап ас опытности; они до некоторой  степе
ни предохраняю т от ош ибок в будущ ем; но ош ибки все-таки оста
ю тся ош ибкам и; и в ту  минуту, когда н ац и я  гонится за призраком  
или  отворачивается от своей сущ ественной выгоды, — н и к ак  не 
возмож но утверж дать , что н ац и я  поступает очень благоразум но и 
что ее дела улучш аю тся.

То ж е самое надо ск азать  и об идее законности . Н и как  не сле
дует утверж дать , что отдельны е ' личности своими поступкам и, 
своими личными качествам и, складом  ума и особенностями х а 
рактер а  не могут подействовать ни в дурную , ни в хорош ую  сто
рону на общее течение событий. Н апротив того, отдельны е лич
ности постоянно действую т то в дурную , то в хорош ую  сторону, 
но их вл и ян и я  взаимно уравновеш иваю тся и  становятся незам ет
ными, если мы берем для рассм отрения достаточно больш ие пе
риоды времени, наприм ер целые ты сячелетия. Е сли  бы мы могли , 
наприм ер, в згл ян у ть  на полож ение Е вропы  в 2866 году, то мы, 
разум еется , н и к ак  не м огли бы определить, в каком  нап равлен ии  
подействовали на европейскую  цивилизацию  личны й хар актер  
и военные таланты  Н аполеона I. О казалось  бы, что все следы его 
вл и ян и я  соверш енно и зглаж ен ы , и Е вропа прош ла в ты сячелетие 
к а к  р аз тот путь, которы й она долж на была пройти по вечным и 
незыблемым законам  природы . Но если вы теперь, в 1866 году, 
вздум аете утверж дать , что ум и хар актер  Н аполеона I не имели 
никакого  вл и ян и я  на ход событий, то вам скаж у т , что будь, н а
прим ер, у  Н аполеона I поменьш е военных талантов  и тщ еславия 
да побольш е благоразум и я, тогда бы вся Е вропа с 1807 года н асл а
ж далась  бы глубоким  миром и тогда не было бы той бешеной като 
лической  реакц ии , которая  м огла развер н у ться  в полном блеске 
только под покровительством  торж ествую щ его легитим изм а. У  
Н аполеона была своя и сторическая задача, не особенно зави дн ая  
и блестящ ая, но все-таки  т а к а я , которую  мож но было вы полнить 
хорош о и вы полнить дурно. П осле того к а к  револю ция была оста
новлена на всем ходу, военная д и ктатура сделалась сначала воз
мож ною , а потом неизбеж ною ; но мож но было восп ользоваться  
ею благоразум но и восп ользоваться нелепо; то и ли  другое употреб
ление доктрины  зависело уж е вовсе не от великих и общих п р и 
чин, а  просто от личны х особенностей диктатора. Н аполеон



Выполнил свою задачу  отвратительно дурно, и  те лю ди, которы м 
приходится ж и ть  в ближ айш ие д есятилетия , чувствую т на себе 
дурны е последствия его ош ибок. Т о  ж е  самое мож но ск азать  и  
вбо всякой  д ругой  исторической  задаче, достаю щ ейся на долю 
отдельной личности; к а ж д а я  задача мож ет быть реш ена и очень 
хорош о, и  очень дурно , и  с грехом  пополам . В половине X V III  века 
стояла на очереди в аж н ая  задача. Н адо было повернуть против 
ф еодального государства то отрицание, которое в первой полоеинѳ. 
столетия действовало исклю чительно против кл ер и кал ьн о й  п ар 
ти и . Н адо было гром ко объявить лю дям , что п ора перейти от сме
лы х мы слей к  смелым делам . Эту задачу  реш ил Р уссо . Слово его 
было достаточно гром ко и увлекательн о . Л ю ди встрепенулись, 
и  перед  ними откры лась  п ерспектива новой ж и зн и . А  м еж ду тем 
н ел ьзя  не п ож алеть  о том, что реш ение этой кап и тальн ой  задачи  
досталось  именно Ж ан -Ж ак у  Р уссо . Н ел ь зя  не ск азать , что Е вропа 
осталась бы в больш их бары ш ах, если бы  Руссо  умер в цвете лет, 
не напечатавш и ни одной строки. Руссо  реш ил задачу , но на свое 
реш ение он п олож ил  грязн ы е следы своей бабьей, плакси вой , взбал 
мош ной, расплы ваю щ ейся, мелочной и в то ж е врем я ф альш ивой, 
двоедуш ной и ф арисейской  личности. У  Руссо  был тот талан т, 
был тот ум, были те страсти , которы е были необходимы д ля  ре
ш ения задачи . Н о, кром е того, у  Р уссо  было многое множ ество бо
лезней , слабостей, пош лостей и гнусностей , без которы х основа
тель  ф ран ц узской  социальной н ау ки  мог бы обойтись с величай
шим удобством д л я  самого себя и с огромною пользою  д л я  своего 
дела. Т ак , н ап р и м ер ,.Р у ссо  не было ни м алейш ей необходимости 
страдать расстройством  мочевого п узы ря  и  хроническою  бессон
ницею . Д ело всеобщей перестройки, очевидно, вы играло бы, если 
бы ее первым мастером был человек соверш енно здоровы й, кр еп 
ки й , веселый, деятельны й и  неутомимый.

Ч и татели  мои уж асаю тся и ли  смеются. М ожно ли  в самом 
деле толковать  о мочевом пузы ре, когда рассм атривается реш ение 
великой  исторической задачи? Ч то общего имеет мочевой пузы рь 
Руссо  с идеям и «Эмиля» и «Общественного договора?» — К  со
ж алению , эти вещ и имеют м еж ду собою гораздо больш е точек 
соприкосновения, чем вы предполагаете, господа идеалисты . Я  
до каж у  вам это словами самого Р уссо. В 1752 году была дана, 
с большим успехом на придворном театре ком ическая опера Р уссо 
«Д еревенский гадатель». К ороль, котором у очень понрави лась 
м узы ка , вы рази л  ж елани е, чтобы Р уссо  был ему представлен. Те-; 
перь вы ступает н а  сцену мочевой п узы рь. «Вслед за мыслью о 
представлении, — говорит Р уссо в своих «П ризнаниях» (которые 
г . У стрялов  напрасно н азв ал  в русском  переводе «И споведью »),— 
я  задум ался н ад  необходимостью  часто выходить из комнаты  
вследствие моей болезни, что заставило меня много страдать в ве
чер, проведенны й в театре, и что могло мучить м еня и на следую 
щ ий день, когда зуще предстояло быть в галлерее  или  в ком натах
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ко р о л я , среди всех вельм ож , ож идаю щ их п оявлен и я его величе
ства. Э т а  болезн ь  б ы ла  гл а в н о й  п р и ч и н о й , по которой  я  д ер ж ал  себя 
в стороне от собраний и ко то р ая  не п о зво л яла  мне ходить в гости 
к  ж енщ инам . Одна мы сль о том полож ении , в которое м огла поста
вить м еня эта потребность, была способна усилить ее до такой  
степени, что мне сделалось бы дурно и ли  дело не обош лось бы без 
скан дала , котором у я  предпочел бы смерть. Т олько  люди, знаком ы е 
с таким  состоянием , м огут п он ять, к а к  страш но подвергать  себя 
такой  опасности». Сам Р уссо , к а к  видите, п ри зн ается , что б о лезн ь  
б ы ла  главною  п р и ч и н о ю , удалявш ею  его от людей. Н адо зам етить, 
что эта болезнь была у него врож денною . Значит, он с самого дет
ства чувствовал  в общ естве постоянное беспокойство. Эта совер
шенно определенная боязнь долж на бы ла, након ец , породить в нем 
общую н еразвязн ость  и застенчивость; эти особенности вы зы вали  
ш утки  и  насм еш ки товарищ ей; от этих ш уток и насм еш ек робость 
долж на была увели чи ваться , и  к  ней долж на была присоединяться 
злобная недоверчивость к  лю дям и, к а к  п одкладка этой недовер
чивости, тоскливо-сентим ентальное стремление к  каким -то луч
шим лю дям, сладким , чувствительны м , неж ны м и слезливы м . Все 
«П ризнания» Р уссо  составляю т одну длиннейш ую  и скучнейш ую  
ж алобу  на то, что люди не умеют его поним ать, не умеют лю бить, 
стараю тся всячески  изобидеть, составляю т против него заговоры  
и  причиняю т его прекрасн ой  душ е таки е страдани я, которы е им, 
простым и грубым лю дям, д аж е соверш енно недоступны . И  Р уссо 
н ап р ягает  все свои силы, чтобы н ап левать  на людей и удалиться  
в пусты ню , на лоно природы , ко то р ая  ником у не меш ает часто  
вы ходи т ъ из к о м н а т ы .  Но Руссо  так  мелочен, что он н и к ак  не мож ет 
действительно н ап левать  на лю дей; его тревож ит к а ж д ая  светская 
сплетня, к а к  бы она ни была невинна и ли  гл у п а ; в каж дом  слове 
и  в каж дом  взгл яд е  он оты скивает себе оскорбление; н а  каж дом  
ш агу  он, отш ельник и м удрец , влам ы вается ,в  амбицию , лезет 
о бъясн яться , вы казы вает свое достоинство, визж ит, плачет, ки 
дается в объяти я и вообще надоедает всем своим знакомым до та 
кой  степени, что все действительно начинаю т тяготи ться  его при
сутствием. Руссо  ненавидит то общество, в котором  он ж ивет, но 
в этой ненависти  нет ничего высокого и прекрасного . Он ненавидит 
в нем не те круп н ы е п реп ятстви я, которы е п арали зую т полезную  
деятельность; он ненавидит только  каки е-то  м елкие несоверш ен
ства отдельны х личностей: бесчувственность злодея Д идро, суро
вость н егодяя Г ольбаха, высокомерие и зверга  Гримма, неи скрен 
ность м ерзавки  д ’Эпине. В «П ризнаниях» р ад и кал а  Р уссо  вы не 
найдете ни одной сильной и  глубоко прочувствованной политиче
ской ноты, но зато найдете груды  зам ы словаты х соображ ений о 
коварн ы х п роисках  Д идро и Г ольбаха против репутации  кроткого  
и  добродетельного Ж ан -Ж ака .

П оли тическая  дряблость р ад и кал а  Р уссо была так  вели ка, что 
он по каком у-то  ничтож ному личному поводу н ап ал  печатно на



Д идро и  объявил п убли ке о своем разры ве с ним в то самое время,’ 
когда  Д идро , к а к  редактор  «Энциклопедии», нес на себе всю т я 
ж есть правительственны х и кл ер и кал ьн ы х  преследований. Сен- 
Л ам бер , котором у Р уссо , по старой друж бе, п ослал  свою ядовитую  
брош ю ру, отвечал  ему убийственным письмом, которого не дай 
бог ником у получить от старого друга . «Поистине, милостивы й 
го суд арь , — пиш ет С ен-Л ам бер, — я не м огу п ри н ять  ваш его 
п одарка. П ри  чтении того места ваш его п редислови я, где вы, 
по поводу Д идро, приводите вы писку из «Е кклезиаста», 24 кн и га  
вы п ала у м еня из р у к ...  Вам не безы звестны  преследован и я, ко
торы е он терпит, а вы прим еш иваете голос старого друга  к  кри кам  
зависти . Н е м огу скры ть от вас, м илостивы й государь , к а к  возм у
щ ает м еня подобная ж естокость... М илостивый государь , мы 
слиш ком расходим ся в наш их прин ц ип ах, чтоб иметь возмож ность 
сойтись когда-нибудь. Забудьте мое сущ ествование; это не долж но 
быть д ля  вас тр у д н о ... Я  ж е, милостивы й государь , обещаю вам 
вабыть ваш у особу и помнить только  ваш и таланты ». И Руссо  само
довольно выписы вает это письмо в своих «П ризнаниях», считая 
себя и в этом случае ж ертвою  человеческой испорченности.

Б олезн ь  Р уссо  р азв и вал а  в нем лю бовь к  уединению , а уеди
нение разви вало  м ечтательность. Р уссо  сам рассказы вает, каки м  
образом он в лесах  М онморанси о к р у ж ал  себя идеальны м и сущ е
ствами и п роли вал  сладостны е слезы  н ад  великими добродетелями 
Ю лии и Сен-П ре, героев «Новой Элоизы». Б олезн ь  внуш ала Р уссо 
отвращ ение к  деятельной и тревож ной  ж и зн и : в то врем я, когда 
все кругом  Р уссо кипело ожесточенною  борьбою, сам Руссо  м ечтал 
только  о том, к а к  бы найти  себе где-нибудь спокойны й уголок  
и устроить в округ себя лю безную  идиллию . Т ак  к а к  борьба, тре
бую щ ая постоянны х и разн ообразн ы х столкновений с лю дьми, 
была реш ительно не по силам больному мечтателю , то он и не мог 
никогда п ристраститься к  такой  цели, которая  мож ет быть достиг
н ута только путем упорной и. продолж ительной  борьбы. У  Р уссо , 
у  этого кум ира якобинцев, не было в ж и зн и  н и какой  определенной 
цели. Он вовсе не ж елал  ввести в сознание общ ества те и ли  другие 
идеи. Е сли  бы у него было это ж елани е, то он, подобно В ольтеру , 
писал  бы до последнего и зды хан и я и устрои вал  бы всю свою ж и зн ь  
так , к а к  того требовали  удобства писан ия и  печатан и я. Н о этого 
не было. Он бросил литературную  деятельность, к а к  только  полу
чил возмож ность ж ить потихон ьку  на заработанны е деньги. Выби
р а я  себе место ж ительства, он обращ ает внимание только  на к р а 
соту окруж аю щ ей природы , а совсем не на ту  степень свободы, 
которою  п ользуется  в данной стране печатное слово. Н е угодно ли 
вам полю боваться на идеал  счастливой ж и зн и , н ари сованной  р у 
кою самого Р уссо. «Лета ром анических п ланов п р о ш л и ,— говорит 
он в «П ризнаниях», — дым пустого тщ еслави я скорее отум ани вал  
м еня, чем льстил  мне, мне оставалась  одна п оследн яя н адеж да — 
ж ить без п рин уж ден и я, в вечной праздности. Это ж и зн ь  блаж ен-
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ных на том свете, и я  отныне п о лагал  в ней мое высочайш ее сча- 
стье в этом мире»/.. «П раздность, которую  я  лю блю , — поясн яет 
он далее, — не есть праздность лен и вц а, которы й, слож а р у ки , 
остается в соверш енном бездействии, ни о чем не дум ая , ничего не 
делая . Это — праздность ребен ка, находящ егося беспрестанно 
в движ ении и все-таки ничего не делаю щ его, и праздность болтуна, 
которы й мелет всяки й  вздор, м еж ду тем к а к  р у ки  его остаю тся 
в покое. Я  люблю зан и м аться п устякам и , начин ать сто вещей и не 
кончать ни одной, ходить ку д а  вздум ается, каж дую  м инуту пере
м енять планы , следить за мухою  во всех ее прием ах, ж елать  сдви
нуть скалу , чтобы посмотреть, что под нею, с ж аром  прин ять  р а 
боту, которой  хватит на десять лет, и бросить ее через десять 
м инут, целый день п редаваться  безделью без п оряд ка и без последо
вательности  и  во всем подчиняться только  м инутном у капризу».

В р яд  ли мож но найти  другого знаменитого человека, которы й 
с таким  искренним  самодовольством лю бовался бы публично своею 
собственною дрянностью  и тряпичностью . Вы видите из его слов, 
что когда он п исал  «Эмиля» и «Общественный договор», тогда он 
только, о т у м а н и в а л  себя ды м о м  п уст о го  т щ еславия .  Т еперь дым 
р ассеял ся , и  Р уссо  п онял , что вечная п р а зд н о с т ь  р е б е н к а  соста
вляет его настоящ ее призвание. Н е умея быть героем и бойцом, 
Р уссо  не умеет так ж е  ценить и понимать бойцов и героев. С ила, 
ѳнергия, смелость, настойчивость, эластичность, изворотливость, 
неутомимость — все эти качества, драгоценны е с точки зрения 
бойца, в гл азах  Р уссо  не имеют н икакого  значения. Он дорож ит 
только  красивы м и чувствам и, трогательны м и и зли ян и ям и , чи
стотою целомудренного сердца, кротостью  голубиного н р ава , спо
собностью созерцать, благоговеть, ныть и обливаться теплыми сле
зам и  восторга. Он влюблен в какую -то добродетель и ж елает, чтобы 
-все люди были по возмож ности добродетельны. Н о при этом он 
самого себя считает за очень добродетельного человека и д аж е уми
ляется  до слез н ад  красотам и своей душ и. Это обстоятельство ясно 
показы вает читателю , что возлю бленная добродетель Руссо заклю 
ч ается  именно т о лько  в тонкости п рекрасны х чувств, потому что 
эта добродетель не помеш ала ему отдать п ять .ч ел о в ек  своих соб
ственных детей в воспитательны й дом и вообще не заставила его 
сделать ни одногб сколько-нибудь зам ечательного поступка, 
ничего такого , что мож но было бы хоть и здали  сравнить с великими 
подвигами человеколю бия, сделанными злым насмеш ником В оль
тером, которы й никогда не толковал  печатью о добродетели.

И так , и деал  Руссо  был соверш енно лож ен ; та м ерка, которою  
он и зм ер ял  достоинства лю дей, н икуда не годится. Этот лож ны й 
и деал  и эта негодная м ерка, обязанны е своим происхож дением 
болезненном у состоянию  автора, бросают, соверш енно ф альш ивы й 
■колорит на самые зам ечательны е произведения Р уссо , на «Эмиля» 
и  на «Общественный договор». В лице своего идеального воспи
тан н и к а , Эмиля, Р уссо  ф орм ирует не граж дан и н а, не мы слителя,
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не гер о я  той вели кой  борьбы , к о то р ая  долж н а перестроить и обно
вить общ ество, а  только  здорового и невинного ребен ка, которы й 
сумеет до кон ц а своей ж и зн и  уберечь от козн ей  общ ества свою 
невинность и  свое здоровье. Руссо  боится до край н ости , чтобы его- 
Э м иль не п ровел  ночи в об ъ яти ях  кам ели и ; но он н исколько  не 
боится того, что вся  ж и зн ь  Эмиля мож ет п ройти  бесследно, в сон
ной  и ди ллической  беспечности, к о то р ая  к  тридцатилетнем у во зр а
сту п реврати т Эмиля в А ф анаси я И ваны ча.

В своем «Общественном договоре» Р уссо  считает необходимым, 
чтобы законодатель  и  правительство  д елали  гр аж д ан  добродетель
ными. Это стремление кладет  в идеальн ое государство Руссо  зерно 
злейш его клер и кал ьн о го  деспотизма. Руссо  дум ает, что людей 
надо искусственны м  образом  п риучать  к  добродетели. Это — огром
н а я  ош ибка. К аж ды й  здоровы й человек добр и честен до тех  пор, 
п о ка  все его естественные потребности удовлетворяю тся достаточ
ным образом . К огда ж е органические потребности остаю тся н е
удовлетворенны м и, тогда в человеке п робуж дается  ж ивотны й 
инстинкт сам осохранения, которы й всегда бывает и  всегда долж ен 
быть сильнее всех привиты х нравственны х соображ ений. П ротив 
этого и нстинкта не устоят н и каки е  добродетельны е внуш ения. 
П оэтому государству  незачем  и трати ть  силы и врем я н а  подобные 
внуш ения, которы е в одних сл у ч аях  не н уж н ы , а в други х  бессиль
ны. Государство и сп олняет свою задачу  соверш енно удовлетвори
тельно, когда оно заботится только  о том, чтобы граж дан е  были 
здоровы , сыты и свободны, то есть чтобы они н а  всем п ротяж ени и  
страны  ды ш али чистым воздухом , чтобы они раньш е времени не 
вступ али  в брак , чтобы все они имели полную  возм ож ность р а 
ботать и  п отреблять в достаточном количестве п родукты  своего 
труда и чтобы, наконец , все они м огли  приобретать п олож итель
ные зн ан и я , которы е и зб авл ял и  бы их от разори тельн ы х мистифи
кац и й  всевозмож ны х ш арлатан ов  и кудесников. Е сл и  ж е  госу д ар 
ство не ограничивается этими заботам и, если оно вры вается в об
ласть  убеж дений и нравственны х понятий , если оно старается  
н ав язать  граж дан ам  возвы ш енны е чувства и  п охвальны е стремле
н и я , то оно п ритуп ляет граж дан , п ревращ ая  и х  и ли  в послуш ны х 
ребят, и ли  в бессовестных лицемеров. О фициальные хлопоты  .о 
добродетелях откры ваю т ш ирокую  дорогу религиозны м  преследо
ваниям . Это мы видим у ж е в теоретическом  тр актате  Р уссо . Ч ет
вертая  кн и га  «Общественного договора» говорит, что в государстве 
долж на сущ ествовать рел и ги я , о б язател ьн ая  д ля  всех гр аж дан . 
К то не п ризнает государственной религии , того следует вы гонять 
и з государства , не к а к  безбож ника, а к а к  н аруш и теля  зак о н а . 
Кто п ри зн ал  эту религию  и, однако ж е, действует против нее, тот 
подвергается смертной казн и , к а к  человек, солгавш ий перед за 
коном. Этими двум я принципам и мож но оп равдать и у зак о н и ть  
все, что угодно: и  драгоннады , и  инквизицию , и  и згнани е м авров 
из И спании, и вообщ е всевозмож ны е формы рели гиозн ы х пресде-*
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дований. И  герц ог А льба, и  Тор кв  ема да, и  Л етеллье м огут при
кры ть все свои подвиги тем аргум ентом , что они н аказы ваю т не 
еретиков, а государственны х преступников. И менно этим аргум ен
том и  оп равды вались в А нглии  при  Е ли савете преследования, 
направлен ны е против католи ков . Р уководствуясь  принципам и Р у с
со, Робеспьер погубил н а  эш афоте много таки х  лю дей, которы е 
были очень полезны  Ф ран ц ии , наприм ер Д ан тона , Д ем улена, 
Ш ометта, А н ахарси са К лоца. Он обви н ял  их, п равда, в различны х 
заго во р ах  и снош ениях с П иттом, но вр яд  ли даж е он сам вери л  в су
щ ествование этих заговоров. Н астоящ ею  причиною  его ненависти 
к  этим лю дям было то обстоятельство, что все они были скептиками 
и что вследствие этого Робеспьер, к а к  послуш ны й ученик Руссо, 
п р и зн авал  их недостойными ж ить в добродетельной ф ранцузской  
республи ке. 23

IX

И з энциклопедистов я  возьм у только  Д идро и Г ольбаха. Оба 
они — здоровы е, веселые, трудолю бивы е люди, безгранично пре
данны е своим идеям . Оба они гораздо  молож е В ольтера, Д идро —■ 
на девятнадцать, а Гольбах  — на двадцать девять лет. Д идро вос
питы вался в коллеги и  иезуитов и хотел  сн ачала поступить в ду
ховное звание, но потом, когда способности его разверн ули сь , 
он соверш енно о тказал ся  от этого нам ерения, стал  заним аться 
с особенным ж аром  м атем атикой, древними и новыми язы кам и  и, 
након ец , реш ительно объяви л  своему отцу, что никогда не выбе
рет себе определенной профессии. Отец его, богатый и солидный 
бурж уа, рассерди лся и вздум ал  зап у гать  его лиш ениями. Д идро 
остался в П ар и ж е без копейки  денег и н ачал  зан и м аться литера
турны м и работам и по зак азу  книгопродавцев. Потом ж енился 
по любви на бедной девуш ке и окончательно рассори лся с отцом. 
Н аконец , в 1746 году Д идро сош елся с книгопродавцем  Л ебрето- 
ном, у  которого была в р у к а х  приви леги я на и здание английской  
«Энциклопедии» Ч ам берса во ф ранцузском  переводе, но не было 
под рукам и  лю дей, способных в зяться  за перевод этой книги. 
Д идро, котором у было в это врем я 33 года и которы й уж е давно 
чувствовал  в себе силы в зяться  за больш ой и важ ны й труд , посо
ветовал  Л ебретону издать оригинальную  ф ранцузскую  энцикло
педию и составил для  этого и здан и я самый ш ирокий  план . Он за
дум ал дать ф ранцузском у общ еству не какую -нибудь простую  сп ра
вочную кн и гу , не какое-нибудь мертвое собрание технических 
терминов и  отрывочных ф актов, а такое произведение, которое 
вместило бы в себе всю философию века и п оказало  бы ясно ж изнен
ное значение нового м иросозерцани я, смело объявляю щ его войну 
клери кальн ом у  деспотизму. Р абота н ачалась  с 1749 года и про
долж алась  по 1766 год. В продолж ение первы х восьми лет Д идро
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р азд ел я л  труды  редакции  с д ’А ламбером, но в 1757 году, когда 
седьмой том «Энциклопедии» вы звал  против себя ж естокую  бурю, 
д ’Аламбер, счел  благоразум ны м  удали ться  от такого  опасного 
предпри яти я , и  вся тяж есть  редакционной работы  и ответствен
ности у п ал а  на одного Д идро. С отрудники чувствовали  еж еми
нутно п рип адки  трусости, Л ебретон п о зво л ял  себе, во и збеж ание 
столкновений с властям и , см ягчать в статьях  слиш ком резкие 
вы раж ен и я, и  Д идро все это долж ен был у л аж и вать  и устраи вать , 
ободрять сотрудников, обузды вать кн и гопродавц а, хлопотавш его 
только о бары ш ах, вести д р у ж б у  и тонкую  п оли ти ку  с властям и , 
хитрить и уступ ать  в одних статьях  и потом наверсты вать сделан
ные уступки  под другим и рубрикам и . Все это он вы полнил с бле
стящ им успехом. П ри  этом он относился так  добросовестно к  м ель
чайшим подробностям своего дела, что для удовлетворительного 
описания разли чн ы х рем есл и промыслов он проводил целые дни 
в м астерски х, рассм атри вал  с величайш им вниманием различны е 
маш ины и усвои вал  себе все технические приемы работников. 
К нигопродавцы , к а к  мы видели выше, вы ручили за «Энциклопе
дию» больш е двух с половиною  м иллионов ливров чистого бары ш а, 
й Д идро за всю свою семнадцатилетню ю  работу получил 20 000 лив
ров единовременно, да по 2500 ливров за каж ды й  том. Впрочем , 
Д идро был некоры столю бив; он с беспредельною  щ едростью  по
м огал своим д рузьям  деньгами и пером; он охотно п о п р авл ял  и 
переделы вал чуж ие рукописи , п р и ставл ял  к  ним предисловия и 
вообще р азбросал  множ ество блестящ их мыслей по разны м  книгам  
своих единомыш ленников. Д ело не в том, говорил  он часто, кем 
сделана вещ ь, мною или  другим ; надо только , чтобы она была сде
лан а, и сделана хорош о. Ф илософские убеж дения Д идро дались ему 
не сразу . Он ку п и л  их ценою тяж елы х  сомнений и продолж и тель
ной умственной борьбы. Е го сочинения указы ваю т на три  ф азы  
в его разви тии . В 1745 году в сочинении «Essai su r  le  m érite  e t 
su r la  'vertu» («Опыт о засл у гах  и о добродетели») он яв л яется  ф ило
софствующим католиком  и доказы вает, что добродетель мож ет 
основы ваться только на религии . В 1747 году в «П рогулке скеп
тика» он, по словам Геттнера, «б р о са ет ся  в п р о п а с т ь  больш ого  
сом н ен и я» и утверж дает, что нет в человеческой ж изни  другой  
цели, кром е чувственны х наслаж дений . Затем начинаю тся по
пытки спасти что-нибудь из преж них верований, и Д идро на не
сколько  времени становится деистом; но эти попы тки не удовле
творяю т его, и с 1749 года он уж е на вето ж и зн ь  остается крайн и м  
материалистом. Этими последними убеж дениями проникнуты  все 
его работы, помещенные в «Энциклопедии». У м и рая в 1784 году, 
он сказал , что сомнение ест ь начало ф илософ ии.  Это были его по
следние слова.

Б ар о н  Г ольбах , богатый человек, получивш ий в П ар и ж е очень 
основательное образование, зан и м ался естественными н аукам и , 
в особенности химией, корм ил философов великолепны м и обедами



и часто пом огал им своими обш ирными знаниям и . Он п и сал  для 
«Энциклопедии» хим ические статьи и п ечатал  м атериалистические 
кн и ги , никогда не вы ставляя  на них своего имени. Зн ам ен ртая  его 
«Systèm e de la  natu re»  выш ла в свет тогда, когда Г ольбаху  было 
у ж е сорок семь лет. В некоторы х частях  этого сочинения Голь
баху пом огал-Д идро. П ри н им ая в соображ ение тот уж ас, которым 
эта кн и га  п о р ази л а  всю философствую щ ую  Е вроп у , мы можем 
утверж дать  полож ительно, что «Systèm e de la  nature»  составляет 
последнюю, крайню ю  верш ину в разви тии  отрицательны х доктрин 
X V I I I  века.

Г ольбах дум ает, что все соверш ается в природе по вечным и  
неизменным законам . Эта идея служ ит фундаментом для  всех его 
остальны х построений. Ч еловек , по его мнению, не мож ет освобо
диться от законов природы  даж е в своей мысли. К ак  для  чувство
ван и я , так  и для м ы ш ления необходима, по мнению Г ольбаха, 
н ервн ая  система, соп ри касаю щ аяся с внеш ним миром посредством 
органов и  ап п аратов  зрен и я, слуха, вкуса , осязан и я  и обоняния. 
Б ез органов и  нервной  системы нет ни м ы ш ления, ни чувствования, 
так  точно, к а к  без м узы кальн ого  инструм ента нет м узы кального  
звука и , следовательно, нет так ж е и отдельны х качеств зву ка  — 
неж ности и ли  пронзительности , певучести и ли  пискливости, про
тяж ности  или  отры вистости. П редставить себе мы сль, отреш енную  
от необходимых условий ее п р о явл ен и я , то есть от нервной систе
мы, это, по мнению Г ольбаха , все равн о , что представить себе 
звук , сущ ествую щ ий независим о от инструм ента. Это значит — 
вообразить себе действие без причи ны ... М атерия, по мнению Голь
баха, неистребим а; ни одна частица ее не мож ет исчезн уть; но 
частицы эти беспрестанно передвигаю тся, и , вследствие этого 
п ередвиж ения, формы и ком бинации беспрестанно разруш аю тся 
и возникаю т. П ередви ж ени я частиц соверш аю тся по тем ж е веч
ным и неизменным законам , которы ми обусловливается течение 
великих небесных светил. Это значит, что если частица материи 
сто м иллионов р аз  будет поставлена в одинаковое полож ение, 
то она сто м иллионов р аз  пойдет по одному и тому ж е пути и всту
пит в одни и те ж е ком бинации. Те частицы  м атерии, которы е 
входят в состав человеческого тела , подчиняю тся, по мнению Голь
баха, в своих дви ж ени ях  таким  ж е точно вечным и неизменным 
законам . И з этого п рави ла нет исклю чения. К а к  частицы  ж елудоч
ного сока вступаю т в химические соединения с частицами пищи 
по н е о б х о д и м о ст и , к а к  кровян ы е ш арики  поглощ аю т кислород 
по н ео б х о ди м о ст и ,  так  точно и частицы  м озга передвигаю тся и пре
терпеваю т химические изм енения по н еоб х о ди м о ст и .  Р езультатом  
этих передвиж ений и химических изменений оказы вается процесс 
м ы ш ления, которы й, следовательно, такж е, по мнению Г ольбаха, 
отличается всегда характером  непреклонной  н еобходи м ост и .  
Ч ел о век  поступает так  или  иначе, потому что ж елает так  или 
иначе; ж елание обусловливается предварительны м  размыш лением,
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а разм ы ш ление есть неизбеж ны й р езу л ьтат  данны х внеш них впе
чатлений и данны х особенностей м озга. Значит, что ж е такое пре
ступление и что такое н аказан и е? П ри рода, по мнению Г ольбаха, 
не зн ает ни того , ни другого; в природе нет ничего, кром е бесконеч
ной цепи причин и следствий, такой  цепи, из которой  невозмож но 
вы кинуть ни одного звена.

П овидимому, Г ольбах долж ен быть самым уж асны м и отвра
тительны м человеком . И наче каки м  образом мог бы он быть и м а
териалистом? О днако ж е, к  удивлению  всех лю бителей доброй 
нравственности, Г ольбах оказы вается  человеком хорош им. «Я, — 
говорит Гримм, — редко встречал таки х  ученых и разносторонне 
образованны х лю дей, к а к  Г ольбах; я  никогда не встречал лю дей, 
у которы х было бы так  м ало тщ еславия и самолю бия. Б ез  ж ивой 
ревности к  успеху всех н ау к , без стрем ления, ставш его у него вто
рой природой, сообщ ать другим  все, что к азал о сь  ему важ но и 
полезно, он бы никогда не вы к азал  своей беспримерной начитан 
ности. С его ученостью  было бы то ж е, что с его богатством. Его 
никогда бы не угадали , если бы он мог его скры ть, не вредя своему 
собственному наслаж дению  и особенно наслаж дению  своих друзей. 
Ч еловеку  таки х  взглядов  не долж но было стоить больш ого труда — 
верить в господство разу м а; потому что его страсти и удовольствия 
были именно таковы , каковы  они долж ны  быть, чтобы дать перевес 
хорош им п равилам . Он лю бил ж енщ ин, лю бил удовольствия стола, 
был лю бопытен; но ни одна из этих склонностей не овладевала 
им вполне. Он не мог ненавидеть никого; только  тогда, когда он 
говорил о распростран и телях  угнетения и  суеверия, его вро
ж ден н ая кротость п ревращ алась  в ож есточение и ж аж д у  борьбы».

О кан чи вая эту статью , я  советую читателям , заинтересовав
ш имся умственною ж изнью  прош лого столетия, прочитать кн и гу  
Геттнера: «И стория всеобщей литературы  X V III  века». В этой книге 
читатели н айдут толковое, беспристрастное и заним ательное и зло 
ж ение биографических ф актов и философских доктрин, в связи  
с общею картиною  времени.



Г Е Н Р И Х  Г Е Й Н Е  

I

М ного есть н а  свете хорош их кн и г, но эти кн и ги  хорош и только 
для тех лю дей, которы е умеют их читать. У мение читать хорош ие 
книги  вовсе не равн оси льн о знанию  грамоты . Я  оставляю , в стороне 
тех отличных и усердны х грам отеев, к  р азр я д у  которы х принад
леж и т чичиковский П етруш ка. Я  сосредоточиваю  все свое внима
ние н а  тех счастли вцах , которы е понимаю т смысл читаемых слов, 
предлож ений и периодов. Р ассм атр и вая  только  этот избранны й 
к р у ж о к , я  все-таки  п ри хож у  к  тому заклю чению , что очень немно
гие члены этой умственной ари стократи и  обладаю т умением чи
тать  хорош ие кн и ги .

Е сли  вам, читатель мой, удалось завоевать себе это д раго
ценное умение, то вы, конечно, помните, каки м  продолж ительны м  
и упорны м трудом было куп лен о  это завоевание. Во времена ваш его 
студенчества вы н ач али  зам ечать, что ж и зн ь  совсем не т а к а я  про
стая и  л егк а я  ш ту к а , которую  мож но было бы и зучи ть  и  постиг
н уть  вполне по н аставлени ям  родителей и по казенны м  учебникам , 
растворивш им  перед вами двери  университета. Н аставлен и я  роди
телей могли датъ вам н есколько  хорош их привы чек. К азенны е учеб
ники  м огли  сообщ ить вам сотни основны х н аучны х истин. Н о во
прос: «как жить?» остался нетронуты м . Н ад  реш ением этого 
вопроса каж ды й  здоровы й человек долж ен труди ться  сам, точно так , 
к а к  ж енщ ина долж на непременно сама вы страдать рож дение своих 
детей. Д л я  реш ения этого основного вопроса вам понадобилось 
п еребрать , пересм отреть, проверить все ваш и п онятия о мире, 
о человеке, об общ естве, о нравственности , о н ау ке  и  об искусстве, 
о связи  м еж ду поколениям и , об отнош ениях м еж ду сословиями, 
о вели ки х  задачах  ваш его века  и ваш его народа. Зани м аясь  этим 
пересмотром, вы зам ечали  у себя ош ибки, которы х до поры до вре
мени нечем было п оправи ть , и огромные пробелы , которы х нечем 
было пополнить. Вы волновались, ваш е бессилие приводило вас
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а уж ас, вы тревож но и скали  ответов на такие вопросы, которых: 
сгши не умели еще поставить и сф орм улировать; вы чувствовали , 
что вам необходимы какие-то  м атери алы , какие-то  зн ан и я , какое-то 
полож ительное содерж ание для  м ы сли; весь ваш  организм  томился 
умственными потребностями, но вы сами реш ительно не могли 
определить, в чем именно вы н уж д али сь . Вообщ е вы были очень 
похож и на того древнего ц ар я , которы й видел страш ный сон и по
том, утром , не мог не только  понять, но даж е и припомнить его. 
От придворны х гадателей  требовалось, чтобы они сначала р асска
зали , а потом объяснили царю  его таинственное и уж асное снови
дение. Во время ваш их умственных тревог вы так ж е были о кр у 
жены гадателям и , хотя и не придворны ми. Н аставники  и товарищ и, 
переж ивш ие преж де вас умственный кри зи с, смотрели с кротким  
и разумным участием на ваш и необходимые м учения. Значительно 
преувеличивая силу и м удрость этих гадателей , вы требовали  от 
них, чтобы они разъ ясн и л и  вам ваш е состояние и потребности 
вашей собственной изм ученной душ и, изнемогаю щ ей под гнетом не
привычных сомнений и неразреш им ы х вопросов. Гадатели у казы 
вали вам на хорош ие книги . Вы хватали сь  за них с зверскою  ж ад 
ностью, но та к  к а к  вы не умели их читать, то они уси ли вали  ваш е 
беспокойство, п огруж али  вас в отчаяние или  увл екал и  вас на такую  
дорогу, которая  не соответствовала ни вашим естественным н аклон 
ностям , ни окруж аю щ им  вас обстоятельствам  места и времени.

По ваш им пробудивш им ся умственным потребностям вы уж е 
были муж чиною . По вашим привы чкам  вы оставались еще ребен
ком. К аж дого  умного человека вы приним али за учителя, каж дую  
хорош ую  кн и гу  за учебник. В ас не п угали  трудности; ‘вы готовы 
были, вы даж е пламенно ж елали  окун уться  с головою  в самую уто
мительную , самую скучную , самую добросовестную  работу. По 
вы, по старой привы чке, хотели  работать пассивно, не так , к а к  тр у 
дится исследователь, а так , к а к  заним ается ученик. Вы готовы 
были одолевать груды  кн и г и просиж ивать целые месяцы  в библио
теке, но только с тем, чтобы знаю щ ий человек у п р ав л ял  ваш ими 
занятиям и  и р у ч ал ся  вам за их успех. В к р у гу  ваш их знаком ы х вы 
постоянно и скали  себе р а зв и еа т ел я ;  на п олках  библиотек вы стара
лись найти  себе кн и гу  «р а зб іи п и е>>. Вы хотели , чтобы какой-нибудь 
человек или какая-н и б у д ь  кн и га влила' в вас, к а к  в буты лку, те 
зн ан ия , идеи и стрем ления, которы е необходимы честному и дель
ному работнику наш его времени; вы доверяли сь  безусловно и 
лю дям и кни гам ; вы не умели вы бирать; если вам н рави л ась  в че
ловеке и ли  в кн и ге одна какая-н и б у д ь  сторона, то вы, увл екаясь  
одною этою стороною, приним али вместе с нею и весь остальной 
запас мыслей, в котором наверное было много непригодного и не
состоятельного; если вас п о р аж ала  в человеке и ли  в книге к а к а я -  
нибудь одна очевидная нелепость, то вы точно так  ж е, и з-за  одной 
этой нелепости, браковали  весь гр у з , в котором наверное мож но 
было найти  много интересны х ф актов и даж е, быть мож ет, не-



сколько  верных и глубоки х  идей; Само собою разум еется , что ни 
кн и ги , ни люди не удовлетворяли , вас вполне, потому что вы тре
бовали от них невозм ож ного; ни один человек не мож ет быть 
р а зв и в а т ел ем ,  и ни одна кн и га  не мож ет быть р а з в и т и е м .  И  лю ди и 
книги  м огут быть только  м атери алам и , н ад  которы ми у п р аж н яется  
ваш а п робуди вш аяся мы сль. Эти м атериалы  необходимы, потому 
что без впечатлений невозм ож на ум ственная работа. Н о все-таки  
это м атериалы , а не готовые убеж дения. Готовых убеж дений н ел ьзя  
ни выпросить у добрых знаком ы х, ни куп и ть в кн иж ной  л авке . И х 
надо вы работать процессом собственного мы ш ления, которое не
пременно долж но соверш аться самостоятельно в ваш ей собствен
ной голове, так  точно, к а к  процесс пищ еварения-^соверш ается 
вполне самостоятельно в ваш ем собственном ж елудке.

С талки ваясь  с различны м и лю дьми, читая различны е кн и ги , го 
н яясь  за п ризраком  р а з в и т и я  и гот овы х у б е ж д е н и й , точно так , 
к а к  алхим ики  гон ялись  за призраком  философского кам н я, вы не
вольно сравн и вали  получаемы е впечатления, становились втупик 
н ад  противоречиям и, подмечали нелогичности, обобщ али вы читан
ные ф акты  и таким  образом у кр еп л я л и  понемногу ваш у мы сль, 
закл ад ы вая  фундамент собственных убеж дений, и становились в 
критические отнош ения к  тем лю дям и к  тем книгам , от которы х вы 
ож идали  себе сн ачала чудесной благодати немедленного умствен
ного п росветления.

Н акон ец  ваш и наклонности  и способности р азверн ули сь  и обо
значились настолько , что вы перестали  быть для  самого себя м у
чительною  загадкою . П ознаком ивш ись с своею собственною осо
бою, вы в то ж е врем я п оняли  общее н ап равлен и е окруж аю щ ей 
ж и зн и ; вы отличили передовых людей и честных деятелей  от ш ар
латан ов , софистов и попугаев ; вы сообразили , ку д а  передовые люди 
стараю тся вести общ ество; все эти сведения вы получили не зараэ*, 
не от одного человека и не из какой-нибудь одной кн и ги ; все эти 
сведения собраны  вами по кусочкам , извлечены  из множ ества р а з 
личны х впечатлений, заронены  в ваш  ум всяким и крупны м и и м ел
кими событиями частной и общ ественной ж изни. Н езаметно про
н и к ая  в ваш у голову , все эти основные сведения срастались с 
ваш им умом так  крепко  и п ревращ ались  в такое неотъемлемое до
стояние ваш ей личности, что вы скоро потеряли  всякую  возмож 
ность определить, где, когда и каки м  образом приобретены  со
ставны е части самых дорогих и непоколебимых ваш их убеждений.

К огда убеж дения вы работаны , когда цель ж изни  оты скана, 
.тогда н ачинается сознательное, разум ное и плодотворное чтение 
хорош их книг. Д о этого времени вы читали  ощ упью. К ниги  н р а
вились и ли  не н рави ли сь  вам так , к а к  мож ет н рави ться  и ли  не 
н рави ться  ш елковая  м атери я, кусок  обоев, ф арф оровая чаш ка, 
соус и ли  п ирож ное; когда автор ш утил, вы см еялись; когда он 
впадал  в элегический тон — вы ум и ляли сь ; когда он аргум енти
р о вал  горячо и красноречиво — вы соглаш али сь; когда он и зл а 

197



гал  свои мы сли вяло  и скучно, вы зевали . И з совокупности этих 
ощ ущ ений, восприняты х соверш енно пассивно, составлялся  ваш  
общий в згл яд  н а  кн и гу . А втор не мог быть ни ваш им сою зником, ни 
ваш им п ротивником , серьезн ая  цель книги  оставалась вам непо
нятною , вы не м огли  судить ни о достоинстве этой цели , ни о том, 
н асколько  эта цель достигается и н асколько  автор остается верен 
самому себе. Вы не м огли и не умели уловить связь , сущ ествую щ ую  
м еж ду данною  книгою  и всеми явлен и ям и  окруж аю щ ей  ж и зн и ; 
кн и га ка зал ас ь  вам отрывочным явлением , без корней  в прош ед
шем, без вл и ян и я  н а  будущ ее; поэтому вы и не м огли ск азать , что 
вто за явление — дурное и ли  хорош ее и почему оно дурно и ли  по
чему хорош о. К огда ж е зн ан ия ваш и увеличились настолько , что 
дали вам возмож ность п рим кнуть сознательно к  тому или  к  другом у 
знамени, тогда вы начин али  пы лать тем ф анатическим  ж аром , ко 
торы й составляет неотъемлемую  принадлеж ность всевозмож ны х 
неофитов. Д у х  ваш ей ф анатической  исклю чительности вы, р а зу 
м еется, прим енили так ж е и к  чтению книг. Вы считали  достойными 
вним ания только  те кн и ги , которы е написаны  лю дьми ваш его л а 
геря . Все остальны е книги  следовало, по ваш ему мнению, если не 
сж ечь, то по меньш ей мере осмеять и забыть. Ч и та я  кн и гу , вы 
производили н ад  автором строж айш ее следствие, и , чуть только вы 
вамечали, что автор в чем-нибудь погреш ил против ваш его ко р ан а , 
вы немедленно п ричи сляли  этого автора к  огромной толпе пиш у
щ их идиотов и негодяев. Но чем больш е вы читали , тем яснее ста
новилась для вас та истина, *іто цельны е приговоры  вроде воскли
цаний «лоб!» и  <<за т ы л о к !» неуместны и в отнош ении к  лю дям и 
в отнош ении к  книгам . П од влиянием  ж изни  и чтения ваш и соб
ственные убеж ден и я очистились, вы яснились и окрепли ; вы при
страстились к  ним еще сильнее преж него, вы сделались еще непо
колебимее, но вы в то ж е время п оняли , что для  торж ества ваш ей 
ж е собственной любимой идеи вы принуж дены  еж еминутно пользо
ваться трудам и и м ы слям и  таки х  лю дей, которы е во многих отно
ш ениях уклон яю тся от ваш его коран а . П олож им , наприм ер, что 
вы м атериалист. К раеугольны м и кам ням и ваш его м иросозерцания 
оказы ваю тся труды  К оперни ка, Г али лея и Н ью тона, которы е по
стоянно были деистами и веровали  даж е в откровение. Н е станете 
ж е вы и з-за  этого обстоятельства отвергать их астроном ические 
откры тия? А  если не станете, то вы не долж ны  так ж е относиться 
с пренебреж ением  ни к  химическим работам  Л и би ха, ни к  ф изиоло
гическим исследованиям  Р удольф а В агн ера, ни даж е к  добросо
вестным ком пилятивны м  трудам  Т еодора В ай ца, несм отря на то, 
что все они спиритуалисты , а Рудольф  В агнер даж е пиетист.

П олож им далее, что вы ф урьерист или  прудонист. С праш ивает
ся , каким  образом отнесетесь вы к  общ ественной ф изике О. К онта 
или  к  историко-ф илософ ской теории Б о кл я?  П ричислите ли вы 
втп книги к  вредным и ли  к  полезным явлениям ? Станете ли вы 
отвергать и ли  защ ищ ать эти идеи? С  одной стороны, вы не мож ете
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не сочувствовать основной мысли К онта и  Б о к л я , той  м ы сли, что 
вся истори я есть борьба р ассуд ка с воображ ением  и  что си льн ей 
шим двигателем  прогресса оказы вается  н акоп лен и е и  расп ростра
нение знаний. У сп ех у  этой мы сли вы долж ны  содействовать всеми 
ваш ими силам и; с другой  стороны, вы н и к ак  не мож ете сочувство
вать ни  контовской  апологии  нищ енства, ни  боклевском у м альту 
зианству . Но если бы вы  вздум али, возмутивш ись этими нелепо
стям и, забраковать  целиком  К онта и  Б о к л я , то вы бы значительно 
ослабили  Баши собственные идеи, отнявш и у  н их ту  подпору, кото
рую  они могут най ти  себе в исследован и ях  и разм ы ш лени ях  этих 
двух  первоклассны х умов. Значит, вы долж ны  отделить светлыѳ 
идеи  от ош ибочных суж дений; вы долж н ы -п ользоваться  первыми 
и  опровергать вторые. П о л ьзу ясь  светлыми идеями К онта и Б о к л я , 
вы  вовсе не приним аете на себя обязанности  соглаш аться  с этими 
п исателям и  во всем и превозносить каж дое слово и х  сочинении. 
О п ровергая  то, что каж ется  вам ошибочным, вы н исколько  не от
ступаете от того уваж ен и я , которое долж ны  внуш ать вам великие 
мы слители. С казать  и  д оказать , что Б о к л ь  ош ибся, вовсе не зн а
чит разби ть  авторитет Б о к л я  и не значит так ж е  поставить самого 
себя выш е этого зам ечательного м ы слителя. С д ругой  стороны, ска
зать и д оказать , что у Гизо и ли  у  М аколея встречаю тся иногда 
светлые мы сли, вовсе не значит п реврати ться  в единомыш ленника 
этих у зки х  доктринеров. В том и в другом  случае, то есть опро
в ер гая  Б о к л я  и  соглаш аясь  с Гизо, вы все-таки  остаетесь верны 
ваш им собственным убеж дениям , и  вы пользуетесь тою необходимою 
самостоятельностью , без которой  невозм ож но сильное и плодо
творное мы ш ление и ко то р ая  не долж на стесняться ни  раболепным 
благоговением  перед великим и именами, ни фанатическою  исклю 
чительностью  партий.

Т а к  к а к  кр и ти ка  д олж н а состоять именно в том, чтобы в каж дом  
отдельном явлен и и  отличать полезны е и вредны е стороны, то 
понятно, что огран и чи ваться  цельны ми приговорам и  значит уни
чтож ать кр и ти ку  и ли  по край н ей  мере п ревращ ать  ее в бесплодное 
н аклеи ван и е таки х  я р л ы к о в ,'к о то р ы е  никогда не могут исчерпать 
значение рассм атриваем ы х предметов. В теории эта мы сль не мож ет 
вы звать против себя н и к аки х  возраж ени й . В сяки й  скаж ет, что это 
очень стар ая  и сти на и  что несостоятельность цельны х приговоров 
давным-давно засвидетельствована общ еизвестными изречениям и 
о п я т н а х ’на солнце и  о золоте в гр язи . Н о в практи ческой  ж и зеи  
цельны е приговоры  продолж аю т господствовать, и особенно сильно 
п р о явл яется  это господство у  н ас в России , где п артии  только  что 
обозначились и почувствовали  свою неприм иримость. У  каж дой  
из наш их партий  есть свои кум иры , которы е для  п ротивополож ной  
партии  оказы ваю тся чучелами и  страш илищ ам и. К аж дое знам ени
тое и м я европейской н ау к и  и ли  литературы  вы зы вает с одной сто
роны  восторж енное п оклонение, а с другой  — беспредельное и  
страстное порицание. Р азн о гласи е  п артий  очень естественно, необ



ходим.о и безы сходно, потому что настоящ ие причины  противо
полож ны х суж дений заклю чаю тся в противополож ности  интересов. 
В сяк ая  попытка прим ирить партии  была бы бесполезна и бессмыс
ленна. Вместо прим ирения п артий  надо ж елать , н апротив того, 
чтобы к а ж д ая  п арти я обозначалась яснее и договорилась до по
следнего слова. Т олько  тогда общество мож ет узн ать  своих н астоя
щ их друзей  и дать окончательную  победу тому направлению  мы сли, 
которое всего более соответствует действительны м потребностям 
больш инства. Н о именно для того, чтобы договориться до послед
него слова, партии  долж ны  о тказаться  от цельны х приговоров 
и подвергнуть одинаково тщ ательном у ан ал и зу  к а к  своих кум иров, 
так  и злейш их своих противников. В следствие такой  операции 
многие кум иры  у тратят  значительную  долю своего сказочного ве
ли колеп ия , многие чучела и страш илищ а п р евр атятся  в довольно 
обыкновенных и безобидных лю дей, но основные идеи п артий  обо
значатся яснее, именно потому, что эти идеи у п р ав л ял и  всем хо
дом ан ал и за , проникш его в самую глуби н у  предмета и оценивш его 
все его подробности.

И

Ч и татель  простит мне мое длинное и утомительное введение, 
когда узнает, что я  намерен говорить о Гейне, обращ ая при  этом 
особенное внимание на слабы е стороны его поэзии. Гейне один 
из наш их кум иров, и , конечно, в мире не было до сих пор ни одного 
поэта, которы й в более значительной  степени засл у ж и в ал  бы у в а 
ж ение и признательность м ы слящ их реалистов. Н о чем важ н ее и 
колоссальнее какое-нибудь явлен и е, тем необходимее зн ать  ему 
настоящ ую  цену. Чем больш е пользы  м ож ет принести наш ем у 
умственному развитию  чтение Гейне, тем сильнее надо стараться  
о том, чтобы к  массе этой пользы  не прим еш ивалась ни одна частица 
вреда. Чем неотразим ее действует п оэзи я Гейне на умы читателей, 
тем тщ ательнее эти читатели долж ны  оберегать себя от умственного 
раболепства перед Гейне, потому что из этого раболепства мож ет 
разви ться  вредное обож ание тех  недостатков и пятен , которы е 
налож ены  на поэзию  Гейне обстоятельствам и времени и м еста. 
П ри ступ ая к  разбору  этих недостатков и пятен , я  непременно дол 
ж ен был напомнить читателю , что кр и ти ка  не имеет ничего общего 
с враж дою , что без постоянной, строгой и тщ ательной  кри ти ки  
невозмож но н и какое разум ное и плодотворное чтение и что всякое 
умственное идолопоклонство вредит той самой идее, во им я которой  
оно производится.

П ринявш и в соображ ение эти просты е истины , читатель, кон еч
но, поймет, что, кр и ти к у я  Гейне, я  н исколько  не ж елаю  ослабить 
его влияни е на русское общ ество, а , н ап ротив  того, стараю сь н а 
править, сосредоточить, усилить это влияни е, так  чтобы ни одна
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его частица не пропадала даром и не вы рож далась в нелепые и вред
ные уклон ен и я , к  которым сам Гейне очень часто подает повод 
своими эгоцентричностям и и внутренним и противоречиям и.

В настоящ ее врем я г. В ейнберг издает «Сочинения Г енриха Гейне 
в переводе русски х  писателей». О диннадцать томов у ж е н аходятся  
в р у к а х  читаю щ ей п убли ки , а все издание будет состоять из 15 то
мов. М ожно н ад еяться , что это издание найдет себе многих чита
телей, но в то ж е врем я надо ж елать , чтобы эти читатели  сумели 
усвоить себе такую  точку зрен и я , с которой  были бы ясно видны 
к а к  достоинства, так  и  недостатки Гейне. Эту точку зрения я  поста
раю сь у к азать  читателю  в моей тепереш ней статье.

К а к  понимает сам Гейне себя и свою литературную  д еятел ь
ность? Н а этот вопрос Гейне отвечает не р аз  стихами и прозою . 
Один из этих ответов особенно зам ечателен. «Я, п раво , не знаю , — 
говорит Гейне, — стою ли я , чтобы мне когда-нибудь укр аси ли  
гроб лавровы м  венком. П оэзи я , к а к  ни люТшля ее, была для  меня 
всегда лиш ь свящ енною  и груш кой  и ли  освящ енны м средством д ля  
небесных целей. Я  н икогда не п ридавал  больш ой цены славе поэта, 
и  х вали ть  ли  или  бранить будут мои песни, меня м ало беспокоит. 
Но я  ж елаю , чтобы на гроб мой полож или  меч, потому что я  был 
храбры м  солдатом в войне за благо человечества» (т. I I ,  стр. 120).

В этих словах  заклю чается  двойное противоречие. В едя войну 
за благо человечества и считая себя х р а б р ы м  со л да т о м ,  Гейне 
хочет в то ж е врем я служ и ть чистому и скусству . Д ва  соверш енно 
враж дебны е в згл яд а  на искусство, — утилитарны й и худож н и 
ческий, — уклады ваю тся рядом , один возле другого , в приведен
ных словах  Гейне. «П о э зи я  бы ла  д л я  м ен я  л и ш ь  свящ енною  иг р у ги -  
к о т ,  — говорит Гейне. В этих словах худож нический  в згл яд  на 
искусство вы рази лся во всей своей наивности , и в этих словах  
заклю чается второе внутреннее противоречие, доведенное до самой 
п оразительной  рельефности. В самом деле, что такое свящ енн ая  
и гр у ш к а ?  Е сть  ли  какая-н и б уд ь  пси хическая возмож ность и грать  
тем, что вы действительно считаете святынею., или  считать св я 
щ енным то, что служ и т вам игруш кою ? П ротиворечия очевидны, 
а м еж ду тем все приведенные мною слова Г ейнѳ вы раж аю т чистей
шую истину и дают превосходнейш ий клю ч к  пониманию  всего 
Гейне, его м иросозерцани я, его стремлений, его поэзии. К огда 
есть внутренние противоречия в самом предмете, тогда они н еи з
бежны и в его определении, и чем полнее и вернее определение, 
тем ярч е долж ны  в нем вы ступать внутренние противоречия. — 
Д а, Гейне был действительно и храбры м  солдатом и чистым худож 
ником ; и поэзи я была для него действительно свящ енною и г р у ш 
кой,  хотя  такое сочетание понятий  дико и неестественно до послед
ней степени.

Б о ев ая  храбрость Гейне достаточно известна. Е го  сарказм ы , 
направленны е против традиционны х доктрин, против политиче
ского ш арлатан ства , против н ац иональны х предрассудков, против
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ученого педантизм а, против всех бесчисленны х п роявлен ий  обще
европейской  и специально немецкой глупости , — его сарказм ы  
составляю т, без сом нения, самую яркую  и единственную  бессмерт
ную сторону его поэзии. Н е будь у него этих сарказм ов, он за 
м еш ался бы в толп у  нем ецких поэтов, писавш и х гл ад ки е  стихи, 
и  мы зн али  бы о нем столько ж е, ско лько .зн аем , н априм ер, о к а 
ком -нибудь Л ю двиге У лан де, и ли  Л еопольде Ш ефере, и ли  Эмма
н уэле Гейбеле. Е сли  мы в продолж ение целого десятилетия пере
водим по частям  п розу  и  стихи Гейне, если мы теперь издаем  
собрание его сочинений, если мы раскуп им  и прочитаем  эти сочи
нения не только  с удовольствием , но даж е с некоторы м благого
вением, то, разум еется , все это делалось, делается и  будет д елаться  
только  и з лю бви к  сарказм ам , и ли , другим и словам и, и з ненависти  
к  тем общ еевропейским подлостям и глупостям , которы м и эти 
сарказм ы  были вы званы . К огда вы читаете Гейне, то самое течение 
мыслей почти н и ко гда ' не занимает и  не мож ет заним ать вас; 
мысли не новы , не ори гин альны  и  не глубоки;, вы д аж е редко 
мож ете найти что-нибудь похож ее н а  разви тие мы слей; чащ е всего 
вы имеете перед собою легкую  и кокетливую  болтовню о легки х  
п у стяк ах ; но вы читаете терпеливо, вним ательно, потому что вы 
постоянно находитесь в нап ряж енн ом  ож идании, вы знаете, что 
вдруг, блеснет т а к а я  м олн ия , ко то р ая  с избы тком вознаградит 
вас за незначительность всей прочитанной вами болтовни. Н е
смотря на ваш е постоянное ож идание, м олния все-таки  застает 
вас врасп лох  и п ораж ает вас своей неож иданностью . Она яви л ась  
безо всяки х  приготовлений, совсем не с той стороны, откуда вы 
ее ож и дали ; она и зум и ла, очаровала вас и  и счезла; начинается 
опять веселая  болтовня, и  вы опять с радостью  готовы  читать 
десятки  страниц этой болтовни, лиш ь бы только  добраться до но-, 
вой м олнии, такой  ж е неож иданной и такой  ж е очаровательной , 
к а к  п ервая . Н адеж да на новую  молнию  и воспоминание о преж ней 
помогает вам  п ереби раться  через те пусты нны е поляны , над 
которы ми господствует бессмыслица ром антически  чистого ис
кусства.

Н о к а к  ни великолепны  молнии боевой храбрости  и  ядовитого 
сарказм а, однако н ел ьзя  не зам етить, что пусты нны е поляны  очень 
обш ирны и  чрезвы чайно многочисленны . П утеш ествуя по этим 
полянам , читатель начинает понимать, что такое свящ енн ая  и г р у ш 
ка .  Смысл этих загадочны х слов очень печален . К огда Гейне тво
рит образы , не имеющие н и какого , даж е самого отдаленного, 
отнош ения к  борьбе за благо человечества, тогда он благоговеет 
перед своею собственною виртуозностью  и и грает  теми чувствам и 
п  мы слям и, на которы е нанизы ваю тся яр к и е  и  роскош ны е к а р 
тины. Соедините это благоговение с этим и гран ьем , и  в общем 
результате  вы получите свящ ен н ую  и гр у ш к у .

Н о эти два потока — благоговение и и гр ан ье  — не могут 
идти постоянно рядом , не действуя д руг на др у га  и  не см еш иваясь
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м еж ду собою. С одной стороны, благоговение не м ож ет оставаться  
глубоким  и  соверш енно искренним , потому что предмет этого 
благоговени я, х удож н и ческая  виртуозность, растрачи вается  
на мелочи, которы е сам худ ож н и к  п ри зн ает  мелочам и, годными 
только  д ля  забавы . С ледовательно, сам а виртуозность ун иж ается  
и становится до некоторой степени смешною в гл а за х  худож н и ка. 
С другой  стороны , и гра  чувствами и мы слям и становится почти 
серьезны м и торж ественны м делом, когда худож н и к увлекается  
процессом творчества и  одуш евляется силою благоговения перед 
собственным волш ебным могущ еством. Словом, ни читатель, ни 
худож н и к не знаю т наверное, каки е  чувства и  мы сли им. п ри хо
дится п ереж ивать  вместе; ни читатель не верит х у д о ж н и ку , ни 
худож н ик не доверяется читателю ; читатель боится п рин ять  слова 
худож н ика за вы раж ение искреннего чувства, боится увлечься  
этим чувством, потому что худож н ик тотчас начнет см еяться н ад  
тем, что могло п о казаться  искренним  порывом, и  тогда читатель, 
распустивш ий ню ни, попадет в число сентиментальны х д у р ако в , 
неспособных понимать тонкую  иронию ; худож н ик , с своей стороны, 
знает, что читатель остерегается и предвидит ироническую  улы бку 
и ли  циническую  вы ходку; худож н ик боится о казаться  сентимен
тальнее читателя. П оэтому каж дое чувство умыш ленно вы раж ается  
так , что нет н и какой  возмож ности ни поверить его искренности , 
ни сказать  наверное, что тут кроется и рони я. «Еще ран о , — гово
рит Гейне в конце своего «П утеш ествия н а  Гарц», — солнце со
верш ило только половину своего пути, а мое сердце благоухает 
так  сильно, что пары  его бьют мне в голову , и в этом опьянении 
я  не м огу понять, где оканчи вается и рон и я и начин ается небо» 
(т. I , стр. 97). Эти последние слова п рилагаю тся ко всей поэзии 
Гейне, и  в этом постоянном отсутствии гран и цы  м еж ду иронией  
и небом, в этой невозм ож ности отличить иронию  от неба и поло
ж и ться  н а  искренность чувства заклю чается типический хар актер  
гейневской  поэзии.

Б л аго д ар я  этой особенности больш ая часть произведений Гейне 
в целом оказы ваю тся соверш енно непонятны ми, и ли , еще вернее, 
в них нет н и какой  целости. К аж дое произведение Гейне не что 
иное, к а к  цепь причудливы х арабесков  и ли  ги р лян д а  ф ан тасти 
ческих цветов, очень яр к и х , очень пестры х, очень разн ообразн ы х, 
но набросанны х неизвестно д ля  чего, рассы панны х без всякого  
общего п лан а и не имею щ их м еж ду собой н и какой  связи . В преди
словии к  первому тому русского перевода г. В ейнберг вы сказы 
вает следую щ ие мы сли: «Нам до сих пор случается встречать 
людей очень умны х, разви ты х, но которы е, будучи знаком ы  с Гейне 
только  по тем переводам  из него, которы е сущ ествую т на русском  
язы ке, с каким -то странны м изум лением  см отрят на него и сами 
сознаю тся, что не понимаю т его, не понимаю т прелести, заклю чаю 
щ ейся в некоторы х его п роизведениях. Это непонимание, к а к  мы 
только  что зам етили , происходит от неполного знаком ства с поэ
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том, с его своеобразною  манерою , с его прихотливы м и пры ж кам и 
от'бедного предмета к  другом у, с его роскош ною  ф антазиею ; не 
говорим уж е здесь о ж гучем  остроум ии, которое и каж дом у не
посвящ енному бросается в глаза» (т. I , стр. Ѵ ІІ{— V III) ) .  Мне 
каж ется , что с (этим мнением невозмож но согласиться . Е сли  
непосвящ енные  выучат н аи зусть  все произведения Гейне, с первого 
до последнего, — они все-таки  останутся неп освящ ен н ы м и ,  то есть 
не дорою тся ни до какого  осязательного  смысла, не вынесут 
н икакого  определенного впечатления и , наконец , убедятся только 
в том, что тут реш ительно нечего и скать  и что под этими цветоч
ными иероглиф ами нет ничего похож его на скрытую  мудрость 
или  на таинственную  глубину. С воеобразность м анеры , прихот
ливость п ры ж ков и роскош ь ф ан тазии  — все это заметно с пер
вого в згл яд а , все это бросается в гл а за  каж дом у н еп о свящ ен н о м у  
н аравн е с ж г у ч и м  о ст р о ум и е м .  Н о все это — и ф ан тази я , и п ры ж 
ки , и м анера — относится только  к  ф орм е ,  а не к  с о д е р ж а н и ю  
поэтического произведения. Н епосвящ енны й видит очень хорош о, 
не х уж е г. В ейнберга, к а к  вы раж ает Гейне, но что  именно он 
вы раж ает, чт о  он хочет вы разить и передать читателям , ка ки е  
чувства и мысли рвутся  н ар у ж у  и з его душ и, каки е  внутренние 
убеж дения уп равляю т его пером и заставляю т его рисовать бес
смысленно блестящ ие арабески  — это остается тайною  для непо
свящ енного, это останется вечною тайною  не только  для непо
свящ енного, но даж е и д ля  самого г. В ейнберга, и  я  осмеливаю сь 
дум ать, что клю ча к  этой тайне не было даж е и у Гейне. Мне к а 
ж ется, Гейне ясен  для себя и  для  других  только  тогда, когда он 
обнаруж ивает свое ж гуч е е  о ст р о ум и е ,  то есть когда он в качестве 
х р а б р о го  со л д а т а  истребляет пронзительны м  смехом окруж аю щ ие 
глупости и подлости. К огда ж е он обращ ается к  более мирным 
зан яти ям , тогда он начинает небреж но и  презрительно вы киды вать 
из себя на бум агу какие-то  клочки  мыслей и чувств, которы х он 
сам не понимает и которы е, следовательно, н авсегда останутся 
непонятными д ля  его читателей. Я  очень ж е л а л  бы подтвердить 
мои слова наглядны м и и убедительными прим ерам и, но сделать 
это очень трудно. П римеров сущ ествует очень много, и даж е выбор 
не представляет н и каки х  затруднений. Но вот в чем беда: чтобы 
доказать  бессвязность и бесцельность произведений Гейне, надо 
р ассказать  и х  сюжеты; но бессвязность и бесцельность колос
сальны  до такой  степени, что невозмож но уловить н икакого  сю
ж ета. О бразы , воскли ц ан ия , слезливы е ш утки , насмеш ливы е 
вздохи, притворны е слезы , эротические порывы м елькаю т и к р у 
ж атся  перед глазам и , к а к  снеж инки  во время метели. Р азн ообра
зие картин  удивительное! Б ы строта в смене впечатлений непо
стиж има! Вы подавлены  и  ош еломлены  пестротою кр асо к . Вы 
принуж дены  сознаться , что автор обладает невероятною  силою 
и подвиж ностью  ф антазии . Но зачем поднят весь этот ураган  
м аленьки х , пестреньких, недочувствованны х чувств и недодуман^
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ыых мыслей, к  чему он клон и тся , что он хочет опрокинуть или 
построить — этого вы не будете понимать до тех пор, покЙ -̂ЙѴ? 
преподаст вам своей таинственной мудрости какой-нибудь по
свящ енн ы й,  в сущ ествовании и возмож ности которого я  реш ительно 
сомневаю сь. Е сли  такие посвящ енны е действительно сущ ествую т 
и  если до них дойдут когда-нибудь эти страницы , то я  убедительно 
прош у их объяснить мне и другим  недоумеваю щ им профанам , 
каки м  образом возмож но и следует понимать, наприм ер, известное- 
произведение Гейне «Идеи. К н и га  Л егран». Ж елая  п оказать  чи
тателю , что без помощи м истагогов и и ероф ан тов1 нет возможности 
п рони кн уть  в таинства этого п роизведения, которы м всякий  
разви той  человек восхищ ается по зак азу , — я  постараю сь пере
числить хоть м алую  долю тех странны х карти н , которы е м елькаю т 
одна за другою  в «Книге Л егран».

В первой  главе  — ком ическая карти н а ада в виде огромной 
мещ анской кухн и . В аду слы ш ится роковой  напев песни о невы пла
канной  слезе, о той слезе, которой не вы ронила она, ж енщ ина, 
лю бим ая, поэтом, но не отвечаю щ ая ему взаимностью .

Во второй главе  поэт, он ж е и граф Гангесский, хочет застре- 
литься , п окупает себе пистолет, отп равляется  с ним завтракать  
в тр акти ре ж видит в стакане рейнвейна ост-индские- пейзаж и . 
Потом, выйдя на ули ц у , он встречается с хорош енькою  женщ иною , 
которая  своим взглядом  заставляет его остаться в ж ивых.

В тр е іь ей  главе  поэт вы раж ает свою радость и свою любовь 
к  ж и зн и .

В четвертой главе  поэт представляет себе, к а к  он на старости лет 
схватпт арф у и споет молодым лю дям песню про  цвет ы Б р е н т ы .

В п ятой  главе: «С удары н я,.я  обманул вас! Я  не граф  Гангес
ский!» О казы вается , что поэт родился на берегах Рей на. Потом 
являю тся  три  девуш ки: Г ертруда, К атари н а и Гедвига, и тетка 
и х  И оганна. Все они только являю тся  и ровно ничего не делают. 
В этой ж е главе  г. В ейнберг показы вает ясно, что он не прин ад
леж ит к  числу п освящ енны х  и вр яд  ли мож ет и сп р авл ять  долж ность 
м истагога. «При прощ ании, — говорит Гейне, — она (И оганна) 
подала мне обе р у ки  — белые, милые р у ки  — и ск азал а : «Ты очень 
добр, а когда ты сделаеш ься злым, то думай, снова о м аленькой  
умерш ей Веронике» (т. I , стр.. 165). К  этим словам г. В ейнберг 
присоединяет следую щ ее подстрочное зам ечание: «Вероника — 
какое-то  загадочное сущ ество, о котором Гейне упоминает не
сколько  р а з  с какою -то особенною грустью . Н адо предполож итъ, 
что это была ж енщ ина, которую  он сильнее всех любил». Т акое 
прим ечание мог бы, п ож алуй , сделать и всякий  н епосвящ ен ны й . 
П редполож ение соверш енно произвольное, и неизвестно, почему 
оно прицеплено к  имени В ероники, а не к  каком у-нибудь из 
многих других  ж енски х имен, которы е Гейне поминает такж е со 
вздохам и и причитаниям и такой  ж е точно сентиментальной искрен
ности. Г. В ейнберг мог бы, наприм ер, с большим удобством сказать
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то ж е  самое о М арии, которую  Гейне во второй  части «П утевых 
картин» вспоминает очень часто, постоянно н азы вая  ее ум ер ш ею  
пли м е р т в о ю , постоянно о к р у ж ая  ее им я ореолом загадочности, 
постоянно н ап у ская  н а  себя по этому случаю  колори т интересной 
олегической томности, сквозь  которую  просвечивает вечная н а 
см еш ливая улы бка, и  еж еминутно н ам екая  читателю  на каки е-то  
очень таинственны е, ником у не известны е и н исколько  не зам е
чательны е собы тия, которы х он все-таки  не рассказы вает  и  ко
торые, по всей вероятности, н икогда ни  с кем  не случали сь. Вообщ е 
надо обладать огромным запасом  доверчивости и добродуш ия, 
чтобы приним ать ж енские им ена, рассы панны е по книгам  Гейне, 
за имена действительно сущ ествовавш их ж енщ ин, — и ли  чтобы 
видеть в тех лю бовных р у л ад ах  и ф и оритурах , которы ми забавляется  
Гейне, нам еки  на радости и огорчения, действительно переж иты е 
самим поэтом. Мне каж ется , что все это — чистейш ая ф антасм а
гори я , вы зван н ая великим виртуозом  единственно для  того, чтобы 
наслади ться собственным волш ебным могущ еством, собственною 
необыкновенною  способностью творить из ничего и р азр у ш ать  
в одну секунду самые яр к и е  образы .

В ш естой гл ав е  — воспом инания детства и  превосходны й рас
ск аз о том, к а к  курф ирст вы ехал  из Д ю ссельдорф а и  к а к  вош ли 
в город  ф ран ц узски е войска.

В седьмой гл аве  — ю м ористические подробности о ш кольном  
учении. Т ут п о явл яется  барабанщ ик Л егран , и  Гейне рассказы вает 
очень остроумно, каки м  образом этот Л егр ан  о б ъ ясн ял  ему посред
ством барабанного боя смысл новейш ей истории. Т ут  Гейне выходит 
на политическую  троп и н ку  и поэтому становится , разум еется , ве
ликолепен . Н о уж е в конце этой главы  Гейне, к а к  достойный уче
н и к  наполеоновского барабан щ и ка, падает на колени  перед ве
ликим  императором .

Этими коленоп реклон ен и ям и  наполнены  восьм ая и  девятая  
гл ав а . «И св ятая  Е лен а, — говорит Гейне в IX  гл аве , — сделается 
свящ енны м местом, ку д а  народы  Зап ад а  и В остока будут стекаться 
на поклонение на судах , и зукраш ен н ы х  ф лагам и, — и  сердца 
их окрепнут великим воспоминанием о д еян и ях  великого человека, 
пострадавш его при  Гудсоне Л о , к а к  сказан о  в писании  Л ас -К аза , 
О меары и А нтомарки» 2 (т. I , стр. 192). К а к  вам н рави тся  это 
пророчество новой рели ги и  — наполеонпанства? Впрочем, бла
гоговение Гейне перед в ел и к и м  и м п е р а т о р о м  составляет такой  
интересны й патологический  феномен, что я  буду говорить о нем 
н иж е очень подробно.

В десятой гл аве  барабанщ ик Л егр ан , воплощ енная скорбь 
великой  арм ии о великом  им ператоре, ум ирает, и Гейне, угадавш и 
его последнее ж елан и е, п рокалы вает его барабан , чтобы он не был 
а р а б ск и м  и н с т р у м е н т о м  в р у к а х  врагов  свободы». — И з э т и х 1 
последних гл ав  читатель узн ает, что великий  император был другом  
свободы и что барабаны  его арм ии спасали  Е вроп у  от рабства , і
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X I гл ав а  начинается словам и: «Du su b lim e  a u  r id ic u le  i l  n ’y  a 
q u ’un  pas, m adam el»  («От великого до смешного — один ш аг, 
судары ня!»). Эта истина доказы вается тем, что когда Гейне оканчи 
вает гл ав у  о смерти Л егр ан а , тогда приш ла старуха и попросила 
Гейне к а к  доктора вы резать ее м уж у мозоли. С м еш н ое  состоит 
в том, что старуха п р и н ял а  доктора п рав  за  м едика. Ч то  ж е к а 
сается до великого ,  то его надо и скать  в р ассказе  о смерти Л егр ан а ; 
чтобы найти  это великое, надо непременно обратиться к  по
мощ и иероф антов и мистагогов.

В X I I  гл ав е  написаны  слова «немецкие цензоры» и затем десять 
строк точек. П ереход  от смешного и от глупой  старухи  к  немецким 
цензорам  не мож ет ником у п о казаться  удивительны м и резким .

В X I I I  главе  — очень остроумные насм еш ки над немецким педан
тизмом и н ад  ученой страстью  к  бестолковым цитатам.

Г лавы  X IV  и X V  рассуж даю т о д у р аках  и отличаю тся непод
раж аем ы м  остроумием. «Я ж и ву  в том ж е городе, — говорит 
Гейне, — и м огу . сказать , что ощущ аю истинное удовольствие, 
когда подумаю , что всех д у р ако в , которы х я виж у, я  могу упо
требить д ля  своих сочинений: это чистые наличны е деньги. Т еперь 
у  меня обильная ж атва : бог благословил м еня, д ураки  отлично 
уродились в этом году, и я , к а к  хорош ий хозяи н , потребляю  их 
в небольш ом числе, отбираю  самых лучш их и отклады ваю  на 
будущ ее время. М еня очень часто мояш о встретить теперь на гу 
л я н ь е —  радостного и веселого. К ак  богатый куп ец , п отирая от 
удовольствия р у ки , ходит м еж ду ящ икам и , бочками и тю кам и 
своих товаров, так  я  прохаж иваю сь посреди моего народа. Все 
вы мне п ринадлеж ите, все вы мне одинаково дороги, и  я  люблю 
вас, к а к  вы сами лю бите свои деньги, — а это много значит» 
(т. I , стр. 216 и 217). По этому отры вку вы мож ете судить об ори
гинальности  и дерзкой  веселости этих двух глав .

В X V I гл аве  п о явл яется  м и л ая  п одруга с коричневою  собакою. 
Гейне вместе с коричневою  собакою сидит у ног милой подруги, 
смотрит ей в гл аза , целует ее р у ки  и рассказы вает ей о м аленькой  
В еронике. Что он рассказы вает ей — неизвестно.

В X V II гл аве  продолж аю тся сладостны е подробности о милой 
подруге.

В X V III  гл аве  мы узнаем , что «грудь ры ц аря была полна тьмою 
и скорбью». У  ры ц аря происходит свидание с синьорою  Л аурою  
на берегах Бренты , и «таинственно-темный покров леж ит н ад  этим 
часом». — П ри  этом читателю , по обыкновению , предоставляется 
понимать к а к  угодно или  даж е совсем не понимать эту таинствен
ную темную гл аву , заклю чаю щ ую  в себе всего полторы  стра
нички.

В X IX  гл аве  — опять п одруга с коричневою  собакой, опять 
В ерон ика, растрогавш ая г. В ейнберга, опять ост-индские пей
заж и , хотя  уж е было объяснено, что Гейне — не граф Гангес- 
ский , и , наконец , ж елты е пеньковы е панталоны , повредивш ие
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молодому человеку  во врем я любовного объяснения. Словом, р яд  
иероглиф ов-ребусов.

В X X  гл аве  — что-то такое о страдании  и о том, что молодой 
человек хотел застрели ться . Этою главою  оканчивается «Книга 
Л егран».

III

Подведем итоги. И з 20 гл ав  только  п ять  — V I, V II , Х Ц І ,  
X IV  и X V  — удобопонятны  и зам ечательны  по своему остроумию. 
Затем  три  главы  — V II I ,  IX  и X  — славословят Н аполеон а; одна 
гл ава  — X I — повествует о глупой  старухе; одна гл ав а  — X II  — 
состоит из точек, и , наконец , десять  гл ав  не заклю чаю т в себе 
ничего, кром е неясны х нам еков на какие-то  чувства, которы е 
испы тал и ли  о которы х ф ан тази ровал  поэт. К онечно, никто не 
запрещ ает поэту делиться с публикою  своими чувствами и ли  фан
тази ям и; это даж е п р ям ая  обязанность поэта; но во всяком  случае 
п убли ка имеет право ж елать , чтобы с нею говорили  удобопонят
ным язы ком , чтобы все слова и образы , употребленны е поэтом, 
имели какой-нибудь ясны й и определенны й смысл, чтобы поэт не 
зад авал  ей неразреш им ы х загадок  и не п ревращ ал  своих п роиз
ведений в длинную  и утомительную  мистификацию . Ч то такое 
цветы Б р е н т ы , что такое В е р о н и к а , что такое, н евы п л а к а н н а я  
слеза ,  что такое г р а ф  Г а н гесск и й .ж  какой  общий смысл выходит 
из всех этих таинственны х незнаком цев — все,это такие вопросы, 
на которы е читатель имеет полное право требовать себе ответа, 
и если он этого ответа не получает, то имеет полное право поду
мать и сказать , что поэт ш утит с ним очень плоские ш утки .

Бы ло бы очень наивно дум ать, что в «Книге Л егран» есть и  
общий смысл и вел и кая  цель, но что эта цель и этот смысл зап р я 
таны  в ней чересчур глубоко и вследствие этого могут быть оты
сканы  и постигнуты  только  особенно развиты м и и сведущ ими 
читателям и. Н и цели, ни смысла в ней нет. Т акою  ж е точно бес
цельностью , бессвязностью  отличаю тся и все прочие сочинения 
Гейне, если брать и рассм атривать каж дое произведение в целом, 
а не по частям. Рассм отрите каж дое произведение Гейне так , к а к  
я  рассм отрел «К нигу Л егран», и вы поневоле призн аете верность 
моего непочтительного приговора.

Бы ло бы так ж е  в высшей степени наивно дум ать, что бессвяз
ность, бесцельность и  бессмысленность м огут когда-нибудь и 
при каки х  бы то ни было услови ях  п реврати ться  в достоинства. 
Е сть , конечно, лю бители, способные восхищ аться этими уродли
выми особенностями гейневской  поэзии; есть даж е простофили, 
ж елаю щ ие п рививать эти уродливы е особенности к  ничтож ным 
выкидыш ам своей собственной музы . Н о те лю ди, которы х ум не 
повреж ден раболепными отнош ениями к  авторитетам  и не вер
ти тся, к а к  ф лю гер, сообразно со всеми кап ри зам и  эстетической
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моды, будут говорить, постоянно, что стройность, цельность и 
целесообразность составляю т необходимые качества каж дого  за 
м ечательного произведения, к  како й  бы отрасли  н ау к и  и  литературы  
оно ни п рин адлеж ало. Б езалаберн ость  всегда и  везде останется 
крупны м  недостатком.

Но,- с другой  стороны, д ля  человека, сколько-нибудь способ
ного понимать и чувствовать, нет ни м алейш ей возмож ности 
отрицать чарую щ ую  прелесть гейневской  поэзии. П релесть эта 
состоит, конечно, не в безалаберности, не в своеобразной м анере, 
не в прихотливы х п р ы ж ках , словом, совсем не в том блистатель
ном ю родстве, которое, -по мнению поверхностны х ценителей, 
образует всю настоящ ую  сущ ность и весь букет этого небы валого 
и невиданного литературного  явл ен и я . П релесть эта освещ ает 
и  согревает туманы  безалаберности, она заставляет нас забы вать 
и прощ ать все: и  нелепость манеры  и безобразия обезьян ьи х  
п ры ж ков; она заставляет нас читать с удовольствием  то, в чем 
цет н икакого  человеческого см ысла; но она сама, эта загадочн ая 
прелесть, выходит из гораздо более глубоки х  источников, не 
имеющ их ничего общего с достоинствами или  недостаткам и от
дельны х поэтических произведений. П релесть эта заклю чается 
в  неотразимом обаянии  той сильной, богатой, неж ной, страстной, 
знойной, кипучей  и пылаю щ ей личности, ко то р ая  смотрит на вас 
во все гл а за  и з-за  каж дой  строки, к а к  бы ни была эта строка ни
чтож на и ли  безумна. Что-то дыш ит, что-то волнуется, что-то 
смеется и  плачет, что-то томится и кипит во всех этих хаотических 
образах , во всей этой дикой гарм онии ш альны х и разбросанны х 
слов.

П еред вами стоит ж ивописец. Н а п али тре его горят  кр аски  не
виданной яркости . Он взм ахн ул  кистью , и через две минуты  вам 
улы бается с полотна и ли  даж е просто со стены п релестная ж ен 
ск ая  ф изионом ия. Е щ е две м инуты , и  вместо этой физиономии на 
в а с . смотрят демонически-страстные гл а за  безобразного сати ра ; 
еще несколько  ударов  кисти , и сатир п реврати лся  в развесистое 
дерево; потом п ропало дерево, и яви л ась  ф арф оровая баш ня, 
а  под ней ки таец  на каком -то фантастическом  дракон е; потом все 
зам азано черной краской , и сам худож н ик огляды вается и смотрит 
на вас с презрительно-грустною  улыбкою . Вы глубоко п ораж ены  
этой волш ебно-быстрой сменой прелестнейш их кар ти н , которы е 
взаимно истребили друг друга  и  от которы х не осталось ничего, 
кром е безобразного черного п ятн а. Вы спраш иваете у  ху д о ж н и ка  
с почтительным недоумением, зачем он губит свои собственные 
великолепны е создания и зачем он, при  своем невероятном  тал ан те , 
и грает  и  ш алит краскам и , вместо того чтобы п ри н яться  за больш ую  
и прочную  работу.

— Н ечего работать, —  отвечает вам  худож н ик.
Вы этого ответа не понимаете и просите дальнейш их объяс
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— Н ет сю ж етов, — п оясняет худож н ик .
И зум лени е ваш е увели чи вается , и  вы  скромно возраж аете , 

что сю ж етов везде и  всегда мож но най ти  бесчисленное множ ество.
У лы бка х у д о ж н и к а  становится еще п резрительнее и  еще 

грустнее.
— Сюжетом, — говорит он, язви тельно  отчекани вая каж дое 

слово, — я  назы ваю  такую  мы сль, ко то р ая  овладевает всем моим 
сущ еством и  не дает мне п окоя ни днем, ни ночью до тех  пор, 
п ока я  не вы рву ее из себя и не прикую  ее к  полотну. Т ак и х  сю
ж етов я  не в и ж у  и  не чувствую  в окруж аю щ ей  м еня атмосфере.

— Н о ведь были ж е у  вас мы сли, — говорите вы , — когда вы 
сейчас н абрасы вали  одну кар ти н у  за другою , и ли , вернее, одну 
к а р ти н у  н а  другую .

— Это не мы сли, — отвечает худож н ик , — это мимолетные 
н астроени я. В ы  сами видели, к а к  они рож дали сь  и к а к  исчезали . 
Т аким и  мы льны ми пузы рям и , к а к  эти н астроени я, мож но только  
уди влять  и заб авл ять  глуп ы х  ребятиш ек вроде ваш ей  м илости.

Вы обиж ены  и  п рекращ аете этот щ екотливы й разговор .
Я  в зя л  тут ж и вописца единственно для  того, чтобы мы сль моя 

вы рази лась  к а к  мож но н агляднее. Д ей ствуя в области такого  ис
кусства , которое по своим средствам неизмеримо богаче и по своему 
влиянию  н а общество неизмеримо сильнее ж ивописи , Гейне, по
добно моему ф антастическом у ж и вописцу, не находит себе сю ж етов 
и вследствие этого постоянно ш алит и и грает, вместо того чтобы 
творить. И грам и  и ш алостям и нап олнена вся его ж и зн ь , но мож но 
ск азать  н аверн ое, что он с радостью  отдал бы половину этой ж и зн и , 
лиш ь бы только  какая -н и б у д ь  вы сш ая сила д ала  ему возм ож ность 
бросить поэтические ш алости  и  посвятить остальную  половину 
ж и зн и  серьезны м и великим  подвигам  творчества. Г рациозное 
бездельничанье м учительно и  невыносимо д ля  такого  ти тан а, ко
торы й чувствует себя способным взбросить П елион н а  Оссу 3 и  
вступить в круп н ы й  разговор  со всеми обитателям и О лимпа. Во 
врем я своих хронических ш алостей  Гейне небреж но рон яет н а  пол 
свои ж гучи е сарказм ы , которы е возбуж даю т в окруж аю щ и х 
лю дях чувства у ж аса  и ли  восторга; но эти сарказм ы  м огут только  
служ и ть образчикам и  титанической  силы  и не дают н икакого  
приблизительного  п о н яти я  о тех колоссальны х подвигах , которы е 
соверш ил бы этот титан , если бы ему удалось найти  сю ж ет и 
в зяться  за работу , способную овладеть всем его сущ еством. Н о 
сюжет не н аш елся , и  титан  ум ер, н е 'соверш и вш и  ничего такого , 
что было бы вполне достойно его собственных сил. Т и тан  не вино
ват. Е сл и  он не н аш ел сю ж ета, то, значит, сю ж ета действительно 
и  не было, по край н ей  м ере д ля  него, д ля  ти тана. — Л ен ь  было 
и скать , — скаж ете вы, — оттого и  не наш ел. —  О ш ибаетесь, — 
отвечу я . Т и тан у  н уж ен  вели ки й  сю ж ет, а  такой  сю ж ет — не 
и го лк а . Он не п рячется  от лю дей и не заставляет  себя и скать  днем 
с огнем; такой  сю ж ет сам дерзко  и  н ахальн о  лезет лю дям в гл а за ,

210



п ораж ает их воображ ение, разн узды вает их страсти и  возбуж дает 
вокруг себя ож есточенную  борьбу, ко то р ая , начавш ись в области 
мы сли, быстро захваты вает и н ап олняет сферу реальн ой  ж изни. 
Т олько  такой  мировой  сюжет способен заж ечь в груди  ти тан а 
тот великий  п ож ар , от которого полетят во все стороны, к а к  бле
стящ ие и скры , гени альн ы е произведения. У  Гейне такого  сюжета 
не было и не могло быть.

Чтобы  подкрепить это мнение прочными доказательствам и , надо 
сначала оки н уть общим взглядом  главны е отрасли  титанической  
деятельности , а потом объяснить смысл той исторической  эпохи , 
ко то р ая  п роизвела и воспитала поэзию  Гейне.

ІУ

Т и тан ы  бывают разн ы х  сортов.
Одни из них ж и вут и творят  в высш их областях  чистого и бес~ 

страстного м ы ш ления. Они подмечают связь  м еж ду явлен и ям и , из 
множ ества отдельны х наблю дений они вы водят общие законы ; 
они вырываю т у природы  одну тай н у  за другою ; они проклады ваю т 
человеческой мысли новые дороги; они делаю т те откры тия, от 
которы х переверты вается вверх дном все наш е м иросозерцание, 
а  вслед за тем и вся наш а общ ественная ж и зн ь. И х откры ти я дают 
оруж и е д ля  борьбы с природою  сотням круп н ы х  и м елких  изобре
тателей , которы м н аш а промы ш ленность об язан а всем своим м огу
щ еством. Это — А тласы ,4 н а  п лечах  которы х леж и т все небо наш ей 
циви лизаци и  (премилое небо, не п равда ли?). Н о, подобно А тласу , 
эти т и т а н ы  м ы сл и  покры ты  вечным снегом. Они ищ ут только  
истины . Им н екогда и некого лю бить; они ж и вут в вечном оди
ночестве. И х мысли хватаю т так  высоко и так  далеко , их труды  
так  слож ны  и так  гром адны , что они, во врем я своей многолетней 
работы , ни в ком не м огут встретить себе сочувствия и  понимания 
и ни с кем  не могут поделиться своими надеж дам и, радостям и, 
тревогам и и ли  опасениям и. И х начинают- понимать и боготворить 
тогда, когда цель достигнута и резу л ьтат  получен. Н о и тогда 
м еж ду ими и массою остается  длинны й р яд  посредников и толко
вателей. Т олько  при содействии этих второстепенных и третье
степенных деятелей  м асса получает кое-какое слабое и  смутное 
понятие о том, что вы работалось в громадны х черепах этих Д а- 
валаги ри  и Г ум алари  5 наш ей породы. Чистейш им представителем  
этого ти п а мож ет служ и ть  Н ью тон.

Д ругой  тип мож но н азвать  т и т а н а м и  лю бви .  Эти люди ж и вут 
и действую т в самом бешеном водовороте человеческих страстей. 
Они стоят во гл ав е  всех вели ки х  народны х движ ений, рели ги оз
ных и социальны х. Н есм отря ни на каки е  зловещ ие уроки  прош ед
ш его, несм отря на кровавы е п ораж ен и я и м учительную  р асп лату , 
люди такого  зак ал а  из века в век благословляю т своих ближ них
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бороться, страдать и ум ирать за право ж ить на белом свете, со
х р а н я я  в полной неприкосновенности святы ню  собственного убе
ж ден и я и величие человеческого достоинства. Г ал ьван и зи р у я  и 
у в л ек ая  м ассу, титан идет впереди всех и с вдохновенною  улыбкою  
на устах  первый кладет голову  за то великое дело, которого до 
сих пор еще не вы играло человечество. Т итаны  этого разб ора почти 
н и когда не опираю тся ни  на обш ирные ф актические зн ан и я , ни 
на ясность и твердость логического мы ш ления, ни на ж итейскую  
опытность и сообразительность. И х сила заклю чается только  в их 
необы кновенной чуткости ко всем человеческим страданиям  и 
в слепой стремительности их страстного поры ва. В былое время, 
впрочем еще не очень давно, они и скали  себе точку опоры в без
донном пространстве голубого эф ира, потом они стали  верить 
в какую -то  отвлеченную  справедливость, которая  уж е давно со
бирается восторж ествовать н ад  земными гадостям и и наконец , 
по мнению добродуш ны х титанов лю бви, долж на когда-нибудь 
приступить к  выполнению  своего давниш него зам ы сла. Впрочем , 
с тех пор к а к  изобретено книгопечатание и усоверш енствована 
во всей Е вропе сельская  и городская  п оли ц и я, титаны  лю бви 
во многих отнош ениях изм енились к  лучш ему. Им теперь уж е 
н ел ьзя  и незачем проповеды вать на откры том воздухе, где голубой 
эфир рассказы вает всяком у ж елаю щ ем у зам анчивы е ск азки  о все
возмож ны х точках  опоры для  всевозмож ны х воздуш ны х зам ков. 
Им н ел ьзя  увлекать  слуш ателей  восклицаниям и  и телодвиж ениям и. 
И м приш лось в зяться  за перо. Они преврати лись в кабинетны х 
работников и поневоле долж ны  были познаком иться с великими 
трудам и титанов мы сли. Это сближ ение м еж ду двум я главны м и 
областям и человеческого ти тан изм а, это сли ян и е деятельной  любви 
и  трезвой  н ау ки  заклю чает в себе единственные возмож ны е задатки  
будущ его обновления.

Третью  и последнюю категорию  мож но н азвать  т и т а н а м и  
в о о б р а ж е н и я .  Эти люди не делаю т ни откры тий, ни переворотов. 
Они только  схваты ваю т и облекаю т в п оразительно яр к и е  формы 
те идеи и страсти , которы е воодуш евляю т и волную т их современ
ников. Н о идеи долж ны  быть вы работаны  и страсти предварительно 
возбуж дены  другим и деятелям и  — титанам и двух высших к ате 
горий. М атериалом мож ет служ и ть  д ля  титанов воображ ения только 
то, что лю ди знаю т, и то, чего они хотят. Само собою разум еется, 
что не все человеческие зн ан и я с одинаковы м удобством облекаю тся 
в яр к и е  и блестящ ие формы ; н икаком у ти тану не придет в голову 
д и к ая  и см еш ная мы сль писать поэму о сп утн иках  Ю питера, и ли  
о скрытом теплороде, или  о произвольном  зарож дении. Д л я  
поэмы годится только  та часть человеческих знаний , ко то р ая  
глубоко затрогивает человеческие страсти , и притом не только  
страсти одних специалистов, способных д аж е горячи ться  и ссо
ри ться  и з-за  спутников Ю питера, но страсти  всех лю дей, имею щ их 
возмож ность познаком иться с данным вопросом. Т аким и вечно
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ж гучим и знаниям и  могут быть только  зн ан и я  человека о меж ду- 
человеческих отнош ениях. В этой ж е области  м еж дучеловеческих 
отнош ений разы гры ваю тся так ж е  и  все серьезны е и  упорны е 
человеческие ж елан и я , все те ж елан и я , которы ми х арактери зую тся  
и  отличаю тся друг от друга  различны е исторические эпохи. Значит, 
титаны  воображ ения располагаю т богатым запасом  м атери ала 
тогда, когда социальны е зн ан и я и понятия людей отличаю тся боль
шою определенностью  и когда ж елан и я  или  стрем ления очень ясно 
обозначены , очень сильны , настойчивы  и реш ительны . Н апроти в  
того, когда люди сомневаю тся в состоятельности своих знаний и 
в то ж е  врем я не умеют отдать себе ясны й отчет в.своих собственных 
ж ел ан и я х , когда им противно прош едш ее и когда они плохо 
верят в лучш ее будущ ее, тогда титаны  воображ ения сидят без 
сю ж етов и  от нечего делать ш алят  и играю т краскам и , звукам и , 
словам и и  образам и.

В еликое несчастие титана Гейне состоит вовсе не в том, что к а 
кой-нибудь М еттерних и ли  какой-нибудь союзный сейм 6 м еш али 
ему откровенно объясняться  с немецкою  публикою . Это несчастие 
состоит даж е и  не в том, что сама н ем ецкая п убли ка отличалась 
поразительны м  тупоумием и во всякую  данную  м инуту была го
това и способна облизать ноги своим злей ш и м .врагам , р азорвать  
н а  части своих лучш их и бескорыстнейш их друзей  и  подарить 
м и ру из своих собственных недр ты сячи  новы х М еттернихов и 
ты сячи новы х союзных сеймов; когда человеку меш ает работать 
гр у б ая  м атери альн ая  сила, — это, конечно, очень н еприятно. 
К огда человека не понимает то общество, котором у он отдает кровь  
своего сердца и сок своих нервов, — это еще более неприятно, это 
даж е очень больно, обидно и  досадно.

Н о все это таки е п реп ятстви я, которы е могут и долж ны  быть 
побеж дены сильным нап ряж ени ем  ума и воли. П ри  всех этих 
п реп ятстви ях  настоящ ий  источник м уж ественной энергии и  бое
вого задора остается нетронутым и незасоренны м. П ротив м а
териальной  силы мож но действовать хитростью . И нквизиторскую  
проницательность м еттерниховских ищ еек мож но всегда обманы
вать неистощимым запасом  тех уловок, изворотов, цветисты х 
образов и иронических двусмы сленностей, которы е постоянно 
н аходятся  под рукам и  каж дого  даровитого п и сателя и которы е 
придаю т искусно затаенной мысли особенную ш аловливую  п р е
лесть и  раздраж аю щ ую  пикантность. Н ет той гремучей змеи, 
которую  н ел ьзя  было бы опрятно и грац и озно улож и ть  
в невиннейш ую  и грациознейш ую  к о р зи н ку , наполненную  
самыми великолепны ми и  душ истыми цветами. И в этой борьбе 
м еж ду меттерниховской  ищ ейкой и даровиты м писателем  победа 
непременно долж на склон яться  на сторону последнего, по
тому что ищ ей ка действует по обязанности  служ бы , а пи
сатель повинуется повелительном у голосу  всепоглощ аю щ ей 
страсти.
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Р авнодуш и е и  непонимание п убли ки  — это так ж е  не бог знает 
како е  неодолимое препятствие. Е сли  бы это равнодуш ие и  непо
н им ание простиралось на всю л и тературу  без малейш его исклю че
н и я , то есть если бы п убли ка не о б н аруж и вала н и какой  охоты 
к  чтению  и не им ела бы н икакого  п онятия об умственных н асл а
ж д ен и ях , — тогда препятствие было бы действительно очень 
серьезно и далеко  превы ш ало бы силы  не только  одного даровитого 
п и сателя , но даж е и целого поколения даровиты х писателей. 
Н о когда зан яти я  текущ ею  литературою  сделались насущ ною  
потребностью  д ля  того общ ества, которое считает и  назы вает 
себя образованны м , тогда даровитом у писателю  уж е вовсе не 
трудно сф орм ировать себе в самое короткое врем я понимаю щ их 
и  страстно вним ательны х читателей. Е сли  общество равнодуш но 
к  п олитике и не понимает современной истории, то, по всей вероят
ности, оно не равнодуш но к  театру  и превосходно понимает м и кро
скопические красоты  лирического пустословия и романического 
селадонства. Чем  равнодуш нее становится общество к  великим  
ж изненны м идеям , тем страстнее оно п ривязы вается  к  прекрасны м  
формам, которы х понимание, впрочем, так ж е  ' и звращ ается  и 
м ельчает под влиянием  общего умственного оцепенения. В Е вроп е 
так  бывало всегда. Эпохи политического застоя  и  отупения были 
всегда золотыми годами д ля  чистого и скусства, которое быстро 
овладевало всеми умственными силами общ ества и потом немедленно 
вы рож далось и доходило до последних пределов вычурности и 
уродливой  аф ф ектации. Е сли  титан воображ ения хочет при  так и х  
услови ях  овладеть вниманием общ ества, то 'ему стоит только  вос
п ользоваться  теми формами, которы е н р ав ятся  его соврем енникам , 
отчистить, отполировать эти формы, навести  на них новы й, вол
ш ебно-ослепительны й блеск и потом влить в н их то ж ивое содер
ж ани е, которое было вытеснено из ж и зн и  и и з ли тературы  тяж е
лыми годами н евольной  умственной неподвиж ности. Современ
н ики  н аки н у тся  сн ачала на ослепительную  ф орм у, сияющ ую 
пущ е всякого  медного т а за , но процесс м ы ш ления, н аправленного  
на ближ айш ие и важ нейш ие интересы  и вопросы ж и зн и , обладает 
всегда и -д л я  всех такою  неотразим ою , такою  раздраж ительн ою  
и  затягиваю щ ею  прелестью , что ядро  ореха очень скоро будет 
вынуто из ш елухи  и что ш умные споры о кр асо тах  и н едостатках  
оболочки уступ ят  место гораздо  более ож есточенным прениям  
о питательности  и ли  ядовитости содерж ан ия . П робуж дение при
тупленного и  дем орализованного общ ества начин ается обыкно
венно с очищ ения его эстетических п онятий , совсем не потому, что 
эти п он яти я важ н ее всех остальны х, а потому, что дем орализо
ванное и притупленное общество только  с этой  стороны  оказы 
вается доступным для  вразум лений . Эту сторону слабее к а р а у л я т  
оф ициальны е аргусы , лю бители тупости  и  безнравственности; 
кром е того, сама п убли ка только  с одной этой стороны  сохраняет 
способность видеть, слы ш ать, чувствовать, поним ать, интересо
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ваться  и  увлекаться . Р уководствуясь  тем инстинктом , которым 
обладаю т титаны, Л ессинг — в Германии — и Б ели н ски й  — в Рос
сии —■ н ач али  обновление общ ества со стороны его эстетических 
понятий , которы е при  дальнейш ем разви ти и  умственного дви ж е
н и я  долж ны  были отодвинуться на самый задний план . Гейне 
так ж е очень ловко  умел бороться с равнодуш ием публики  и 
побеж дать ее непонимание. К а к  Л ессинг и Б ели н ски й  сами дела
лись на всю ж и зн ь  эстетиками для  того, чтобы полож ить конец 
неограниченном у господству эстетики, так  точно Гейне, осмеи
вая  и  у б и вая  бессодерж ательны й ром антизм , п ользовался  в те
чение всей своей ж и зн и  романтическими формами, которы х при
чудли вая и н еобузданн ая дикость очаровы вала его современников.

Стало быть, великое несчастие Гейне заклю чалось не в умствен
ной  убогости немецкой публики .

Н астоящ ее, роковое несчастие, гораздо  более неотразим ое, 
чем М еттерних и  ф илистерство, состояло в том, что сама соль земли 
н аходилась  в недоумении и не зн ала наверное, что и к а к  солить. 
Л учш ие лю ди, самые умные, самые честные и  самые страстны е, 
и скали  вокруг себя и внутри  себя твердую  точку  опоры и не м огли 
ее найти. И х м учило безверие в самом обширном и глубоком  зн а
чении этого слова. Они не зн али , на что н ад еяться  и чего ж елать. 
В этом отнош ении лучш ие лю ди первой половины  X IX  века были 
гораздо  несчастнее своих предш ественников и своих преем ников. 
П редш ественники верили в политический переворот; преем ники 
верят в экономическое обновление; а посредине леж ит тем ная 
трущ оба, н ап олненн ая разочарован и ем , сомнением и  смутно
беспокойными тревогам и; и  в самом центре этой темной трущ обы  
сидит самый блестящ ий и самый несчастны й ее представитель — 
Генрих Гейне, которы й весь составлен из внутренних разладов  и 
неприм ирим ы х противоречий.

Y

П ередовы е мы слители X V I II  века были глубоко  убеж дены  
в том, что хорош ее п равительство  мож ет в самое короткое время 
поставить любой народ  на высшую ступеньку ц ивилизации  и 
блаж енства. М удрый законодатель и золотой век — это, по их 
мнению, были два п онятия , неразры вно связан ны е м еж ду собою, 
к а к  причина и следствие. Задача человечества п редставлялась  
в самом простом и  элементарном виде: обезоруж ь ти ранов, посади 
м удрецов в государственны й совет и  потом блаж енствуй . Е сли  ты 
хочеш ь упрочить свое блаж енство на вечные врем ена, то наблю дай 
то л ьк о  за тем, чтобы мудрецы  не глупели  и не лукави л и . Ч у ть  
зам етил недосмотр и ли  ф альш ь, сейчас отставляй  м удреца от 
долж ности, зам ещ ай его новым благодетелем и будь уверен , что 
блаж енству  твоему не предвидится конца. Те лю ди, которы е верую т



в конституцию  к а к  в ун иверсальное лекарство , рассуж даю т 
именно таким  образом , потому что всевозмож ны е конституционны е 
гаранти и  и уравновеш ивания кл о н ятся  исклю чительно к  тому, чтобы 
регули ровать  смещение мудрецов, приш едш их в негодность, и 
выбор новы х м удрецов, долж енствую щ их зан ять  их место. О ткуда 
в зял о сь  это заблуж дение, обольстивш ее X V III  век и не совсем 
утрати вш ее свою силу до настоящ его времени, — понять не 
трудно. Д ело в том, что дурное правительство действительно может 
причинить н ароду необъятную  массу разнообразного  зла . Е сли  
бы дурном у правительству , вроде турецкого  или  персидского, 
удалось при помощи вооруж енной силы  утвердиться в роскош ной 
стране, населенной деятельны м и даровиты м народом , и  если бы 
это дурное правительство успело задуш ить все взры вы  народного 
н егодования, то через несколько  десятилетий  страна п реврати лась  
бы в пустыню, и остатки н арод а сделались бы толпою нищ их, 
идиотов и негодяев. Т акое разруш ен ие народного богатства, н а 
родны х сил и народного ума производилось перед глазам и  тех 
м ы слителей, которы х работы  полож или  свою печать на все ум 
ственное движ ение прош лого столетия. Д урн ое правительство 
Л ю довика X IV , Ф илиппа О рлеанского и Л ю довика X V  п р евр а
щ ало  Ф ранцию  в пустыню , а ф ран ц узов  в нищ их, которы м были 
одинаково сподручны  идиотизм, негодяйство и голодная смерть. 
М ыслители могли проследить ш аг за  шагом все разви тие зл а ; 
они м огли доказать  самым осязательны м  образом , что все это зло 
сделано дурным правительством . Они видели собственными гл а 
зами, к а к  колоссально мож ет быть влияни е п равительства в дур
ную  сторону; они ум озаклю чали  соверш енно справедливо, что 
н арод  и спы тал бы значительное облегчение, если бы правительство 
на будущ ее врем я просто и скромно стало воздерж и ваться от 
грубы х ош ибок и от слиш ком скандалезного озорства. Н о тут уж е 
трудно было остановиться во-время на пути умозаклю чений. 
Т ут сейчас подверты валась та, повидимому, несомненно исти нн ая 
мы сль, что если правительство мож ет все погубить, то оно мож ет 
так ж е  все спасти, воссоздать, исп равить, обновить и довести до 
высшей степени соверш енства.

И так , в X V II I  веке дело ш ло о том, чтобы вручить правление 
искренним д рузьям  и достойным представителям  народа. Т акой  опыт 
был произведен во Ф ран ц ии  и окончился неудачею . Н еудачею  не 
в том смысле, что револю ция не п ринесла Ф ранции н и какой  пользы , 
а только  в том смысле, что результат  не соответствовал наивно 
преувеличенны м ож иданиям  народа и его вождей. Ф еодализм  был 
вы рван с корнем ; п озем ельная собственность распредели лась 
равномернее. Вместо ты сячи местных обычаев вы работан один 
общий кодекс гр аж дан ски х  и уголовны х законов , одинаково обя
зательны х для  герцога и д ля  м уж и ка ; наследственное чиновни
чество уничтож ено; старое, дорогое и запутанное судопроизводство 
заменено новым, гораздо болен рациональны м , быстрым и деш е
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вым. Словом, великое множ ество авгиасовы х стойл, не чищ енных 
со времен Гуго К ап ета, снесено прочь до основания. В числе этих 
стойл цехи заслуш иваю т самого почетного упом инания. Вообще 
в одно десятилетие был сделан невероятно громадны й и соверш енно 
бесповоротный ш аг вперед, которого потом не м огла затуш евать 
сам ая беш еная р еакц и я . В осстановить цехи , внутренние там ож ни, 
местные обычаи, церковную  десятину, помещ ичьи п рава , — ш а
лиш ь! Об этом не осм еливалась заи кн уться  даж е C h a m b re  in t r o u 
va b le  7 того толстого Л ю довика, которы й, наперекор всем истори
ческим ф актам , упорно н азы вал  себя Х Ѵ ІІІ-м .8 Это значило бы 
буквальн о и скать  вчераш него дня и ли  прош логоднего снега. 
Н о золотой век все-таки  не наступ и л , а надеж ды  были так  н еу
держ имо разм аш исты  и так  сильно возбуж дены , что уж е одно 
это обстоятельство , одно это ненаступление золотого века повело 
за собою великое, долговрем енное и мучительное разочарование.

В это врем я, под влиянием  р азочарован и я  и реакц ии , в Е вропе 
распустился чахлы й и бледный цветок либерализм а. Н адеж ды  наш и 
разбиты , дум али  искренние либералы , потому что эти надеж ды  во
обще были неосущ ествимы. Золотой  век всеобщего довольства и не
наруш имого братолю бия не наступит никогда. М ечтать нам беспо
лезно. С тремиться к  нему безумно и преступно. Зем ля слиш ком 
м ала и бедна. Л ю ди слиш ком многочисленны. Страсти их слиш ком 
пы лки и разнообразны . В ечная борьба меж ду людьми неизбеж на. 
П оэтому надо заботиться только  о том, чтобы борьба всегда и везде 
реш алась  личными достоинствами, а не прерогативам и рож дения. 
Н адо твердо стоять на той почве, которую  расчистили  д ля  нас 
великие принципы  1789 года. С одной стороны, надо отстаивать 
приобретения великого переворота против отвратительны х за
мыслов реакционеров, мечтаю щ их о восстановлении феодализма; 
с другой  — надо держ ать в еж овы х р у кави ц ах  тех сумасбродов, 
которы е, считая себя законны ми преем никами тех великих дея
телей, стараю тся увлечь общество в бездну ан архи и , разорен и я и 
варварства . Т ак  рассуж дали  либералы , и по этой программе р ас 
п о лагал и сь  все их действия.

И скренние либералы , ж елавш ие доставить н ароду  счастье, но 
считавш ие это счастье недостижимым для  масс, составляли  н езн а
чительное меньш инство. Н астоящ ая боевая арм ия либерализм а 
состояла из таких  людей, которы е ж адно собирали плоды великого 
переворота и н исколько не ж елал и , чтобы число счастливы х соби
рателей  увеличилось. Н а р азвал и н ах  старого феодализм а утвер
дилась н овая  п лу то кр ати я , и бароны финансового м и ра, банкиры , 
негоцианты , коммерсанты , ф абриканты  и всякие н а д у в а н т ы  вовсе 
не были располож ены  делиться с народом выгодами своего поло
ж ени я. Слово п л у т о к р а т и я  происходит от греческого слова п л у -  
т ос,  которое значит б о га т ст во . П лутократиею  н азы вается  господ
ство кап и тал а . Н о если читатель, у в л екаясь  обольстительным 
созвучием , захочет производить п л у т о к р а т и ю  от русского слова
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п л у т , то см елая  догадка будет н еверна только  в этимологическом 
отнош ении.

Б арон ы  ф инансового м ира образовали  новый кл асс  привилегиро
ванны х особ и , п р и кр ы ваясь  великим и принципам и 1789 года, 
стали защ ищ ать только свои собственные привилегии. Те и скрен 
ние д р у зья  н арода, которы м приш лось ж ить и действовать в пер
вой половине текущ его столетия, очутились таким  образом  в ком 
пании самого сомнительного достоинства.

Р ы х л ая  и  бессвязн ая  п олитическая п ар ти я , составлен ная и з 
близоруких лавочников, честолю бивых ш арлатан ов , уклончивы х 
ю ристов и немногих и скренних, но глубоко разочарован н ы х дру
зей  н арода, м огла иметь некоторы й смысл и кое-какую  энергию  
только  тогда, когда надо было осаж ивать и обузды вать ш альны х 
реакц ион еров , потерявш их на старости лет последние остатки 
здравого человеческого рассудка. И мператор Ф ран ц , к н я зь  Мет- 
терн и х , союзный сейм, герцог В еллингтон , м арки з Л ондондерри , 
C ham bre in tro u v a b le , К а р л  X , иезуиты  и  пиетисты  были настоящ им 
и  неоцененным сокровищ ем д ля  ком ически несчастной партии  
ли бералов. В самом деле, чем бы эти несчастны е либералы  стали 
н ап олнять  свои досуги, чем м огли бы они заработать  себе европей
скую  знаменитость, каки м и  терновыми венцами м огли бы они 
избороздить свои интересно-бледные лбы , — если  бы великодуш 
ные реакционеры  не д оставляли  им обильны х случаев оппонировать 
и будировать, уж асаться  и  хн ы кать , го р яч и ться  и доказы вать 
торж ественно, что дваж ды  два — четыре и что м у ж и к  не лю бит п ла
тить десятину? К а к  только  пы лкие обож атели  средневекового 
п оряд ка вымерли или  перестали  быть опасны ми, к а к  только  
л и б еральн ая  п ар ти я  одерж ала победу н ад  своими благодетелям и, 
так  тотчас ж е ли б ер ал ьн ая  п арти я расп олзлась  н а  свои составны е 
части. Честны е и умные лю ди отш атнули сь от нее п рочь; а  легион 
пройдох и торгаш ей, осененный знаменем в ел и к и х  п р и н ц и п о в , 
стал  представлять такое ум орительное зрелищ е, что обнаруж и лась  
н астоятельн ая необходимость свернуть и  сп рятать  тихим манером 
компрометирую щ ее знам я и  вы ставить новы й ш тандарти к, н а  
котором  вместо кри кли вы х  слов «б р а т с т в о , р а в е н с т в о , свобода!»  
было написано приглаш ение не воровать носовых п латков  и не 
лом ать мостовую . Л и бералы  очень горячо  и настойчиво добивались 
свободы печати, но свобода печати была им необходима только  д л я  
того, чтобы доказы вать еж едневно, что дваж ды  два — четыре, что 
береж ливость есть мать всех м иллионов и всех добродетелей, что 
силою ума и х ар ак тер а  поденщ ик мож ет сделаться банкиром  и  
пэром Ф ранции , что евреи имеют основательны е причины  считать 
себя лю дьми и что папе было бы очень полезно п ознаком и ться 
с системою К оп ерн и ка , откры ть свои объяти я всему человечеству 
и  зап и саться  в ряды  просвещ енны х и умеренны х либералов. К огда 
ж е  свободная печать н ач ал а  знаком ить мир с новыми истинами, 
опасными д ля  ф инансового ф еодализм а, тогда либералы  первые
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закр и ч ал и  «караул!» и вы дум али новое слово l icence  * для  обо
значения печатны х уж асов , от которы х надо укры ваться  под за
щ и ту  городского серж ан та.

Б ары ш н и ки  зн али , чего хотели . Они были очень довольны  
собою и  своею политикою . В нутренн и е противоречия их не сму
щ али . Они говори ли , что ж и зн ь  —  не м атем атика и  что непоколе
бим ая верность основной идее так  ж е невозм ож на в ж и зн и , к а к  
невозм ож ен в природе м атем атический м аятн ик . Этим лю дям 
было хорош о, тепло и весело. С мотря по требованиям  данной ми
нуты , они то отвергали  принцип , д оп уская  в то  ж е  врем я его по
следствия, то отвергали  последствия, допуская  принцип.

Т а к , нап рим ер , в  первой четверти наш его столетия многие ан 
глийские лорды  п ож елали  увеличить доходность своих владений и  
с этою целью  наш ли  удобным превратить пахотны е земли в паст
бищ а, на которы х долж ны  воспиты ваться феноменально ж ирны е и 
прекрасн ы е быки и  бараны . К огда окон чился срок заклю ченным 
кон трактам , тогда владельц ы  предлож или  фермерам уходить на' 
все четыре стороны  и  вслед за тем немедленно п р и к азал и  р азруш и ть  
те усадебны е строени я, в которы х эти лю ди родились, вы росли, 
быть мож ет даж е состарились и н адеяли сь  умереть. Ты сячи  се
мейств о казали сь  без прию та, старики  и  дети ум и рали  от истощ ения 
сил; ж енщ ины  р азр еш ал и сь  от бремени в открытом поле; словом, 
происходили так и е  странны е сцены, которы е, повидимому, были 
уместны и позволительны  только  во врем я наш ествия н еп ри ятеля. 
Л и бер ал ьн ая  европ ей ская пресса у д ар и ла в набат. В от, м ол , они 
каковы  — эти о ли гархи , эти ф еодалы , эти варвары  и кровопийцы !

Все эти либеральны е завы ван и я мож но было приостановить 
одним простым вопросом: зем ля чья?

— З ем л я  господская.
— Т а к  чего ж е вы беснуетесь?
— Н о эти несчастны е фермеры! К уда ж е они пойдут?
— К уда угодно. В рабочий дом, в тю рьм у, в И рлан дски й  к а н а л , 

в Н ем ецкое м оре, в ближ айш ий пруд, н а  виселицу, к  черту на 
кули чки  и ли  в какое-ни будь другое злачное и приятное место. 
Л орды  н е имеют п р ав а  и , к а к  добрые граж дан е , уваж аю щ ие законы  
своего отечества, д аж е не ж елаю т стеснять своих бывших фермеров 
в выборе новой резиденции.

— Это у ж ас , это убийство!
— Н еправда! Это логика!
В ы , господа либералы , учились рим ском у п раву . Вы н азы ваете 

его п и са н ы м  р а з у м о м  (la ra iso n  écrite ). Вам долж но быть известно, 
что п раво  собственности есть ju s  u t e n d i  e t  a b u te n d i  (право поль
зоваться и  злоупотреблять). Ж ел ая  п олучать  с своей зем ли воз
мож но больш ие доходы, лорд  только  п ользуется  этою землею , 
а не злоупотребляет. Значит, он не только  не вы ступает и з долж ны х

* «Распущенность» (франц.).— Ред.
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гран и ц  своего неотъемлемого и свящ енного п р ава , но даж е далеко 
не доходит до тех гран и ц , которы е очерчены во кр у г  него вашим 
п и са н ы м  р а з у м о м .  И з-за чего ж е вы . лезете на стену, когда все 
в общ естве обстоит благополучно и когда спокойно и торж ественно 
разверты ваю тся прямы е и законны е последствия той идеи, перед 
которой  вы стоите на колен ях? Е сли  ж е рим ское определение 
каж ется  вам неудобным, попробуйте сочинить новое. Н о при  этом 
будьте осторож ны. Вы ри скуете поднять из свеж ей могилы  т р у п  
обезглавленного Бабеф а. Вы рискуете вы звать и з глубины  далекого  
прошедшего великие тени К ая  и Т и верия Г ракхов . Вы рискуете 
потревож ить грозны й  п р и зр ак  аграрны х законов.

Много таки х  потоков красн оречия мож но было бы н ап равить  
против европейских либералов, осуж давш их энергические х о зяй 
ственные расп оряж ен и я ан глий ских  зем левладельцев. Н о все эти 
потоки пропали  бы даром, потому что либералы  реш ительно ничем 
не рисковали . Опасность у гр о ж ала  бы им только  в том случае, 
если бы они хоть сколько-нибудь у в аж ал и  логику . Д л я  человека 
последовательного изменить римское определение собственности 
значит перестроить сверху все здание м еж дучеловеческих отно
ш ений. Д л я  просвещ енного либерала это значит внести в кн и гу  
законов лишнюю ограничительную  закорю чку , способную поро
ж дать еж егодно две-три сотни лиш них процессов.

К огда благоухан ия какого-нибудь авги асова стойла доводят 
просвещ енного и чувствительного либерала до тош ноты и ли  до 
обморока, тогда либерал , очнувш ись и собравш ись с силами, 
брызгает в убийственное стойло одеколоном, и ли  ставит в него 
курительную  свечку, и ли  вы ливает в него банку ж дановской  
ж идкости .

И  к  этой либеральн ой  партии, к  этому разлагаю щ ем уся труп у  
Ж и р о н ды ,9 был п р и вязан  в течение всей своей ж и зн и  гениальны й 
поэт Генрих Гейне.

YI

С арказм ы  Гейне злы , м етки  и партийны . Н о .т е  политические 
убеж дения, и з которы х они вытекаю т, очень неглубоки , неясны  и 
нетверды. Гейне — х р а б р ы й  со л да т ;  он превосходно владеет ору
ж ием ; но в его н ап аден иях  нет общ его п лан а и  руководящ ей 
идеи.

Гейне — либерал , но к а к  человек очень умны й, очень страст
ный, переполненны й горячею  любовью к  лю дям, он никогда не мог 
засты ть и одеревенеть в близорукой  и  самодовольной рути не ли 
берализм а. Он оставался вечно неудовлетворенны м не только  в-дей- 
ствительной ж и зн и , но д аж е в области мы слей и ж елани й . В округ 
себя он не н аходил  ни одного явл ен и я , к  котором у мож но было бы 
п р и вязаться  горячею  и безраздельною  любовью. В нутри  себя он
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не н аходил  ни одной идеи, на которую  мож но было бы опереться, 
ни одного ж ел ан и я , ради  которого стоило бы очертя голову  
броситься в пропасть, ни одной мечты, которой  умный человек 
мог бы отдаться без оглядки  всеми силами своего сущ ества.

Н аходясь  в таком  полож ении , спокойные и холодны е н атуры , по
добные Гете и  Горацию , м и рятся  с тем  убеждением, что ж и з н ь  
п уст а я  и г л у п а я  ш у т к а , принимаю т за правило , что надо ж и т ь ,  
пока  от іеет ся ,  устроиваю т свое сущ ествование по рецепту умерен
ной и светлой эпикурейской  мудрости, пиш ут грациозны е оды 
к  Л и гу р и н у  и к  Д елии  и ли  делаю т свой кейф на пестры х и м ягки х  
подуш ках западно-восточного д и в ан а .10

Н о для  н астоящ их титанов, для  бурны х и вулкан и чески х  натур , 
подобных Гейне и Б ай рон у , такое сахарное блаж енство остается 
навсегда непонятны м и недоступным. Эти люди могут быть до 
некоторой степени счастливы  только  тогда, когда они окунаю тся 
с головою  в омут страстной и ож есточенной борьбы за идею. Этим 
лю дям необходимы цельны е и громадны е чувства, сильны е и  м у
чительные п отрясения нервной системы. Им необходимо лю бить, 
ненавидеть, ж елать , стремиться и бороться так , чтобы при этом 
соверш енно забы вать о м елких будничных интересах собственной 
личности. Все это не всегда оказы вается возможным, потому что 
в истории случаю тся длинны е и томительно скучны е антракты , 
когда старые идеи блекнут и  линяю т, а новые только  что начинаю т 
зарож даться  в рабочих каби н етах  немногих титанов, еще не и з
вестных своим современникам. Во врем я таки х  ан трактов  цельным 
и громадным чувствам  не к  чему п р и в язаться ; а меж ду тем эти 
чувства все-таки ищ ут себе выхода и все-таки н и к ак  не могут 
разм ен яться  на мелкую  монету усладительны х вздохов, грац и оз
ных симпатий, миловидны х волнений, покорны х улы бок и офи
циальны х восторгов. З н ая  пустоту и бесцветность своего времени, 
несчастны е титаны  воображ ен и я, удрученны е потребностью  лю бить, 
ищ ут себе предмета любви до конца своей ж и зн и , м ечутся, к а к  
угорелы е, и з у гл а  в угол , переры ваю т весь мир сущ ествую щ их 
идей, стараю тся влюбить себя насильно и при этом смеются над 
своими бесплодными усилиям и  таким  демоническим смехом, от 
которого у слуш ателей  м ороз пробегает по кож е. Н аконец , длин
ный р яд  бесплодных усилий доводит ти тан а до такой  лихорадочной 
раздраж ительн ости  и  н аграж дает  его на всю ж и зн ь  такою  болез
ненною недоверчивостью , что ему случается брать в руки , осмат
ривать со всех сторон и потом бросать с презрительны м  смехом 
в общую ку ч у  забракованн ы х нелепостей ту  самую идею, в которой 
заклю чается зар я  лучш ей исторической будущ ности и которая  
могла бы доставить ему, несчастному ти тан у , самые высокие из 
всех доступны х человеку н аслаж дений .

Сам Гейне превосходно поним ал и ли  по край н ей  мере очень 
верно угады вал  настоящ ую  причину своего рокового несчастия, 
не имевш его, конечно, ничего общего с какою -нибудь личною
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утратою  и ли  с старою  историею  о том, что он ее лю бил, а  она его  
лю била.

Любезный читатель, — говорит Гейне во второй части «Путевых картин», — 
может быть, и ты из числа тех благочестивых птичек, что согласно вторят 
песне о байроновской разорванности, песне, которую мне уже лет десять 
насвистывают и напевают на все лады и которая даже в черепе маркиза, 
как ты видишь, нашла отголосок? Ах, любезный читатель, если ты вздумаешь 
горевать об этой разорванности, пожалей лучше, что самый мир разорван 
из конца в конец. Ведь сердце поэта — центр мира; как же не быть ему в на
стоящее время разорванным? Кто хвалится своим сердцем, что оно осталось 
у него цело, тот только доказывает, что у него прозаическое, оторванное от 
всего мира сердце. По моему же сердцу прошел большой мировой разрыв, 
и в этом я вижу доказательство, что судьба почтила меня высокою милостью 
в сравнении с другими и сочла достойным поэтического мученичества. Прежде, 
в древние и средние века, мир был цел; несмотря на внешние борьбы, было 
единство в мире; были и цельные поэты. Станем чтить этих поэтов и радоваться 
ими; но всякое подражание их целостности будет ложью, ложью, которая не 
обманет ничьего здорового глаза и не избегнет тогда насмешки. Недавно, 
с большим трудом, добыл я в Берлине стихотворения одного из таких цельных 
поэтов, очень жаловавшегося на мою байроническую разорванность, и от 
фальшивых красок его и нежных сочувствий к природе, которыми веяло на 
меня от книги, как от свежего сена, бедное сердце мое, и без того надорван
ное, чуть было не лопнуло от смеха, и я невольно вскричал: «Любезный мой 
интендант-советник Вильгельм Нейман! Что вам за дело до зеленых деревьев?» 
(т. II, стр. 154<— 155».

Б ольш ой  м ировой р азр ы в , п роходящ ий по сердцу поэта и  отра
ж аю щ ийся в разорван н ости  его произведений, — это, конечно, 
очень смелый поэтический образ, но в этом образе н и сколько  не 
и скаж ен а и даж е не преувеличена сам ая чистая истина. Ч и тател я  
могут ввести в заблуж дение только  слова Гейне о цельности м ира 
в древние и средние века. О сновы ваясь на этих словах , читатель 
мож ет подум ать, что сердце поэта могло быть цело только  тогда 
и  что поэтическая разорван н ость родилась на свет вместе с н ача
лом великой  борьбы против средневековы х идей и учреж дений. 
Т акое мнение читателя было бы соверш енно ош ибочно. Р азо 
рванность леж ит в гораздо  более тесных и  ясно обозначенны х 
гр ан и ц ах . Н и каки х  п ри зн аков  разорван н ости  н ел ьзя  найти  не 
только  в поэтах времен Л ю довика X IV , не только  в М ильтоне и 
К лопш токе, но д аж е в Ш иллере и во всех передовых м ы слителях , 
господствовавш их н ад  умами ф ран ц узов  во второй половине прош 
лого столетия. П ри  Л ю довике X IV  мир был еще цел, хотя  сред
невековой  п орядок  был уж е наруш ен  в самых сущ ественных своих 
чертах. В X V III  веке мир был у ж е р азо р ван  диам етрально про
тивополож ны ми стрем лениям и двух неприм иримы х парти й , из 
которы х одна тян у л ась  к  будущ ему, веровала в разум , а д р у гая  
ухваты валась  за прош едш ее и не веровала ни во что, кром е ш ты ков 
и картечи . Мир был р азо р в ан , но сердца поэтов и друзей  челове
чества были в высшей степени цельны , здоровы  и свеж и. Эти сердца 
очутились целиком  по одну сторону разры ва. В м ы слях , в чув
ствах , в ж елан и ях  В ольтера, Д идро, Г ольбаха не было ничего
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похож его на раздвоенность или  нереш ительность. Эти лю ди нѳ 
зн али  н и к аки х  колебаний  и  не чувствовали  н икогда ни малейш ей 
ж алости  и ли  неж ности к  тому, что они отрицали  и р азр у ш ал и . 
П о силе своего воодуш евления, по резкой  определенности своих 
п онятий , по своей невозмутимой самоуверенности эти люди могут 
вы держ ать сравнение с любым средневековы м фанатиком . А  ф ан а
тизм и разорван н ость  — два п он яти я , взаимно исклю чаю щ ие 
д руг д руга . Т а разорван н ость , которую  Гейне видит в самом себе 
и  в Б ай рон е, составляет прям ой  р езу л ьтат  громадного разочаро
в ан и я , овладевш его лучш им и людьми образованного м ира после 
неудачного ф и нала ф ран ц узской  револю ции. Т ут лучш ие люди 
стали  сом неваться в верности своих идей, тут они бросили грустны й 
и  тревож ны й в згл яд  н азад , на оторванное прош едш ее, и  тут их 
сердца п опали  под черту м ирового р азр ы ва , потому что им пока
залось, что вместе с прошедшим они оторвали  от себя часть своей 
собственной душ и. Это был оптический обман. Эти уж асы  при
виделись им только  потому, что будущ ее было заслонено серыми и 
грязн ы м и  тучам и, сквозь  которы е еще не п робивался луч  новой 
руководящ ей  идеи, способной зам енить собою потерянную  веру  
в чудотворную  силу голы х политических переворотов. К огда 
п ояви лась  эта и дея , тогда исчезла разорван н ость  лучш их лю дей, 
исчезла впредь до ближ айш его общ еевропейского р азо ч ар о в ан и я ,—■ 
если только  такое разочарован и е действительно возмож но. Н а  
наш их гл азах  ж и вут и действую т снова цельны е лю ди, идущ ие 
вперед очень твердыми ш агам и  к  очень определенной цели. В П ру
доне, в Л у и  Б л ан е , в Л ассал е  нет у ж е  н и к аки х  следов байронов- 
ской и ли  гейневской  разорванности . Е сли  бы в наш е врем я сфор
м и ровался  вели ки й  поэт, то его сердце, наверное, было бы так ж е  
перекинуто  целиком  за черту мирового р азр ы ва , и  эта цельность 
не им ела бы ничего общего с интендант-советником  В ильгельм ом  
Н ейманом и  с запахом  свеж его сена.

Зам ечу м еж ду прочим, что стрела, пущ ен н ая мимоходом в к а 
кого-то неизвестного и ли , мож ет быть, даж е не сущ ествую щ его ин
тендант-советника В ильгельм а Н ейм ана, попадает прям о в грудь  
тайного советника В ольф ганга фон Гете. Т рудно предполож ить, 
чтобы это косвенное нападение было сделано нечаянно. «Путевые 
картины» были изданы  в 1826 году, тогда, когда Гете был еще ж и в и 
когда все немцы, считавш ие себя сколько-нибудь компетентными 
судьям и  в деле поэзии и  возвы ш енны х ощ ущ ений, буквальн о  
леж ал и  у  ног этого человека, торж ественно возведенного в сан 
величайш его из европейских поэтов. П оэтому нет почти ни м алей
ш ей возм ож ности допустить то предполож ение, что Гейне, р аз
м ы ш ляя о характери сти ческих  особенностях истинного поэта, 
уп усти л  и з вида ту  крупную  личность, ко то р ая  считалась в то 
врем я настоящ им  воплощ ением поэзии. Е сли  ж е Гейне, р ассуж д ая  
о мировом разры ве, хорош о помнил поэтическую  физиономию  
Гете, то Гейне долж ен был так ж е  видеть и  понимать очень ясн о .
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что сердце Г ете осталось соверш енно нетронуты м , что в этой ц ель
ности нет ничего похож его н а  страстную  цельность В ольтера и 
Д идро, что, следовательно, сердце Гете от орван о  от  всего м и р а  
и что суд ь б а  не сочла его д о с т о й н ы м п о э т и ч е с к о го  м уч ен и ч е
ст ва. Эти заклю чения соверш енно неотразим ы . — Н икто, ко
нечно, не скаж ет о произведениях Гете, что они распространяю т 
за п а х  свеж его сена  и  возбуж даю т в чи тателях  гом ерический хохот, 
но зато мож но ск азать  наверное, что бесчисленное стадо п одраж а
телей великого индиферентиста награди ло  Германию  целыми стогами 
свеж его сена  и  что лю безн ы й  и н т ен да н т -со вет н и к  В и л ь гел ь м  Н е й 
м а н , от которого едва не лопнуло бедное сердце Гейне, наверное 
падал  ниц  перед Гете и  со всею добросовестною  аккуратн остью  
прусского чиновника стар ал ся  идти по его следам. Q uod lic e t 
Jo v i, non lic e t bovi. (что позволено Ю питеру, то не позволено 
быку); но тот Ю питер, которы й увлекает  многие ты сячи быков 
на лож ную  дорогу, быкам вовсе не свойственную , н и к ак  не мож ет 
считаться просветителем скотного двора. Гете, конечно, очень 
умен, очень объективен, очень пластичен и  так  далее; все это при 
нем и остается на вечные времена. Н о своему отечеству Гете сделал  
чрезвычайно много зла. Он, вместе с Ш иллером , у кр аси л , тож е 
на вечные времена, свиную голову  немецкого ф илистерства л ав 
ровыми листьям и  бессмертной поэзии. Б л аго д ар я  этим двум по
этам немецкий ф илистер имеет возмож ность м ирить высшие эсте
тические н аслаж ден и я с самою бесцветною пош лостью  бю ргер
ского п розяб ан и я . Он читает своих вели ки х поэтов, и  взды хает 
над ними, и ум и ляется , и  заводит гл а за , к а к  откорм ленны й кот, 
и остается безнадеж ны м пош ляком , и  твердо уверен  при этом, что 
он человек и что ничто человеческое ему не чуж до. И  все это 
происходит от того, что в великих поэтах немецкого ф илистерства 
нет ж ивой  струи  отрицания. Именно по этой причине их лю бят 
и читаю т немецкие ф илистеры , и по этой ж е самой причине, лю бя 
и читая их , остаю тся ф илистерам и. Где нет ж елчи  и смеха, там 
нет и надеж ды  на обновление. Г д ен етсар казм о в , там нет и  настоящ ей 
любви к  человечеству. Е сли  хотите убедиться в  этой истине, при
помните, наприм ер, великолепны е сарказм ы  против кн и ж н и ков  и 
фарисеев. Тогда вы увидите, до како й  степени н еразлучны  с истин
ною любовью ненависть, негодование и презрение.

УІІ

Н е удовлетворяясь  либерализм ом  и в то ж е время не им ея воз
мож ности вы работать себе собственными силами другой , более 
ш ирокий и разум ны й в згл яд  на яв л ен и я  общ ественной ж и зн и , 
Гейне в деле политики  поневоле остался  н авсегда блестящ им диле
тантом. Л учш ий из нем ецких либералов, Л ю двиг Б ёрн е, стоявш ий 
у ж е на пороге новы х экономических теорий, не р а з  печатно
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у п р ек а л  и у л и ч ал  Рейне в легком ы слии, в бесхарактерности  и даж е 
в соверш енном отсутствии серьезны х политических убеж дений.

Я , —  го в о р и т  Б ё р н е  в с в о и х  « П а р и ж ск и х  п и сьм ах», — м о гу  сн и сх о д и 
тельно см отреть на  д ет ск и е  игры , на  стр асти  ю нош и. Н о к о гда  в м и н у т у  сам ой  
к р ов ав ой  битвы  м аль чи ш к а, го н я ю щ и й ся  на  п о л е  с р а ж ен и я  за  бабоч кам и , 
п о п а д ет  м н е п о д  н оги ; к о г д а  в м и н у т у  бол ь ш ого  б едств и я , к о гда  мы гор яч о  
м ол и м ся  б о г у , м о л о д о й  ф ат стан ов и тся  п о д л е  н а с  в ц ер к ви  и  тольк о гл а зеет  
на м ол оды х д ев у ш ек , и  п ер ем и ги в ается , и  переш еп ты вается  с ним и, тогда , 
н е б у д ь  с к а за н о  в о б и д у  н аш ей  ф и л ософ и и  и  гум а н н о сти , мы н е м ож ем  не  
с е р д и т ь с я ... К то  п р и зн а ет  и ск у сств о  своим  б ож еств ом  и  т у т  ж е , см отр я  по  
р а сп о л о ж ен и ю  д у х а /о б р а щ а е т с я  с м оли твам и к  п р и р о д е , тот  в одн о  и  то ж е  
врем я  я в л я ет ся  п р ест у п н и к о м  против и ск у сств а  и пр отив  пр ир оды . Гейне  
вы п раш ивает у  п р и р оды  ее  нек тар  и  ц веточн ую  пы ль и  стр оит ее  у л е й  из  
воск а  и ск у сств а , но  он  не строит, у л ь я  д л я  т о го , чтобы  хр ан и ть  в нем  м ед, 
а со б и р а ет  м ед д л я  т о го , чтобы  н ап ол н и ть  у л е й . О ттого-то он  н е  тр огает , 
к о г д а  п л а ч ет , п отом у  что вы зн а ет е , что сл еза м и  он  тол ьк о  п ол и в ает  свои  
цветочны е гр яды . О ттого-то он  н е  у б е ж д а е т  то гд а , к о г д а  гов ор и т  п р а в д у , 
п о том у  что в п р а в д е  он  л ю би т тол ь к о  п р ек р а сн о е . Н о  п р а в д а  н е  в сегда  п р е
к р а сн а , он а  не в сегда  о стается  п р ек р а сн о ю . П р о х о д и т  м н ого  врем ен и , пока  
о н а  за ц в етет , а отц ветает  она  п р е ж д е , чем п р и н есет  пл оды . Г ей н е п о к л о н я л ся  
бы  н ем ец к ой  с в о б о д е , есл и  бы он а  бы ла в пол н ом  ц в ету; но так к ак  по причин е  
х о л о д н о й  зим ы  он а  зак ры та н а в о зо м , то он  не п р и зн а ет  и  п р ези р а ет  ее. С как им  
п р ек р асн ы м  одуш ев л ен и ем  он  гов ор и т  о р ес п у б л и к а н ц а х  в церк ви  св . М арии , 
о и х  гер о й ск о й  см ерти! 11 Т о  бы ла сч астл и вая  битва, в к о то р о й  бойцы  м огли  
вы к азать  п р ек р а с н о е  со п р о т и в л ен и е  своим  врагам  и  у м ер еть  п р ек р а сн о ю  
см ертью  за  с в о б о д у ! Н о  есл и  б в этой  битве н е бы ло столь к о п р ек р а сн о го , 
Г ей н е п осм ея л ся  бы  н а д  н ею . Е с л и  бы в т у  п р и сн о п а м я тн у ю  м и н у т у , когда  
Ф р ан ц и я  оч н у л а сь  от  св о его  ты ся челетн его  сн а  и  п о к л я л а с ь , что н е б у д ет  
больш е сп ать , Г ей н е п о са д и л и  в за л е  М яча (J e u  de P a u m e ), 12 он. сд е л а л с я  бы  
самы м отчаянны м  я к о би н ц ем . Н о  зам еть он в к ар м ан е М и рабо т р у б к у  с к р асн о-  
ч ер н о -зо л о т о й  к и сточ к ой  —  к  ч ер ту  св о б о д у ! И он  у ш ел  бы о ттуд а  и  ста л  бы 
п и сать п р ек р асн ы е сти х и  в честь п р ек р а сн ы х  г л а з М арии -А н туан етты .

П олитический дилетантизм  Гейне о характери зован  здесь вели
колепно. Н о Б ёр н е  очень сильно ош ибается в одном пункте. Он 
отрицает у  Гейне способность глубоко лю бить и ненавидеть. Он 
говорит, что Гейне плачет для  того, чтобы слезами поливать 
свои цветочны е гряд ки . Он думает, что великом у разорван н ом у 
поэту легко , приятно  и весело быть дилетантом. Он не видит тр а 
гической, роковой  и мучительной стороны этого дилетантизм а. 
Это гр у б ая  ош ибка, впрочем соверш енно естественная со стороны 
раздраж ительн ого  и  страстного политического бойца. Ч то Гейне 
не был на самом деле счастливым и легком ысленны м моты льком, 
что его слезы  и его смех стоили ему н е деш ево, что ему были коротко 
знаком ы  ж естокие внутренние бури и разруш ительн ы е умственные 
тревоги, — это доказы вается всего убедительнее тем страш ным 
расстройством  нервной системы, которое под конец  его ж и зн и  
буквально п олож ило на него венец п оэт ического  м учен и чест ва . 
Е сли  бы Б ёрн е мог предвидеть такой  исход, он, по всей вероят
ности, не реш ился бы уп рекн уть  в поливании  цветочны х гр яд о к  
великого и несчастного поэта, изнем огавш его под блестящ им, 
но тяж елы м  крестом вы нуж денного дилетантизм а. Д алее, очень
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странен уп рек  в том, что Гейне п рези рает немецкую  свободу, з а 
кры тую  навозом  по причине холодной зимы. Т ут Б ёрн е, повиди- 
мому, зарап о р то вал ся . П о кр ай н ей  мере трудно п онять, како й  
осязательн ы й  смысл влож ен  в эту  хитрую  метаф ору. Х о л о д н а я  
зи м а  — торж ество ф еодалов и  ретроградов. Н а в о з  — система Мет- 
терн и ха и сою зного сейма. П рекрасн о! Н о во врем я такой  х о л о д 
н о й  зи м ы  нечего и  говорить о немецкой свободе к а к  о реальном  
ф акте. Н ем ец кая свобода к а к  реальн ы й  ф акт полож ительно не 
сущ ествует, если она боится простуды  и благоразум но почивает 
п од,навозом . А  что не сущ ествует, того н ел ьзя  ни  п рези рать , ни  
уваж ать . Е сли  ж е Б ёрн е толкует тут об идее нем ецкой свободы, то, 
во-первы х, идея не знает н и к аки х  времен года, всегда находится 
в полном цвету , н и когда не леж ит под навозом  и  вообщ е повинуется 
только  законам  своего собственного внутреннего р азви ти я . А  во- 
вторы х, Гейне, при  всей своей необузданной страсти  персиф ли- 
ровать  * врагов  и  друзей , никогда не отзы вался  насм еш ливо или  
презри тельно  об ■ идее нем ецкой свободы. К а к  бы то ни было, 
главны й  ф акт  — действительное сущ ествование гейневского ди
летантизм а — все-таки  не подлеж ит ни м алейш ем у сомнению.

В кн и ге своей о Л ю двиге Б ёр н е  Гейне выписы вает приведенны й 
выш е отры вок и з «П ариж ских писем» для  того, чтобы п о казать , 
как и е  н а  него взводились неосновательны е обвинения. «Не опреде
ленными словам и, но всевозмож ны ми нам екам и м еня обвиняю т 
там , — говорит Гейне, — в самом двусмысленном образе мы слей, 
если уж е не в соверш енном отсутствии его. Точно таким  ж е  об
разом  дается там  зам етить, что я  отличаю сь не только  индиферен- 
тизмом, но и противоречием  с самим собою» (т. V I, стр. 316).

Г ейне соверш енно нап расн о  говорит о каки х-то  всевозм ож н ы х  
н а м ек а х . Б ёрн е, н апротив того, вы раж ает  свои обвинения самыми 
оп р ед ел ен н ы м и  словам и . Ч и татель  уж е видел образчик этих обви
нений и , по всей вероятности, согласится, что в резки х  сравн ен и ях  
и  ан ти тезах  Б ёрн е нет ничего похож его н а  косвенны й нам ек. 
К аж е тся , нет возмож ности вы р аж аться  яснее, прям ее и  н агляднее. 
Гейне дум ает и  утверж дает, что он стоит выш е подобных обви
нений, и  не хочет оправды ваться. Н о именно в той самой кн и ге, 
в которой  он цитирует «П ариж ские письма», он чуть не на каж дой  
страни ц е дает вним ательном у читателю  самые п оразительны е дока
зательства  своего политического безверия и  дилетантизм а. Он, к а к  
будто нарочно, старается  подтвердить все те обвинения, к  которы м 
он относится с самою великолепною  сам онадеянностью .

Гейне не хочет, чтобы его считали  сою зником Б ёрн е. К н и га  о 
Л ю двиге Б ёр н е  была н ап и сан а именно для того, чтобы провести 
м еж ду обоими п исателям и  ясную  пограничную  черту. С тараясь  
отделить себя от Б ёрн е, Гейне в то ж е врем я не м ож ет не у в аж ать  
его. Этим искренним  и глубоким  уваж ением  п рон и кн ута вся кн и га ,

* О см еивать (ф ран ц . p e r s if le r ) . —  Ред.
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в  которой  автор, тем не менее, сурово осуж дает Б ёрнѳ и  нередкд 
персиф лирует его. О тклон яя  от себя всякую  умственную  солидар-’ 
цость с таким  писателем , котором у он сам не м ож ет отказать  в глу-» 
боком уваж ени и , с таким  писателем , которы й все-таки  до кон ц а 
ж и зн и  боролся и страдал  за великую  и святую  идею , — Гейне, 
очевидно, долж ен был собрать все свои силы, пересмотреть все 
свои убеж дения и представить самую полную  и отчетливую  к а р 
тину своего собственного образа мы слей, такую  к ар ти н у , ко то р ая  
д о казал а  бы неопроверж им о ему самому и всем его читателям  не
избеж н ость, необходимость и глубокую  законность его р азр ы в а  
с величайш им предводителем нем ецких либералов. Гейне сам по
ним ает главную  задачу  своей книги  именно таким  образом : «Я счи
таю себя обязанны м , — говорит он, — и зобразить  в этом сочи
нении и  мою собственную  личность, т а к  к а к  вследствие сплетения 
самых разнородны х обстоятельств к а к  д р у зья , т а к  и  враги  Б ерн е, 
говоря  о нем, непременно заводили с больш им и ли  меньш им добро
ж елательством  и ли  злож елательством  речь о моей литературн ой  
и  общ ественной деятельности» (т. V I, стр. 311).

К аки м и  ж е  чертами и зображ ает  Гейне свою собственную  лич
ность? Т аким и  чертами, которы е приводят читателя в изум ление, 
но вместе с тем отнимаю т у  него всякое право п о ж аловаться  на 
недостаток откровенности. Д илетант н исколько  не драп ируется 
в мантию  глубоком ы сленны х соображ ений. Х у д о ж н и к  сам себя 
выдает головою .

Н а д о , —  гов ор и т  Г ей н е, —  собствен ны м и гл а за м и  видеть н а р о д  во 
врем я  д ей ств и тел ь н ой  р ев о л ю ц и и , надо  н ю хать  его  собствен ны м  н осом , надо  
слы ш ать его  собствен ны м и у ш а м и , чтобы  п о н я т ь , что х о т е л  ск азать  М ирабо  
сл ов ам и : « Н ел ь зя  сдел ать  рев ол ю ц и ю  л аван дн ы м  м аслом ». П ок а  мы читаем  
о р е в о л ю ц и я х  в к н и г а х , в се  в ы ходи т  оч ен ь к р а си в о , и  с ни м и п ов т о р я ет ся  та  
ж е  и с т о р и я , что с  п е й за ж а м и , отлич но вы резан ны м и на м еди  и  п р ев о с х о д н о  
отпечатанны м и на  д о р о го й  в ел ен ев о й  бу м а ге; в этом  в и де  он и  ч ар ую т  ваш  
в зо р , а  посм отри ш ь н а  н и х  в н а т у р е , то у б е д и ш ь ся  совсем  в пр отивном :  
вы р езан ны й на  м еди  н а в о з н е  в о н я ет , а ч ер ез в ы р еза н н о е  н а  м еди  б ол ото  л егк о  
п ер ей ти  в б р о д  гл а за м и  (т. V I , стр . 2 4 0 { — 2 4 1 ) ) .

В той ж е  самой кн и ге Гейне пускает следую щ ую  ти раду  по 
поводу И ю льской  револю ции:

Л а ф а й ет , т р ех ц в ет н о е  зн а м я , М а р с е л ь е за ...
К о н ч и л а сь  м оя  ж а ж д а  сп о к о й ст в и я . Т еп ер ь  я  снова  зн а ю , ч его  я  х о ч у ,  

что д о л ж е н , что о б я за н  д е л а т ь .. .  Я  —  сы н р ев ол ю ц и и  и  сн ов а  б е р у с ь  за  о р у 
ж и е , н а д  которы м  м оя  м ать п р о и зн е сл а  св о е  п о л н о е  чар б л а г о с л о в е н и е ...  
Ц в етов , цветов! Я  у в ен ч аю  им и свою  г о л о в у  д л я  см ер тел ь н ой  битвы ! И л и р у ,  
да й т е  м н е л и р у , чтобы  я  сп ел  бо ев у ю  п есн ю . И з  н ее  вы летят сл о в а , п одобн ы е  
плам ен ны м  зв е зд а м , котор ы е стр ел я ю т  в н и з с н еб есн о й  вы соты , и  со ж и га ю т  
ч ер тоги , и  освещ аю т х и ж и н ы ... С лова, п одобн ы е м етательны м  к оп ь я м , ко
торы е взл етаю т  в сед ь м о е  н ебо  и  п о р а ж а ю т  н а б о ж н ы х  л и ц ем ер ов , которы е  
п р о б р а л и сь  там в св я ту ю  с в я т ы х ... Я  весь —  р адость  и п есн о п ен и е, весь  —  
мо-і и  о гон ь  (т. V I , стр . 20 8 ).
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Т еперь читатель, сравн и вая  оба приведенные отры вка, н ачи 
нает понимать сурово-печальны е слова Б ерн е о м альчиш ке, п ресле
дующем пеструю  бабочку на поле кровопролитного  сраж ен и я. 
В о-п ервы х , весь лирический  восторг Гейне п р о и с х о д и т ,—: если 
верить его собственному объяснению , — оттого, что он созерцает 
револю цию  на столбцах газеты , где напечатанны й навоз не воняет 
и где мож но легко  перейти вброд глазам и  через напечатанное бо
лото. Гейне н азы вает себя сыном револю ции, но его сы новняя 
лю бовь кончается там , где она становится несовместною с лавандт 
ным маслом. Все эти уж асны е минуты  борьбы, м еж ду матерью  и 
лавандны м маслом несчастны й поэт остается неизменно верен 
портрету м атери , отлично вы резанном у на меди и превосходно 
отпечатанному н а  дорогой веленевой бумаге. Б лагоговен и е перед 
портретом тем более прочно, что оно никогда не мож ет помеш ать 
обожанию лавандного м асла. В о -вт о р ы х , лю буясь портретом своей 
м атери, Гейне, к а к  настоящ ий  ребенок, сосредоточивает свое 
внимание не на вы раж ении ее лиц а, а на я р к и х  лентах  ее чепчика, 
на тонком узоре ее ш итого воротничка и на блестящ их кам уш ках  
ее дорогого ож ерелья . Зн аком ясь  с револю циею  по газетам , он не 
задумы вается н ад  ее результатам и , а только  восхищ ается ее шумом, 
блеском и эффектностью самой борьбы. Л а ф а й е т , т рехц вет н ое  
зн а м я , М а р с ел ь еза !  Э кая, подумаеш ь, благодать! Д р ях л ы й  старик , 
которого водит за нос первы й и скатель  приклю чений! П естры й 
лоскут, напоминаю щ ий м и ру о колоссальны х р азб о ях  Н аполеона! 
И плохие стиш онки, полож енны е на бравурную  м узы ку! Гейне 
забавляется  сувенирчикам и в то врем я, когда реш ается участь 
даровитого и энергического н арода, котором у до сих пор постоянно 
подсовы вали пестрые лоскутья  и эффектные песенки вместо здо
ровой пищ и, разум ного труда, свободных учреж дений и общедо
ступного образования. Смотреть на револю цию  с эстетической точки 
зр е н и я — значит оскорблять величие народа и проф анировать ту 
идею, во имя которой  соверш ается переворот. В ж изни  народов 
револю ции занимаю т то место, которое занимает в ж изни  отдель
ного человека вынуж денное убийство. Е сли  вам придется защ и
щ ать ваш у ж и зн ь, ваш у честь, ж и зн ь  или  честь ваш ей матери , 
сестры или  ж ены , то мож ет случиться , что вы убьете нападаю щ его 
на вас негодяя. В последствии вы будете вспоминать об этом убий
стве безо всякого  особенного см ущ ения, потому что, рассм атривая 
ваш  поступок со всех сторон и обсуж и вая его строж айш им образом, 
вы постоянно будете получать тот резу л ьтат , что убийство было не
избеж но и что всякое другое поведение было бы с ваш ей стороны 
низкою  трусостью  и подлою изменою в отнош ении к  тем лицам , 
которы е имели полное право рассчиты вать н а  ваш у защ иту. Но, 
соверш енно оп равды вая свой насильственны й поступок, вы все- 
таки  никогда не будете считать особенно счастливым тот день, в ко 
торы й вы были принуж дены  зарезать  или  застрелить человека. 
Вы не будете ж елать, чтобы такие эффектные случаи  повторялись
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в ваш ей ж изни  почащ е. П ечал ьн ая  необходимость, в которую  вы 
были поставлены , н икогда не перестанет к а зать ся  вам очень пе
чальною . Е сли  ж е вы, паче ч аян и я , начнете гордиться , хвастаться  
и  восхищ аться тем м уж еством , которое вы обнаруж и ли  во время 
схватки , то благоразум ны е люди подумаю т о вас соверш енно сп ра
ведливо, что вы — человек пустой и трусливы й, котором у как-то  
р аз удалось не струсить и  которы й потом носится с своим неож и 
данным припадком  храбрости  к а к  с каким -нибудь восьмым чудом 
света.

То ж е  самое мож но сказать  и  о насильственны х переворотах , 
которы е, кром е того, мож но так ж е сравнить с оборонительными 
войнами. К аж ды й переворот и .к а ж д а я  война, сами по себе, всегда 
н аносят народу  вред к а к  м атерьяльн ы й, так  и  нравственны й. Но 
если война и ли  переворот вы званы  настоятельною  необходимостью , 
то вред, наносимый ими, ничтож ен в сравнении с тем вредом, от 
которого они спасаю т, так  точно, к а к  вред, наносимый м еркури - 
альны м лекарством , ничтож ен в сравнении с тем вредом, которы й 
причинило бы разви тие сифилитической болезни. Тот народ , к о 
торы й готов переносить всевозмож ны е ун иж ен ия и терять  все свои 
человеческие п р ав а ,.л и ш ь  бы только  не браться за оруж и е и не 
рисковать ж и зн ью , — н аходится при  последнем изды хании. Е го 
непременно поработят соседи и ли  ум орят голодною  смертью 
домаш ние благодетели. Н о, с другой  стороны, такой  народ , которы й 
теш ится переворотам и, к а к  привычною  забавою , всегда оказы вается 
пустым, ничтож ны м, ж алким ,-больны м  и глубоко развращ енны м  
народом. Д л я  прим ера достаточно сослаться на и спано-ам ерикан
ские республи ки , в которы х правительства сменяю тся чуть ли не 
еж емесячно; при  этом не меш ает сравнить их с Соединенными 
Ш татами, в которы х со времени войны за независим ость был всего 
только  один переворот.

Ч тобы  судить о каком -нибудь перевороте, надо всегда сравн и 
вать то, что было н акан ун е борьбы, с тем, что получилось на другой  
день после победы. Тогда мож но будет реш ить, законен  ли  данны й 
переворот в своей исходной точке и  плодотворен ли  он в своих 
резу л ьтатах . П ереворот, вы рванны й и з своей естественной связи  
с ближ айш им прош едш им и с ближ айш им будущ им, оказы вается 
просто грязною  свалкой , которою  мож ет восхищ аться только  пусто
головы й батальны й ж ивописец. О тносясь с почтительны м сочув
ствием к  каком у-нибудь перевороту, м ы слящ ие защ итники народ
ны х интересов поступаю т таким  образом вовсе не из лю бви к  ш ум
ным демонстрациям  и занимательны м потасовкам , а только  из 
лю бви к  тем бедным лю дям, которы м после переворота сде
лалось  немного легче ж ить на свете. Е сли  бы это облег
чение могло быть достигнуто путем м ирного п реобразован ия , 
то м ы слящ ие защ итн и ки  народны х интересов первые осудили 
бы переворот к а к  ненуж ную  тр ату  ф изических и н равствен
ны х сил.
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Е сли  бы Гейне, поним ая ясно цель и  смысл вели ки х переворотов, 
видел возмож ность их полного успеха, если бы он д ерж ал  в р у к а х  
ариаднину нить, способную вывести м ассу  из лабири н та лиш ений и  
страданий , то, разум еется , созерцание великой  идеи, заклю чаю щ ей 
в себе спасение человечества и  пробиваю щ ей себе дорогу в дей
ствительную  ж и зн ь , доставило бы наш ем у поэту такое высокое 
умственное наслаж дение, которое соверш енно отбило бы у  него 

'  охоту р азв л ек аться  мелким и сувенирчикам и  вроде трехцветной  
тр яп ки  или  сп р авл яться  о том, употребляется ли  лавандное масло 
во врем я народны х движ ений. Н о так  к а к  Гейне был заранее убе
ж ден в том, что народ  и  после переворота останется при своей п реж 
н ей  гр язн о й  нищ ете, то эстетический в згл яд  батального  ж ивописца 
и  одерж и вал  реш ительную  победу н ад  смутными и безнадеж ны ми 
стрем лениям и разочарован н ого  прогрессиста. Н е им ея возм ож 
ности и нтересоваться серьезны м смыслом переворота, потому что 
такого смысла он в нем не п редполагал , — Гейне лю бовался и  
восхищ ался п озам и , костю мами, смелостью и стойкостью  п атри о
тических бойцов. В осхищ ение это производилось и здали . К огда ж е 
Гейне подош ел поближ е и  зам етил отсутствие лавандного  м асл а , 
тогда он спокойно заж ал  себе нос и  п росвистал  свою насм еш ливую  
песенку. Все это со стороны Гейне очень понятно, но все это вместе 
составляет полное и отчетливое отречение от серьезной  политиче
ской деятельности . Кто смотрит н а  собы тия с эстетической точки 
зрен и я , тот не мож ет быть дви гателем  событий, так  точно к а к  не 
мож ет быть хирургом  тот ребенок, которы й смотрит на ланцеты  
к а к  н а  блестящ ие и груш ки .

Д ал ее Гейне хар актер и зу ет  свой политический образ мы слей 
тою любопытною подробностью , что ему, в молодости, очень х о 
телось сделаться народны м оратором , но что, к  сож алению , он 
не мож ет п ривы кн уть  к  табачном у дыму, ж естоко свирепствую 
щ ему в собран и ях  нем ецких республи кан ц ев .

Затем  он об ъ являет , что если н арод  пож мет ему р у к у , то он, 
Гейне, немедленно вымоет ее. П одаривш и м и ру  таки е вели ки е 
политические истины , Гейне считает себя вправе трети ровать 
Б ёр н е  с высоты своего вели чи я, потому что Б ёр н е  переносит та 
бачный дым и не таскает с собою руком ойн и ка в народны е собра
н и я , где п роизводятся  креп ки е и многочисленны е р у ко п о ж ати я ,

Гейне заподозривает Б ёр н е  в личной зависти .

И и м ен но в отн ош ен и и  ко  м н е, —  го в о р и т  Г ей л е , —  п ок ой н ы й  (Б ёр н е)  
предавался таки м  личны м  ч увствам , и  в се  его  н а п а д ен и я  н а  м ен я  бы ли ( . . . )  нѳ  
что и н о е , ' к ак  м ел к а я  за в и ст ь , к о т о р у ю  м ал ен ь к и й  б а р а б а н щ и к  ч у в ст в у ет  
к  б ол ь ш ом у т а м б у р -м а ж о р у . О н за в и д о в а л  м оем у  вы сок ом у п л ю м а ж у , к о
торы й так  см ел о  р а зв ев а л с я  по  в о з д у х у , м оем у  бо га т о  вы ш итом у м у н д и р у ,  
н а  котор ом  бы ло стол ь к о с е р е б р а , ск о л ь к о  о н , м ал ен ь к и й  б а р а б а н щ и к , не  
м о г  бы  к уп и ть  за  в се  св ои  д ен ь ги , за в и д о в а л  л о в к о сти , с  к отор ою  я  м а х а л  
та м б у р -м а ж о р ск и м  ж е з л о м , лю бовны м  в згл я д а м , котор ы е б р о с а л и  на  м ен я  
м олоды е д ев у ш к и  и  на  котор ы е я ,  м о ж ет  бы ть, отвеч ал  с некоторы м  к ок ет
ством  (т. V I , стр . 2 6 1 ).
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Гейне влю блен в самого себя, потому что ем у не удалось  влю 
биться в идею. Это очевидно и  н исколько  не удивительно. Н о мы 
имеем полное п раво  не счи тать Б ёр н е  м елким  завистником , тем 
более что сам Гейне дает нам  м атери алы  д ля  его оп равдани я.

С трастны е р еч и , —  гов ор и т  Г ей н е, —  в д у х е  р ей н ск о -б а в а р ск и х  ор атор ов  
д о в о д и л и  до  ф ан ати зм а  м н оги е  ум ы , и  так  к а к  р е с п у б л и к а н и зм  т ак ое  д е л о ,  
к о то р о е  п он я ть  г о р а зд о  легч е , чем , н а п р и м ер , к он ст и ту ц и о н н у ю  ф орм у п р ав 
л ен и я , д л я  у я с н е н и я  к о то р о й  н еобход и м ы  м н оги е  д р у г и е  св ед ен и я , то п р ош л о  
н ем н ого  в р ем ен и , к а к  ты сячи н ем ец к и х  рем есл ен н и к ов  сдел а л и сь  у ж е  р ес 
п у б л и к а н ц а м и  и  п р о п о в ед о в а л и  новы е у б е ж д е н и я . Эта п р о п а га н д а  бы ла  
г о р а зд о  о п а сн ее  в с ех  т е х  вы дум ан ны х п у г а л , которы м и вы ш еуп ом ян уты е  
до н о сч и к и  п у г а л и  н ем ец к и е п р ав и тел ь ств а , и  п и са н о е  сл ов о  Б ё р н е , м ож ет  
бы ть, м н ого  у с т у п а л о  в м огущ еств е  его у с т н о м у  с л о в у , с которы м  он  о б р а 
щ а л ся  к  лю дям , прин им авш им  эти  сл ов а  с нем ец к ою  верою  и  р а сп р о ст р а н я в 
ш им и х  у  с е б я  в о теч естве с  и зум и тел ьн ы м  р вен и ем  (т. V I ,  стр . 2 3 7 ).

И так , Гейне хотел  ж не мог сделаться народны м оратором  по 
неспособности переносить табачны й дым. А  Б ёрн е хотел, и  мог, и  
переносил дым, и  действовал, и  ф ан ати зи ровал  ты сячи  нем ецких 
рем есленников, которы е оставались для  Гейне зелен ы м  в и н о гр а 
дом . К то ж е и з  д вух , Гейне и ли  Б ёр н е , обладал  богато вышитым 
мундиром  и м ах ал  там бур-м аж орским  ж езлом ? К то из двух  имел 
более основательны е причины  зави довать другому?

V III

П олитический дилетантизм  отравляет всю литературн ую  
деятельность Гейне и  постоянно меш ает ему сосредоточить свои 
силы н а каком  бы то ни было предмете. Гейне не мож ет ни под
чиниться политической  тенденции, ни отделаться от нее. Гейне 
реш ительно не знает, в к а к и х  отнош ениях н аход ятся  к  поли ти ке 
все другие отрасли  человеческой деятельности  — н а у к а , и скус
ство, промы ш ленность, рел и ги я , семейная ж и зн ь , у м озри тельн ая  
ф илософия и  т. д. Н о Гейне понимает, что каки е-н и будь  отнош ения 
долж ны  сущ ествовать м еж ду всеми этими отраслям и  и что та к  
и ли  иначе все эти отрасли  м огут у ско р ять  и ли  зам едлять движ ение 
человечества к  лучш ем у будущ ему. П редчувствуя  сущ ествование 
какой-то  общей связи  м еж ду различны м и отраслям и  человеческой 
деятельности , созн авая , необходимость общего в згл яд а  на всю 
совокупность этих разли чн ы х отраслей  и в то ж е  врем я не ум ея 
оты скать тот высш ий принцип, во им я которого мож но было бы 
обсуж ивать ■ и  сортировать эти отрасли  по их действительному 
внутреннем у достоинству, — Гейне находится в хроническом  
недоумении и постоянно колеблется м еж ду тенденциозными су
ж дениям и недоразвивш егося прогрессиста и  непосредственными 
ощ ущ ениями простодуш ного эстетика. Эти колебан и я зам аскиро
ваны  от гл аз  легком ы сленны х читателей  удивительны м блеском
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внеш ней формы, неистощ имым богатством карти н , прелестью  
тонкого юмора и неож иданною  силою отдельны х сарказм ов. Но 
если вы, закры вш и кн и гу , попробуете отдать себе отчет в содерж а
нии п рочи танны х.страниц , если вы захотите у зн ать , в чем убедил 
и в чем хотел убедить вас автор , то на все эти вопросы  вы не н ай 
дете у себя в голове ни одного определенного ответа, ничего, кром е 
какого-то  приятного  хаоса удачны х ш уток и грациозны х сравнений, 
под которы ми скры ваю тся неясны е мы сли, общие места и ли  внут
ренние противоречия. Т ак , наприм ер, если вы захотите узн ать  от 
Гейне, к а к  он понимает отнош ения и скусства к  ж и зн и , то вы не 
узнаете ровно ничего, и ли , вернее, вы узнаете сегодня одно, завтра 
совсем другое, послезавтра ни то ни се. М ожет случиться и так , что 
вы в один день получите три  разн охарактерн ы е ответа, которы х 
несовместность поэт не зам етил и ли  не хочет 'зам ети ть, считая ее, 
по всей вероятности, неизбеж ным атрибутом поэтической разо 
рванности. В одной из предыдущ их, гл ав  мы видели, что Гейне по
нимает поэзию к а к  свящ ен н ую  и гр у ш к у  или  к а к  освящ енное средст во  
д л я  н еоб ходи м ы х  целей . К а к  ни сбивчиво это определение, од
нако  ж е из него все-таки мож но заклю чить, что п оэзи я, по мнению 
Гейне, долж на подчиняться каким -то высшим соображ ениям . 
Ц ель важ нее средства, и средство всегда долж но п рин оровляться  
к  цели; в противном случае средство перестает быть средством и 
превращ ается в самостоятельную  цель. Стало быть, если Гейне при
знает сущ ествование н ебесн ы х целей , предписанны х для  поэзии и 
леж ащ и х за ее собственными пределам и, то он обязы вает поэзию 
видоизм еняться сообразно с теми условиям и , при  которы х небес
ные цели  могут быть достигнуты . П ри  таком  взгляд е самою лучш ею 
оказы вается та п оэзи я, ко то р ая  всего больш е облегчает достиж ение 
н еб есн ы х  целей. Е сли  небесны е цели  могут быть достигнуты  без 
содействия поэзии, то п оэзи я долж на скромно и покорно согласиться 
н а  самоуничтож ение. И наче получится вопию щ ая нелепость: 
свящ ен ная и груш ка заставит людей забы ть о н ебесн ы х ц еля х , и 
х р а б р ы е  солдат ы  п ревратятся  в легком ы сленны х ш кольн иков. 
П р и зн ав ая  сущ ествование н ебесн ы х ц елей  и н азы в а я  себя храбры м 
солдатом, Гейне, повидимому, н и к ак  не мож ет ж елать  подобного 
р езультата . А м еж ду тем он его ж елает. Цо край н ей  мере он горько  
п лачется на тех людей, [для] которы х п оэзи я не имеет сам остоятель
ного значения и которы е, стремясь к  небесны м  ц елям , не хотят 
р азв л ек ать ся  свящ ен н ы м и  и гр у ш к а м и .

А х , —  гов ор и т  Г ей н е  в своей  к н и ге о Л ю д в и ге  Б ё р н е , —  п р о й д ет  м н ого  
врем ени п р еж д е , чем мы оты щ ем  вел и к ое  ц ел еб н о е  ср едств о; д о  т ех  пор  
п р и д ется  нам  сильн о х в ор ать  и у п о т р еб л я т ь  в сев озм ож н ы е м ази  и  дом аш ни е  
ср едст в а , ічоторые б у д у т  тол ьк о  у си л и в а ть  б о л езн ь . Т у т  п р еж д е  в сего  п р и 
х о д я т  р ади к алы , пр опи сы ваю щ ие р а д и к а л ь н о е  л еч ен и е, к о т о р о е , о д н а к о , 
д ей ст в у ет  тольк о н ар уж н ы м  о б р а зо м , потом у  что р а зв е  тольк о у н и ч т о ж а ет  
общ еств ен н ую  к о р о ст у , но не вн утр ен н ю ю  гн и л ость . А  есл и  им  и  у д а ет с я  на  
к о р о тк о е  врем я и збави ть  [с т р а ж д у щ ее ] человечество от стр аш н ей ш и х м у к , 
то это д ел а ет ся  в ущ ер б  п осл ед н и м  сл едам  кр асоты , д о  т ех  пор остававш и м ся
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у  б о л ь н о го ; га д к и й , к а к  вы лечивш ийся ф и л и стер , встан ет  он  с п остел и  и  в от
врати тельн ом  госп и тал ь н ом  п л ать е, п еп ел ь н о -сер о м  костю м е равен ства , 
стан ет  ж и т ь  со  дн я  н а д е н ь . В ся  б езм я т еж н о ст ь , вся  сл а д о сть , все б л а го у х а н и е , 
в ся  п о эзи я  б у д у т  вы черкнуты  и з  ж и зн и , и  от всего  этого  о стан ется  только  
Р у м ф о р д о в  с у п  13 п о л езн о ст и . —  К р а со та  и  ген и й  не н а х о д я т  себ е  н и к ак ого  
м еста  в о бщ еств ен н ой  ж и зн и  н аш и х новы х п у р и т а н  и  п одв ер гаю тся  таким  
о с к о р б л ен и я м  и у гн ет ен и я м , к а к и х  они  н е испы ты вали д а ж е  п р и  сущ еств о
вани и  ста р о го  п о р я д к а ...  П отом у  что к р асота  и ген и й  н е м огут  ж и ть  в общ е
стве, гд е  к аж ды й , с н еудов ол ь ств и ем  со зн а в а я  свою  п оср едств ен н ость , ста
р а ет ся  у н и зи ть  в ся к о е  вы сш ее д а р о в а н и е  и  свести  его  к  сам ом у пош лом у  
у р о в н ю .

С у х о е  б у д н и ч н о е  н а стр о ен и е  новы х п у р и т а н  р асп р о ст р а н я ется  у ж е  по 
всей  Е в р о п е , точно сер ы е су м ер к и , п р ед ш еств ую щ и е су р о в о м у  зи м н ем у вре
м е н и ... (т. V I , стр . 3 2 8 ( — 3 2 9 )) .

Ч итателю  русски х  ж у р н ал о в  достаточно знаком ы  эти старуш е
чьи вопли против сухости новы х пуритан  и против Румфордова 
супа полезности. Гейне, к  стыду своему, подает здесь р у к у  г. Н и
колаю  С оловьеву 14 и т. п. Гейне ун иж ается  даж е до того бессмыс
ленного предполож ения, что новые п уритане говорят и  действую т 
под влиянием  личной зависти . Все онк, изволите видеть, м аленькие 
барабанщ ики , ж елаю щ ие ободрать и испортить галун ы  с блестящ их 
м ундиров больш их там бур-м аж оров. Эту плоскую  и избитую  вы
дум ку, родивш ую ся в голове какой-нибудь старой сплетницы и 
повторявш ую ся всеми врагам и  народа и здравого смысла, можно 
опрокинуть простым указан ием  на тот ф акт, что новые п уритане 
глубоко уваж аю т тех лю дей, которы е лучш е других варят Р ум 
фордов суп полезности и ли  выдумывают д ля  этого супа усоверш ен
ствованны й способ приготовления.

Н овы е п уритане охотно признаю т превосходство этих людей, 
сознательно подчиняю тся их влиянию  и, п редоставляя им видные 
роли вож дей и распоряди телей , добровольно берут себе скромные 
обязанности  учеников, последователей, исполнителей, переводчи
ков и ли  ком пиляторов и  ком ментаторов. Н овы е пуритане, без 
сомнения, очень уваж аю т н ау ку . У  новы х пуритан , конечно, есть 
так ж е свои социальны е п онятия , которы м и они дорож ат очень 
сильно. Но к а к  в реальн ой  н ау ке , так  и в области социальны х 
понятий  работали  и работаю т до сих пор гении первой величины  и 
множ ество талантов  круп н ы х и м елких. И  новые п уритане вовсе 
не отрицаю т гениальности  п ервоклассны х деятелей  и даровитости 
второстепенных работников. Значит, п уритане восстают вовсе не 
против всякого высш его д а р о ва н и я  вообще, а только против непро
изводительной затраты  всяки х  дарований , высш их, средних и 
низш их.. П еп ел ьн о-серы й  кост ю м  р а в е н с т в а , на которы й так  уми
лительно ж алу ется  лю битель трехцветного знамени Гейне, наде
вается на людей совсем не для  того, чтобы умные и глупы е люди 
п ользовали сь одинаковы м влиянием  на общ ественные дела. Это — 
вещь н евозм ож ная. И  об этом м огли  м ечтать лю ди X V III  века 
только потому, что они п ридерж ивали сь  той теории, ко то р ая  п ри 
зн ав ал а  все и нтеллектуальн ы е р азл и ч и я  меж ду людьми — про
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дуктам и  различны х впечатлений, восприняты х после рож дения. 
Н о так  к а к  в наш е врем я уж е достаточно известна та ф изиологи
ч еская  истина, что лю ди приносят с собою на свет вместе с особен
ным телослож ением  особую организацию  м о зга  и нервной си
стемы, полученную  по наследству от родителей и не изменяю щ ую ся 
в своих сущ ественных чертах ни от ка к и х  позднейш их впечатле
ний, — то новы е п уритане наш его времени вовсе и не мечтают 
об абсолютном равенстве. Смысл того стрем ления, которое Гейне 
назы вает п еп ельн о-серы м  кост ю м ом , состоит только  в том, что 
ты сячи не долж ны  ходить босиком и п итаться  отрубям и д ля  того, 
чтобы единицы смотрели на хорош ие картин ы , слуш али  хорош ую  
м узы ку  и деклам ировали  хорош ие стихи. Кто находит подобное 
стремление предосудительны м, тот ж елает, чтобы хлеб , необхо
димый для п ропитания голодны х лю дей, п ревращ ался  еж егодно 
в изящ ны е предметы, доставляю щ ие немногим избранны м  и посвя
щенным тонкие и  высокие н аслаж ден и я . Здесь Гейне стоит, оче
видно, на стороне эксп луататоров  и  ф илистеров, но он не всегда 
р ассу ж д ает  таким  образом.

Это св ой ство , —  гов ор и т  Г ей н е  в «Р ом антич еск ой  ш коле», —  эт у  ц ел ост
н ость  мы встречаем  и  у  п и са тел ей  ны неш ней «М олодой Герм ании», 15 которы е  
т а к ж е  н е д о п у ск а ю т  р а зл и ч и я  м е ж д у  ж и зн ь ю  и  л и тер атур н ою  дея тел ь н ость ю , 
н е  о тд ел я ю т  п ол и ти к и  от н а у к и , и ск у сств а  от р ел и ги и  и  в одно и  то ж е  врем я  
я в л я ю т ся  х у д о ж н и к а м и , тр и б у н а м и  и  п р оп ов едн и к ам и  правды .

Д а , я  п овтор яю  сл ово проповедники, потом у  что н е  м о гу  най ти  бол ее  
х а р а к т ер и сти ч еск о го  сл ов а . Н овы е у б е ж д е н и я  н ап ол н я ю т д у ш у  э т и х  лю дей  
т а к о ю  стр астн остью , о  к ак ой  п и сател и  п р еж н его  п ер и о д а  не и м ели  и  п о н я ти я . 
Это —  у б е ж д е н и я  в си л е  п р о гр е с са , у б е ж д е н и я , вы ш едш ие и з  н а у к и . Мы  
д ел а л и  и зм ер ен и я  зем ел ь , и ссл ед о в а л и  силы  п р и р оды , вы считы вали ср едств а  
пр ом ы ш ленности  —  и  вот, н а к о н ец , н аш л и , что эта зем л я  достаточн о в ел и к а , 
что он а  д ает  к а ж д о м у  достаточ н о  м еста д л я  то го , чтобы  п остр ои ть  себе  на  
нем  х и ж и н у  св о его  сч асть я , что эта зем л я  м ож ет  пр и л и ч н о питать в сех  н а с , 
е<^ли мы все хоти м  работать  и  не ж и т ь  на счет  д р у г о г о , что, н а к о н ец , нам  н е т  
н и к а к о й  н а д обн ости  отсы лать бо л ее  м н огочи сленн ы й и  бол ее  бедны й к л асс  
к  н е б у . Ч и сл о  эт и х  зн а ю щ и х  и  в ер у ю щ и х , к он еч н о , ещ е весьм а невелик о  
(т. V , стр . 3 3 9 ( — 3 4 0 } ) .

Здесь п еп ельн о-серы й  кост ю м  р а вен ст ва  п редставляется  в самом 
привлекательном  виде, а новые п у р и т а н е , которы е выше были за
подозрены  в мелкой зависти , оказы ваю тся худож никам и , три 
бунами и проповедникам и правды , лю дьми страстно убеж денными, 
людьми целостными, лю дьми знаю щ ими и верую щ ими. Н ет ни 
м алейш ей возмож ности провести какую -нибудь гр ан и ц у  м еж ду 
писателям и «Молодой Германии», к  которы м Гейне относится 
с величайш им сочувствием, и  теми ради калам и , которы х тот ж е 
Гейне с комическим негодованием обвиняет в исклю чительном  
пристрастии  к  Р ум ф ордову супу полезности. Гейне н азы вает 
писателей «Молодой Германии» худож н икам и , но ведь это худо
ж ество проникнуто н асквозь  трибунским и стремлениями и пропо
ведованием правды . Это худож ество стремится доказать  образам и, 
что каж ды й, при  соблюдении известны х условий, мож ет построить
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себе на земле хи ж и н у  своего счастья . Это худож ество выводит 
на свеж ую  воду те глупости  и подлости, вследствие которы х 
зем ля каж ется  тесною и лю ди принуж дены  строить себе хиж ины  
го р я  и бедности и ли  ж и ть  в качестве батраков в чуж и х  чулан ах , 
коню ш нях и ли  зак у тк ах . Стало быть, это худож ество приурочено 
к  Рум ф ордову суп у  полезности и составляет одну из самых важ ны х 
и  питательны х его п ри п рав . С тало быть, м еж ду Румфордовым супом 
и  худож еством  вовсе не сущ ествует ради кального  и необходимого 
антагонизм а, х о тя , с другой  стороны, не подлеж ит сомнению, 
что в ж и зн и  лю дей, построивш их себе собственным трудом  хиж ины  
своего счастья^ худож ество не мож ет иметь того преобладаю щ его 
значения, которое п ринадлеж ит ему теперь в ж и зн и  лю дей, по
строивш их себе чуж им трудом великолепны е зам ки  и виллы . Н ау к а , 
конечно, доказы вает, что все мы можем построить себе теплы е и 
сухие хиж ины , вмещ аю щ ие в себе достаточное количество чистого 
воздуха , но н а у к а  до сих пор не дум ала доказы вать, что все мы 
мож ем увеш ать стены наш их хи ж и н  превосходны ми картин ам и , 
поставить в каж дой  хи ж и не по одному великолепном у роялю , 
держ ать при  каж дой  сотне хиж ин  труп п у  хорош их актеров и 
трати ть  каж ды й  день по н ескольку  часов н а  сочинение и  чтение 
звучны х лирических стихов. .Счастье, доступное для всех, долж но 
быть, по крайн ей  мере на первы х п орах , гораздо прощ е и скромнее 
того счастья , которое в настоящ ее врем я доступно немногим. 
В ели чай ш ая прелесть общ едоступного счастья состоит не в р азн о 
образии  и яркости  наслаж дени й , а преимущ ественно в том, что 
у этих н аслаж дени й  нет обратной стороны, то есть что эти н асл а
ж ден и я не п окупаю тся ценою чуж и х страданий.

В нутреннее противоречие, в которое впадает Гейне, очевидно 
и безвыходно. Он восхищ ается в одном месте теми идеями и стрем
лениям и , против которы х он вооруж ается  в другом  месте. Он 
бросается с одной точки  зрен и я на другую  и ни на одной из них 
не мож ет остановиться. К огда худож н ик поет к а к  соловей, безо 
всякой  тенденции, тогда Гейне находит в его произведениях зап ах  
свеж его сена. К огда худож н и к становится н а  всю ж и зн ь  под знам я 
одной, строго определенной идеи, тогда Гейне кричит,- что мир 
затоплен волнами Р ум ф ордова супа. И  в то ж е время тот ж е Гейне, 
смотря по минутном у настроению , хвали т соловьев, подобных У лан - 
ду, Т и ку  и  А рнпм у, и пропагандистов, подобных Л аубе и Гуц
кову . Словом, перед глазам и  читателя проходит ц ел ая  р ад уга  всех 
возмож ны х мнений об искусстве, и  читатель, к  у ж асу  своему, за 
мечает, что вся эта р ад уга  выходит и з головы  одного человека.

В выписанном мною отры вке о п исателях  «Молодой Германии» 
я  долж ен обратить внимание читателя н а  то место, где Гейне 
говорит о ц елост н ост и  н о в ы х  лю дей; этими словами сам Гейне под
тверж дает мое мнение о том, что и в наш е врем я, при  соверш енной 
разорванности  окруж аю щ его м и ра, возм ож на в писателе внутренн яя 
целостность, вы ходящ ая не из тупого равн одуш ия, а из страстного
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воодуш евления. Эта страстн ая целостность, хар актер и зу ю щ ая 
представителей «Молодой Германии», проводит резкую  гран и ц у  
меж ду этими писателям и , выступивш ими н а ли тературн ое поприщ е 
в н ачале 30-х годов, и  самим Гейне, у  которого н икогда и ни в чем 
не было н и какой  целостности.

IX

П ри своем неизлечимом политическом дилетантизм е, которого 
не искоренило даж е умственное движ ение «Молодой Германии», 
Гейне никогда не мог подвергать п равильн ой  и точной оценке н и  
события современной истории, ни явл ен и я  современной литера
туры . У  Гейне не было н икакого  твердого п ринципа, н а  котором  бы 
он мог построить свою кр и ти ку . А  м еж ду тем он лю бил п р о гу ли 
ваться  с критическим и нам ерениям и и  ухваткам и  по различны м  
областям  настоящ его и ближ айш его прош едш его. Он лю бил 
рассуж дать  глубокомы сленно и проницательно о политике и 
литературе. Он н ап и сал  целую  довольно больш ую  кн и гу  «О Гер
мании», и  н ап и сал  по-ф ранцузски  собственно для  того, чтобы 
познаком ить ф ранцузов  с великим и, и плодотворными тайнами 
немецкой философии и  немецкой поэзии. Н е знаю , н асколько  эта 
кн и га просветила ф ран ц узски х  читателей; но знаю  очень хорош о, 
по собственному горьком у опыту, что русском у читателю  эта кн и га 
не дает ровно ничего, кром е того неопределенно-приятного ощ у
щ ения, которое возбуж дается каж дою  страницею  Гейне, н ап исан 
ною очаровательны м  язы ком  и всегда переполненною  самыми я р 
кими и прелестными образам и. Общей мысли в этой кн и ге  нет 
ровно н и какой , а есть в ней только хорош о рассказан н ы е ан ек
дотцы, забавны е п ар ал л ел и  м еж ду ф ранцузам и  и немцами, 
да попадаю тся иногда такие дикие историко-ф илософ ские 
соображ ения и пророчества, что читатель не мож ет разобрать , 
ш утит ли  автор и ли  говорит серьезно; и если автор ш утит, то 
читателю  становится досадно, с како й  стати ш утка тян ется  так  
долго и  до такой  степени лиш ена игривости,, забавности и  я зв и 
тельности; а если автор мудрствует серьезно, то читателю  стано
вится полож ительно совестно за автора.

По глубокомы сленны м соображ ениям  Гейне оказы вается , н а 
прим ер, что разли чн ы е ф азы  немецкой философии в точности 
соответствуют различны м  ф азам  ф ран ц узской  револю ции. У ме
ренны й и  аккуратн ы й  К ан т и зображ ает собою террор К онвента и , 
по мнению Гейне, оказы вается  гораздо  смелее и неумолимее Р о 
беспьера. Ф ихте и сп равляет  долж ность Н аполеон а, а Ш еллинг 
играет роль Р еставраци и . Эти ребяческие сближ ения до такой  
степени забавляю т Гейне и н аполняю т его сердце такою  святою  пат
риотическою  гордостью , что он несколько  р аз  с видимым удоволь
ствием возвращ ается к  этой приятной  и затейливой  выдумке.
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В конце своего сочинения о немецкой философии он до такой  сте-' 
пени воодуш евляется, что пророчествует м иру о великих и  у ж ас
ны х собы тиях, которы е вы растут со временем й з философских 
сочинений К ан та , Ф ихте, Ш еллинга и  Г егеля , благополучно по
хороненны х и забы ты х ближ айш им потомством. «Если, — го
ворит Гейне, р ассу ж д ая  об у ж асах  будущ ей немецкой револю ции, 
имеющей вы расти  из ум озрительной ф и лософ и и ,— р у к а  кантиста 
бьет сильно и м етко, потому что сердце его не волнуется никаким  
переходящ им по преданию  уваж ением , если ф ихтеанец  смело 
п рези рает всяки е опасности, потому что они в действительности 
д л я  него не сущ ествую т, то натурфилософ  уж асен  потому, что 
вступает в союз с первородны ми силами природы , мож ет вы звать 
все силы  древнегерм анского пантеизм а и тогда получает ту  ж аж ду  
борьбы, которую  мы встречаем у древних герм анцев, сраж аю щ ихся 
не для  р азр у ш ен и я , не д ля  победы, но только  для  того, чтобы 
сраж аться» (т. V , стр. 165(— 166)). Н ем ец кая гр о за , воспитанная 
К антом , Ф ихте и  Ш еллингом , будет, по соображ ениям  Гейне, 
необыкновенно уж асн а. «При этом грохоте, — говорит он, — 
орлы  падут мертвы е с воздуш ны х высот, и львы , в самых далеких 
п усты нях А ф рики , опустят хвосты  и сп рячутся  в свои вертепы» 
(т. V, стр. 167). В ся  эта н евин н ая и гр а  ярким и  краскам и  и гром
кими словами была бы смешна до последней степени, если бы тут 
не видно было, что несчастном у поэту больно и стыдно смотреть 
н а  тупое усы пление отечества и что он старается оглуш ить и оту
м анить себя громом несбыточных и неправдоподобны х предска
заний. Х отя  читатель и понимает до некоторой  степени то настрое
ние, которое, породило эти хвастливы е рулады , однако, во всяком 
случае, восторж енны е ф разы  Гейне о мировом значении немецкой 
философии оказы ваю тся для наш его времени неудачною  ш уткою  
и ли  бессмысленным набором слов. Т ак  ж е ничтож ны  и бесполезны 
для  читателей  разн ы е отры вочные зам етки и рассуж ден и я о Тике, 
Ш легелях , Н овалисе, А рниме и других  забы тых п и сателях , о ко
торы х расп ростран яется  Гейне в своей «Романтической школе». 
Н о здесь, к а к  и везде, Гейне роняет по временам превосходные 
сарказм ы , которы е почти достаточно вознаграж даю т читателя за 
отсутствие общей мысли и за  соверш енную  мертвенность самого 
сю ж ета.

О политических д еятел ях , к а к  и обо всех остальны х предметах, 
Гейне судит с плеча, по свободному вдохновению , рассы пая совер
шенно произвольно в разны е стороны лавровы е венки и дурацкие 
колп аки . Т ак  к а к  в новейш ей истории очень много мизерногр, то 
дурац ки е ко л п аки  почти всегда попадаю т без пром аха туда, где 
им следует находиться . Зато лавровы е венки , по тем ж е самым 
причинам , почти всегда залетаю т туда, где присутствие их реш и
тельно ничем -не м ож ет быть оправдано.

Особенно зам ечательно то несчастное упорство, с которым Гейне 
увен чи вал  Н аполеона, одного из самых вредны х людей во всей
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истории человечества. О бож ание Н аполеона было д ля  Гейне лю 
бимым коньком , с которого он не слезал  до конца своей ж изни. 
Этот ко н ек  был отчасти боевою лош адью , при  содействии которой  
Гейне дразн ил  и  огорчал , с одной стороны , немецких р ади калов , 
последователей Б ёрн е, с другой  — ю родствую щ их патриотов, 
подобных М енцелю и  М асману. П ервы е ненавидели  Н аполеона 
к а к  п редставителя деспотизма и  солдатчины . В торые не могли 
простить Н аполеону того, что он осм елился м ногократно разби 
вать  немецкие арм ии, вступать с войском в немецкие столицы 
и  держ ать у себя в передней нем ецких отцов отечества, которы х 
предш ественник, А рминий, одерж ал  такую  блистательную  победу 
н ад  римским полководцем В аром. Гейне, с своей стороны, не 
лю бил р ади калов  за их серьезность и  п р ези р ал  тевтоіианов за их 
действительную  и  поразительную  тупость. В п и ку  обеим партиям  
он п адал  н а  колени  перед вёликим и  божественным императором  
при  каж дом  удобном и  неудобном случае. Эти колен оп реклон е
н и я  были так ж е  н ап равлен ы  в очень зн ачительн ой  степени против 
тех оф ициальны х политиков, которы е, победивш и Н аполеон а, распо
р яж ал и с ь  судьбою Е вропы  в  первой четверти нынеш него столетия. 
Н ерасп олож ен и е Гейне к  этим политикам  — к  М еттерниху, 
к  В еллингтону, к  К естльри  — очень понятно и  соверш енно осно
вательно. Н о к а к  бы ни были вредны  и отвратительны  эти победи
тели Н аполеона, из этого, однако, нисколько  не следует, чтобы сам 
Н аполеон  был очень полезен и прекрасен . Е сли  благоговение Гейне 
перед Н аполеоном  имело исклю чительно значение протеста, 
то н ел ьзя  не зам етить, что д ля  этого протеста вы брана очень не
удобная ф орм а, по милости которой  Гейне принуж ден был н аписать 
десятки  страниц вопиющей бессмыслицы. Е сли  ж е  это благогове
ние было чистосердечно, то я  долж ен п р и зн аться , что процесс 
мы ш ления, соверш аю щ ийся в голове вели ки х худож н иков, за 
клю чает в себе тайны , непостиж имы е для просты х лю дей. Всего 
мудренее и любопытнее та  ш ту к а , что Гейне, пророчествуя лю дям 
о том, что Н аполеон  сделается божеством новой религии , в то ж е 
врем я видит очень ясн о  и п оказы вает своим читателям  с полною 
откровенностью  п ятн а «обожаемого кумира».

П о ж а л у й с т а , —  гов ор и т  Г ейн е во втор ой  части  «П утевы х картин», —  
не считай м ен я  безусл ов н ы м  б он ап ар ти стом , л ю безн ы й  ч итатель. Я  б л а го 
гов ею  н е  п ер ед  дей ств и я м и , а п ер ед  ген и ем  этого  ч ел о в ек а . Б е зу с л о в н о  лю блю  
я  его  тол ьк о  д о  18 б р ю м е р а .18 Т у т  и зм ен и л  о н  с в о б о де . И н е  по  н е о б х о д и м о ст и  
с дел а л  он эт о , а  и з  тай н ой  с к л о н н о сти  к  а р и ст о к р а т и зм у . Н а п о л е о н  Б о н а п а р т  
бы л ар и сток р атом , ар и сток р ати ч еск и м  в р агом  г р а ж д а н ск о го  р а в ен ст в а , и м не  
к а ж ет ся  к ол оссал ьн ы м  н е д о р а зу м ен и е м , что е в р о п ей ск а я  а р и ст о к р а т и я , 
в л и ц е  А н гл и и , с таким  ож ест о ч ен и ем  б о р о л а сь  с н и м ...  Л ю б езн ы й  ч и тател ь , 
объ я сн и м ся  о д н а ж д ы  н а в сегд а . Я  н и к о гд а  н е  п р ев о зн о ш у  д ел  и  х в а л ю  лиш ь  
ген и й  ч ел ов ек а; д ел о  —  тол ь к о  его  о д е ж д а , и  и ст о р и я  н е  что и н о е , к а к  стары й  
га р д е р о б  ч ел ов еч еск ого  ге н и я  (т. I I ,  стр . 1 1 1 (— 1 1 2 )) .

Реш ительное объяснение с лю безным читателем  ни к  чему не 
ведет и заклю чает в себе очень м ало осязательного  смысла. С тараясь
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отделить гений человека от его дел, Гейне ж елает откры ть самый 
ш ирокий  простор эстетическому п роизволу . П олезны  ли, вредны 
ли  дела человека, это, по мнению Гейне, все р авн о ; это м елкие 
подробности старого гардероба; надо  только , чтобы в исполнении 
этих вредны х и ли  полезны х дел п р о яв л ял ась  н еко то р ая  виртуоз
ность, н екоторая  ф еш енебельная гр ац и я  и  р азвязн о сть . Эти 
качества, от которы х окруж аю щ им  лю дям ни  тепло, ни  холодно, 
составляю т, по мнению  Гейне, настоящ ую  квинтэссенцию  человека 
и  требую т себе наш его благоговени я. П олитическом у деятелю  
предписы вается, таким  образом , быть эффектным, интересны м и  
п ривлекательны м . П ри  соблю дении этих условий ему отпускаю тся 

•все его глупости  и низости , пром ахи  и  преступ лен и я. И  чем гр о 
маднее его ош ибки, тем лучш е д ля  него , потому что тем п орази 
тельнее. становится его эффектность. G эстетической точки  зрения 
огром ная гадость заслуж и вает  гораздо  больш его у важ ен и я , чем 
м аленькое доброе дело. Н о п ри  таком  отделении ген и я  от дел  
соверш енно и скаж ается  настоящ ее значение слова ген и й . Этим 
еловом перестает обозначаться то умственное превосходство, 
перед которы м п реклон яю тся с восторж енною  любовью все мы
слящ ие лю ди. И  после такого  п ревращ ен и я ген и й  сохраняет свою 
обаятельность только  д л я  слабоум ны х лю бителей театральной  
грандиозности . Гейне об этом не подум ал. И наче он п онял  бы, 
что с ген и я нет возм ож ности сним ать ответственность за  н ап равле
ние и  результаты  дел. Гений сам задает себе работу . С ледовательно, 
мы имеем полное п раво  требовать от него отчета не только  в том, 
искусно л и  и удачно ли  вы полнена работа, но еще и в том, почему 
и  зачем , с какою  целью  и на основании ка к и х  п редварительны х 
соображ ений он, гений, п р и н ял ся  именно за эту работу , а  не за 
другую . Д анны й исторический деятель  только  тогда и  м ож ет быть 
призн ан  гением, когда его дела и  вся его ж и зн ь  дают соверш енно 
удовлетворительны е ответы  на все вопросы , которы е могут быть 
поставлены  мы слящ им историком . В ы ступая на арен у  борьбы и 
'серьезной деятельности , человек бросает общий в згл яд  на поло
ж ение парти й , вдум ы вается в потребности и в п онятия своих совре
менников, задает себе вопрос о том, ку д а  идет главны й  поток идей 
и  событий, словом, ориентируется в лесу  быстро см еняю щ ихся 
явлен и й  и затем, вооруж ивш ись своими наблю дениям и, присо
единяется болееи ли м ен ее сознательно к  какой -н ибудь одной груп пе 
бойцов и ли  работников. Е сл и  собранны е наблю дения неточны и 
сделанны й выбор неудовлетворителен , молодой деятель  переходит 
к  другой  парти и  и ли  старается  сообщ ить новое н ап равлен ие мы
слям  и  работам  своих сою зников. С тановясь под то и ли  другое 
зн ам я, и зм ен яя  своим влиянием  так  или  иначе х ар актер  своей 
парти и , человек н абрасы вает в общ их чертах  весь п лан  своей 
будущ ей деятельности . Д остоинства и ли  недостатки  этого п лан а 
дадут себя знать впоследствии и во всяком  случае одерж ат пере
вес н ад  достоинствами и ли  недостаткам и вы полнения. Е сли  п лан
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был составлен разум но, если при  его составлении настоящ ие потреб
ности времени были, поняты  верно, то вся деятельность будет 
плодотворна и благодетельна, хоть бы даж е в вы полнении было 
много отдельны х ош ибок и  ш ероховатостей. Е сли  ж е при  состав
лении п лан а потребности времени были поняты  навы ворот, то 
вся деятельность будет тем более бессмысленна и вредна, чем боль
ше остроум ия будет потрачено н а  потребности вы полнения. Но 
если план  составлен неверно, если всей деятельности  дано лож ное 
направление, что ж е  это значит? Значит очевидно, что у состави
теля недостало проницательности , сообразительности и глубоко
мы слия. Значит, в гениальности  составителя имеется такой  кр у п 
ный и зъ ян , которы й портит все дело и п ревращ ает неудавш егося. 
гения в опасного и вредного сум асброда.

Гейне говорит, что Н аполеон  изм енил свободе и был ари стокра
тическим врагом  граж дан ского  равенства. Г оворя это, Гейне ду
мает, что это обстоятельство не наносит н икакого  ущ ерба ген и аль
ности Н аполеон а, точно будто это обстоятельство н исколько  не 
зависело от процесса его м ы ш ления, точно будто изм ена и аристо
кратизм  составляю т прирож денны е качества Н аполеон а, подобные 
цвету его гл аз  и  волос. И зм енил свободе и сделался аристократом . 
Где ж  у него было соображ ение, ку д а  девалась его п рославлен 
н ая  гениальность в то врем я, когда он реш ился идти наперекор 
таким  стремлениям , которы е, вы ходя и з самы х глубоки х  потреб
ностей человеческой природы , доросли уж е до своей окончательной 
зрелости? Е сли  он реш ался на борьбу с этими стремлениями, 
значит он н ад еял ся  победить. А  если он н ад еял ся  победить и  уп ро
чить результаты  своей победы, значит он не зн ал  лю дей, не пони
м ал  ни прош едш его, ни настоящ его и не составлял  себе н икакого  
приблизительно верного п онятия о ближ айш ем будущ ем. Е сли  
ж е, с другой  стороны, он говорил : ap rès m oi — le déluge * и  хо
тел победить только  д ля  того, чтобы весело п рож ить на свете, то, 
стало быть, у  него не было даж е того величественного р азм ах а  
мысли, которы й побуж дает всех истинны х гениев строить для  
далекого будущ его. П ри всем том он, конечно, был, если хотите, 
гениальны м  полководцем и за это мож ет быть поставлен  н ар яд у  
с каким -нибудь М альборо, перед которы м Гейне н и . за что не 
согласился бы падать н а  колени . Эта частичная ген и альн ость, 
или , вёрнее, эта виртуозность в каком -нибудь одном деле, это 
умение быть превосходны м орудием какой  угодно партии  не имеет 
ничего общего с тем светлым умственным величием, которое х а 
рактери зует настоящ их благодетелей наш ей породы, лю дей, спо
собных угады вать наш и потребности и создавать средства для  
их удовлетворения. Н е всякий  способен сделаться отличным пол
ководцем, так  точно, к а к  не всяки й  способен сделаться отличным 
танцором и ли  отличным знатоком  красн ы х вин, но и з  этого еще

* П о сл е  м ен я  —  хоть п отоп  (франц.), —  Ред.
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не следует, чтобы каж ды й отличный полководец имел право на то 
' благоговение, с которы м мы относились к гению , согревш ему 
и украсивш ем у наш}' ж и зн ь  своими трудам и.

Гейне сам знает очень хорош о настоящ ую  цену всякой  славы .

С меш но бы ло бы , —  го в о р и т  о н , —  постави ть  статую  Л а ф а й ету  на В ан-  
■ доме к у ю  к о л о н н у ,17 вы литую  и з п у ш ек , отбиты х в сто л ь к и х  с р а ж е н и я х , —  на 
.э т у  к о л о н н у , вида  к о то р о й  н е м о ж ет  вы нести пи  о дн а  ф р а н ц у зс к а я  м ать, 
к ак  п оет  Б а р б ь е . Н а  этой  ж е л е зн о й  к о л о н н е  п оставьте Н а п о л ео н а  —  ж е л е з 
н о го  ч ел о в ек а . П у ст ь  ем у и зд е сь , к ак  в ж и зн и , с л у ж и т  п о д н о ж и ем  его  п у 
ш еч ная  сл а в а ; п у ст ь  он  в у ж а са ю щ ем  оди н оч еств е  к а са ется  челом  обл ак ов , 
чтобы  к аж ды й  честолю би вы й со л д а т , ув и д а в  его  там в в е р х у , н ед о сти ж и м о , 
м ог и сц ел и ть ся  от с у ет н о й  ж а ж д ы  славы  и  чтобы  эта к о л о сса л ь н а я  м етал л и 
ч еск ая  ста т у я  с л у ж и л а  д л я  Е вроп ы  гр ом оотв одом  п р оти в  зав оев ател ь н ого  
гер о и зм а , о р у д и ем  м и р а . Л аф ай ет  в озд в и г с еб е  к о л о н н у  л уч ш е В аы дом ской , 
статую  л у ч ш е м етал л и ч еск ой  и л и  м р ам ор н ой  (т. V I I ,  стр . 4 6 ).

И так , Л аф айет выше Н аполеон а; военная слава объявлена 
суетною, и  В андом ская колон на долж на служ и ть  честолюбивым 
солдатам тем наглядны м  предостереж ением , которы м , по' сообра
ж ениям  мудры х крим иналистов, виселица служ и т похитителям  
собственности. Стало быть, п ам ятни к, поставленны й Н аполеон у , ж 
и зображ ает собою не- уваж ен и е потомков к  его гениальности , 
а только  то чувство уж аса , вследствие которого люди стараю тся 
увековечить воспоминание о каком -нибудь громадном н ац и о н ал ь 
ном бедствии, вроде н аводнения, п о ж ар а , зем летрясен ия или 
чумы.

Гейне понимает так ж е , каки м  образом  н ап олеон овская  система 
подействовала на ф ран ц узское общество.

Л ю д и  с р едн его  в о з р а с т а ,— го в ор и т  о н , — утом лен ы  р а зд р а ж а ю щ ей  
о п п о зи ц и ей , вы павш ей на и х  д о л ю  в п ер и о д  Р еста в р а ц и и , и л и  р азвращ ен ы  
■Империей, к о т о р а я  св оей  бл ест я щ ей  со л д а тч и н о й  и  св о ей  ш ум н ой  славой  
у м е р щ в л я л а { . .. )  в ся к у ю  л ю бовь  к  с в о б о д е  (т. V I I ,  стр . 6 0 ).,

Н акон ец  Гейне договаривается  до самого наивного и неож и
данного п ри зн ан и я .

П р а в д а , —  го в о р и т  о н , —  что у м ер ш и й  Н а п о л е о н  бол ьш е лю бим  ф ран 
ц у за м и , чем ж и в у щ и й  Л а ф а й ет , м о ж ет  бы ть, им ен но п о т о м у , что он  ум ер . 
М не п о  к р ай н ей  м ер е  это всего  бол ь ш е н р ав и тся  в Н а п о л е о н е , п отом у  что, 
бу д ь  оп  в ж и в ы х , м не п р и ш л ось  бы идти  воевать пр отив  н его  (т. V I I ,  стр . 4 7 ).

Это п ри зн ан и е н и сколько  не меш ает Гейне обож ать Н аполеона 
попреж нему. П о л ьзу ясь  правам и  поэта, Гейне п рези рает последо
вательность и перелетает с удивительною  развязностью  от самой 
злой  насм еш ки к  самому восторж енном у п ан еги ри ку . Тот человек, 
которы й р азв р ати л  Ф ранцию  блест ящ ею  солдат чи н ою  и система
тически стар ал ся  ум ертвить в своих соврем енниках всякую  г р а 
ж д а н ск у ю  доб л ест ь, тот человек, которого лучш ий подвиг состоит
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в том, что он ум ер, тот человек, которого надо поставить на колон ну 
для  вечного устраш ения честолю бивых солдат, оказы вается  вдруг 
бож ест вом  от  головы  до н ог  (т. I I I ,  стр. 99), божеством, которого 
им я сделалось л о зун го м  дл я  н арод ов  (т. I I I ,  стр. 100), так  что В о 
ст ок  и З а п а д ,  встречаясь менаду собою, п он и м аю т  д р у г  д р у г а  
т олько  посредст вом  эт ого  и м ен и  (там ж е). В подтверж дение той 
мы сли, что им я Н аполеона действительно мож ет служ и ть  умствен
ною связью  м еж ду Востоком и Западом , Гейне рассказы вает сле
дую щ ий случай . В лондонскую  гаван ь  вош ел корабль , прибывш ий 
из Б ен гал и и ; Гейне посетил этот ко р абл ь , почувствовал  особенное 
влечение к  его пассаж и рам  и захотел  ск азать  им какое-нибудь 
приветствие. Н е зн ая  и х  язы ка , Гейне, чтобы вы разить им свое 
сочувствие, произнес очень почтительно им я «Магомет». Индейцы, 
ж ел ая  ответить на его лю безность, произнесли  им я «Бонапарте*. 
Н а  этом и остановился р азговор , так  что обмен мы слей м еж ду Во
стоком и Западом  о к азал ся  не очень значительны м , несм отря на 
сущ ествование чудотворного имени, сделавш егося  лозунгом \ для  
н арод ов .

Д овольно трудно сообразить, д ля  како й  цели р ассказан  этот 
случай  и како е  из него м ож но вывести заклю чение. Что индейцы 

* знаю т о сущ ествовании Н аполеона? П рекрасно . Но что ж е из 
этого следует? Этою честью п ользовали сь в свое врем я А ттила, 
Ч и н ги схан , Т ам ерлан , Н ади р-ш ах , словом, все разбой ни ки , зан и 
м авш иеся своим ремеслом в обш ирны х р азм ер ах . И мена этих 
людей всегда были гораздо  более известны , чем имена великих 
исследователей  и изобретателей. Эти имена п ораж али  народное 
воображ ение и делали сь лозунгом  д ля  народов, но эти имена всегда 
облегчали м еж дународны е снош ения точно н астолько  ж е, н асколько  
им я Н аполеон а помогло индейцам р азго вар и вать  с Гейне. Все это 
очень хорош о иззестно и  самому Гейне, но ему, к а к  разорван н ом у 
поэту, нет н икакого  дела до самы х элем ентарны х требований  здра
вого смысла, если только  эти требован ия меш ают ему в данную  
м инуту уронить с пера эффектный эпитет, блестящ ую  метафору 
и ли  грац и озную  кар ти н ку .

Гейне и зл агает  очень обстоятельно те причины , которы е побу
ж даю т его считать Н аполеона богом. П ричины  эти заклю чаю тся 
в том, что у  Н аполеона не ш евелились гл аза . «Вообще, — говорит 
Гейне, — тверды й, смелый взгл яд  есть отличительны й п р и зн ак  
богов. П оэтому, когда А гни, В ар у н а , Я ма и И ндра п ри н яли  образ 
Н а л я  на свадьбе Д ам а я н ти ,18 последн яя у зн ал а  своего возлю блен
ного по движ ению  его зрачков ; ибо, к а к  сказан о , г л а за  у  богов 
всегда неподвиж ны . У  Н аполеона т ак ж е  гл а за  имели это свойство, 
а потому я  и убеж ден, что он тож е был из богов» (т. V , стр. 243).

Что вы скаж ете об этом пассаж е? Вы скаж ете, по всей вероят
ности, что это ш утка. Н о я  с вами не соглаш усь и  ск аж у  вам, 
что это просто бессмыслица, которую  сам поэт тож е считает за 
бессмыслицу и которую  он, тем не менее, вы брасы вает из себя на
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бум агу, потому что он находит ее оригинальною  и грациозною . 
И  это самодовольное вы брасы вание бессмыслиц соверш ается 
у Гейне до такой  степени часто, что читатель, након ец , теряет воз
мож ность определить, где кон чается  серьезное разм ы ш ление и где 
н ачи н ается  сознательное и умы ш ленное ю родство, ж елаю щ ее 
и зо бр аж ать  собою грацию . Гейне полож ительно думает, что поэт 
имеет право  производить на свет таки е сочетания понятий , ко 
торы е никогда и  ни при к а к и х  услови ях  не м огут залезть  ни в к а 
кую  человеческую  голову. Он часто пиш ет то, чего он никогда не 
мог дум ать и чего вообщ е не мож ет подум ать ни одно мы слящ ее 
сущ ество.



Н АШИ У С Ы П И Т Е Л І І

I

Мы переж иваем  мудреное и тяж елое время. У  нас зарож даю тся 
противополож ны е партии, и это зарож дение, — процесс совер
шенно естественный, законны й и необходимый, — при наш ей 
неопытности, при нашем полном неумении ж ить и дум ать собст
венным умом, каж ется  нам началом  уж асной  общ ественной болезни. 
Д обродуш ны е и недальновидны е люди недоумеваю т, унываю т и 
п риходят в отчаяние. Вот тебе и прогресс, толкую т они, вот тебе 
и разви тие, вот тебе и просвещ ение. П росветились до того, что 
знать друг друга  не хотят. Сын сторонится от отца к а к  от взяточ
ника и низкопоклонн и ка. Д очь говорит м атери , что не нам ерена 
стеснять себя ее предрассудкам и. П одчиненны й ж елает иметь и 
зая вл я ть  в присутствии н ач ал ьн и ка  сам остоятельны е убеж дения. 
У ченик осм еливается требовать, чтобы учитель у в аж а л  его чело
веческое достоинство. Общественные связи  разры ваю тся , субор
динация исчезает, нравственность гибнет, а литераторы , которы е 
долж ны  вр азу м л ять  и усовещ ивать заблуж даю щ ихся соотече
ственников, проводят время в гибельны х разд о р ах  и ни в чем не 
могут меж ду собою согласиться. К уда ж е мы идем? И чем все это 
мож ет кончиться? Кто объяснит нам наконец , что хорош о и что 
дурно, что полезно и что вредно, к а к  надо дум ать, чувствовать и 
ж и ть , чтобы уподобиться цивилизованны м  народам  и удивить 
Е вроп у  красотою  и безобидностью наш его постепенно-прогрессив
ного разви тия?

Д обродуш ны е и недальновидны е лю ди, изливаю щ ие таким  
образом свое уныние, составляю т во всяком  обществе огромное 
больш инство. К огда эти люди затвердят и начнут н ап евать  какую - 
нибудь самую нехитрую  песенку, тогда эта песенка слы ш ится 
на всех п ерекрестках , во всех кл у б ах  и ресторан ах , во всех гости
ных и , п ож алуй , даж е, с некоторы ми вари ан там и , во всех перед
них. Эта песенка, обыкновенно сам ая гл у п ая  и сам ая н и чтож н ая ,
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становится лозунгом  и боевым криком  всех, а все — это т а к а я  
сила, ко то р ая  увлекает  за собою не одних Р епетиловы х. Чтобы 
сопротивляться голосу всех, чтобы уцелеть невредимым среди 
какой-нибудь умственной эпидемии, надо быть очень твердым и 
очень глубоко убеж денным человеком. П онятно поэтому, какую  
великую  и неодолимую  силу доставляет поголовное уны ние добро
душ ных и недальновидны х людей тем умствую щ им субъектам , 
которы е, по своей и нтеллектуальн ой  неповоротливости и трусли 
вости, стараю тся заторм озить всякое серьезное движ ение мысли 
и которы е в то ж е  врем я, по своему тщ еславию , стрем ятся приоб
рести себе своими гасильническим и  подвигами репутацию  истин
ных патриотов. П онятно, что эти философствую щ ие и п оли ти кан 
ствую щ ие гаси льн и ки  1 пускаю т в ход все свои уси л и я , чтобы под
держ ать это поголовное уны ние и довести его до м еланхолической  
мономании. И  старан и я  и х  увенчиваю тся успехом , потому что 
задача, за которую  они приним аю тся, не представляет н и каки х  
трудностей. Им, этим гасильни кам , приходится катить  кам ень 
под гору , туда, ку д а  его тян ет  собственная тяж есть , значит, гаси ль
никам  остается только  слегка  п ридерж ивать  и н ап р ав л ять  его, 
чтобы он не сбился куда-нибудь в сторону. Д ело легкое, приятное, 
обещающее своему виновнику десятки  лавровы х венков и поздра
вительны х телеграм м  2 и требую щ ее от него только  достаточной 
дозы тупоум ия и бесстыдства. Е сли  н аграды  так  обильны  и лестны, 
а требования так  ничтож ны  и удобоисполнимы, то возмож но ли 
сом неваться в том, что дело гасильничества будет доведено до 
конца с полным успехом , от которого п ереп олн ятся  восторгом 
все невинны е сердца алчущ их и ж аж дущ и х  спокойного умствен
ного сна?

Б ы ть  гасильником  всегда приятно и легко . П олож ение гаси ль
н и ка в высшей степени прочно и почетно во всяком  общ естве и 
при всяк и х  услови ях . Впрочем , я  считаю удобным зам енить слово 
га си л ь н и к  словом усы п и т елъ . Это последнее слово не так  избито и, 
по моему мнению , гораздо более вы разительно. И так , быть усы 
пит елем приятно и легко.

Почему?
П о той весьма простой причине, что люди лю бят спать и  всегда 

готовы  превозпосить того милого человека, которы й помогает им 
п редаваться  этому сладчайш ем у занятию , которое, даж е с н р ав 
ственной точки зр ен и я , очень п охвальн о , к а к  предохранительное 
средство против грехов . Кто больш е спит, тот меньш е греш ит, 
а  кто помогает спать, тот, следовательно, уменьш ает количество 
человеческих беззаконий.

В самом деле, к а к  не лю бить усы пителей? Ум наш  от природы  
располож ен  к  неподвиж ности. Н ам приятно дум ать, что мы обла
даем полным знанием  истины , нам  приятно  усп окои ваться на том; 
складе идей, к  котором у мы п ри вы кли , нам  приятно ласкать  себя 
тою уверенностью , что наш е м иросозерцание, не стоивш ее нам
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ни малейшего личного труда, доставшееся нам  по наследству  и ли  
приобретенное в раннем  детстве от старой  н ян ьк и , — составляет 
для нас такую  надеж ную  крепость, которую  не м огут разби ть  ни 
каки е  враж ески е в о зр аж ен и я  и в которую  не могут п робраться  
н икаки е лукавы е сомнения. И  вдруг мы встречаем на ж изненном  
пути двух  странн и ков , очень п охож их друг н а  друга , и оба эти 
странника вступаю т с нами в разго во р , сн ачала о прекрасн ой  
погоде, потом о кр асотах  данного м естополож ения и , наконец , 
о предм етах, вызы ваю щ их на разм ы ш ление, о природе, о чело
веке, о ж и зн и , об обществе. Мы, конечно, вы клады ваем  перед 
обоими странникам и весь зап ас сокровищ , подаренны х нам ста
рою нянькою . Эти сокровищ а производят на странников весьма 
р азл и чн о е  впечатление.

Один из н и х , из себя н евзрачны й, с дерзким  взглядом  и  с н а 
смешливою улыбкою  на бледных гу б ах , говорит спокойно и п ре
зрительно: «Знаю я  эти сокровищ а. Мне были подарены  точно 
такие ж е золотые горы . Вам они достались от Ф еклы , мне — от 
М атрены. С ущ ность дела .от этого не изм ен яется. Это — пы ль и 
сор, которы е незаметным и нечувствительны м образом забираю тся 
к  вам в гл аза  и мешают вам ясно видеть окруж аю щ ие предметы. 
Вы почти совсем слепы, вы не имеете ни о чем правильн ого  п он я
ти я , поэтому вы воображ аете себе, что вы богаты , что вы счаст
ливы , что вы честны, что вы з^меете разм ы ш лять  собственным умом, 
что вы сохраняете в полной неприкосновенности ваш е человече
ское достоинство. Б росьте ваш и мнимые сокровищ а, промойте 
себе гл аза  у  источника чистой истины , и  вы увидите с уж асом , 
до како й  степени вы нищ и, убоги и ж ал к и  во всех отнош ениях».

Д ругой  странн и к очень похож  н а Ч и чикова. Т акой  ж е степен
ны й, кр у гл ен ьки й , гладен ьки й  и благообразны й. В ы слуш ав речь 
первого п утни ка, он обращ ается к  вам с вы раж ением  самого и скрен 
него и глубокого  участи я.

— О п рекрасн ы й  и невинны й ю нош а, — говорит он самым 
м ягким  и ласковы м  тоном, — не слуш айте ядовиты х советов этого 
суетного и злобного и нтри ган а. Эти советы повлекут вас в бездну 
и ли  по меньш ей мере в ближ айш ее полицейское уп равлеш іе , где 
вы, наверное, будете подвергнуты  сн ачала строгом у допросу, а 
потом — соответствую щ ему взы сканию . К оварны й соблазнитель 
говорил  вам, что вы нищ и, убоги и ж ал к и  во всех отнош ениях. 
Это н агл ая  лож ь. В нем говори ла н и зк ая  зависть. И спорченны й 
своими преступными помы слами, он не мож ет воротить себе безм я
теж ную  невинность своей ранней  молодости. П оэтому он ж елает 
отнимать эту невинность у всех молодых лю дей, с которы ми он 
встречается на ж изненном  пути. Но вы ему не верьте. В аш и со
кровищ а чище и драгоценнее всякого  золота. Вы действительно 
богаты, счастливы  и честны. В аш  ум работает соверш енно само
стоятельно. В аш е человеческое достоинство н аходится в полной 
безопасности. П еред  вами леж ит ш и роки й  п уть, усеянны й цветами
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и  ведущ ий к  высшим ступенькам  земного блаж енства. У мейте 
только  беречь и ценить те великие истины , которы ми вас н агр ад и ла  
ваш а почтенная, ваш а достойная, ваш а доблестная Ф екла. Идите 
бмело по ш ироком у пути, не задум ы вайтесь над  мудрены ми вопро
сами ж и зн и , будьте уверены , что все реш ено без вас, и реш ено 
соверш енно удовлетворительно, улы байтесь простодуш но и довер
чиво всему, что попадется вам на гл а за , — и вы пройдете все 
ваш е земное поприщ е так  счастливо и так  почетно, что вы будете 
в состоянии ставить себя в пример ваш им детям и внукам .

Т еперь не угодно ли  вам сравнить речи обоих путников.
Один говорит вам дерзости, н азы вает вас слепым, нищ им, убо

гим, ж алки м , осмеивает ваш у Ф еклу , ко то р ая  н осила вас на р у 
к а х  и р ассказы вал а  вам п рекрасны е ск азки , посы лает вас к  каком у- 
то источнику зн ан и я , велит вам промы ть гл аза  и  за все эти не
привы чны е для  вас труды  обещ ает вам в будущ ем только  то, что 
вы увидите ясно наготу  ваш его безобрази я. Д ругой , н апротив 
того, говорит вам самые милы е лю безности, одобряет все ваш и 
п он яти я , ставит Ф еклу  на пьедестал, выше всяк и х  С ократов и  
А ристотелей, требует от вас, чтобы вы следовали  постоянно всем 
ваш им любимым умственным привы чкам , и  обещает вам впереди 
все то, что мож ет веселить сердце благорож денного человека.

К то ж е из двух  имеет больш е ш ансов произвести  на вас бла
гоприятное впечатление и убедить вас своею проповедью ? Я  думаю , 
что на этот счет едва ли мож ет сущ ествовать какое-ни будь сомне
ние. П ервы й  подействует только  на тех лю дей, которы е лю бят 
и сти ну  больш е всего на свете, и ли  ж е на тех , которы х ж и зн ь  
д е р ж а л а  в еж овы х р у к ави ц ах  с самого дня их рож дения. Вто
ро й  потянет за собою всю остальную  толпу — огромное боль
ш инство.

П лам ен н ая и бескоры стная лю бовь к  истине составляет исклю 
чительное достояние очень немногих и збранны х и богато одаренны х 
личностей. Л ю бить истину и переносить ее ослепительпое сияние 
мож ет только  тот человек, д ля  которого святы е и великие ум ствен
ные н аслаж ден и я  стоят выше всех остальны х ж итей ских  радостей. 
Т ак о й  человек разм ы ш ляет не только  д л я  того, чтобы реш ить так  
и ли  иначе практическую  задачу  и приобрести себе те или  другие 
удобства, а для  того, чтобы процессом мы ш ления удовлетворить 
одну из самых настоятельны х своих органических потребностей. 
Он разм ы ш ляет по тому ж е самому н епроизвольном у влечению , 
которое заставляет  его выпить стакан  воды и ли  съесть ку со к  хлеба. 
Он пьет потому, что чувствует ж аж д у , он ест потом у,'что чувствует 
голод; он думает потому, что чувствует у  себя в м озгу  н ако п л е
ние силы, котором у надо датъ выход. У  кого потребность разм ы ш 
л ять  так  сильна, что ее мож но поставить рядом  с самыми важ ны м и 
органическим и потребностям и, — тот относится к  качеству  своего 
мы ш ления с такою  ж е невольною  строгостью , с какою  к а ж д ы й  
и з нас относится к  качеству  своей пищ и или  своего п итья . К аж ды й
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из нас счел бы д ля  себя настоящ им  мучением, если бы его заста
вили пить постоянно вонючую воду или  есть постоянно испорчен
ную пищ у. М учение тут состоит преимущ ественно не в том, что 
мы боимся за наш е здоровье, а в том, что мы постоянно испытываем 
неприятное ощ ущ ение. Т ак  точно и человек, одерж имы й потреб
ностью разм ы ш лять, не мож ет терпеть в своем мыш лении н и какой  
ф альш и, н и к аки х  и скаж аю щ их стеснений, н и какой  посторонней 
реглам ентации ; и это отвращ ение ко всему, что задерж ивает сво
бодное разви тие мы сли, происходит вовсе не от той боязни , что 
из софизмов родятся  лож ны е и вредные поступки , а просто потому, 
что оскопленная и сдавлен н ая мы сль так  ж е непосредственно 
противна всяком у мыслителю , к а к  воню чая вода или  гн и 
л а я  пищ а противны  всяком у здоровому человеческом у ор га
низм у.

Тот человек, котором у бесконечно дорог самый процесс мы ш ле
н и я , ищ ет истины  во что бы то ни стало, помимо всяких  п ракти че
ских соображ ений, к а к  бы ни были эти соображ ения важ н ы  и 
уваж и тельн ы .

Е сли  этот человек задает себе какой-нибудь вопрос, то он ста
рается получить на него точный, правильн ы й  и верный ответ, 
и , убедивш ись в том, что полученны й ответ соединяет в себе все 
эти качества, наш  добросовестный м ы слитель принимает его за 
исти ну , хотя бы от этого ответа п еревернулись вверх дном все его 
преж ние понятия.

И стина м ож ет о казаться  очень неутеш ительною ; она мож ет 
разби ть множ ество прелестнейш их ф ан тазий ; она мож ет привести 
самого м ы слителя в смущ ение и в уж ас. О ткры тие такой  п ечаль
ной истины  мож ет стоить мы слителю  многих мучительно-бессон
ных ночей. Н о нет нуж ды . И стина есть истина, и , встретивш ись 
с нею лицом к  лицу, м ы слитель, достойный этого имени, признает 
ее беспрекословно и не п озволяет себе ни под каки м  видом зам аски 
ровы вать ее строгие черты различны м и робкими ум олчаниям и или  
мош енническими и скаж ен и ям и .

Ч еловек, воодуш евленны й такою  страстною  и неустраш имою  
любовью к  истине, како в а  бы она ни была, задум ается очень 
серьезно и глубоко, когда увидит, что умственные сокровищ а, 
унаследованны е им от Ф еклы , подвергаю тся одним из его собесед
ников самому беспощ адному осуж дению . «Что за чудеса! — ска
ж ет он себе. — Стало быть, есть возмож ность сом неваться в том, 
что я  считал стоящ им неизмеримо выше всякого сомнения. Стало 
быть, сущ ествует та к а я  точка зрен и я, о которой  я  до сих пор 
не имел ни м алейш его п онятия. Н адо осмотреть эту точку зрения. 
Я , конечно, уверен в том, что она ош ибочна, потому что, в самом 
деле, не м огла ж е Ф екла ош ибаться и не м огли ж е. вместе с нею 
ош ибаться и папаш а, и мам аш а, и д яден ька, и тетенька, и все 
мои гувернеры  и гуверн ан тки . Но надо все-таки узн ать , к ак  и 
почему возм ож на та к а я  ош ибочная точка зрен и я, откуда взялось
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это странное заблуж ден и е, чем оно укрепи лось и каким и  д о к аза 
тельствам и оно поддерж ивается в настоящ ую  минуту».

Ю ный лю битель истины  начинает рассп раш и вать , читать, вду
м ы ваться и, н акон ец , приходит,- разум еется , к  тому убеж дению , 
что Ф екла, при  всех своих превосходны х качествах , была очень 
посредственною  м ы слительницею .

Н о толпа не придет к  этому заклю чению , потому что толпа 
твердит стихи своего любимого поэта:

Тьмы  н и зк и х  и сти н  м н е д о р о ж е  
* Н а с  возвы ш аю щ ий о б м а н .3

И стина сама по себе не имеет в гл азах  толпы  н и какой  цены, 
и тот чудак, которы й  вздум ает возвещ ать толпе истины , п роти
воречащ ие ее привычным понятиям , наруш аю щ ие ее умственный 
комфорт, разбиваю щ ие ее иллю зии  и налагаю щ ие н а  нее о б язан 
ность встревож и ться и задум аться , — мож ет смело рассчиты вать 
н а  все те м елкие, но чувствительны е неприятности , преследова
н и я , подозрения и оскорблен и я, которы е в наш е ф илантропиче
ское врем я зам еняю т собою мученический венец.

II

Те лю ди, д ля  которы х ж и зн ь  была в детстве суровою  м ачехою , 
могут так ж е  вместе с бескорыстными и скателям и  истины  у в лечься  
идеям и смелого отри цателя. К ом у тяж ело  и больно ж ить на свете, 
тому трудно воспитать в себе особенно сильную  лю бовь к  тем 
понятиям , на которы х построен и которы ми держ ится угнетаю 
щ ий его п орядок вещей. И зм ученны й и озлобленны й человек 
привы к с детства считать некоторы е п олож ен ия за неоп роверж и 
мые истины , но эта привы чка образовалась  в нем только  потому, 
что он ни р азу  не слы хал  ни одного противополож ного мнения. 
Эта привы чка имеет чисто пассивны й х ар актер . В ней нет д еятел ь
ной лю бви, и человек при первой возмож ности поспешно и с р а 
достью отры вается от этой привы чки, которая  не связы вается 
в его уме ни с каки м и  светлыми и приятны м и воспоминаниям и. 
М рачное и печальное детство, наполненное лиш ениями и н езасл у 
ж енными оскорблениям и, всего чащ е достается на долю тем лю дям , 
которы е п рин адлеж ат к  низш им и беднейшим классам  общ ества.

В этих к л ассах  общ ества идеи отрицателей  наш ли бы себе, 
конечно, самый восторж енны й прием , но именно в эти классы  общ е
ства серьезн ая  мы сль до сих пор никогда не загл яды вал а ; во-пер
вы х, потому, что лю дям , еж едневно отбиваю щ им ся от голодной 
смерти самым нап ряж енн ы м  трудом, некогда зан и м аться разм ы ш 
лениям и , к а к  бы ни были эти разм ы ш ления серьезны  и полезны ; 
во-вторы х, потому, что умственный сон низш их классов охра-
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Е яется во всех благоустроенны х государствах  многими сотнями 
бдительных аргусов.

Но везде, где та к  и ли  иначе, по тому и ли  по другом у слу
чаю, происходит соприкосновение м еж ду бедностью, с одной 
стороны, и серьезною  мыслью , с другой , — там тотчас ж е идеи 
отри цани я н аходят  себе м ногочисленны х адептов и  расп ростра
нителей.

Т а к , наприм ер , было замечено не р а з , что в наш их духовны х 
училищ ах сф орм ировались самые круп н ы е и  яр к и е  представители 
отрицательного н ап р авл ен и я , которое и  до сих пор воспринимается 
с особенною ж адностью  воспитанникам и этих ж е самых училищ . 
Н аш и гаси л ьн и ки , и ли  усы пители, старали сь  объяснить этот, 
очень печальны й д ля  н и х , ф акт различны м и недостаткам и господ
ствую щ ей педагогической системы. 4 Система действительно плоха, 
и  я  нисколько  не намерен ее отстаивать. Но н ел ьзя  не зам етить, 
что н и каки е  педагогические усоверш енствования не поворотят 
мир н азад  к  докоперниковской  и догалилеевской  философии и 
не затуш ую т так ж е  того вопиющ его противоречия, которое сущ е
ствует м еж ду остаткам и этой философии и непоколебимыми есте
ственнонаучны ми истинами. Ч то ж е касается  до водворения 
отрицательны х идей в таки х  учебны х заведениях, которы е, по 
самой сущ ности своей, соверш енно враж дебны  этим идеям , — 
то оно объясняется  не каким и-нибудь несоверш енствами в про
грамм е и ли  в распределении зан яти й , а просто тем чрезвычайно 
важ ны м  обстоятельством , что в этих именно заведен и ях  к р а й н я я  
бедность встречается с умственною  деятельностью .

Б у р са к и  очень бедны, беднее всех д ругих  обучаю щ ихся в Р ос
сии юнош ей, и при  этом они, однако ж е , имеют возмож ность и 
ж елан и е читать серьезны е книги. Этого соверш енно достаточно, 
чтобы приготовить самое полное торж ество отрицательны х идей 
во всех духовны х учили щ ах .

Д ело в том, что отрицательны м  идеям , и  только  им одним, 
безраздельно п ринадлеж ит будущ ее. В настоящ ее врем я больш ин
ство образованны х классов  во всем цивилизованном  мире вра
ждебно этим идеям . Но это ровно ничего не значит. Н апротив 
того, именно это обстоятельство и дает нам  возмож ность зам етить, 
к а к  неотразим о сильны  отрицательны е идеи и  к а к  ничтож ен 
тот грязн ы й  хаос, которы й долго мож ет задерж и вать  своим при
сутствием умственное р азви ти е человечества, но которы й  н и когда 
не мож ет одерж ать окончательную  победу, потому что н икогда 
не мож ет произвести  из себя ничего прочного, ничего ж ивого, 
ничего способного р азв и ваться  и соверш енствоваться.

Б ольш инство враж дебно отрицательны м  идеям . Это верно. 
Н о что ж е это значит? Это значит только , что больш инство под
куплено в п о льзу  s ta tu s  qu o , 5 которого оно не мож ет находить 
ни справедливы м , ни разум ны м  и которого оно не м ож ет защ ищ ать, 
не вп адая  еж еминутно в грубейш ие внутренние противоречия,
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не п рибегая еж еминутно к  самым неправдоподобны м выдумкам 
и не доходя н а  каж дом  ш агу  до самых вопию щ их абсурдов.

Б ольш инство превозносит своих усы пителей. Н е мудрено. 
Ещ е бы не превозносить тех услуж ли вы х лю дей, которы е, из году 
в год и с утра  до вечера, тр атят  все силы  своего ума на то, чтобы 
заглуш и ть  в н ас те невольны е угры зен ия совести, с которы ми мы 
сами, к а к  люди простые и не хитры е, не умеем сп р авл яться .

С трасбургские пироги , конечно, очень вкусны ; ш ам панское, 
бургондское, р.ейнвейн и херес веселят сердце человека; абониро
ван ная лож а в бельэтаж е и тальян ской  оперы доставляет бочки 
эстетического н аслаж ден и я ; кар ета  на леж ачи х  рессорах , з а п р я 
ж ен н ая парою  великолепны х серых ж еребцов, превращ ает каж дую  
деловую  поездку  в приятнейш ую  п р о гу л к у ; но хорош ая консер
вати вн ая газета , и здаваем ая искусны м  усы пителем, приятнее 
и драгоценнее каж дого  из этих земных благ, взяты х отдельно; 
и ли , точнее, хорош ая кон сервати вн ая газета придает всем этим 
земным благам  тот утонченнейш ий вкус и высший аром ат, которы е 
удвоиваю т, а м ож ет быть, даж е и утроиваю т их цену. Х орош ая 
кон сервативн ая газета одухотворяет все эти блага. Ф акт возво
дится ею в свящ енное право , и  обладатель земных благ узн ает 
из нее каж дое утро, за чаш кою  цветного чаю и ли  м оккского кофе, 
что он — некое м аленькое бож ество, на алтарь  которого простые 
и темные люди обязаны , нравственно обязаны , нести со всех кон 
цов света превосходнейш ие произведения природы  и вели колеп 
нейш ие продукты  человеческой промыш ленности.

Н а обладателя земных благ мож ет иногда н ап асть  тяж елое 
раздум ье. Н а что я  в самом деле годен, что я  делаю ? Д р у ги е  к р у 
гом м еня тр у д ятся , суетятся , волную тся, вы биваю тся из сил, 
терп ят лиш ения, страдаю т и борю тся, а я  только  и делаю , что 
ем, пью , сплю и заплы ваю  ж иром . К ому я  принош у пользу? К ому 
н уж н о мое глуцое сущ ествование?

П ротив такого  р азд у м ья  не помогаю т ни страсбургские пироги, 
ни ш ам панское, ни опера, но хорош ая кон сервати вн ая газета  
в п ять  минут м ож ет разо гн ать  мрачны е тучи  этих л у кавы х  помы
ш лений. — П ом илуй, д руг мой, — говорит т а к а я  газета  задум ав
ш ем уся обладателю  земных благ. — К а к  мог ты, хоть на одну 
м инуту, допустить в свою светлую  голову  странную  мы сль о том, 
будто ты бесполезен. Ты  один из самых тверды х столбов общ е
ственного здан ия . К аж ды й, повидимому, ничтож нейш ий акт 
твоей ж изни  составляет благодеяние. В ся твоя ж и зн ь  есть одно 
постоянное служ ение общ еству. Вот, н априм ер, д руг мой, ты  до
стаеш ь из кар м ан а  платок. Ты думаеш ь мож ет быть, что это в са 
мом деле только  носовой п латок , бездуш ная и бессмы сленная 
тряп ка?  Н ет, друг мой, это м ален ьки й  п ам ятни к  твоей невольной  
заботливости о благосостоянии твоих м ладш их братьев. П л ато к  
этот вы ткан  ткачом , подрублен и замечен ШЕеею, вымыт и вы глаж ен  
прачкою . Т еперь подум ай только , в к а к и х  бы д у р ак ах  остались
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все эти бедные люди, если бы тебя не было на свете или  если бы 
ты, бывши на свете, был так  черств сердцем и так  суров в своих 
п ривы чках , что см оркался бы в собственную р у к у , а не в батисто
вый платок. Н о, слава создателю , ты сущ ествуеш ь, ты  так  велико
душ ен, так  м ягкосердечен , так  возвыш енно умен и так  утонченно 
циви лизован , что понимаеш ь вполне, н асколько  батистовый п ла
ток удобнее собственной руки . Ты покупаеш ь себе дю ж ину п лат
ков , и довольство р азл и вается  тихими ручьям и  в скромныё хи
ж ины  и м ансарды  честных труж ени ков . Т кач  садится за свой 
простой, но здоровы й обед и говорит растроганны м  голосом, воз
водя к  небу свои гл аза , наполненны е слезами благодарности: 
«Пошли, господи, многие лета добрым господам, что см оркаю тся 
в батистовые платки». Ш вея приобретает себе простые, но прочные 
баш маки и, обли вая  и х  радостны ми слезам и, ш епчет преры ваю 
щ имся голосом: «Дай, господи, доброго здоровья тому барину, 
что отдавал  мне подрубать и метить платки». Ты недавно говорил, 
мой друг, что ты заплы ваеш ь ж иром . О, не см ущ айся и не тяго 
тись этим обстоятельством . Это не простой ж и р . Это н аграда 
за твои заслуги . Это такой  ж и р , которы м ты имееш ь полное право 
гордиться . Это — р езу л ьтат  тех теплы х м олитв, которы е несутся 
к  престолу создателя из всех хиж ин  честных труж ен и ков , питаю 
щ ихся твоими благодеяниям и. Я  ви ж у , друг мой, что ты совер
шенно убеж ден моими доказательствам и , взволнован  и растроган : 
слезы  лью тся из гл аз твоих, нос твой п ереполняется ж идкостью , 
и ты поспешно хватаеш ься за м аленьки й  пам ятни к твоей заботли
вости о благосостоянии м ладш их братьев. Ты  см оркаеш ься, да, 
ты см оркаеш ься, но понимаеш ь ли ты высокое значение этого 
поступка? Этим поступком ты спеш иш ь на помощь к  бедной прачке, 
которая  в настоящ ую  м инуту н уж дается  в л екар ствах  для своего 
больного ребенка. Ещ е п ять , шесть таки х  ж е великодуш ны х по
ступков, и твой п латок  отправится в гр язн о е  белье и привлечет 
на тебя новые реки  благословений и новы е слои благодатного ж и ра, 
вымоленного д ля  тебя твоими трудолю бивы м и p ro tégés. *

Н о все это, друг мой, только одна сторона твоей общепо
лезной  и доблестной деятельности . Ты еще более велик и пре
красен , если посмотреть на тебя с политической точки зрения. 
Т ут ты и зображ аеш ь собою охранительны й элемент наш его обще
ства. Т ут ты служ иш ь лучш им представителем  наш ей н равствен
ной самостоятельности. П одкупить тебя н ел ьзя , потому что ты 
богат. З ап у гать  тебя тож е н ел ьзя , потому что с человеком, смор
каю щ им ся в батистовые п латки , принято обращ аться веж ливо. 
Ты сегодня пообедал хорош о и ж елаеш ь завтра пообедать так  ж е 
хорош о, следовательно, ты консерватор . Н о, с другой  стороны, 
ты  согласен пообедать завтра еще лучш е, чем сегодня, следова
тельно, ты  так ж е  и прогрессист. В ся твоя п олитика исчерпы вается

П р о т еж е; п ок р ови тел ьствуем ы е (франц.). —  Ред.
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этим ж еланием  и этим согласием. Т воя политика проста и ясна, 
к а к  все великое. Ты совмещ аеш ь в высшем и всеобъемлющем 
синтезе все хорош ее и разум ное, что когда-нибудь было п роиз
ведено на свет каки м и  бы то ни было политическими ш колами. 
И здесь, друг мой, я  опять долж ен возврати ться  к  твоему благо
датному ж и р у , на которы й ты ж ал о в ал ся  с такою  странною  неосно
вательностью . Этот ж и р , даж е и с политической точки зрен и я , 
имеет высокое и спасительное значение. Этот ж ир придает тебе 
ту  солидность, ту  медленность, ту драгоценную  неповоротливость, 
вследствие которой ты делаеш ься самым надеж ны м хранителем  
преданий, привы чек и установивш ихся отнош ений; твой ж ир 
мешает тебе у влекаться  новыми идеями и модными бреднями. 
Н аш  государственны й кор абл ь , н агруж енн ы й  целыми тоннами 
такого  ж е благодатного ж и р а , плы вет, по милости, этого спаси
тельного б алласта , с подобающ ею медленностью  и с привычною 
величественностью , вместо того чтобы лететь на всех п ар у сах , 
подвергаясь опасности наскочить на подводные кам ни. И так, друг 
мой, зн ай  это р аз  н авсегда: всякий  р аз , к а к  ты кладеш ь в рот 
кусок  вкусной и питательной пищ и, способной преврати ться в ча
стицу ж и р а , — ты оказы ваеш ь отечеству малую , но существенно, 
важ ную  услугу . Я  повторяю  тебе, что ты мож еш ь созерцать свой 
ж ир с законною  гордостью . Е сли  ты когда-нибудь разж и рееш ь 
до того, что задохнеш ься, то все мы, твои д р у зья , все эды, и скрен 
ние патриоты , все мы, благоразум ны е прогрессисты , поставим 
на твоей могиле великолепны й пам ятни к и будем говорить о тебе 
со слезам и ум и лен ия: он умер за отечество!

С праш иваю  я  вас теперь, како й  цветочный чай или  како й  мок- 
кски й  кофе мож ет, по своему вкусу  и по своему аром ату , выдер
ж ать  сравнение с хорош ею консервативною  газетою , из которой 
обладатель всех земных благ вычитывает каж ды й  день столь воз
выш енные и утеш ительны е соображ ения.

III

З а  что ж е , н е  б о я сь  гр е х а ,
К у к у ш к а  х в а л и т  п ету х а ?
З а  то , что х в ал и т  он  к у к у ш к у .

Этими бессмертными стихам и К ры лова объясняю тся многие 
блистательнейш ие и скан дальн ей ш и е успехи. Этими ж е самыми 
стихами объясняется  так ж е  успех наш их усы пителен, успех очень 
блистательны й и в вы сокой степени скандальны й.

Д ело усы пителя состоит в том, чтобы постоянно п рии скивать 
краси вы е н азв ан и я  и искусны е оп равдани я для  всех умствен
ных и нравственны х слабостей читаю щ его общ ества. Раболепство, 
низкопоклонство , суеверие, тупоум ие, самодурство, коры столю 
бие, бесхарактерность, двоедуш ие — все, что в пробуж даю щ емся
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общ естве бывает принуж дено п р ятаться  и  стуш евы ваться, снова 
реаби ли тируется  и возводится на пьедестал неусыпными стара
ниями ловкого усы пителя. Ч и татели  видят, что их подлость и их 
глупость могут смело поднять голову  и ходить по улицам , требуя 
себе от встречны х и поперечны х сочувствия и у важ ен и я . С начала 
читатели  не смеют верить таком у и збы тку  блаж енства. Они все 
еще боятся , что за  панегириком  скры вается зл ая  и  убийственная 
сатира. Они еще не могут себе представить, что есть возмож ность 
х вали ть  в них то , что они сами признаю т в себе одним из м ногих 
п роявлен ий  человеческой слабости. Но м еж ду тем п ан еги рик  все 
п родолж ается , сатира н иоткуда и з-за  него не вы гляды вает, чита
тели , наконец , успокоиваю тся и убеж даю тся в том, что всем их 
любимым пош лостям  действительно воскуряется  фимиам; тогда 
начинается общее и неудерж им ое ли кован и е; все к у к у ш ки  дан
ного общ ества вы скакиваю т и з своих притонов и начинаю т сла
вословить п етуха, зн ая  очень хорош о, что чем выше они вознесут 
эту почтенную  птицу, тем больш е силы  и веса они придадут его 
песням , прославляю щ им  всевозмож ны е кукуш ечьи  качества, при
вычки, ух ватки , низости и м ерзости. Значит, вознося п етуха, 
ку к у ш ки  возвеличиваю т самих себя. А  кто ж е  откаж ется  гово
рить самому себе лю безности и  ком плименты , если это мож ет 
быть сделано косвенны м образом  и под благовидным предлогом .

И так , усы пители  и читатели носят д руг друга  на р у к а х  и 
плаваю т в море блаж енного сам ообож ания. Н акон ец , в р азга р е  
своего торж ества , они чувствую т непобедимое ж елани е п ри звать  
к  себе на помощь поэзию , чтобы она увековечила и х  п рекрасны е 
черты, сделавш и их предметом эпоса. Н оздревы , Ч ичиковы  и 
С обакевичи, н ай дя  себе такого  публициста, которы й оп равдал  и 
превознес все их п оползновения, ищ ут себе так ж е  и так и х  худож 
н и ко в , которы е, со х р ан яя  им все и х  типические особенности, 
п реврати ли  бы их в м илы х, интересны х и очаровательны х героев 
ром ана. «Мы победители, мы триум ф аторы , мы вож ди общ ества, — 
говорит р азд у вш аяся  г р я зь , п рон и кш аяся вдруг чувством соб
ственного достоинства. — Эй, поэты , воспойте н ас, да воспойте 
так , чтобы всяки й  ср азу  п онял , что мы — первы е кр асавц ы  и 
величайш ие герои  во всем подлунном м ире. З а  деньгами мы не 
постоим».

П оэтам  свойственно воспевать триум ф аторов и п олучать за 
то п одачку с и х  богатого стола. М ногим поэтам было бы особенно 
приятно преврати ть торж ествую щ ую  гр я зь  в очаровательны х 
героев. П оступая таким  образом , многие поэты о казал и  бы очень 
важ ную  у слугу  собственным особам, носящ им  в себе достаточное 
количество той ж е величаю щ ейся гр язи . Стало быть, в побуди
тельны х причи нах  д ля  н ач ал а  эпических песнопений не могло 
быть недостатка. О хотников тож е оказал о сь  по этой части очень 
довольно. И , однако ж е, все старан и я не только  остались безу
спешными, но д аж е все до одного повернули сь против интересов
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торж ествую щ ей гр язи . Все романы , написанны е для прославле
ния гр язи  и для  посрам ления ее противников, д о казал и , наперекор 
всем усилиям  их авторов, что гр я зь  реш ительно ни на что не го
дится и что сила, муж ество, честность, ум, лю бовь к  идее соста
вляю т исклю чительную  и безраздельную  собственность тех про
тивников, которы х авторы  ж елали  опозорить, оклеветать и стереть 
с лица земли. К  этому р езультату  приш ли и «В збаламученное 
море», и «Марево», и «Некуда». О бразы  и х арактеры  сказали  к а к  
раз противное тому, что хотели  сказать  авторы .

Кто оказы вается самым чистым и светлым характером  в «Взба
ламученном море»? — В алери ан  Сабакеев.

А  в «Мареве»? — И нна Горобец.
А  в «Некуда»? — Л и за  Б ах ар ев а .
То есть именно самые неприм иримы е, самые страстны е против

ники  той ноздревщ ины  и чичиковщ ины , которую  господа тенден
циозные романисты  старали сь реабилитировать и взгромоздить 
на пьедестал.

Т ак  к а к  тенденциозные романы  пиш утся всегда по рецепту , 
то в них тотчас мож но зам етить, что некоторы е ф игуры  вдвинуты  
в кар ти н у  д ля  симметрии, для  того чтобы оттенить собою какое- 
нибудь лицо, действительно важ ное и имеющее самостоятельное 
значение.

Во всех трех тенденциозны х ром анах , украси вш их собою в не
давнее врем я н аш у изящ ную  словесность, — рядом  с энергиче
скими ф игурам и  бойцов, навлекаю щ их на себя неудовольствие 
авторов, поставлены , ради  больш ей поучительности, ф игуры  мо
лоды х, но благонравны х особ, на которы х авторы  смотрят с одоб
рительною  улыбкою .

В алери ан  С абакеев оттеняется В арегины м .
И нна Горобец — молодою и прекрасною  девицею М альвиною  

Ф ранцевною , фамилию  которой  я  теперь не м огу припомнить.
Л и за  Б ах а р ев а  — своею приятельницею , Евгениею  Гловац- 

кою.
Все благоволение авторов покоится на этих поучительны х 

особах. И  м еж ду тем, при  всем своем благоволении, авторы  не 
могут из них реш ительно ничего сделать.

Все это — образы  без лиц , воплощ енны е н равоучени я, кротки е 
и  улы баю щ иеся бесцветности, похож ие до чрезвы чайности н а  Здра- 
восудов и Стародумов стары х комедий.

Все это такие ф игуры , которы е м огут обманы вать читателя 
и  п рикиды ваться ж ивым и только  до тех пор, пока они остаю тся 
в тени, н а  самом заднем п лан е ром ана, н аходясь  в соверш енном 
бездействии, п роизн ося благоразум ны е речи и вы делы вая кроткие 
грим асы .

П опробуйте вы двинуть эти ф игуры  на первы й п лан , попробуйте 
сделать их центром ром ана, заставьте и х  самих чувствовать и 
действовать, вместо того чтобы вы раж ать  благоразум ны е суж де-
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н ия о чуж их страстях  и поступ ках , — и тогда картон  и прово
лока, из которы х составлены  эти поучительны е особы, в одну 
минуту обнаруж ат свою безж изненность и неповоротливость.

П очему ж е, однако, все это слож илось таким  образом? Почему 
господам авторам  тенденциозных романов приш лось поневоле 
воплощ ать в яр к и х  и привлекательны х образах  только те враж деб
ные идеи, которым они старали сь нанести см ертельны й удар? 
И почему, с другой  стороны, им не удалось соорудить ни одного 
ж ивого лица из тех м атериалов, которым они ж елали  засвидетель
ствовать свое глубочайш ее уваж ение и свою неизменную  пре
данность?

Д ело в том, что вообщ е на всякой  важ ной идее несравненно 
легче построить довольно сносное отвлеченное рассуж дение, 
чем ж ивой и заним ательны й рассказ. Д л я  рассуж ден и я вы мож ете 
выбирать именно только те стороны предмета, которы е не про
тиворечат ваш ей лож ной идее. Вы мож ете огран и чи ться очень 
незначительны м числом ф актов; вы мож ете оставить без вним ания 
все то, что не подходит под ваш у узкую  теорию ; вы мож ете пере
толковать, сообразно с ваш ими видами, значение тех ф актов, 
которы е вы сами подобрали и сгруп п ировали ; вы мож ете у казать  
меж ду этими ф актам и такую  связь , которая  вовсе не сущ ествует 
меж ду ними в действительности. Все эти фокусы  сойдут вам с р у к  
самым благополучны м образом , если только вы обладаете доста
точною дозою сам оуверенности и диалектической  ловкости. У мы
ш ленные пропуски , н атяж ки , л о ж н ая  груп п и ровка и лож ное осве
щ ение ф актов — все это будет замечено только теми немногими 
лю дьми, которы е сами и зучи ли  предмет ваш его рассуж ден и я. 
Т аки х  людей во всяком  обществе найдется очень немного, и ваш а 
ш ар латан ская  работа адресуется вовсе не к  ним, а к  доверчивой 
и соверш енно беззащ итной массе читателей. Эта м асса будет 
лю боваться красотам и  ваш его язы ка  и благоговеть перед вашею 
нахальною  самоуверенностью , которую  она будет принимать 
за несомненное доказательство  ваш ей неисчерпаемой учености и 
безукоризненной добросовестности. П олож им , что знатоки  дела 
не будут м олчать. Они начнут разби вать  ваш у работу и р аскр и 
тикую т ее так , что в ней не останется ни одного ж ивого места. 
Вам и тут еще нет достаточного основания считать свое дело 
окончательно проигранны м . В о-первы х, кр и ти ка  опасна д ля  вас 
только в том случае, если она написана так  ж е общ едоступно и 
увлекательн о, к а к  ваш е ш арлатан ское рассуж дение. Очень серьез
н ая  и величественно-скучная кри ти ка останется непрочитанною , 
хотя бы в ней заклю чались несметные сокровищ а зн ан и я , м удро
сти, основательности и добросовестности. В о-вторы х, к а к а я  бы 
то ни было кр и ти ка  мож ет убить вас окончательно только в гл а 
зах  тех лю дей, которы е имеют достаточное понятие о вашем пред
м ете и  которы е вследствріе этого долж ны  п рези рать  вас с самого 
н а ч а л а ,'п о с л е  самого первого знаком ства с ваш им литературны м



фокусничеством . Ч то ж е касается  до обмануты х вами профанов, 
то они увидят только , что вы говорите одно, а кри ти к  ваш  — 
совсем другое. К то из вас говорит п равду  и кто лж ет — этого 
профаны определить не могут, потому что для  этого необходимы 
зн ан и я , которы х у них не имеется. Н а самую убийственную  кри 
тику вы мож ете отвечать новыми софизмами, новым подтасовы
ванием ф актов, новым извращ ением  мы слей, и победа мож ет оста
ться на ваш ей стороне, если только во все время ожесточенной 
борьбы ваш а самоуверенность и ваш а диалекти ческая р а зв я з 
ность не покинут вас ни на минуту.

Всеми этими выгодами и преимущ ествами вы пользуетесь в том 
случае, если вы стараетесь отум анивать ваш их читателей отвле
ченными рассуж дениям и .

Н о дело принимает совсем другой  оборот, когда вы делаете 
попы тку облечь ваш у возлю бленную  лож ь в ж ивы е образы . Тогда 
оказы вается одно из двух : или  эти образы  приводят вас в отчая
ние п обличаю т вас во лж и  своею безнадеж ною  и неизлечимою 
деревянносты о, над  которою  смеются и ли  зеваю т все Еаши чита
тели , от м ала до вели ка; или  ж е эти образы  ож иваю т под вашим 
пером, но ож иваю т не на радость вам и ваш ей лож ной идее. Они 
ож иваю т затем, чтобы взбунтоваться против вас, возвеличить то, 
что вы хотели оплевать, и оплевать то, что вы хотели возвеличить. 
К огда вы предлагаете публике роман или  повесть, тогда вашим 
критиком  яв л яется  каж ды й из ваш их читателей, каж ды й человек, 
наделенны й от природы  самым простым здравым смыслом и успев
ший приобрести себе самое обыкновенное знание ж изни. В отно
ш ении к  романам и повестям нет и не мож ет быть профанов. К а
ждый читатель мож ет понять или  по крайн ей  мере почувствовать, 
что н атуральн о  и что н ен атуральн о , что правдоподобно и что 
неправдоподобно, что заним ательно и что скучно. — В отвлечен
ном рассуж дении вы могли доказы вать сколько  вам угодно, что 
душ евные свойства, украш аю щ ие Ч и чи кова и М олчалива, необ
ходимы для п роцветания, для  благоденствия, даж е для сущ ество
вания России. Вы могли объяснять очень пространно и красн о
речиво, каки м и  педагогическими приемами следует возращ ать 
эти спасительны е качества в молодом поколении. П ублика могла 
слуш ать ваш и речи с благоговением , потому что, с одной стороны, 
эти речи были пересы паны  патриотическими словам и; с другой 
стороны, они гладили  по ш ерсти чичиковские и м олчалинские 
инстинкты , сидящ ие в душ е очень м ногих читателей; а с третьей  
стороны, эти читатели были соверш енно не приготовлены  к  каким  
бы то ни было разм ы ш лениям  о судьбах России и об умственных 
потребностях молодого п околен ия. Зн ачит, перед этими читате
лям и мож но было с полным успехом вы клады вать на стол все те 
инструменты , при  содействии которы х п редполагалось  п риго
товлять  и з наш их юношей Ч ичиковы х и М олчалины х. Ч и татели  
только лю бовались этими инструментам и и вы раж али  пламенное
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ж елание, чтобы они были разослан ы  в достаточном количестве 
во все губернские города наш его отечества.

Но вы вздум али собрать воспетые вами чичиковские и молча- 
линские свойства в один образ, вы пож елали , чтобы публи ка 
смотрела на этот образ с любовью и с уваж ением , — и тут вы 
провалились ж естоко. В аш а послуш н ая , ваш а доверчивая, ваш а 
безответная публи ка откровенно засм еялась и ли  стыдливо отвер
н улась прочь, вместо того чтобы, согласно с ваш им требованием, 
восхищ аться , лю бить и уваж ать .

Ч то ж  с этим делать? Ч ичиков и М олчалин совсем не для  того 
сущ ествуют на свете, чтобы возбуж дать в своих ближ них восторги, 
любовь и уваж ение. Ч ичиков и М олчалин, к а к  лю ди далеко не гл у 
пые, сами знаю т это к а к  н ел ьзя  лучш е и уж е давно помирились 
с этим обстоятельством , тем более что восторг, лю бовь и  уваж ение 
не могут быть занесены  ни в одну и з двух интересны х д ля  этих 
господ рубри к  — ни в ру б р и ку  движ имого, ни в р убри ку  недви
ж имого им ущ ества.

Ч ичиков и М олчалин преуспеваю т, ж и вут в свое удовольствие, 
отклады ваю т копеечки  на черный день и, в то ж е  врем я, обделы
вают свои дела так  . искусно и так  осторож но, что черные дни 
никогда не являю тся. Н о Ч и чиков  и М олчалин, по своей благо
разум ной скромности, вовсе не ж елаю т обращ ать на себя, с какой  
бы то ни было стороны и по каком у  бы то ни было случаю , вним а
ние своих соврем енников и сограж дан . Ч ичиков  и  М олчалин лю бят 
оставаться в тени и в неизвестности, потому что и х  м елкие пред
п риятия требую т для своего п роцветани я м р ак а  и  тиш ины.

П редлож ите любому Ч и чи кову  и М олчалину взлезть  на пьеде
стал и сделать себя центром ром ана, то есть обратить на себя вни
мание публики  и- р ассказать  ей, с како й  угодно точки зрен и я , 
полную  и подробную  повесть всех его чичиковских и ли  молчалин- 
ских действий, чувств и помы ш лений, — и вы увидите, что ваш  
Ч ичиков и ли  М олчалин с уж асом  и с ожесточением начнет отма
х и ваться  обеими рукам и  от ваш его п редлож ен ия , к а к  от самой 
оскорбительной и опасной для него затеи.

Ч ичиков и  М олчалин понимаю т очень хорош о, что они м елки , 
низки  и н и ч то ж н ы й  что взгром оздить их н а  п ьед естал — значит 
нечаянно и ли  умыш ленно предать их общему посмеянию . Ч и чи 
ков и М олчалин знаю т, что когда их поставят н а  видное место и 
осветят со всех сторон яр к и м  светом психологического а н а л и з а ,— 
тогда н ад  их ж алки м и  и мизерны ми ф игурам и  засмею тся с беспо
щадным злорадством  и х  ж е собственные двойники, те Ч и чиковы  
и  М олчалины, которым- удалось остаться в тени. Ч и чиков  и М ол
чалин чувствую т, что н и каки е  н атяж к и , н и каки е поэтические воль
ности и идеали зац ии  не м огут п реврати ть  их в красавц ев . П оэтому 
Ч ичиков и  М олчалин п росят поэтов только  об одном: оставьте 
нас в покое, забудьте о наш ем сущ ествовании, не вы таски вай те 
на свет и не п р ославляй те наш их скромны х подвигов.
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Н о поэты , разогреты е своею любовью к  солидности, увлечен
ные общими порывам и ф илистерского восторга, одерж имы е, 
кром е того, неизлечимою  наивностью , ж елаю т непременно содей
ствовать с своей стороны посрамлению  и истреблению  так  н азы 
ваемых нигилистов, «Мы покаж ем  м и ру , — кричат ' бестолковые 
поэты, — что н аш а солидность и благонам еренность, имеет такщ е 
своих героев. Мы покаж ем , что наш е ф илистерство вы работало 
из себя такой  тип, к  котором у мож но и долж но относиться с сочув
ствием».

И затем несчастного П авл а  И вановича Ч и чикова подхваты 
ваю т на р у ки  и  несут на пьедестал, несм отря н а  его отчаянное со
противление.

О чутивш ись на пьедестале, П авел  И ванович, разум еется , не 
знает, ку д а  девать гл а за , и  готов п ровали ться  сквозь  землю, и  сами 
поэты замечаю т, након ец , слиш ком поздно, что они сделали боль
шую глупость, которой  м огут от душ и порадоваться и х  противники.

Н еуж ели  ж е однако, спросит читатель, тот тип солидных мо
лоды х деятелей , которы й хотели  воспеть в последнее врем я наш и 
романисты , имеет действительное сходство с Ч ичиковы м  и с Мол
чали  ным?

Н а это я  отвечу, что все в природе р азви вается , соверш ен
ствуется и  облагоображ и вается , но что внимательны й наблю датель 
мож ет и долж ен узн авать  своих стары х знаком ы х, несм отря на 
и х  новы е костюмы, м анеры  и разговоры . Ч ичиковы м  бывает часто 
такой  человек, которы й не только  не торгует мертвыми душ ами, 
но д аж е не п озволяет себе ни одной сколько-нибудь двусмы слен
ной сп екуляц ии . М олчалин остается М олчалиным даж е тогда, 
когда он с почтительною  твердостью  п редставляет своему н ачаль
н и ку  основательны е возраж ен и я .

Н астоящ ая  сущ ность чичиковщ ины  и м олчалинства состоит 
в отсутствии так и х  убеж дений, которы е вы работаны  самостоя
тельным умственным трудом , которы е уп равляю т всею жизнью  
человека и от которы х человек не мож ет отречься, если бы даж е 
в м инуту тяж елого  страдани я за  любимую идею ему приш ла 
в го л о ву  эта ф ан тази я .

М олчалиным и Ч ичиковы м  следует п ри зн авать  каж дого  чело
века , у  которого нет в ж изни  н и какой  другой  цели, кром е приобре
тения и уп рочи ван ия личного довольства и комфорта.

Е сли  понимать чичиковщ ину и м олчалинство в таком  ш ироком 
смысле, то надо будет п ри зн аться , что все образованны е обще
ства переполнены  более и ли  менее ярки м и  представителям и этих 
д ву х  типов.

П ри  этом не забудьте так ж е  загл я н у ть  и в зер к ал о , д л я  очи
стки собственной совести.

Б ольш инство сытых, одетых и грам отны х лю дей п рони кн уто  
консервативною  солидностью  и отстаивает те п он яти я  и те отно
ш ения, среди которы х ему приходится ж ить.
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Почему оно их отстаивает? П отому ли , что оно их любит? 
Потому ли, что оно убеж дено в их верности и в и х  сп раведли во
сти? П отому ли , что оно находит их полезными для общего бла
госостояния?

Н ичуть не бывало. К онсервативны е тенденции больш инства 
объясняю тся трем я главны м и причинам и, которы е действую т или  
порознь, или  все вместе.

В о-первы х, сы тая, одетая и грам отная толпа отстаивает то, 
что дает ей доход. Р азв е  это не чичиковщ ина?

В о-вторы х, та ж е толпа соображ ает очень основательно, что 
п реклон яться  перед сущ ествую щ им фактом  гораздо безопаснее, 
чем гон яться  за неосущ ествленными идеями. А это разве  не молча- 
линство?

В -третьих, та  ж е толпа повинуется силе привы чки и считает 
хорошим то, к  чему она присм отрелась. В этой третьей  причине 
прогляды ваю т очевидно умственные свойства помещ ицы К оро
бочки.

И так, Ч и чиков, М олчалин и К оробочка — вот те ингредиенты , 
из которы х романисты , вдохновленны е «М осковскими ведомо
стями», 6 старали сь построить героя , долж енствую щ его победить 
и уничтож ить Б аза р о в а  и Р ахм етова.



О Б Р А З О В А Н Н А Я  Т О Л П А
(Сочинения Ф.М. Толстого, Два тома)

I

К н и га, которой  заглави е мы здесь вы писали , составляет в на
ш ей текущ ей ли тературе явлен и е утеш ительное и даж е до неко
торой степени зам ечательное. А втора этой кн и ги  не следует 
см еш ивать ни с графом Л . Н . Толсты м, написавш им «Детство, Отро
чество и Юность» и основавш им ясноп олян скую  ш колу , ни с гр а
фом А. К . Толсты м, написавш им  несколько  удачны х стихотворе
ний (наприм ер, поучительны й разговор России  с царем Петром 
А лексеевичем), 1 «К нязя Серебряного» и «Смерть И оанна Гроз
ного». Е сли  не ош ибаем ся, автор разбираем ой  нами книги  — музы 
кан т , ком позитор и м узы кальн ы й  кри ти к , писавш ий свои м узы 
кальн ы е рецензии  под псевдонимом Р о ст и с л а в .  Мы говорим : если  
не о ш и б а е м с я ,  потому что м узы ка д ля  нас зак р ы тая  область и 
потому что мы, не умея отличать do от fa и  бемоля от диеза, 
никогда не загляды вали  в сочинения наш их м узы кальн ы х кри ти 
ков  и , следовательно, 'н и к а к  не можем р у ч аться  за тож дествен
ность которого-нибудь из этих недосягаем ы х деятелей  с автором 
рассм атриваем ы х нам и двух  томов.

К а к  бы то ни было, писал  и ли  не писал  наш  автор под псевдо
нимом Р ости слав , во всяком  случае остается достоверным и н е
сомненным тот ф акт , что м узы кальн ы й  элемент дал  себя знать  
самым вы разительны м  образом в повести «Моргун — кап ель 
м ейстер-сам оучка», наполняю щ ей  больш ую  часть второго тома. 
П одавлен ны е непостиж имы ми рассуж дениям и  о la  m a jeu r и  do 
m in eu r, о sm orzando * и о прекрасн ы х качествах  Б етховена, мы 
скромно п роникаем ся сознанием наш его невеж ества и еще скром 
нее проходим всю повесть почтительны м м олчанием , тем более 
что основная мы сль этой повести — мы сль о том, что крепостное 
п раво  не всегда обходилось любовно и береж но с богатыми даро

* Замирая (итал., муз.). — Ред.
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ваниями, прирож денны ми русском у простолю дину, — не может 
п охвалиться  особенною поразительною  глубиною , новизною  и 
смелостью.

Пройдем мы тем ж е смиренным молчанием драм у «Пасынок'), 
которая  занимает остальную  часть второго тома. Эффекты этой 
драмы — распри  м еж ду глупы м стариком  и глупы м  юнош ей, уд у 
ш ение первого д у р ака  вторым, угнетенная невинность, коры столю 
бивый судья, тю ремный зам ок, исхищ ение невинности из зияю щ ей 
бездны — м огут приводить в трепет или  в умиление добродуш ную  
п ублику, доверш аю щ ую  свое эстетическое образование в зал ах  
столичных и провинциальны х театров, но все эти эффекты не 
могут навести читателя ни  на одну плодотворную  мы сль, относя
щ ую ся к ж и зн и  общ ества и ли  отдельной человеческой личности.

Р аск лан явш и сь  таким  образом со вторым томом, мы сосредо
точиваем все наш е внимание на первом, в котором  помещ ены две 
зам ечательны е повести: «Болезни воли» и «Ольга». Обе повести 
зам ечательны , хотя  и не в одинаковой степени. Н ачнем с «Ольги», 
к а к  с произведения менее оригин ального , менее обш ирного и менее 
глубоко задум анного.

П овесть «Ольга» вводит нас в благоухаю щ ий мир блестящ ей 
петербургской  молодеж и, той веселой и беззаботной молодеж и, 
которая  в умнейш их своих представителях  возвы ш ается до оне
гинской  пресы щ енности и разочарованности , а в глупейш их опу
скается довольно часто н иж е точки зам ерзан и я человеческого 
смысла и человеческой совести. Это мир ры саков, кам елий, устриц 
и  ш ам панского, загородны х гу л ян и й , заим ствованны х калам б у 
ров, сладостны х ком плиментов и неистощ имы х разговоров  н а  
такие темы, о которы х непосвящ енны й смертный не сумеет п роиз
нести ни одного слова. Один из м олоды х лю дей, порхаю щ их в этом 
блестящ ем к р у гу , рассказы вает своим сподвиж никам  эпизод 
из своей собственной ж и зн и , и этот р ассказ составляет собою по
весть «Ольга».

Этот р ассказ объясняет читателю , каки е  в л и ян и я  и  обстоятель
ства могут п реврати ть честную и образованную  девуш ку, гор
дость и украш ен и е великосветской  гостиной, — в продаж ную  
ж енщ ину, и ли , другим и словами, в роскош ную  и блистательную  
камелию . — Этому р асск азу  мож но сделать до н ек о ю р о й  степени 
тот уп рек, что он слиш ком умен. Р асск азч и к  сам прин адлеж и т 
к  тому веселому общ еству, которое с постоянно возрастаю щ им 
успехом заним ается изготовлением  очаровательны х ж енщ ин, 
способных только  пить ш ам панское и продавать с аукци он а спои 
поцелуи. Р ассказч и к  сам и грает видную  и деятельную  роль  в слиш 
ком обыкновенной истории О льги. И , однако ж , этот самый р ас
сказчик  ясно понимает св язь  м еж ду  причинам и и следствиям и и 
бросает н а  все сообщаемые ф акты  очень яр к о е , верное и беспри
страстное освещ ение. Он, действую щ ее лицо, яв л яе тся  неподкуп
ным судьею и не утаи вает ни от самого себя, ни от своих слуш а
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телей  ни одной и з тех подробностей, которы е кладут на его соб
ственную  личность достаточное количество темных пятен . Читателю  
остается только  недоум евать, каки м  это образом молодой человек, 
так  верно понимаю щ ий ж и зн ь , мож ет и грать  в этой ж и зн и  такую  
позорную  и ж алку ю  роль  и ли  ж е — каки м  образом п устой  и 
ничтож ны й человек мож ет возвы ш аться в своем р ассказе  до так и х  
спокойны х и  обы кновенны х отнош ений к  собственной личности. 
А втор, г. Толстой , очевидно н адели л  р ассказч и ка  своими собствен
ными умственны ми качествам и , и ли , в ы р аж аясь  точнее, автор 
ссудил р ассказч и ка  такою  проницательностью  и сообразительно
стью, ко то р ая  н исколько  не находится в гарм онии со всеми осталь
ными атрибутам и  блистательного юноши, изучаю щ его ж и зн ь  
в И злеровском  университете. 2 Г. Толстой  постоянно увлекается 
процессом психического ан ал и за  и , у в л ек ая сь  таким  образом , 
влагает нередко в уста своих действую щ их лиц  так и е  умные речи, 
которы е он долж ен был и мог бы произносить только  от своего 
имени. В эту ош ибку впадаю т обыкновенно те писатели , в которы х 
мы слитель преобладает н ад  худож ником . Этою погреш ностью  
страдаю т обыкновенно те п роизведения, в которы х содерж ание 
преобладает н ад  формою. Н о так  к а к , с одной стороны, все лите
ратуры  наводнены  ■ таким и  произведениям и , в которы х ничтож 
ность и м изерность мысли идет р у к а  об р у к у  с блистательною  
красотою  вы раж ен и я, и так  к а к , с другой  стороны, все ли тер а
туры  до крайности  бедны таким и  созданиям и, в которы х вы ра
ж ается  зам ечательная и общ еполезная и дея , — то мы чувствуем 
неотразим ую  потребность отнестись очень снисходительно к  тому 
н едостатку , которы й м ож ет быть подмечен записным эстетиком 
в повестях  г . Толстого.

Мы позволим  себе вы разить предполож ение, что г. Толстой 
сам чувствует в себе упом януты й недостаток. Он, повидимому, 
постоянно боится, что образы  и сцены недостаточно ясно и ося
зательно вы р азят  его идею; он постоянно старается дополнить 
впечатление отвлеченны ми рассуж ден и ям и  и пояснениям и; н а 
писавш и р яд  карти н , он вслед затем сам ж е рассказы вает чита
телю , с какою  целию  написаны  эти картин ы  и какую  именно идею 
ж елательно  было в них провести. С точки  зрен и я неутомимого 
эстетика, такой  образ действий заклю чает в себе двойное престу
пление; во-первы х, он обнаруж и вает в авторе недостаточное р а з 
витие худож ественной виртуозности; во-вторы х, он указы вает 
бесспорно на предвзятую  цель, на тенденциозность, н а  дидактич- 
ность данного произведения, которое вследствие этого п ятна теряет, 
по мнению эстетика, всякое право н азы ваться  худож ественны м. 
Н апроти в  того, с точки  зрен и я человека, относящ егося с горячею  
и деятельною  любовью к  действительны м и осязательны м  интере
сам общ ества и человеческой личности, соверш енство худож е
ственной техники  имеет второстепенное и  служ ебное значение, 
а  тенденциозность иди  дидактичность беллетристического п рои з
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ведения оказы вается  не предосудительны м  пятном , а необходимым 
оправданием  автора перед читающею публикою . Мы долж ны  со
зн аться  с достодолж ною  скромностью , что, по всему складу  наш и х 
убеж дений, мы подходим гораздо  ближ е к  лю дям второй катего 
рии , чем к  закляты м  эстетикам . П оэтому, встречаясь с тенденциоз
ным произведением , мы не приходим в безусловны й уж ас , не 
отлучаем  провинивш егося автора от сонма истинны х худож н иков, 
а только  стараем ся ответить себе на вопрос о том, каковы  симпа
тии и антипатии  данного п исателя , что именно защ ищ ается и что 
оп ровергается  его произведением . Д альн ей ш и е наш и отнош ения 
слагаю тся сообразно с тем ответом, которы й получит себе наш  
вопрос. Е сли  мы подметим в авторе честную  и сознательную  лю 
бовь к  лю дям , если мы увидим в его п роизведениях здоровы й и 
верны й в згл яд  н а  м еж дучеловеческие отнош ения, то нас нисколько  
не покоробит и не возмутит его старание договорить отвлеченными 
пояснениям и  ту  мы сль, которую  он н ех у м ел  с достаточною н агл яд 
ностью  воплотить в свои образы  и сцены. Это старание докаж ет 
нам  только , что писатель всею душою предан своему делу  и что 
д ля  усп еха этого дела он с радостью  пускает в ход даж е такие 
средства, которы е могут внуш ить читателям  сомнение в силе его 

худож ественной виртуозности.

II

Своему р асск азу  «Ольга» г. Т олстой  предпосы лает н есколько  
разм ы ш лений, в которы х он доказы вает п ользу  и своеврем енность 
небольш их повествовательны х очерков, записанны х со слов м оло
дых лю дей, соверш енно не способных «приняться йогда-либо за 
перо». Г. Т олстой  говорит, что н аш а ж и зн ь  спеш ит и стремится 
куда-то вперед и что в наш е врем я «для наблю дательного  гл аза  
главное дело, смотреть в оба и  не п розевать  быстро м елькаю щ ие 
явлен и я  жизни».

Н е видя бол ьш ой  п ол ьзы , —  п р о д о л ж а ет  он , —  в д и д а к ти ч еск и х  п р и 
ем а х  д л я  п о у ч ен и я  наш ей  м о л о д е ж и , я  н а х о ж у , одн а к о  ж е , что л и тер а т у р а  
наш а о б я за н а  и зу ч а т ь  ее нравы , обы чаи и  стр ем л ен и я . Н азы вать  о д н и х  н и ги 
ли стам и , д р у г и х  к у т и л а м и , тр еть и х  п р осто  ф атам и —  су щ ее  п у ст о сл о в и е;  
ведь есть ж е  и д р у г и е  к а т его р и и . Д е л о  л и тер а т у р ы  п о г л у б ж е  вии кать —  от
чего у  м ол оды х л ю дей  н а ш и х  со ст а в и л о сь  то ил и  д р у г о е  в о ззр е н и е , х о т ь , 
н а п р и м ер , на ж ен щ и н у . Это д ел о  в а ж н о е! (т. I , стр . 2 7 3 ).

Е сли  мы верно понимаем эти слова г. Т олстого, то в них зак л ю 
чается энергический протест против поверхностного и легком ы с
ленного вписы вания ж ивы х явл ен и й , и зум ляю щ и х  м ы слящ его 
наблю дателя своим бесконечным разн ообрази ем , в очень огран и 
ченное число р уб ри к  и  категори й , н ад  которы ми приш пилены  
р аз навсегда вывески и яр л ы к и , вовсе не соответствую щ ие внутрен 
нему содерж анию  вписы ваемых предметов. П р о и зво льн ая  кл асси 
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ф и кац и я, любимый кон ек бездарны х труж ени ков , н аделала много 
путаницы  даж е в естественных н ау к а х , где исследователи имеют 
полную  возмож ность относиться к  своему предмету спокойно, 
бесстрастно и объективно. В тех о траслях  зн ан ия и литературы , 
которы е рассм атриваю т явл ен и я  общ ественной ж изни, . в сяк ая  
подобная класси ф и кац и я оказы вается  еще несравненно более вред
ною, потому что здесь ярлы ки  и вывески приш пиливаю тся н а 
рочно для  того, чтобы возбудить в массе читаю щ их людей те или 
другие, враж дебны е или  любовные, чувства к  рассматриваемому 
предмету. К аж д ая  вы веска становится непременно или  знаком 
отличия, и ли  позорны м клеймом , см отря по тому, к а к а я  голова, 
д руж еская  и ли  в р аж еская , п отрудилась н ад  ее измыш лением. 
П оэтому почти ни одна вы веска не говорит нам ровно ничего о дей
ствительны х свойствах того предмета, к  котором у она прицеплена. 
Одни из этих вывесок говорят прохож ем у: остановись, н ахм урь  
свое чело, сдвинь брови и брось сюда молниеносны й взгляд , пол
ный убийственного п резрен и я. Д р у ги е  говорят тому ж е прохо
ж ем у: остановись, р азгл ад ь  грозны е морщ ины твоего н ахм урен 
ного чела и препроводи сюда самую очаровательную  из твоих 
улы бок. А  так  к а к  прохож ие по больш ей части отличаю тся сго
ворчивостью и податливостью , то п ри казан и е вывесок исполняю тся 
буквальн о , свирепые взгляды  и прелестны е улы бки летят куда 
следует в роскош ном изобилии, и самосознание так  назы ваемого 
образованного общ ества не делает ни ш агу  вперед, потому что 
основательное знание всех измы ш ленны х ярлы ков  и ' вывесок, 
ругательн ы х и хвали тельн ы х, каж ется  этому образованном у обще
ству весьма достаточным удовлетворением  его политической 
лю бознательности. В каж дом  образованном  обществе есть, правда, 
м ы слящ ие лю ди, способные и ж елаю щ ие усом ниться в безуслов
ной верности и характери сти ческой  вы разительности  общ еприня
тых вывесок и ярлы ков . Эти люди возвыш аю т голос и стараю тся 
вразум ить м ассу слиш ком податливы х и сговорчивы х прохож их. 
Но многочисленны е почитатели готовых ярлы ков  и вывесок н ах о 
дят себе в своих излю бленны х яр л ы ках  и вы весках самое сильное 
оруж ие против непрош енны х вразум и телей , наруш аю щ их сладо
стную дремоту ленивы х и неразви ты х умов. Чтобы  в значитель
ной степени подорвать влияни е оригинального  м ы слителя на 
общество, достаточно изм ы слить для него и для  его единомыш лен
ников какую -нибудь хулительную  кл и чк у  и ли , еще того лучш е, 
вклю чить его, вместе с его последователям и, в какую -н и будь из 
сущ ествую щ их и уж е достаточно опозоренны х категори й . Если  
бы, наприм ер, какой -н ибудь смелый чудак вздум ал  утверж дать  
публично, что н азв ать  человека какою -нибудь кличкою  ещ е не 
значит доказать  неопроверж им о его абсолю тную  негодность и  зло
вредность, что под одною вывескою могут н аходиться , по воле 
близоруких или  недобросовестных класси ф и каторов , очень мно
гие предметы, д руг на друга  очень н е  похож ие, и что, наконец ,



в отношении к  самым безнадеж ны м негодяям  надо все-таки  соблю
дать известное ю ридическое п рави ло : a u d ia tn r  e t a lte ra  p a rs , * — 
то подобного чудака усм ирили бы немедленно те самые класси ф и 
каторы , которы х он, чудак, старался  уличи ть в пристрастии  или  
близорукости. Н ад  этим чудаком  усердны е класси ф и каторы  
немедленно соорудили бы такую  ком прометирую щ ую  вы веску , 
которая  в самом скором времени п р и вл екла  бы н а  его несчастную  
голову все свирепые и  п резрительны е взгляды  всех податливы х 
и сговорчивы х прохож их. Г. Толстой  вооруж ается  соверш енно 
справедливо против готовых ярлы ков  и вывесок, посредством кото
ры х наш и глубокомы сленны е класси ф и каторы  стараю тся реш ить 
с плеча самые слож ны е и  запутанны е вопросы  общ ественной ж и з
ни. Г. Толстой требует и зучени я и ан ал и за  там , где лю бители 
готовых рубри к  дают только  ни н а  чем не основанны е сентенции 
и резолю ции. Г. Толстой старается спокойно и хладнокровно р ас 
суж дать с тою читающею публикою , которую  наш и класси ф и ка
торы с полным успехом зап уги вали  до сих пор блистательны м арсе
налом мудрены х иностранны х слов, кончаю щ ихся на -изм и дол
ж енствую щ их и зобразить  собою всякую  умственную  нечистоту. 
Н ельзя  не ж елать  и в то ж е врем я трудно н ад еяться , чтобы этот 
хорош ий прим ер, поданны й г. Толсты м, н аш ел себе многочислен
ных п одраж ателей .

Г. Толстой советует литературе обратить вним ание на тех 
молодых лю дей, которы м и в голову  не придет п р и н яться  когда- 
либо за перо. Это — совет очень благоразум ны й. Д о сих пор наш а 
ли тература заним алась преимущ ественно и ли  даж е почти исклю 
чительно теми, сравнительно немногочисленны ми, молодыми 
лю дьми, которы е разм ы ш ляю т или  по крайн ей  мере стараю тся р а з 
м ы ш лять за все свое поколение. П очти в каж дом  ром ане и в к а ж 
дой повести весь интерес действия сосредоточивался вокруг какой - 
нибудь личности, ко то р ая  по своему ум у и развитию  стояла выше 
всего окруж аю щ его. Р ом ан  или  повесть очень часто стремились 
к  тому, чтобы д о казать  несостоятельность, ф альш ивость и и скус
ственность всех убеж дений, воодуш евлявш их передового и р а з 
витого человека. Ром анист развен ч и вал  и  сводил с пьедестала 
своего героя , но, даж е вступ ая с ним в ож есточенную  борьбу, он 
Есе-таки зан и м ался почти исклю чительно им одним, к а к  вопло
щением тех идей, которы е в данную  м инуту заним али  собою лу ч 
шие и сильнейш ие умы, поставленны е в наиболее выгодное поло
ж ение. Защ и щ ая или  стараясь  разби ть те или  другие идеалы , наш а 
л и тература , в лице лучш их своих представителей , в зн ачитель
ной степени у п у скал а  из виду ж и зн ь , понятия и стрем ления тех 
очень м ногочисленны х лю дей, которы е прозябаю т со дн я на день 
без всяки х  и деалов, без всяки х  умственны х тревог, под всепода- 
б л я ю щ и м  влияни ем 'своих ж елудочны х побуж дений и ины х инстин

* Д а  будет  вы слуш ан а и  д р у г а я  сто р о н а  (лат.). — Ред.
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ктов. Н аш и Ч ац к и е , П ечорины , даж е, п ож алуй , О негины, наш и 
Р удины , Б ельтовы , Б азар о вы , все почти герои лучш их наш их 
беллетристических произведений, разм ы ш ляю т, сомневаю тся, вол
ную тся, ищ ут себе в ж изни  какой -н ибудь цели и смысла и ли  ж е, 
усвоив себе определенный взгл яд  на вещ и, стараю тся доставить ему 
полную  победу н ад  тем, что они считают человеческими предрас- 
судками и заблуж дениям и . Все эти герои — или  борцы за идею, 
и ли  лю ди, тоскую щ ие о том, что они не умеют сделаться таким и 
борцами. Фон тех карти н , на которы х красую тся эти герои, м ы сля
щ ие и ли  стараю щ иеся мы слить, составлен всегда из таких  людей, 
которы е спят непробудным умственным сном и  ж и вут по силе 
инерции. Я в л я ясь  в качестве хористов и аксессуарны х п рин адлеж 
ностей, эти нетронуты е мыслью люди оказы ваю тся до некоторой 
степени сносными и приличны ми, особенно в тех сл у ч аях , когда 
романист старается  разоблачить  лож ность идеалов, увлекаю щ их 
за собою передового человека. Ч тобы  убедиться в действительны х 
достоинствах этих нетронуты х лю дей, надо выпустить их на пер
вый план  и подвергнуть тщ ательном у ан ал и зу  все их отнош ения 
м еж ду собою. Этот полезны й труд  до сих пор не был предпринят 
во всем своем объеме. Л ю дей толпы, дю ж инны х ф ланеров и виве
ров и зо бр аж ал и  и осм еивали до сих пор только  ф ельетонисты  и 
второстепенные худож н ики , подобные И ван у  П анаеву , худож н ики, 
остававш иеся поверхностны ми фельетонистам и даж е в обш ирней
ш их своих ром анах. П усты е и ничтож ны е люди н икогда не под
вергали сь в наш ей литературе тому тщ ательном у и  разносторон
нему изучению , котором у подвергались и  подвергаю тся до сих 
пор выдаю щ иеся личности, способные у вл екаться  идеалам и  и 
ж ить в светлом и обширном мире умственного труда. От этого 
важ ного пробела в  наш ей литературе произош ло для нас то неудоб
ство, что мы слиш ком строго и , следовательно, несправедливо 
относимся к  наш им мы слящ им лю дям. Н ам  не с чем сравнивать 
этих лю дей; у нас нет такой  м ерки , которая  д ала  бы нам точное 
понятие об их действительной ценности. Типы  разли чн ы х героев, 
см енявш их друг друга  в течение последних трех и ли  четырех 
десятилетий , известны  нам вдоль и поперек. З н ая  во всех подроб
н остях , к а к  они м ы слят, к а к  страдаю т, к а к  лю бят, к а к  споты каю тся 
и падаю т, мы мож ем пересчитать все мельчайш ие п ятн а их ж изни  
по тем документам , которы е доставлены  нам лучш ими наш ими 
писателям и. Лю дей толпы  мы, н апротив того, знаем только из 
наш их еж едневны х снош ений и столкновений с ними; но каж ды й 
из нас охотно созн ается, что ему н икогда не удастся подметить 
в явл ен и ях  ж и зн и  столько новы х и характерн ы х  сторон, сколько  
способен уловить и ф и ксировать на бум агу великий  поэт, подоб
ный Д и ккен су , Т еккерею , Б а л ь за к у  и ли  наш ему Т урген еву . От
лично зн ая  героев и плохо зн ая  дю ж инны х лю дей, мы не можем 
отдать себе ясны й отчет в том, н асколько  первы е во всех своих 
п оступках  оказы ваю тся выш е, чищ е и разум нее последних.



Типические особенности м ы слящ их героев изм еняю тся сооб
разно  с обстоятельствам и времени и места; вместе с этими типи
ческими особенностями изм еняю тся так ж е  и  отнош ения общества 
к  мы слящ им героям . Б ы ваю т таки е врем ена, когда общество 
относится к  этим лю дям особенно н есправедливо; оно п ридирается 
с .близоруким  злорадством  ко всем внеш ним, мелким  и безвред
ным ш ероховатостям  и х  х ар актер а ; оно осмеивает и порицает 
их костю м, их прическу , и х  манеры , их резки й  тон; в каж дой  
безразличной мелочи оно видит и ли  подозревает преступны е и 
разруш ительн ы е тенденции. В такие времена бывает особенно 
полезно обращ ать внимание общ ества на образ ж и зн и  лю дей не
м ы слящ их; в этом образе ж и зн и , в этих н равах  и обы чаях, в этих 
взгл яд ах  и, п он яти ях , сф орм ировавш ихся во м р аке  полуж ивотной 
бессознательности, н аходят себе объяснение все те резкости  м ы сля
щ их героев, которы е возмущ аю т и скан дали зи рую т так  н азы вае
мое образованное общество. Р ассм атри вая  вним ательно и бес
пристрастно п он яти я , стрем ления и поступки  бессознательного 
больш инства, те читатели, которы е еще не утрати ли  способности 
учиться и соверш енствоваться, долж ны  неизбеж но прийти к  тому 
убеж дению , что м ы слящ ие лю ди, со всеми своими странностям и, 
резкостям и, угловатостям и  и крайним и увлечениям и, стоят 
в психологическом отнош ении все-таки  неизмеримо выше праздны х 
и неподвиж ны х коптителей  неба. П овидимому, это т а к а я  п ростая и 
очевидная истина, которую  совестно не только  доказы вать , но 
даж е и вы сказы вать.

III

П риступаем , н акон ец , к  р ас ск а зу  «Ольга». Д ело начинается 
с того, что один веселый молодой человек, в один прекрасны й 
летний вечер, целует п р я м о  в суст а вч и к  под ло к т ем  одну совер
шенно незнаком ую  ему молодую  девуш ку, которую  он увидал  
у реш етки ее сада на А птекарском  острове и которую  он п ри н ял  
по ош ибке за камелию . В тот ж е вечер молодой лю битель суст а в
чиков  узнает от своего собуты льника, к н я зя  В ольского , что мни
мую камелию  зовут Ольгою  и что она — воспитанница старой 
кн яги н и  Б ец кой , при которой  В ольский, в качестве внучатного 
плем ян н ика, состоит единственным законны м наследником . Сооб
щ ивш и эти сведения своему предприим чивом у п риятелю , В оль
ский немедленно предлагает ему представить его старой  кн яги н е, 
именно для  того, чтобы п ри ятель  мог поволочиться за хорош ень
кою девуш кою  и , в случае успеха, соблазнить ее. Этот план  к а 
ж ется до некоторой степени смелым и предосудительны м  к а к  
самому приятелю , об интересах  которого заботится добрейш ий 
В ольски й , так  и  другим  товарищ ам  В ольского , рассматриваю щ им 
его предлож ение у И зл ер а , за многими буты лками ш ампанского.
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«— В се-таки  из этого ничего не выйдет, — утверж дает отне
киваю щ ийся п риятель . (Т ак к а к  у г. Толстого эта особа, р ас ск а
зы ваю щ ая всю историю , оставлена без ф ам илии, то мы так  и будем 
н азы вать  его п р и я т е л е м  во всей наш ей рецензии .) — Ведь не сва
тать ся  ж е мне.

— К акой  вздор! — отвечал к н я зь  В ольски й , — зачем сва
таться , и без того, мож ет быть, обойдется. Вот к а к  мы вдвоем 
приударим , так  авось голубке и не отвертеться» (т. I, стр. 289). 
В оззрен и я веселых юношей на ж енщ ину обрисовы ваю тся весьма 
достаточно этим кратки м , но вы разительны м  обменом идей. Один 
говорит: ведь не свататься  ж е мне, а другой  находит чистейшим 
вздором даж е сам ы й .л егки й  нам ек на сватовство. В том к р у гу , 
в котором вращ ается п р и я т е л ь , ж енитьба считается величайш ею  
из всех возмож ны х человеческих глупостей  и оправды вается 
только  настоятельною  необходимостью  поправить расстроенны е 
финансы  или  приобрести могущ ественные связи . К огда п р и я т е л ь , 
познаком ивш ись с кн яги н ею  Б ецкою , влю бился в О льгу  по уши, 
тогда ему п редставилась следую щ ая дилем ма: «или беж ать из 
П етербурга, и ли  реш иться переступить Р уби кон , то есть просто 
ж ениться». «К ак ни дико, — продолж ает п ри ятель , — к а к  ни 
противно было мне последнее средство, но после н ескольки х  дней 
затворничества и глубоких  дум и рассуж дений  я  у ж е м ало-пом алу 
н ачи н ал  свы каться с этою мыслью» (т. I, стр. 303). «Все эти дум ы ,— 
говорит далее тот ж е п риятель , — я  х р ан и л , разум еется, про себя 
и ни с кем не советовался, потому что в к р у гу  моих знаком ы х 
меня подняли  бы на смех, а из родных моих никого под рукою  
не было» (стр. 303).

И так , ж ени ться по лю бви на молодой, краси вой , умной и 
образованной девуш ке, то есть завоевать себе самое ж ивое, проч
ное и плодотворное из личны х наслаж дени й , доставить счастье 
милому сущ еству и его счастьем н аполнить и осмыслить собствен
ную ж и зн ь  — все это, по мнению веселых юнош ей, дико, про
тивно и достойно самого беспощ адного осм еяния. Во имя какой  
ж е идеи производится это ож есточенное отрицание семейной 
ж и зн и , которая , по справедливом у замечанию  г. Т олстого, «есть 
надеж нейш ий оплот государственной  жизни» (т. I, стр. 273)? 
Идеи нет н и какой , а есть только  непреодолимое отвращ ение ко 
всяком у п равильном у и последовательном у труду ; во имя этого 
отвращ ения, всосанного веселыми ю нош ами с молоком м атери , 
взлелеянного  в них домаш ними воспитателям и, укрепленного 
прим ерами старш их товарищ ей, обративш егося, наконец , в их 
вторую  п рироду, — процветаю т и п лодятся во всех европейских 
общ ествах старые брю згливы е холостяки , старые сварливы е 
девы, блистательно несчастны е п гр язн о  несчастны е кам елии, 
побочные, дети, принуж денны е христарадн и чать или  воровать, 
воспитательны е дома, поглощ аю щ ие миллионы  рублей , ф ран ков  
или гиней, заразительн ы е болезни, отравляю щ ие с самой ко л ы 
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бели целые поколен ия , и  увеселительны е заведен и я, отнимающ ие 
у безбородых юношей деньги , силы, совесть и  ум. О твращ ение 
к  труду , порож даем ое умственною  пустотою и , в свою очередь, 
поддерж иваю щ ее эту пустоту, заставл яет  веселы х юношей отпле
вы ваться и открещ и ваться от так и х  отнош ений, которы е м огут 
н алож и ть  на н их к ак и е  бы то ни было обязанности  и  подвергнуть 
их ка к о й  бы то ни было н равственной  ответственности. Кто ж е
нится, тот почти н ав ер н як а  подвергает себя опасности сделатьсц 
отцом. А  детей надо корм ить, одевать, обувать, обмы вать, учить, 
воспиты вать, вы возить в свет, вы давать зам уж , выводить в лю ди, 
оп ределять н а  служ бу . Н а  все это необходимы деньги , а  деньги — 
т ак ая  п ревосходная ш тука, н а  которую  счастливы й отец, если бы 
он не был счастливым отцом, м ог бы добы вать собственно для  своей 
особы весьма достаточное количество самых свеж их ф ленсбург- 
ских устриц , самых модных ф ран ц узски х  кам ели й , самых тонких 
ш арм еровских п идж аков  и многих други х  самых и зящ н ы х п ро
дуктов современной промы ш ленности. Д а  и одни ли  деньги тр е
бую тся для того, чтобы поставить н а  ноги п лакси вы х ребяти ш ек 
и  сделать из них приличны х дж ентльм енов, способных носить 
гром кое им я, не позоря его ни каки м -н ибудь  вопиющим ф изи
ческим уродством , ни вульгарн ы м и  м анерам и , ни безобразным 
невеж еством , ни чересчур грязн ою  порочностью  н аклонностей  
и привы чек? Н адо  не только  наним ать, но еще и вы бирать, и даж е 
до некоторой  степени ко н троли ровать  н аставн и ков . Н адо усове- 
щ евать, урезон и вать, у го вар и вать  резвого отрока, ж елаю щ его 
раньш е времени п реврати ться  в веселого ю нош у и запустить 
предприимчивую  р у к у  в папаш ины  карм ан ы , уж е достаточно 
опустош енны е сн ачала подвигами холостой ж и зн и , а потом дер
ж анием  дома на приличной ноге. Н адо сдерж ивать п оры вы  пыл
кого  ю нош и авторитетом  и поучительны м прим ером отца, а ведь 
это ш тука к а к а я  м удреная! Где их возьм еш ь — пример и автори
тет? В к ак и х  м агази н ах  счастливы й отец пойдет п окуп ать  или  
зак азы вать  себе эти вещ и, когда они ему понадобятся?

Н евы годная сторона бр ака , с точки  зрен и я веселого ю нош и, 
чересчур очевидна. Р асходы , заботы , детский п лач , м аран и е 
ш елковой  м ебели, ж енски е причуды , однообразие суп руж еского  
счастия — этого слиш ком достаточно, чтобы п реврати ть  семей
ное счастие в отврати тельное страш илищ е, на которое человек 
мож ет броситься только  очертя голову , под влиянием  всепогло
щ аю щ ей страсти или  теснимый безвыходностью  ф инансового 
своего полож ен ия .

П р и в л екател ьн ая  сторона суп руж еской  ж и зн и , с той  ж е  точки  
зрен и я веселого ю нош и, гораздо  менее зам етна. М ожно д аж е ска
зать , что она соверш енно исчезает за серым туманом забот и р ас
ходов. Л ю бить ж ену  и детей — это, повидим ому, т а к  просто и 
естественно, что каж ды й  самый дю ж инны й человек долж ен  был 
бы в этом отнош ении оказы ваться  соверш енно состоятельны м .
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Но действительная . ж и зн ь говорит нам совсем другое: счастли
вые суп руж ества и норм альны е отнош ения родителей к  детям 
рассеяны , к а к  крош ечны е оазисы , в целой неизмеримой С ахаре 
разнообразнейш их семейных раздоров , которы е начинаю тся обык
новенно с затаенной взаимной антипатии  и  кончаю тся нередко 
грязны м и скандалам и  и ли  даж е уголовны ми преступлениям и. 
Чтобы действительно лю бить ж ену и детей и чтобы этою любовью 
доставлять первой прочное счастие, а вторым — истинную  п ользу , 
надо быть высоко развиты м  человеком, и ли  по крайн ей  мере надо 
ж ить постоянно в здоровой и укрепляю щ ей  атмосфере честного 
труда. М ы слящ ий человек достоин быть другом своей ж ены  и 
своих детей; работник, добываю щ ий свой насущ ны й хлеб ценою 
тяж елы х и постоянны х усилий, способен так ж е  уваж ать  в своей 
ж ене добрую и расторопную  помощ ницу и воспиты вать в своих 
детях  честных и полезны х труж ени ков . Н о те лю ди, у  которы х 
нет в ж изни  ни определенной цели , ни любимого умственного труда, 
ни тяж елой  н еобходим ости 'заним аться ручною  работою , те люди, 
которы е ж и вут д л я  того, чтобы п латить оброк виноторговцам  и 
содерж ателям  увеселительны х заведений, — те могут понимать 
ж енщ ину только со стороны ее пластической  привлекательности  
и относиться к  своим детям так , к а к  многие старики  и старухи  
относятся к  забавны м комнатны м зверкам . Ч его мож ет и скать  
в своей ж ене какой -н ибудь г. В ольски й  и ли  его п риятель , целую 
щ ий незнаком ы х ж енщ ин в разн ы е суставчики? К аким и  мыслями 
или  чувствам и, ж елани ям и  или  опасениям и м огут такие господа 
делиться с своими супругам и? — Г. В ольский  мож ет сообщ ать 
своей ж ене, хорош о и ли  дурно у л егся  в его ж елудке воль-о-ван  3 
или  м айонез, съеденный им за домаш ним обедом. Он мож ет вы 
сказать  ей, что чувствует головную  боль после слиш ком усердного 
знаком ства с бутылкою  к о н ь як а  или  м араскин а. Он мож ет откры ть 
ей, что ж елает приобрести новую  п ар у  серых и ли  ры ж их ж ереб
цов. Он мож ет делиться с нею опасениям и насчет того, что мош ен
н ик  староста не выш лет во-врем я из черноземной губернии необ
ходимое количество кредитны х билетов. Он мог бы п ож алуй , если 
бы дело пош ло на откровенность, р ассказать  ей конф иденциально, 
что ему чрезвы чайно п онрави лась  нога такой-то балетной солистки 
и ли  роскош ные плечи такой-то кам елии. Но так  к а к  подобные 
разговоры  вести с женою  не принято  и даж е не безопасно, то, 
по всей вероятности, дело на откровенность не пойдет, и  ноги 
вместе с плечами будут исклю чены  из реп ер ту ар а  суп руж ески х  
разговоров . Н адо ск азать  п равду , реп ертуар  этот не роскош ен; 
истощ ить его нетрудно; и  когда он о каж ется  истощ енным, тогда 
том ительная ск у ка  и  взаимное п резрение усядутся  за семейным 
очагом рядом  с ф еш енебельны ми суп ругам и .

У  В ольского и его веселых товарищ ей , когда они имеют не
осторож ность ж ен и ться  по так  назы ваем ой страстной лю бви, 
том ительная ск у ка  начин ается тотчас после восторгов медового
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месяца. А так  к а к  люди этой категори и  м огут доставлять  себе 
подобные восторги по н ескольку  раз в год, н исколько  не обреме
н я я  себя неразруш им ы м и обетами, то не трудно п онять, почему 
господа В ольские чувствую т глубокое отвращ ение к  б раку  и 
предпочитаю т п окуп ать  себе временны х подруг ж и зн и  за наличны е 
деньги. К огда ж е слиш ком частые покуп ки  п одруг доводят гос
под В ольски х  до позорного разо р ен и я , тогда они в свою очередь 
продаю т себя богатой ж енщ ине и ли  девуш ке, т ак ж е  за  наличны е 
деньги.

Т ак  слагаю тся в веселом обществе г. В ольского отнош ения 
меж ду м уж чинам и и ж енщ инам и4, понятно, что это не те отнош е
н ия , которы е, по замечанию  г. Толстого, составляю т «надежней
ший- оплот государственной жизни».

В наш ей ли тературе уж е не р аз слы ш ались вопли о том, что 
семейные добродетели начинаю т увядать  в наш ем отечестве, и 
виновниками этого у вяд ан и я  вы ставлялись, с свойственною  н а
шим литераторам  догадливостью , какие-то  теоретики, откры то 
проповедую щ ие лю дям голы й р азв р ат , во им я каки х-то  новы х 
идей. 4 — Это предполож ение, делаю щ ее очень много чести остро
умию и добросовестности наш их литераторов, блистательно опро
вергается  тем нравоучением , которое без малейш ей н атяж к и  
мож ет быть выведено из повести «Ольга». В самом деле, процве
тает ли семейная ж и зн ь в веселом обществе г. В ольского , которое 
никогда не увлекалось  никаким и  идеями, ни старыми, ни но
выми? — Е сли  не процветает, то, стало быть, ее процветанию  
мешают не зловредны е проповеди каки х-н ибудь  двух , трех  увле
каю щ ихся ф ан тазеров , а те или  д ругие общие услови я, засевш ие 
очень глубоко в наш у вседневную  ж и зн ь  и подчиняю щ ие себе все 
то, что пассивно у вл екается  течением этой ж изни. Семейные 
добродетели вян ут и гибнут не от умственны х заблуж дений, кото
рые, доразвивш ись до абсурда, сами себя уничтож аю т и во вся
ком случае обогащ аю т, общество новым запасом  опытности.

IV

П ри ятель  к н я з я  В ольского  знаком ится с княгинею  Б ецкою , 
видается часто с ее воспитанницею  О льгою , влю бляется в нее и , 
наконец , при  всем своем отвращ ении к  ж енитьбе, у ж е реш ается 
сделать ей предлож ение, к а к  вдруг узн ает, что О льга — крепостная 
девуш ка, дочь л ак е я  П етра, находящ егося еще в услуж ени и  у ста
рой кн яги н и . С делав это зам ечательное откры тие, п ри ятель  приез
ж ает к  О льге и с особенно язвительны м  намерением  назы вает 
ее по имени и по отечеству. Ч то веселый юнош а старается  таким  
лакейским  манером  оскорбить ту  девуш ку, в которую  он влю блен ,— 
это н исколько  не удивительно. Н а то он и веселый ю нош а, на то 
он слуш ает эстетические лекции  в И злеровском  университете-,
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на то он — п ри ятель  г. В ольского , хладнокровно рассуж даю щ его 
о средствах погубить молодое и  чистое сущ ество! — Н о удиви
тельно и даж е неправдоподобно то, что он, р ассказы вая  всю исто
рию своим собуты льникам , сам, без всякой  надобности и с осо
бенною настойчивостью , упоминает о своем м альчиш еском  ста
ран и и  у язви ть  бедную девуш ку  намеком на ее слиш ком скромное 
происхож дение. Это тем более неправдоподобно, что вслед за гл у 
пою выходкою наш его п р и ятел я  приводится длинное объяснение 
его с О льгою , — объяснение, в котором  нелепость и м изерность 
его язви тельны х стараний  вы ставляется на вид самым убедитель
ным образом. В следствие этого его р ассказ  о глупой  вы ходке 
превращ ается в сознательное самообличение, до которого, по н а 
ш ему мнению, веселые юноши реш ительно не способны возвы ситься. 
Веселым юношам даж е до Гам лета Щ игровского  уезда, к а к  до 
звезды  небесной, далеко .

В своем объяснении с приятелем , к  котором у она очень н ер ав 
нодуш на, О льга вы сказы вает очень верный и спокойно объектив^ 
ный в згл яд  на свое невыносимое полож ение.

Е сл и  бы к н я ги н я , —  го в ор и т  о н а  м е ж д у  пр очи м , —  п о д у м а л а  о м оей  
б у д у щ н о с т и , то она  п о за б о ти л а сь  бы п р и стр ои ть  к а к -н и б у д ь  м оего  отц а  и 
у в о л и л а  бы его от  л а к ей ск о й  д о л ж н о с т и . С к аж и те, с о о б р а зн о  ли  это  с чем- 
н и будь? М еня воспиты ваю т, д аю т  м н е о б р а зо в а н и е , р азв и в аю т  м ои п о н я ти я  —  
и  тут  ж е  п о д  боком  д е р ж а т  отц а м о его  в у н и ж ен и и ! Д а  это  безн р ав ств ен н о  
в вы сш ей степ ен и , п о д у м а й т е , р а д и  б о га! Ч его  ж е  х о т ел и  от м еня? Ч тоб  я от
в е р н у л а сь  от отц а , стал а  бы гн у ш а т ь ся , п р ези р а ть  его? Д а  он и  чуть и по 
■добились эт о го ! К о гд а  я  бы ла м ал ен ь к а я , я  и зб ег а л а  отца; но б л а го д а р я  б ога , 
с р азви ти ем  р а з у м а , п о н я л а , что он  н и  в чем тут  н е ви н оват  (т. I , стр . 30 9 ).

П очему именно ум О льги  р азв и л ся  п равильн о  в так о й  атмо
сфере, где и скаж аю тся все лучш ие человеческие и нстин кты  и 
где атроф ирую тся все благороднейш ие человеческие способности,— 
это важ н ая  пси хологи ческая задача, ко то р ая  у г. Толстого оста
влена соверш енно нетронутою . В этом зам ечательном  ф акте нет 
ничего абсолютно невозм ож ного. Бы ваю т в ж и зн и  такие стече
н и я  обстоятельств, вследствие которы х ж и в ая  мы сль п рокрады 
вается  в самые темные убеж ищ а рутины . Н о автор , по наш ему 
мнению, не в п р ав е  оставлять  читателя в недоумении, и  читатель 
вовсе не обязан  присочинять от себя то, что не договорено или 
не додумано автором . Е сли  читатель видит следствия, то он дол
ж е н  видеть и причины . Е сли  он слышит умные речи от воспитан
ницы  глупой  и надутой  бары ни, кн яги н и  Б ец кой , то он имеет право 
требовать, чтобы ему п оказали  главны е моменты того процесса 
р азв и ти я , посредством которого м олодая девуш ка доработалась 
до верного поним ания окруж аю щ их людей и своего собственного 
полож ен ия .

П р и ятель  к н я зя  В ольского , слуш ая возлю бленную  О льгу , 
волнуется духом, п роливает слезы  глупейш его ум иления, припа- 

-дает к  рукам  несчастной девуш ки и , разум еется , кончает все эти
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разди рательн ы е сцены тем, что прощ ается с нею, потому что, 
в самом деле, не резон ж е ему, ведущ ему хлеб-соль с великосвет
скими ф атам и и напиваю щ ем уся каж ды й  день в самом отборней
шем обществе, венчаться с холопкою . О льга расстается с ним 
к а к  с другом. П о наш ему мнению , это обстоятельство составляет 
со стороны автора довольно важ ную  психологическую  ош ибку, 
ко то р ая , правда, была необходима д ля  того, чтобы О льга впослед
ствии м огла рассказать  веселому юноше окончание своей п ечаль
ной истории, но ко то р ая  все-таки  нисколько не оправды вается 
этим соображ ением. Е сли  О льга силами собственного ума дорабо
талась  до верного и честного в згл яд а  на меж дучеловеческие от
нош ения, если она, блестящ ая бары ш ня, не стыдится целовать 
в обе щ еки своего отца, перемываю щ его кн яж ескую  посуду, то 
она долж на смотреть с глубоким  презрением  на м уж чину, которы й, 
имея полную  возмож ность р азв и ваться , соверш енствоваться и 
бороться с смешными заблуж дениям и  общ ества, м алодуш но от-, 
ступает перед ф антастическим  препятствием , поставленным люд- 
скою глупостью  м еж ду ним и любимою девуш кою . «Чем более 
я  думаю , — говорит О льга своему обож ателю , — тем более убе
ж даю сь, что для  меня нет.будущности» (т. I , стр. 330). Н евозм ож но 
понять, каки м  образом ум ная девуш ка не видит, что будущ ность 
ее уничтож ается не фальш ивостью  ее полож ения, а просто н р ав 
ственною дряблостью  и умственною убогостью  ее возлю бленного. 
К а к  бы то ни было, психологическая ош ибка очевидна, и прямы м 
следствием этой ош ибки оказы вается конф иденциальны й разговор , 
Е-эденный м еж ду О льгою и приятелем  в великолепной карете , 
в которой О льга, сделавш аяся блистательною  лореткою , и ли  каме- 
лиею , везет своего бывшего п оклонн и ка н а  Е л аги н  остров и обратно. 
В этом разговоре О льга объясняет веселому юноше, каки м  путем 
она дош ла до необходимости продавать свои поцелуи.

Смерть глуп ой  граф ини Б ец кой  дала новы й поворот всему 
сущ ествованию  ее несчастной воспитанницы . К н яги н я  до послед
ней минуты осталась верна своему х ар актер у , то есть заверш ила 
блистательною  глупостью  тот длинны й р яд  нелепостей, которы ми 
она отрави ла ж и зн ь  бедной О льги с самой колы бели. Ж ел ая  обес
печить полож ение своей воспитанницы , она н ап исала по-ф ран
ц узски  инструкцию  своему единственному н аследнику, князю  
В ольском у, и этого ж е самого В ольского н азн ачи ла своим душ е
п риказчиком . В ольский, разум еется , поступил так , к а к  долж ец 
поступить роскош ный цветок, распустивш ийся на гр яд к ах  И зле- 
ровского палисадника. Он употребил инструкцию  своей бабуш ки 
на р аскури ван и е сигары  и п редлож ил О льге сделаться его лю бов
ницею за очень хорош ую  цену. Д ел ая  ей это предлож ение, он 
говорил с нею так , к а к  приличном у молодому человеку подобает 
говорить с лакейским  отродьем. Он н азы вал  ее просто Ольгою  
и не баловал  ее местоимением вы. О льга, с свойственною  ее сосло
вию бесчувственностью, и черною неблагодарностью , отвечала н а
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почтенное предлож ение великодуш ного к н я з я  горделивы м  и д е р з 
ким  отказом . Е сли  за эту непристойную  вы ходку ей не п риш лось 
дорого п оплатиться , то этим счастливым для  нее обстоятельством  
она обязан а н и к а к  не предусм отрительности своей незабвенной 
благодетельницы  и  воспитательницы , а только  тому случаю , что 
стар ая  к н яги н я  ум ерла уж е после реформы  19 ф ев р ал я  1861 года. 
К н я зь  В ольски й  с своей стороны сделал  все, что было в его власти . 
Он немедленно вы гн ал  строптивую  холоп ку  из своего кн яж еского  
дома.

Д л я  О льги н ачалось  м учительное и скан и е честного труда. 
О на хотела есть хлеб  свой в поте ли ц а своего, но это лицо было 
та к  краси во , что добрые люди н и к ак  не м огли допустить, чтобы 
её белая  и то н кая  ко ж а п окры валась  кап л ям и  грубого неизящ ного 
трудового  пота.

Ч тобы  найти  себе работу  и отвадить от себя лю бителей про
даж ны х наслаж дени й , О льге надо было зали ть  себе лицо куп орос
ным маслом. Она не догадалась  и ли  не реш илась употребить это 
героическое средство. П осле долгой борьбы с гнетущ ею  нищ етою , 
она п родала себя и  была возн аграж ден а за благоразум ную  уступ
чивость удобною кварти рою , м ягкою  мебелью , быстрыми ры са
кам и  и всем тем, что веселит сердце человека, не испорченного 
завирательны м и идеями.

Этот очерк мож ет быть дополнен еще двум я вы разительны м и 
подробностям и. О кончив свой р ассказ , отставной поклонн и к 
О льги задает своим веселым собеседникам вопрос, к а к  им держ ать  
себя с В ольским , которы й, к а к  им известно и з р ассказа , оказы 
вается  непристойны м пакостником . Т олпа п огруж ается  в недо
ум ение, от которого ее спасает следую щ ий возглас одного из при
сутствую щ их: «Может и врет твоя прелестница?» (стр. 323). В ся 
толпа с единодуш ным восторгом ухваты вается за этот неож идан
ны й выход из затруднительного  п олож ен ия. К н я зь  В ольский 
попреж нем у остается в гл азах  своих товарищ ей веселым малым, 
отличным собеседником и душою общ ества.

В торая вы рази тельн ая  подробность состоит вот в чем. М олодой 
человек серьезной н аруж н ости , нечто в роде Здравосуда стары х 
ком едий, произносит после окончания р ассказа  сердитый монолог, 
которы й читатели  м огут найти  на стр. 324 и 325. В этом м онологе 
он отделывает очень справедливо всех деятелей  вы слуш анного 
р ас ск а за : самого р ассказчи ка  за малодуш ие, В ольского за Еоров- 
ство, Б ецкую  за  м ладенческое незнание ж и зн и , О льгу  за безха
рактерн ость , побудивш ую  ее продаться, чтобы спастись от нищ еты. 
В  монологе юного цензора н равов  вы разилось полнейш ее п резре
ние ко всем п онятиям  того к р у ж к а , среди которого он присутство
в ал ; однако ж е юный цензор сам браж ничает с разгром ленны ми 
им негодяям и, а оплеванны е негодяи  продолж аю т обращ аться 
с ним к а к  с милым товарищ ем . Они хорош о понимаю т, что гром 
не всегда бывает из тучи.
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Y

Ром ан «Болезни воли», напечатанны й в первом томе сочине
ний г. Т о л сто го ,'со став л яет  н ачало  целого р яд а  очерков, в кото
ры х автор .хотел  описать разви тие некоторы х наиболее зам еча
тельны х нервны х и ли  душ евных болезней. «По п ервоначальном у 
п лан у , — говорит г. Т олстой , — автор намерен был нап исать 
под этим заглавием  четыре очерка. П ервы й, — п р а е д о м а н и л  
(предмет ныне перепечаты ваем ой повести из «Русского вестника» 
1859 года), 5 второй — л ж е м а н и я ,  или , вернее, м а н и я  л ж и ,  тре
тий — п и р о м а н и я  и четверты й — у б и й с т в о м а н и я ».

К  сож алению , этот план  остался невыполненны м, и в печати 
п ояви л ся  до сих пор только  один первый очерк. «Равнодуш ие 
ли тературн ой  наш ей кри ти ки , — продолж ает г. Толстой , — к  пер
вому Очерку, о котором ни в одном из ж ур н ал о в  не было даж е и 
упом януто, заставило автора предполож ить, что несвоевременно 
еще вводить психиатрические исследования в область наш ей бел
летристики».

Равнодуш ное молчание литературн ой  кри ти ки  мож ет, конечно, 
огорчить и обескураж и ть талантли вого  п исателя , выбираю щ его 
себе соверш енно сам остоятельную  дорогу и стараю щ егося поднять 
в своих произведениях еще нетронуты е психологические и обще
ственные вопросы, — но тем не менее мы реш ительно не считаем 
возможным согласиться с тем предполож ением , на которое н авела 
г. Толстого невним ательность ж урн альн ы х  рецензентов. Ж у р н ал ь 
н ая  толпа м олчала потому, что не зн ал а , каки м  образом отнестись 
к  соверш енно оригинальном у явлению , а лучш ие люди литературы  
не зам етили психиатрического очерка, потому что их вним ание 
было постоянно устремлено на самые насущ ны е потребности н а 
родной ж и зн и , на самые ж ивотрепещ ущ ие общ ественные вопросы , 
реш енне которы х в то врем я встречало себе множ ество явн ы х 
и тайны х препятствий . с

В 1859 году еще надо было доказы вать , что русским  кр естья
нам необходима зем ля; надо было отстаивать крестьян скую  об
щ ину против и нсинуаций  м осковских англом анов; 7 надо было 
воспиты вать в русски х читателях  уваж ени е к  человеческой л и ч 
ности; надо было обучать русское общество азб у ке  политической  
и даж е семейной нравственности; надо было ан ал и зи р о вать  само
дурство во всех его разнообразны х п р о явл ен и ях ; надо было, н ак о 
нец, объяснить самой литературе, что, заб ав л яя  и у сы п ляя  общ е
ство сладкими звукам и , пестрыми картинам и  и самодовольны ми 
взглядам и  на собственные прелести, она, ли тер ату р а , самым п озор
ным образом изм еняет своему высокому назначению . Работы  было 
много; работа не терпела отлагательства , а лучш ие люди были 
наперечет, так  что им невозм ож но было обнять и оценить все те 
литературны е явл ен и я , которы е стоили серьезной  оценки и кото
ры е останавли вали  на себе внимание читателей. В лучш их н аш и х
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ж у р н ал ах  кр и ти ка  н икогда не гн ал ась  за  полнотою  обзора; писа
тели вы бирали  обыкновенно только  то, что давало  им повод р а з 
вить в печати самые задуш евны е свои убеж дения и  поделиться 
с читателям и самыми своевременными советами. От этих писате
лей , заваленны х общ еполезною  работою  и боровш ихся с самыми 
серьезны ми трудностям и , н ел ьзя  было требовать даж е и того, 
чтобы они сами прочиты вали  всю м ассу  беллетристических п ро
изведений, п оявлявш и хся  в наш их ж у р н ал ах . Ч тобы  не осудить 
себя на вечное чтение и оты скивание работы , этим писателям  необ
ходимо было в больш ей части случаев руководствоваться за гл а 
вием повести или  ром ана, подписью автора, фирмою ж у р н ал а , 
в котором напечатано данное произведение, и ли  отзывами своих 
знаком ы х. Е сли  бы, наприм ер, сам Д обролю бов прочитал  «Болезни 
воли», то легко мож ет быть, что он по поводу этого ром ана н ап исал  
бы одну из лучш их своих критических статей.. Н о по всей вероят
ности отнош ения Д обролю бова к  «Болезням  воли» ограничились 
тем, что он бросил беглый взгл яд  .на обертку «Русского вест
ника» и потом быстро п робеж ал  в ром ане г. Толстого несколько 
страниц, которы е п оказали  ему только , что действие происходит 
в сумасш едшем доме. Сделав это откры тие, Д обролю бов, вероятно, 
отлож ил кн и гу  в сторону и переш ел к  другим  зан яти ям .

Т аким  образом, кр и ти ка  пром олчала о «Б олезн ях  воли», но 
публи ка зам етила этот роман и  п рочитала его со вниманием. 
О нем в свое врем я много говорили , и лю ди, познаком ивш иеся 
с ним семь лет тому н азад , помнят его до настоящ ей  минуты. 
П оэтому мы н и к ак  не можем найти особенно похвальны м  то об
стоятельство, что автор слож ил руки  и до сих пор оставляет нена
писанными те три  очерка, которы е входили в состав его первона
чального п лан а. Л и тература наш а совсем не так  богата умными и 
добросовестно обдуманными, произведениям и, чтобы мы могли 
относиться с снисходительны м равнодуш ием к  бездействию даро
витых м ы слящ их писателей, подобных г. Толстому. Это бездей
ствие тем более предосудительно, что его в данном случае н ельзя  
объяснить отсутствием сюжетов. Сюжеты готовы, план  обдуман, 
остается только п ри н яться  за выполнение, а м еж ду тем писатель 
сидит слож а р у ки  и сетует на равнодуш ие кри ти ки , вместо того 
чтобы бороться с этим мнимым равнодуш ием новыми подвигами 
ж ивого творчества. Е сли  предосудительное бездействие автора 
вызвано действительно невниманием литературн ой  кри ти ки  к  пре
жним его произведениям , то мы по мере наш их сил постараем ся 
отнять у этого бездействия его единственное и далеко не удачное 
оправдани е.

Мы ж елал и  бы именно, чтобы г. Толстой привел  в исполнение 
тот п лан , которы й он назы вает п ер во н а ч а льн ы м .  Мы требуем 
от него не повестей и романов вообщ е, а именно психиатрических 
очерков. Мы соверш енно несогласны  с его рискованны м  предпо
лож ением , будто «несвоевременно еще вводить психиатрические
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исследования в область н аш ей  беллетрист ики».  А втор сам ж е гово
рит в конце того ж е  п редисловия, что іво многих сл у ч аях  психиат
р и я  и  кри м и н али сти ка долж ны  идти р у ка  об р у к у  и что психиат
рические вопросы  приобретаю т особенно важ н ое значение при 
новом уголовном  судопроизводстве с участием п рисяж н ы х засе
дателей. Это последнее мнение мы признаем  соверш енно справед
ливым. П ри сяж н ы е заседатели , не имеющие н икакого  понятия 
о душ евных болезн ях , н икогда не разм ы ш лявш ие н ад  сложными 
психологическим и и психиатрическим и задачам и и твердо убе
жденные в том, что сумасш едш ий долж ен непременно бесноваться, 
драться , ку саться  и п леваться , орать , хохотать, безчинствовать и 
городить невыносимейш ую  чеп уху , — такие присяж ны е, р а зу 
меется, рискую т произнести осуж дение н ад  сотнями так и х  людей, 
которы е н уж даю тся не в н аказан и и , а в систематическом лечении. 
Е сли  эти п рисяж ны е захотят руководствоваться исклю чительно 
судебно-медицинским исследованием подсудимых, то остроги, 
наверное, присвоят себе то, что по всем правам  п ринадлеж ит 
психиатрической  лечебнице. В о-первы х, м едицинское исследова
ние считается необходимым только тогда, когда в преступлении 
оказы вается что-нибудь до крайности  странное и нелепое и ли  
когда подсудимый во время своего содерж ания под страж ею  
начинает вести себя чересчур оригинально. В о-вторы х, это иссле
дование производится часто с поверхностною  ф орм альностью  в тех 
случаях , когда оно ускользает от внимательного и просвещ енного 
кон троля общ ественного м нения. В -третьих, каж ды й  знаю щ ий и 
добросовестный медик сознается в настоящ ее врем я, что в очень 
м ногих случ аях  помеш ательства мы, при самом внимательном  
исследовании, видим только  следствия, но не видим причин, то 
есть, другим и словами, наблю датель замечает у  пациента ненор
м альность в процессе мы ш ления и в образе действий, но при  Е сех  
своих старан и ях  не мож ет откры ть в его теле н икакого  расстрой 
ства. К огда соверш ено преступление, тогда самый ф акт п ресту
пления служ и т ясным доказательством  ненорм альности в процессе 
мы ш ления и в образе действий; затем остается только  найти  п ри 
чину этой ненорм альности ; причину отыскиваю т посредством меди
цинского и сследования, а когда это исследование не ведет к  откры 
тию органического расстройства, тогда реш аю т, что преступление 
соверш ено подсудимым сознательно, при полном обладании всеми 
умственными способностями. Н еосновательность такого  рассуж де
н ия соверш енно очевидна, и присяж ны е, чтобы не рассуж дать  
таким  образом и чтобы не н аказы вать  больных людей, долж ны  
подвергать тончайш ему психологическому ан ал и зу  всю длинную  
цепь поступков, раскры ты х судебным следствием и заверш ив
ш ихся тою катастроф ою , которая  привела человека на скамью  
подсудимых. Н о чтобы ан али зи ровать  человеческие поступки  
с психологической стороны, надо ж е по крайн ей  мере знать п ри 
близительно, что делается здоровым человеком и  что больным,
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надо иметь хоть какое-нибудь понятие о том, где кончаю тся про
явлен и я  н орм альной  умственной деятельности  и  где начинаю тся 
мы сли, слова и  поступки , подлеж ащ ие ведению п си хи атра. Эти 
общие п онятия о гран и ц ах  норм альной  душ евной деятельности  
долж ны  иметь не судьи, не адвокаты , не п рокуроры , а именно 
присяж н ы е, то есть лю ди, которы е берутся для  реш ения уголов
ных дел из всех возмож ны х профессий и классов  общ ества. Эти 
люди почерпаю т свои зн ан ия не из какой -н ибудь одной учебной 
кн и ги , не из лекций  какого-нибудь одного проф ессора, а из того 
общего фонда сведений, взглядов  и идей, которы й в данны й период 
времени находится в расп оряж ен и и  всей читаю щ ей массы. Н е 
подлеж ит сомнению, что беллетристические произведения н аход ят  
себе наибольш ее число читателей, и чем н иж е стоит в общ естве 
уровень знаний и  умственного р азви ти я , тем значительнее р а з 
ниц а, сущ ествую щ ая всегда м еж ду числом читателей , преданны х 
одной беллетристике, и числом читателей, посягаю щ их так ж е  и 
на чисто научны е произведения. У  нас зта р азн и ц а  чрезвычайно 
значительна, вследствие этого на наш ей беллетристике леж ат такие 
важ ны е обязанности , которы е не могут быть выполнены за нее 
никакою  другою  отраслью  литературы .

Одна беллетристика и с нею вместе ее н ер азл у ч н ая  спутница, 
л и тер ату р н ая  к р и ти ка , могут п ускать  в обращ ение таки е идея, 
которы е для  пользы  и успеш ного разви ти я  нации долж ны  стано
виться общим достоянием всей читаю щ ей массы. Т о л ько  беллетри
стика и ли тер ату р н ая  кр и ти ка  могут у казы вать  общ еству на те 
многочисленны е пробелы , которы е бросаю тся в гл а за  каж дом у 
мы слящ ему наблю дателю  в так  назы ваемом общем образовании . 
П ополнять эти пробелы  — дело строгой н ауки . Н о н ап р ав л ять  
внимание общ ества н а  те п ункты , где необходимы  зн ан и я и где 
их не имеется в наличности , — это мож ет д елать  только  сам ая 
расп ростран ен н ая и  общ едоступная о трасль  литературы .

В том деле, о котором  мы говорим  в настоящ ую  м инуту, 
в деле расш и рен ия и вы яснения н аш и х взглядов  н а  умственные 
отп равлен ия и душ евные болезни, беллетристика незам еним а.

П ревратить наш их п рисяж н ы х в тон ки х  психологов и опытных 
психиатров беллетристика, конечно, не м ож ет; это совсем не ее 
дело, да этого д аж е и не требуется. Н о она действительно мож ет 
убедить каж дого  добросовестного и неглупого человека в том, 
что все психологические вопросы отличаю тся чрезвычайною  слож 
ностью  и  запутанностью , что вопрос о преступности  или  непре
ступности провинивш ейся личности есть вопрос чисто психологи
ческий и , следовательно, чрезвы чайно слож ны й и зап утанны й и 
что при  реш ении подобных вопросов необходима сам ая стр о гая  
осм отрительность и сам ая тщ ательн ая точность ум озаклю чений.

П робуж дая в читаю щ их лю дях м учительное сознание их 
тепереш ней некомпетентности в реш ении слож ны х психологиче
ски х  вопросов, из которы х сл агается  еще более слож н ы й  вопрос
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о виновности и ли  невиновности подсудимого, беллетристика мож ет 
и долж на привести общество к  тому убеж дению , что в програм м у 
общего образован ия необходимо ввести н ау ку  о человеке, о его 
умственных отп равлен иях  и душ евных болезнях . В виду так о й  
задачи , которую  только  беллетристика мож ет реш ить удовлетво
рительно, мы считаем соверш енно неосновательны м  то предполо
ж ение г. Толстого, что «несвоевременно еще вводить п си хиатри 
ческие исследования в область наш ей  беллетристики».

УІ

Д уш евны е болезни отличаю тся от многих других человече
ских недугов тем, что в них есть одна сторона, и нтересн ая не 
только  для м едика-спецпалиста, но и для всякого  образо ван 
ного человека, способного задум ы ваться н ад  явлен и ям и  обще
ственной ж изни. Д уш евны е болезни разви ваю тся всегда под по
стоянным влиянием  тех отнош ений, которы е сущ ествую т меж ду 
данным субъектом и окруж аю щ им и его людьми и обстоятельствами. 
Н а  разви тие какого-нибудь воспаления в легки х  или  в мочевом 
пузы ре общественные условия не м огут иметь н икакого  прям ого 
вл и ян и я , но на разви тие тех или д ругих  галлю ц ин ац и й , той или  
другой  мономании действует так  или  иначе каж дое столкновение за 
болевающ ей личности с родственникам и, с начальством , с друзьям и  
и с врагам и, с бедностью и заботам и, с чуж ими взглядам и , 
интересам и, странностям и или  заблуж дениям и . П оэтому, просле
ж и в ая  ш аг за ш агом постепенное усиление пом еш ательства, 
ром анист и вслед за ним кри ти к  могут навести внимательного 
читателя на длинный р яд  плодотворнейш их разм ы ш лений о х а 
рактеристических особенностях общ ественной ж изни  в данный 
период времени.

П ервы й и единственный изданны й психиатрический очерк 
г . Толстого посвящ ен подробному описанию  одного из самых 
интересны х видов душ евного расстройства. Герой ром ана, кн язь  
П ронский, одерж им непреодолимою  страстью  всегда и везде гово
рить лю дям всю п равду , и только правду. Е го  коробит, возмущ ает 
и, наконец , доводит до и сступления в с я к а я  лож ь, в сяк ая  н еискрен
ность, в сяк ая  несправедливость и недобросовестность, в чем бы 
она ни вы разилась  — в словах , в п оступках  или  в целом  строе 
м еж дучеловеческих отношений,- Т акой  больной, к а к  П рон ский , 
в высшей степени способен быть героем ром ана. С первого своего 
п оявлен и я на сцену этот неустраш имы й и пы лкий обож атель  
истины приковы вает к  своей светлой личности, н ад  которой  горит 
с детства венец подвиж ника и м ученика, —  всю лю бовь, всю 
неж ность, все глубокое и до болезненности страстное сочувствиз 
не испорченного и не засосанного тиною ж изни  читателя. Н евольно 
склады вается в уме изум ленного читателя нескромный вопрос:

2S0



на чьей ж е стороне находится заблуж дение? Н а стороне ли  того 
безукоризненно-чистого и  хрустальн о-п розрачного  Д он-К и хота, 
которы й с четы рнадцати лет садится на ко н я , ломает коп ья  за свою 
возлю бленную  кр асави ц у  П равду  и, наконец , влетает на своем 
Россинанте прямо в сумасш едш ий дом, или  ж е на стороне того 
общ ества, которое с уж асом  и с негодованием отворачивает лицо 
и закры вает гл аза  перед ослепительны м сиянием П равды ? Вопрос 
этот у больш инства читателей остается без ответа. G одной сто
роны, они не осм еливаю тся сказать  человеку: ты виноват тем, 
что не хочеш ь и не умееш ь лгать . С другой  стороны, они не р е
ш аю тся осудить общество за то, что оно, требуя от человека по
стоянной лж и , этим мучительны м и позорным требованием дово
дит его до помеш ательства и загон яет его в сумасш едш ий дом. 
Мы не будем останавли ваться  на этом , вопросе и не попробуем 
реш ать его ни в ту , ни  в другую  сторону. П ронского свидетель
ствую т в губернском  правлении  и признаю т помеш анным; П рон
ского везут в П етербург и сдают с р у к  на руки  опытному и добро
совестному п сихиатру  к а к  человека, неспособного ж ить в обществе 
и п ользоваться  граж данским и  правам и. Опытный и добросо
вестный психиатр принимает его в свою лечебницу к а к  человека, 
действительно нуж даю щ егося в медицинской помощи. Этих ф ак 
тов чересчур достаточно для  того, чтобы п ризнать П ронского 
действительно помеш анным. П ризнаем  этот п ункт; согласим ся 
с приговорам и м едицинских и чиновных авторитетов; примем на 
веру их реш ение и рассмотрим внимательно, во всех подробно
стях , како й  р яд  столкновений с обществом довел к н я зя  П рон
ского до невозмож ности ж и ть  на свободе.

П опавш и в лечебницу, П ронский  по совету главного  доктора, 
П условского , пиш ет свой воспоминания с той минуты, к а к  он 
н ачал  отдавать себе отчет в своих собственных ощ ущ ениях и во 
всем том, что вокруг него происходило. В своих зап и сках  П рон
ский рассказы вает очень толково все важ нейш ие события своей 
ж изни  и ан али зи рует  очень отчетливо и тонко все главны е ф азы  
своего внутреннего разви ти я . Ч и тателя не долж но и зум лять  и 
озадачивать то обстоятельство,что сумасш едш ий пиш ет так  складно, 
умно и последовательно. Те явл ен и я , которы е мы еще до сих пор 
сваливаем  в кучу , под одну общую надпись: б езум и е , сум а сш е
ст ви е  жіт п ом еш ат ельст во,  -^о тл и ч аю тся  бесконечным разн ообра
зием. Безум ны м и, сумасш едш ими или помеш анными назы ваю тся 
на наш ем, до крайности  неточном, разговорном  язы ке  и такие субъ
екты, которы е бросаю тся на людей, чтобы избить или  и скусать 
их , и такие, которы е п отеряли  способность составлять в голове 
своей самые простые п онятия , и таки е , которы е с утра до вечера, 
без цели и без смысла, твердят какие-нибудь два-три  слова, и 
такие, которы е создаю т себе силою своего разы гравш егося вооб
р аж ен и я  целый м ир, доступны й им одним и переполненны й ска
зочным блеском и великолепием , и , наконец , даж е такие , с кото
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рыми вы мож ете, не без пользы  и не без удовольствия, рассу ж д ать  
и спорить в продолж ение целы х часов о самых головолом ны х, за 
путанны х и  отвлеченны х вопросах н ау ки , политики  и литературы . 
К  этой последней, самой интересной и трогательн ой  категори и  
помеш анны х п р и н адлеж ал  и к н я зь  П ронский . Вот каки м и  к р а 
скам и сам П ронский  рисует свое душ евное расстройство.

П р и зн а к а м и  п ом еш ател ь ства , —  го в о р и т  он на п е р в о й  стр ан и ц е своего  
дн ев н и к а , —  ил и  б о л е зн е н н о го  с о ст о я н и я  р а зу м а , поч итаю тся  м ен ее ил и  
бо л ее  сильны е у к л о н е н и я  от общ еп р и н я ты х ф орм  к ак  в д ей ст в и я х , так и  
в м ы ш лении. А б со л ю тн о е  п р и л о ж е н и е  этого  аф ор и зм а  п овел о  бы к  весьм а  
странны м  р езу л ь та т а м , а потом у  п р и д у м а н а  сл ед у ю щ а я  огов ор к а: у к л о 
н ен и е  от общ еп ри н яты х ф орм  в д ей ст в и я х  и л и  м ы ш лении тогда  тольк о п р и 
зн а ет ся  п ом еш ательством , когда  оно к л он и тся  ко в р е д у  больш и нства членов  
гр а ж д а н ск о го  общ ества . Т а к , н ап р и м ер , л о ж ь  оф и ц и ал ь н ая  м ож ет  и н огда  
быть п р и зн а н а  п о л езн о ю , а пр ав да  —  вредного. П о л о ж и м , что общ ественны й  
п о р я д о к  д ей стви тел ьн о  и н огда  этого  т р е б у ет , но и з  этого  ещ е не сл ед у ет  
чтобы ч ел овек , ув л ек а ю щ и й ся  п р ав дою , бы л пом еш анны й. К а ж ды й , без  
со м н ен и я , испы ты вает по врем енам  ж ел а н и е  ск азать  п ь я н и ц е, что он  пьян и ц а; 
в о р у , что оп м ош ен ни к; т у п о у м н о м у , что он д у р а к , но в о зд е р ж и в а е т ся , то  
есть ук р о щ а ет  это  ж ел а н и е  пом ощ ию  таи н ствен н ой  п р у ж и н ы , н азы ваем ой  
солей. Т а к  вот в чем д ел о! у  м ен я  п оп ор ч ен а п р у ж и н а  воли ! Ч то ж е  тол к ую т  
о бо л езн ен н о м  со стоя н и и  м оего  р а зу м а , тогда  к а к  у  м еня в п ол н е со х р а н и л а сь  
сп особн ость  м ы ш ления? О л ю д и , лю ди! К о гд а  ж е  вы б у д ет е  назы вать п р ед 
меты настоящ им  и х  им енем? К о гд а  п ер естан ете  вы отвечать, к ак  го в о р и т  
П и гасов  Т у р г ен ев а , на в о п р о с , ск ол ь к о  со ста в л я ет  дваж ды  д в а , —  стеари
н овая  свечка? (т. I ,  стр . 2 5 — 2 6 ).

Г о во р я  о т а и н с т в ен н о й  п р у ж и н е , П ронский  повторяет под
линны е слова автора. В предисловии к  «Болезням  воли» было 
сказан о , что автор нам еревался целым рядом очерков и зобразить 
«тот м алоизведанны й еще душ евный недуг, при котором ослабе
вает таи н ствен ная п р у ж и н а , н азы ваем ая волею». П ам каж ется , 
что в деле к н я зя  П ронского незачем было останавли ваться  на 
таинственной пруж ине. Здесь ан али з мог бы пойти несколько  
глубж е, и таинственность, окруж аю щ ая п руж и н у , м огла бы, таким  
образом, до некоторой степени рассеяться . Этот более глубокий  
ан али з мог быть произведен с особенным удобством самим князем  
П ронским, потому что он сам лучш е всякого  постороннего наблю 
дателя мож ет отдать себе отчет в тех п обуж дениях, которы е за
ставляю т его назы вать каж ды й предмет его настоящ им  именем, 
то есть, п ьяни ц у  — п ьяницей , вора — вором и д у р ака  — дураком .

К огда впечатлительны й человек, подобный кн язю  П ронском у, 
встречается с каким -нибудь нравственны м безобразием , тогда 
в нем п робуж дается отвращ ение и яв л яется  потребность к а к  мож но 
скорее избавить себя от мучительного зрелищ а. Е сли  бы н р ав 
ственное безобразие могло разверты ваться  и обн аруж и ваться , 
не нанося ником у ни боли, ни ущ ерба, то всяки й  к н я зь  П ронский  
поступил бы при  встрече с безобразием так , к а к  поступаем  мы 
все, наткнувш ись где-нибудь в поле на р азлагаю щ ую ся п адаль. 
Он п остарался  бы пройти мимо ускоренны м ш агом, заж и м ая  нос,
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гл аза  и ли  уш и, смотря по тому, на которы й из этих органов дан 
ное безобразие производит наиболее тягостное впечатление.

Н о каж дое нравственное безобразие непременно обруш ивается 
так  и ли  иначе на какую -нибудь ж ертву . П ьян и ца пропивает 
деньги , в которы х н уж дается  его семейство; вор посредством р а з 
личных хитростей отнимает у других людей продукты  их честного 
труда; д у р ак  своею глупостью  портит такие дела, от которы х 
зависит благосостояние посторонних лиц. В идя таким  образом 
нравственное безобразие к а к  причину и ф изическое или  н р ав 
ственное страдание к а к  неизбеж ное следствие, впечатлительны й 
человек, подобный князю  П ронском у, п роникается неудерж имым 
ж еланием  уничтож ить или  обезоруж ить безобразие и п рекратить 
ту  пы тку, которую  терпит н есчастная ж ертва . В этом ж елании 
нет еще ничего болезненного, ничего такого , что долж но было бы 
откры ть впечатлительном у человеку  гостеприимные двери сум а
сш едшего дома. Н о далее пути р асходятся , и люди, глубоко и 
тонко чувствую щ ие, отделяю тся от массы  лю дей, прозябаю щ их 
и ставящ их выше всего интересы  своего ж елудка и своего карм ан а. 
Ры ц арское и, п ож алуй , дон-кихотское (Д он-К ихот был очень 
честный человек) ж елани е вступить в смертельны й бой с н р ав 
ственным безобразием и вы рвать из его грязн ы х  л ап  измученное 
им ж ивое сущ ество встречает себе некоторое противодействие со 
стороны спокойного и хладнокровного разм ы ш ления н а  ту  тему, 
что, мол, одолею ли я  это гнусное чудовищ е, и не найдет ли оно себе 
многочисленны х и усердных защ итников, и что скаж ут окр у ж аю 
щ ие зрители , и не намнут ли  мне самому мои ры царственны е бока.

Голос практической  м удрости, или , другим и словами, ж ивот
ный инстинкт сам осохранения, в огромном больш инстве случаев 
одерж ивает перевес н ад  всеми остальным и влечениям и и сообра
ж ениям и. Д обры е люди опускаю т гл азк и  и стыдливо проходят 
мимо нравственного безобразия, причем в их скромных душоноч- 
ках  ш евелится какое-то  подобие радости и благодарности, кото
рое мож ет быть сформ улировано так : слава тебе, господи, за то, 
что в настоящ ую  м инуту бьют и оскорбляю т не м еня, а одного 
из моих ближ них! Именно это малодуш ное ж елани е соблюсти 
во что бы то ни стало неприкосновенность собственных боков и 
собственных интересов действует на т а и н с т в ен н ую  п р у ж и н у  и 
дает ей такое полож ение, что язы к  человека, смотрящ его на безо
бразие, прилипает к  гортани , а губы, из которы х долж но было 
вылететь слово п ь я н и ц а ,  вор  или  д у р а к ,  слагаю тся в неопределенно
благодуш ную  улы бку.

Ч еловек  во зд ер ж и ва ет ся ,  но из этого еще не следует то заклю 
чение, что у него т а и н с т в е н н а я  п р у ж и н а  крепче, чем у д ру
гого человека, которы й, вместо того чтобы воздерж аться , р а зр а 
ж ается  бурею негодования. Ф акт воздерж ания значит только то, 
что у данного субъекта чувство сам осохранения одерж ивает верх 
над любовью к  ближ нем у, терпящ ем у обиду от нравственного
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безобразия. Чтобы  победить в себе это очень естественное чувство 
страха за собственную особу, надо сделать над  собою усилие воли, 
и ли , точнее, н адо , чтобы таин ствен ная п руж и н а в данном случае 
п опала под влияни е сильного чувства, возбуж денного видом чу
ж ого страдани я. Т аин ствен н ая п руж и н а мож ет быть одинаково 
кр еп к а  и у того, кто воздерж и вается ,.и  у того, кто бросает в гл аза  
негодяям  те им ена, которы е прин адлеж ат им по п раву . В ся р а з 
н иц а м еж ду обоими лю дьми состоит в том, что у первого п ру
ж и н а подчиняется чувству робости, а у  второго — чувству дея
тельной лю бви, которая  побеж дает и заглуш ает в реш ительную  
м инуту ж ивотны й инстинкт сам осохранения. Словом, воздерж и
вается в больш ей части случаев тот, кто лю бит ближ него вялою  
и хилою  лю бовью , а р азр а ж ае тся  тот, кто способен лю бить гл у 
боко и страстно.

Д л я  людей последней категори и , для  лю дей, недоступны х 
страху  и способных возвы ш аться до самого чистого героизм а, 
сущ ествует так ж е  возмож ность сдерж ивать взры вы  великодуш 
ного н егодования.

Чтобы  воздерж и ваться  от м елких , разрозн ен н ы х и соверш енно 
бесполезны х вспыш ек, им надо только  знать общие и коренны е 
причины  того нравственного безобрази я, отдельны е п роявлен ия 
которого бросаю тся им в гл аза  и возбуж даю т против себя их 
негодование. К огда общие причины  зла  исследованы  и приведены  
в известность, тогда не трудно сообразить, что надо действовать 
всеми силами ума и всею энергиею  таинственной п руж ины  против 
этих причин, потому что после уп разднени я причин следствия 
долж ны  уничтож иться сами собою. П ридя к  тому убеж дению , что 
м елкая  и беспорядочная война против м елких и второстепенных 
п роявлений  зла  ведет только  к  бесполезному изнурению  самого 
бойца, человек, лю бящ ий своих ближ них, рассм отрит к а к  мож но 
внимательнее полож ение общих и коренны х причин; увидит, 
каки е  главны е задачи  п редставляю тся искренним  и неустраш и
мым противникам  зл а ; поймет, что вся работа в ее совокупности 
оказы вается  не по силам самому сказочном у из всех сказочны х 
богаты рей; попробует свои способности на н ескольки х  р азл и ч 
ных отраслях  предстоящ ей работы  и, наконец , возьмет себе на 
всю свою ж и зн ь  ту часть великого труд а, которая  всего более 
соответствует складу  его ума. К огда соверш ится этот Еыбор, 
когда будет сделан этот важ нейш ий ш аг в ж и зн и  мы слящ его м уж 
ч и н ы ,— тогда уж е беспорядочное разбрасы ван и е умственных сил 
и нравственной энергии на ш лиф ование м елких  ж итейских ш еро
ховатостей становится невозмож ны м. П осле сделанного выбора 
в ж изни  человека есть смысл, есть цель, есть общ ественная задача, 
разреш ение которой для  него дорож е самой ж изни. Ч еловек, 
сделавш ий разум ны й выбор и идущ ий твердыми ш агам и по вы
бранной дороге, мож ет при встрече с пьяницею , с вором, с д ура
ком воздерж аться от таки х  возгласов, которы е были бы способны
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вовлечь его в неприятную  историю , перессорить его с обществом 
и поставить его в затруднительное полож ение. Он воздерж ится 
не вследствие трусости, а вследствие горячей  лю бви к своей за 
даче. Он знает, что перед ним действительно н аходится п ьяни ц а, 
и ли  вор, или  д у р ак , знает он так ж е и то, что эти уроды  занимаю т 
не то полож ение, которое приличествует лю дям их категори и ; 
он испы ты вает так ж е  свойственное честному человеку  ж елани е 
опозорить и заклейм ить негодяев. Но преж де чем был сделан его 
выбор, он в этом опозоривании  и н алож ении  клейм  на вредны х него
дяев видел свою прямую  обязанность и единственную  доступную  
ему ф орм у служ ени я человечеству. От этого п ривлекательного  
зан яти я  его могло удерж и вать только  чувство сам осохранения, 
и он соверш енно основательно не доверял  этому чувству, которое 
действительно всего чащ е вовлекает человека в подлость и в са
мое гр язн о е  п оруган ие собственного достоинства. Т еперь, после 
вы бора, дело совсем другое. Т еперь e u j  сделалась доступною  т ак ая  
форма служ ен и я , для которой он р азви л  в себе известны е способ
ности, приобрел  специальны е зн ан и я , усвоил себе путем более 
или  менее продолж ительной  работы  необходимую  сноровку. 
Т еперь он имеет право проходить молча мимо подлости и глупости; 
его молчание не м ож ет быть поставлено ему в укор  и принято за 
потворство и ли . нравственное сообщ ничество; вся его ж и зн ь  — 
постоян н ая борьба против п реобладания глупости  и подлости; 
он борется с ними реш ением своей специальной задачи , и этим 
образом  действий он приносит лю дям гораздо  больш е пользы , 
чем сколько  могло бы им принести самое настойчивое и неустраш и
мое назы вани е всех воров — ворами, а всех д ураков  — дуракам и .

Н ам  каж ется  “поэтому, что все несчастие к н я зя  П ронского 
состояло в его неум енье найти  себе в ж изни  определенную  обще
полезную  задачу . Е го  умственные и нравственны е силы, не сосре
доточенные ни на чем, потратились на бессвязны е подвиги м елкой  
борьбы, в которой , при  отсутствии всякого  определенного п лан а, 
успех был соверш енно невозм ож ен. Б езуспеш ность борьбы до
вела пы лкого и впечатлительного молодого человека сн ачала до 
отчаян и я , а потом до сумасш едш его дома.

Все отдельные подробности ром ана подтверж даю т эту общую 
мысль.

YII

К н я зь  П ронский  воспиты вался в богатом деревенском доме 
своей доброй и глуповатой  м атери , под руководством  ф р ан ц у з
ского эм игранта, m -r de L iv ry , которы й внуш ал своему воспитан
н и ку , «что бог созда л  сеет д л я  дворян ского  сословия» и что «дво
р я н и н  не д о л ж е н  л г а т ь , д а ж е  если ем у  у г р о ж а ю т  см е р т ь ю ». 
Резвом у  и восприимчивому м альчику  вби вался в голову кодекс 
таки х  нравственны х понятий , которы х необходимость и р азу м 
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ность никогда не доказы вается и н икаки м  способом не м ож ет 
быть доказан а . И з всех поучений m -г de L iv ry  всего гл у б ж е по
действовала на ребенка мы сль о свящ енной обязанности  говорить 
всегда п равду , но эту мы сль ребенок п р и н ял  на веру , н исколько  
не отдавш и себе отчета в том, почему именно п равда необходима, 
а лож ь вредна во всяком  человеческом обществе. Р ебенок полю бил 
правду  и возненавидел лож ь  инстинктивно; ему втолковали , что 
первое — хорош о, а второе — дурно, и он свы кся с этими в згл я 
дами, он п р и в язал ся  к  ним , он поставил и х  в своей душ е выше 
всякого  сомнения.

К а к  бы ни были хорош и сами по себе каки е-н и будь  п рави ла 
нравственности , но если они преподаю тся догматическим тоном 
ребенку, неспособному п роверять  и х  силами собственного ума, 
то они м огут сделаться впоследствии серьезны м препятствием  
для его дальнейш его умственного р а з в и т а я . Вы говорите ребенку: 
не л ги ; вы сами никогда н§ лж ете и ли  никогда не попадаетесь 
во лж и  так , чтобы ваш  воспитанник мог уличить вас в наруш ении  
ваш его собственного п р ави л а ; когда вы узнаете о том, что кто- 
нибудь солгал , вы обнаруж иваете такое негодование и  отвращ е
ние, которое приводит в уж ас ваш его воспитанника, наводя его 
на ту  мы сль, что и сам он мож ет п одвергнуться с ваш ей стороны 
точно таком у ж е презрению , если ему случится как-н и будь  и ска
зить истину. По ребяческой  слабости х ар ак тер а , ж е л а я  скры ть от 
вас какую -нибудь свою ш алость, ваш  воспитанник говорит не
правду, запуты вается и выводится на свеж ую  воду; вы отвора
чиваетесь от него и в продолж ение н ескольки х  дней обходитесь 
с ним сухо, холодно и презри тельно ; ребенок переж ивает всевоз
мож ны е и стязан и я , смотрит на себя к а к  на обесчещ енного и по
гибш его человека, чувствует мучительную  потребность н ап левать  
себе самому в лицо и путем своих страданий приходит к  тому убе
ждению , что нет на свете ничего позорнее и уж аснее лж и . Ч ерез 
несколько времени после этого и скуса  кто-нибудь из товарищ ей 
ваш его воспитанника впадает в ту  ж е погреш ность; ваш  воспитан
ник , со всею ревностью  новообращ енного ф ан ати ка , орет, что он 
не хочет и не мож ет иметь ничего общего с низким , отврати тель
ным и бессовестным лгуном . Т аким  образом , путем еж едневны х 
м елких  ж итейских столкновений, соверш аю щ ихся в тесных пре
делах детской и классной , в душ е ваш его воспитанника постепенно 
укореняется , растет, разверты вается  и зреет слеп ая , н еразбор
чи вая , неосм ы сленная и неум олим ая ненависть ко всему, что 
сколько-нибудь похож е на лож ь. К огда человек вы сказы вает 
не то, что думает и чувствует, и ли  когда он утаивает от другого 
свои поступки, чувства и мысли, тогда в душ е ваш его воспитан
н и ка начинает буш евать ур аган  н егодования, во врем я которого 
процесс спокойного разм ы ш ления п рекращ ается  и дрож ащ ие 
губы  выбрасываю т в лицо провинивш ейся особы р угательн ы е 
слова: лгун , лицемер, негодяй , подлец! — В аш ем у воспитаннику
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нет дела ни до к а к и х  см ягчаю щ их обстоятельств; он не спраш ивает 
о том, повредила ли  ком у-нибудь ск азан н ая  л о ж ь ; он не вникает 
в побуж дения солгавш его человека; ф акт лж и  соверш ился; он 
дознан  и поставлен  вне всякого  сомнения. Этого соверш енно до
статочно, потому что ваш  воспитанник ненавидит не зло, п ричи няе
мое лож ью , а самую ло ж ь , соверш енно независим о от тех хоро
ш их и ли  дурны х последствий, которы е она мож ет за собою по
вести в каж дом  отдельном случае. В аш  воспитанник ненавидит 
лож ь та к  точно, к а к  иные люди н ен авидят п ауков , или  к р и к  п у
стуш ки, и ли  ж арен ую  баран и ну , и ли  зап ах  дегтя. Н а  вопрос о при
чинах этой ненависти  все эти лю ди, в том числе и ваш  воспитан
н ик , ответят вам с нарочиты м ж аром : потому что это (то есть лож ь, 
п ауки , к р и к  п устуш ки, ж а р ен ая  баран и на и зап ах  дегтя) гадко , 
гнусно, противно, отвратительно! В аш  воспитанник ко всем этим 
словам прибавит еще слово б езн р а вст вен н о ,  но эта п ри бавка , 
при всей своей эффектности, нисколько  не изменит полож ения 
вопроса и  не убедит ии одного здравом ы слящ его человека в том, 
что, наприм ер, во избеж ание безнравственности следует откро
венно сообщ ать больному такое известие, которое мож ет убить 
его во врем я болезни и которое он после своего вы здоровления 
вы слуш ает соверш енно спокойно.

В аш  воспитанник скаж ет: б езн р а вст вен н о ,  но не сумеет и  не 
захочет поставить вопрос н а  полож ительную  почву, то есть вы
числить для  каж дого  отдельного случ ая  количество о б язател ь
ной п ользы  и  осязательного  вреда. И нстинктивное отвращ ение 
к  неправде, возделанное в его душ е во времена далекого  детства, 
когда его ум еще не был в состоянии переработы вать и кон троли 
ровать воспринимаемы е впечатления, это отвращ ение, сросш ееся 
с его душою н а всю его ж и зн ь , сталки вается  н а  каж дом  ш агу  
с его сознательны ми нравственны м и убеж дениям и и  производит 
во всем его образе мыслей и во всех его поступ ках  неизлечимую  
путаницу. В аш  воспитанник знает обстоятельно, что полезно и 
что вредно для  человеческой личности и  д ля  общ ества, п ользу  
и ли  вред каж дого  явл ен и я  он мож ет доказать  с математическою  
строгостью ; но эти зн ан ия и эта сила ан ал и за  не м огут дать ему 
такую  руководящ ую  нить, по которой ,он  расп олож и л  бы все свои 
поступки  и весь строй своей ж и зн и . М ожет случиться и случается 
на каж дом  ш агу , что к  полезном у ведет извилисты й  путь хи тро
сти и лукавства  и  что, с другой  стороны, п р ям ая  дорога правды  
и откровенности приводит к  вредным результатам . Т огда оказы 
вается вдруг, что полезное сделалось отвратительны м , а вредное 
прекрасны м . В аш его воспитанника одолевает панический страх . 
Он бежит опрометью от ненавистного п р и зр ака  л ж и  и делает одну 
за другою  сотни глупостей , которы е все приносят чувствительны й 
вред ему самому, его др у зьям  и всему общ еству.

Ч то ж е следует из всего этого рассуж дения? То ли , что детям 
не следует внуш ать с самых ран н их  лет лю бовь к  правде? То ли,
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что детей надо исподволь приучать  ко лж и? Н и сколько . И з всего 
этого рассуж ден и я п олучается только  тот практи ческий  вывод, 
что вообщ е ничем не следует п о р аж ать  с л и т к о м  сильно детское 
воображ ение и класть  тем и ли  другим  способом на детскую  душ у 
слиш ком глубокие н ар езки  или  зарубки . Н адо, чтобы ребенок, 
делаясь  человеком , мог самостоятельною  умственною работою 
переф орм ировать весь строй своих убеж дений. А  для этого надо, 
чтобы в его душ е было к а к  мож но меньш е безотчетных и  неистре
бимых симпатий и .ан ти п ати й , приросш их к  ней н агл у х о  со. вре
мен ребяческой  бессознательности. Л ю бить п равду  и ненавидеть 
лож ь в высшей степени похвально. Н о кто любит и ненавидит 
слепо  что бы то ни было, тот никогда не сделается мы слящ им 
и полезным человеком в высшем и лучш ем смысле этого 
слова.

Вместо того чтобы озадачивать ребенка эффектными аф ори з
мами вроде того, что дворянин  н икогда не долж ен л гать , д аж е 
под угрозою  смерти, благоразум ны й воспитатель долж ен н а  деле, 
при каж дом отдельном случае лж и , без мелодрам атических взры 
вов негодования, б ез.ти р ад  и монологов, п оказы вать своему вос
питаннику, каки м  образом искаж ен и е и ли  утаи ван ие истины  подры
вает то взаимное доверие, которое необходимо во всяки х  отнош е
н и ях  м еж ду людьми вообщ е и которое придает особенную си лу  
и прелесть отнош ениям м еж ду друзьям и . Тогда в ребенке воспи
тается  та необходимая доза отвращ ения ко  л ж и , ко то р ая , не 
о сл аб л яя  силы ан али за  непреодолимыми симпатиям и и ан типа
тиям и, заставит его в каж дом  отдельном случае предпочитать 
прям ой путь окольном у, если только  п редставляется  возмож ность 
сделать выбор.

В лияние m -г de L iv ry , человека, принимавш его свои сентимен
тальны е максимы  и сентенции за убеж дения, вы работанны е ум
ственным трудом  и ж итейским  опытом, человека, привы кш его 
реш ать всякие нравственны е общ ественные вопросы готовыми 
ф ранцузским и поговоркам и и прибауткам и  и ли  цитатами из вели
ки х  поэтов времен великого ко р о л я  Л ю довика X IV , — такое 
влияни е могло быть только  или  ничтож но, и ли  вредно для  пы л
кого и восприимчивого м альчика, доверенного его просвещ енным 
заботам . Оно было бы ничтож но, если бы в гуверн ере были каки е- 
нибудь порочные наклонности , заметные для ребенка и способные 
возбудить в нем недоверие и презрение к  личности воспитателя 
и ко всем его премудрым разм ы ш лениям  и изречениям . Е сли  бы 
m -r de L iv ry  был обж орой, или  пьяни ц ей , или  льстецом, и ли  сплет
ником, или старым селадоном, то его воспитанник очень скоро 
вы работал бы себе скептический взгл яд  на своего н аставн и ка и 
оценил бы по достоинству его попугайскую  м анеру реш ать н р ав 
ственные вопросы. Но выш ло совсем иначе. M -r de L iv ry  был ста
ричок опрятны й, приличны й и прям одуш ны й, д ерж ал  себя с до
стоинством, ни в ком не заи ски вал , не п ьянствовал , не завод и л
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ам уров с горничными кн яги н и  П ронской  и непритворно т о  бил 
своего воспитанника. М аленький П рон ский  с своей стороны лю бил 
и у в аж а л  своего восп итателя, видел в нем умнейш его и з окруж аю 
щ их людей, и скал  его совета в трудны х сл у ч аях  своей детской 
ж и зн и  и навсегда сохрани л  о нем благодарное воспоминание. 
В следствие всего этого де Л и ври  был вполне способен иметь на 
П ронского самое вредное влияни е, то есть зар ази ть  его надолго, 
если не навсегда, своим бестолковым методом мы ш ления.

Очень немногие люди способны реш ать важ ны е вопросы ж изни  
самостоятельною  работою  собственного ума. О громное больш ин
ство -страдает умственною леностью  и чувствует свою умственную  
несостоятельность, хотя и старается всеми силами скры вать  ее 
д аж е от своих собственных гл аз . К огда возникает в ж и зн и  чело
века , п ринадлеж ащ его  к  этому убогому больш инству, какой -н ибудь 
вопрос, требую щ ий себе немедленного реш ения, тогда этот чело
век, удручаемы й умственною леностью  и тайным сознанием  своей 
беспомощ ности, только  обращ ает свои тусклы е взоры  на толпу 
и  старается  подметить, каки м  образом представивш ийся вопрос 
реш ается этою толпою. Е сли  эти старан и я  увенчиваю тся успехом, 
то есть если вопрос принадлеж ит к  р азр я д у  так и х , которы е пред
ставляю тся всем и каж дом у и реш аю тся по заведенному образцу, 
то удрученны й человек успокоивается, перестает утруж дать  свою 
слабую  голову несвойственны ми ей подвигами мы ш ления и радо
стно устрем ляется вслед за толпою. Б а р а н  пры гает там , где пры г
нуло  все стадо. Е сли , н апротив того, д ля  данного случая не при
пасено готового и общ еизвестного реш ения, то человек толпы, 
во избеж ан и е невыносимых умственных мучений, сопряж енны х 
с трудом сам остоятельного обсуж ивания и разм ы ш ления, — углуб
л яется  в архи в  своих воспоминаний и старается получить оттуда 
сп равку , не было ли такого ж е мудреного случая в ж изни  кого- 
нибудь и з знаком ы х, и если такой  случай  действительно был, то 
како е  воспоследовало реш ение. Е сли  в архи ве не оказы вается 
ничего подходящ его, то несчастны й человек начинает терять 
голову . К ак  ж е быть, думает он, н ел ьзя  ли как-н и будь реш ить 
по пословицам , в которы х, к а к  известно, слож ен запас ты сячелет
ней народной мудрости? Н ет ли чего-нибудь в этом роде в тех 
ром анах , которы е я  читал  с таким  наслаж дением ? Н е помогут 
ли мне в моем затруднительном  полож ении «Опыты» М онтеня, 
«Размыш ления» П а ск а л я , «Максимы» Л арош ф уко , басни Ла.фон- 
тен я или  «Х арактеры» Л абрю йера? Н акон ец , когда ничто не.берет 
и когда вопрос продолж ает с преж нею  назойливостью  торчать 
перед носом несчастного баран а, отбивш егося от стада, тогда рус
ское авось вступает во все свои п рава , и человек толпы , отчаявш ись 
в своем спасении, начинает делать сплеча одну глупость за другою.

К а к  ж е  ф орм ирую тся такие люди толпы , для  которы х самостоя
тельное разм ы ш ление оказы вается труднейш ею  из всех возмож 
ных .работ и  одною из самых невыносимых пыток? 'Неужели- эти
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люди от природы  лиш ены  способности мыслить? Н и сколько . И х 
головы  имеют такую  ж е п равильную  ф орм у, к а к  головы  самых 
смелых мы слителей  и  самых трудолю бивы х ученых исследователей. 
Б ы вает даж е и так , что кабинетны й работник, обогащ аю щ ий свою 
н ау к у  новыми наблю дениям и и  разм ы ш ляю щ ий очень сам остоя
тельно н ад  своими ф олиантам и и ли  ископаемы ми костям и , о ка
зы вается в ж и зн и  очень робким и умственно-ленивы м рутинером , 
прыгаю щ им только  там , где пры гнуло все стадо. Л ю дей толпы  
ф орм ирует преимущ ественно то несокруш им ое доверие, которое 
они имеют с колы бели сн ачала к  корм илице и  н ян ьк е , потом к  ро
дителям  и воспитателям , к  ж ене, к  друзьям  и  знакомым и , н ако 
нец, ко всем особам, из которы х составляется прилично одетая 
масса. Это несокруш им ое доверие д руг к  д ругу  нисколько  не ме
ш ает лю дям толпы  считаться друг с другом в каж дой  коп ей ке и 
гры зться м еж ду собою и з-за  каж дой  м ельчайш ей частицы  ж и тей 
ских выгод и  грош овы х удовольствий. Это несокруш им ое доверие 
состоит только  в том, что каж ды й из людей толпы  старается пере
бросить н а  соседа труд  разм ы ш ления о всяки х  нравственны х и 
ж итейских вопросах, с тем чтобы потом воспользоваться д ля  себя 
готовым реш ением, нисколько  не п у скаясь  в обсуж ивание его 
пригодности и основательности. Ч то  ж е касается  до этого н есокру
ш имого доверия, то оно поддерж ивается совокупными усилиям и  
всех тех людей старш его п околения, которы е та к  и ли  иначе, 
в качестве родителей и ли  воспитателей, стараю тся ф орм ировать 
подрастаю щ ее юношество по своему, образу  и подобию. Огромное 
больш инство родителей и воспитателей заботятся преж де всего 
о том, чтобы доверенные им личности дум али, чувствовали , гово
р и ли  и  поступали  так , к а к  думаю т, чувствую т, говорят и посту
паю т все. Кто эти есе, и  чем таким  особенным они отличились, и  
почему необходимо стрем иться им вослед — этого вопроса гос
пода ф орм ирователи  себе не задаю т по той причине, что такого 
вопроса не задаю т себе все и что, следовательно, спасительность 
усердного п одраж ан и я всем  не мож ет подлеж ать ни м алейш ем у 
сомнению. К огда ребенок становится человеком, тогда в больш ей 
части случаев ф р аза : т а к  д ел а ю т  есе — получает для  него какую - 
то м агически обязательную  силу и в виде последнего, неотразим ого 
аргум ен та закан чи вает собою всякие прения. Но в детском воз
расте эта ф р аза  не имеет еще н икакого  значения. Н а слова: т а к  
д е л а ю т  все—м ало-м альски  ш устры й ребенок ответит непременно : 
«Ну так  что ж  такое? А  мне что за дело?» Этот дерзкий  вопрос
или  возглас переносит рассм атриваем ое дело на почву полезности 
и разум ности , на такую  почву, по которой  больш инство родите
лей  и воспитателей не могут следовать за своими предприимчи
выми птенцами. У бедить птенца становится очень трудно, отчасти 
потому, что требование старш его не отличается ни полезностью , 
ни разум ностью , а отчасти и потому, что на случай  недоверия со 
стороны птенца у старш его не припасено для него н и к аки х  убе-
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дательн ы х  доказательств . Т ут начин ается со стороны старш его 
действие личного авторитета, которое очень часто оказы вается  
соверш енно удачным. Е сли  н ел ьзя  убедить птенца, то его почти 
всегда мож но пойм ать н а  удочку ласкового  обращ ения и  чувстви
тельны х и зли ян и й . П тенец разн еж и тся , поступит по ваш ему ж е
лан и ю , откаж ется  в угоду вам от своих возникаю щ их сомнений, 
будет гордиться  вашею друж бою  и благодаря ваш им попечениям 
сделается безукоризненно плоским  человеком толпы. Все это 
произойдет только  в том случае, если вы сумеете овладеть любовью 
и уваж ением  птенца. А  д ля  этого вам необходимо быть добродуш 
ным и честным человеком в том узком  смысле, в каком  слово чест
ность поним ается образованною  толпою . М-г de L iv ry  обладал 
всеми качествам и , которы е необходимы воспитателю  для  того, 
чтобы опош лить и обессмыслить молодое сущ ество, доверенное его 
заботам . Он сам был вполне человеком толпы. Он был настолько  
добродуш ен и честен, что мог приобрести и действительно приоб
р ел  себе доверие, лю бовь и уваж ени е П ронского. Ч то ж е получи
лось в результате? П олного опош ления не получилось, потому что 
в н атуре м альчи ка было слиш ком много пы лкости, страстности и 
нервной раздраж ительн ости . Но получилось, если мож но так  вы
р ази ться , значительное засорение молодого м озга самыми бестол
ковы ми умственными приемами и привы чкам и. В ы слуш ивая от 
старого п опугая  разны е сентенции и  афоризмы , П ронский при
н им ал  и х  сначала за аксиомы  нравственной философии. Эти а к 
сиомы были д л я  него крайним и пределами, дальш е которы х не 
смел идти его анализирую щ ий ум. Они были д ля  него статьям и 
закон а , под которы е он только  подводил свои и чуж ие поступки. 
П ронский  лю бил и хр ан и л  эти статьи  закон а , потому что они 
напом инали  ему почтенную  ф и гуру  старого воспитателя. Он был 
подкуплен  воспоминаниями детства в п ользу  сентенций m -г de 
L iv ry . К огда приш лось поневоле отбросить то, в чем слиш ком явно 
обозначились предрассудки  старого эм игранта, П ронский сохра
н и л  из своего зап аса все, что могло ко е-как  вы держ ать самую 
снисходительную  кри ти ку . Он сохрани л  в особенности, сам того 
не зам ечая, ту  м анеру  рассуж дать , которою  страдал  m -r de L iv ry . 
Он п родолж ал  подводить свои и чуж ие поступки  под статьи своего 
кодекса, не сп раш ивая в каж дом  отдельном случае, сколько  пользы  
и ли  вреда приносит данны й поступок какой-нибудь человеческой 
личности  и ли  целом у общ еству.

V III

П ронском у было около четы рнадцати  лет, когда ему приш лось 
испы тать первое серьезное столкновение с ж итейскою  неправдою . 
Дом его матери был переполнен п р и ж и валкам и , м еж ду которы ми 
первенствовала м елкопом естная дво р ян ка , А граф ена И вановна
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Б елова, д ал ьн я я  родственница кн яги н и . Эта А граф ена И ван овна , 
разум еется, старалась  всеми силами угодить своей покровитель
нице для того, чтобы п опользоваться от нее земными благам и, 
и стар ая  к н яги н я , по своей добродуш ной глупости , была твердо 
уверена в том, что все ласки  и заи ски ван и я госпож и Беловой  
вытекаю т из полноты  чистой и бескорыстной любви. Она цело
валась и м иловалась с своею А графеною  И вановною , не сп ускала 
с нее гл аз  и лю била сидеть с нею по целым часам р у к а  в р у ку .

Во врем я продолж ительной  и опасной болезни старой к н я 
гини, когда А граф ена И вановна, сделавш аяся еще более необхо
димою, с неустраш имым постоянством и сп олн яла все самые уто
мительные обязанности  сиделки, молодому П ронском у случилось 
соверш енно нечаянно подслуш ать конф иденциальны й разговор , 
происходивш ий м еж ду этою самою А графеною  И вановною  и ее 
муж ем. Р азговор  начин ается вопросом м уж а: «п о д п и са н о  л и ,  
н а к о н ец ,  за вещ а н и е?» и ведется в таком  откровенном тоне, что 
госпож а Б елова произносит даж е следую щ ий энергический моно
лог: «А ты думаеш ь, что мне очень весело возиться с этою дури 
щей? Ночи не спи, на полу вал яй ся . П ереверты вай  ее, ух аж и вай , 
да еще целуй  ее в вонючую морду. Н атерп елась  я , н ан ю халась  я  
порядком , — и при  этом слове Б елова плю нула с отвращением» 
(т. I , стр. 52).

«Что бы ей уж  поскорей  отправиться на тот свет, — при
бавляет она далее, — до смерти надоела» (стр. 53). Л ю бящ ем у 

-сыну, без сом нения, очень тяж ело  и больно слуш ать таки е непо
чтительные и недоброж елательны е отзывы о своей больной м атери , 
но если рассмотреть дело беспристрастно и хладнокровно, то надо 
будет созн аться , что ни в словах , ни во всем поведении А граф ены  
И вановны  нет ничего особенно уж асного , ничего такого , за что 
образован ная толпа имела бы право забросать ее кам еньям и. Р я 
дом с А графеною  И вановною  вы смело мо/кете поставить любимого 
пуш кинского гер о я , Е вген и я  О негина, к  котором у люди образо
ванной толпы , конечно, нисколько  не располож ены  относиться 
с негодованием и презрением . Н е угодно ли  вам будет припомнить, 
что «думал молодой повеса, летя в пы ли на почтовых».

По словам наш его великого поэта, он дум ал вот что:

«Н о, б о ж е  м ой , к ак ая  ск ук а  
С больны м  сидеть  и д ен ь  и ночь,
Н е  о т х о д я  ни  ш а гу  прочь!
К а к о е  н и зк о е  ковар ство  
П о л у ж и в о го  за б а в л я ть ,
Е м у  п о д у ш к и  поп р ав л я ть ,
П еч альн о п одн оси ть  л ек ар ств о ,
В зды хать  и  дум ать  п р о  себя:
К о гд а  ж е  черт возь м ет  тебя!»

Р азм ы ш ляя  таким  образом , м о л о д о й  повеса, д о б р ы й  п р и я т е л ь  
или любимец великого поэта, л е т и т  в п ы ли  н а  почт овых  соб
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ственно для  того, чтобы, в виду приближ аю щ егося наследства, 
п редаваться  н и з к о м у  к о в а р с т в у  у  постели умираю щ его дяди. 
Госпож а Б елова говорит: «Что бы ей уж  поскорей  отправиться 
на тот свет», а О негин собирается дум ать про себя: «Когда ж е черт 
возьмет тебя!» П р авд а, одна уж е говорит, а другой  только  еще 
собирается дум ать, но, во-первы х, вы раж ен и я последнего силъ-, 
нее, чем вы раж ен и я первой, во-вторы х, есть достаточные основа
н и я  предполагать, что О негин, очутивш ись в закупоренн ой  спальне 
своего дяди, быстро приведет в исполнение свой план  усердного 
посы лания больного к  черту, и , наконец , в-третьих, Онегин изоб
раж ает  собою п лем ян н и ка, а А граф ена И вановна всего только 
дальню ю  родственницу. П риним ая в соображ ение все эти обстоя
тельства, надо прийти  к  тому убеж дению , что госпож а Б елова и 
господин Онегин взаимно уравновеш иваю т друг д руга , к а к  со 
стороны гум анны х отнош ений к  умираю щ им особам, так  и в деле 
соблю дения своего собственного человеческого достоинства. П р а
вда, вонючая м о р д а ,  украш аю щ ая собою энергическую  речь го с
пож и Б еловой , не находит себе ничего равносильного  в м онологе 
м о лодого  повесы  и добр о го  п р и я т е л я ,  но и тут п риходится прин и 
мать в расчет кое-каки е обстоятельства, имеющие значительное 
влияни е на постановку вопроса. В о-первы х, О негин только  еще 
летит в пыли на почтовых и, стало быть, соверш енно неспособен 
составить себе достаточно яр к о е  понятие о букете испы таний, от
деляю щ их его от ж еланного  наследства. Мы еще не знаем , что бы 
он заговори л  и как и е  бы он изм ы слил креп ки е слова, если бы ему 
приш лось п овозиться с больным стариком  хоть десятую  долю 
того времени, которое было потрачено неустраш имою  Аграфеною  
И вановною  на возделы вание кн яги н и  П ронской. В о-вторых, 
Онегин так  воспитан, что он даж е морду своего бульдога способен 
н азвать  физиономиею , м еж ду тем к а к  А граф ена И вановна, по 
условиям  своего воспитания, способна даж е свою собственную 
физиономию н азы вать, см отря по вдохновению , то ры лом, то м ор
дой, то харей , то рож ей.

П осле всего этого исследования мы имеем полное право тор
ж ественно повторить, что А граф ена И вановна и Е вгений  Онегин 
ни в чем не долж ны  завидовать друг другу . У р о вн яв  м еж ду собою 
эти две личности, имеющие повидимому мало общего, спросим 
себя теперь, каки м  образом относится к  О негину, и даж е именно 
к  его разм ы ш лениям  о больном дяде, огромное больш инство лю 
дей, имею щ их более и ли  менее основательны е претензии на обра
зованность. Н ам  нет надобности ссы латься на суж дени я, которы е 
произносятся иногда об О негине в салон ах  или  будуарах  обож а
телям и и обож ательницам и поэзии вообще и П уш ки на в особен- • 
кости. V erba .v o la n t — слова летаю т, уловить их очень трудно; 
доказать , что они действительно были произнесены , — еще тр у д 
нее, и поэтому было бы соверш енно бесполезно распростран яться  
о таки х  м ы слях и  умственных н ап р авл ен и ях , которы е хотя
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и ж и вут еще до сих пор в неподвиж ны х сферах наш его общ ества, но 
уж е давно не могут найти себе соответственного вы раж ен и я в те
кущ ей литературе. Н ам так ж е незачем рассм атривать, каки м  об
разом  смотрел на О негина сам его творец, великий, дваж ды  и три 
ж ды  великий  П уш кин. У ж е давно известно, что почти все поэты, 
великие и малы е, отличаю тся в очень значительной степени п ри ят
ною и красивою  неопределенностью  нравственны х убеж дений. 
Р едкий  поэт способен составить себе ясное и отчетливое понятие 
о том, что такое убеж дение и что такое логическая последователь
ность. О тсутствие убеж дений и неумение разм ы ш лять вменяю тся 
даж е в особенную засл у гу  великим и малым поэтам и назы ваю тся 
на язы ке  просвещ енны х кри ти ков  высокою объективностью  и 
всеобъемлющею любовью к  явлен и ям  ж изни. П оэтому оставим 
в стороне великого поэта так  точно, к а к  мы отодвинули в сторону 
мир салонов и будуаров, п реклоняю щ ихся до настоящ ей  минуты 
перед неотразимою  красотою  онегинского типа.

Б ы л  у нас один кри ти к , которого действительно м ож но н а
зы вать великим , без м алейш его оттенка иронии. И мя этого кри ти ка 
дорого каж дом у русском у человеку, способному читать и думать. 
Д венадцать томов его сочинений разош лись по всем концам  России. 
Ясное дело, что мы говорим о Б елинском , с которым мож но и 
даж е долж но спорить о многих вопросах, но которого н ельзя  
не лю бить неж ною  почтительною  и страстно-благодарною  любовью. 
П осмотрим ж е теперь, что говорит Б ели н ски й  об отнош ениях 
О негина к  умираю щ ему дяде.

Е го  д я д я , —  р а с с у ж д а е т  Б ел и н ск и й , —  бы л ем у  ч у ж д  во в с ех  отнош е
н и я х . И что м о ж ет  быть общ его  м е ж д у  О негины м , которы й у ж е

.........................р авн о зев ал
С редь м одны х и  стар и н н ы х за л ,

и  м е ж д у  почтенны м  п ом ещ ик ом , котор ы й, в гл у ш и  своей  д ер ев н и ,

Л ет  со р о к  с клю ч н и ц ей  б р а н и л ся ,
В  окн о см отр ел  и м у х  давил?

С к аж ут: он  —  его  б л а го д етел ь . К а к о й  ж е  б л а го д етел ь , есл и  О негин  
был законны м  н а сл ед н и к о м  его им ения? Т у т  б л агодетел ь  не д я д я , а зак он , 
п р аво н асл едств а . К ак ов о  ж е  п о л о ж ен и е  ч ел ов ек а , которы й о б я за н  играть  
рол ь ого р ч ен н о го , со ст р а ж д у щ его  и  н еж н о го  родствен ник а п р и  см ертном  
о д р е  совер ш енн о ч у ж д о го  и  п о стор он н его  ем у человека? С к аж ут: кто о б я за л  
его играть такую  [н и зк у ю ] роль? К а к  кто? Ч увство  дел и к атн ости , человеч
н ости . Е сл и , п оч ем у бы то н и  бы ло, вам н ел ь зя  не прин им ать к себ е  ч еловека, 
к о тор ого  зн ак ом ство д л я  вас и  т я ж ел о  и  ск уч н о , —  р а зв е  вы не о бя зан ы  быть 
с  ним веж л ивы  и  д а ж е  л ю безн ы , х о т я  в п у т р ен н о  вы и  п осы лаете его к  черту?  
Ч то в сл о в а х  О негин а п р огл яды вает  к а к ая -то  н асм еш л ивая легк ость , —  
в этом  ви ден  тольк о у м  и  естествен н ость , п отом у что отсутстви е н атян утой  и  
т я ж ел о й  т ор ж еств ен н ости  в вы р аж ен и и  обы к новенны х ж и т ей ск и х  отнош ений  
есть п р и зн а к  у м а . У  светск и х  л ю дей  это д а ж е  п е  всегда  у м , а чащ е в сего  ма
н ер а , и  н ел ь зя  н е со гл а си т ь ся , что это п р еу м н а я  м ан ер а . У  л ю дей  с р едн и х  
к р у ж к о в , н ап р оти в , м ан ер а —  отлич аться  избы тком  р а зн ы х  гл у б о к и х  чувств  
пр и  всяком  ск о л ь к о -н и б у д ь , по и х  м н ен и ю , в а ж н о м  сл у ч а е  (т. V I I I , стр . 537). *
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Е сли  в словах  О негина: «когда ж е черт возьмет тебя» п р о гл я 
ды вает  к а к а я -т о  н а см еш л и ва я  л е гк о ст ь ,  п р и зн ак  ума и естествен
ности , то в словах  А граф ены  И вановны  «да еще ц елуй  ее в вонючую 
морду» без всякого  сомнения

Т о р ж е ст в у е т  м сти тел ь н ое чувство ,
Д о г о р а я  теп л и тся  л ю б о в ь .. .9

к  той лаком ой подачке, которая  предполагается в завещ ании 
кн яги н и  П ронской.

Н е трудно понять, что все рассуж дение Б ели н ского  ф альш иво 
с первого слова до последнего. В о-первы х, м еж ду Онегиным и его 
дядей очень много общего. Зевание первого и созерцательная 
ж и зн ь  последнего одинаково бесполезны, бессмысленны, бес
толковы  и унизительны  д ля  человеческого достоинства. И Онегин 
и  его дяд я  коп тят небо, ж и вут слож а ручки  и с невинностью , 
свойственною десятилетнем у ребенку, поглощ аю т постоянно 
продукты  чуж ого труда. Значит, они м огут от всей душ и обнять 
и  возлю бить д руг д руга . В о-вторы х, предполож ение Б елинского  
о том, что О негину благодетельствует закон , а не д яд я , совер
шенно произвольно. Н е только  дядя плем ян н ика, но даж е отец 
сына м ож ет лиш ить наследства в п ользу  более отдаленны х н аслед
ников. Е сли  бы дяд я  перед смертью прогневался на О негина, 
то д о б р ы й  п р и я т е л ь  наш его поэта, наверное, не получил бы име
н ия . О негин ехал  к  дяде именно для того, чтобы в реш ительную  
м инуту скрепить с ним друж елю бны е отнош ения. Н а это указы 
ваю т слова О негина, что дядя

В с е х  у в а ж а т ь  себ я  застав и л  
И л уч ш е вы дум ать н е м ог.

О негину стоило только  отказаться  от наследства, и тогда 
никто не обязы вал  бы его и гр а т ь  т а к у ю  н и зк у ю  р о л ь ,  и  совсем 
не было бы того полож ен ия, о котором Б ели н ски й  с трагическим  
уж асом  спраш ивает: каково? О чувстве деликатности  и человеч
ности тут совестно и заи каться . Е сли  бы Онегин собирался поллу- 
оісивого за б а в л я т ь  из чувства хри стианской  лю бви к  больному 
и умираю щ ему ближ нем у, то ему незачем  было бы уп рекать  себя 
в н и зк о м  коварст ве,  и  так ж е не было бы особенной надобности 
обращ аться к  содействию черта. Н акон ец , с тою мыслью Б ел и н 
ского, что м ораль  светского человека стоит Есе-таки выше м орали  
лавочн и ка, стараю щ егося молотить р о ж ь  на сбухе, мы готовы 
согласиться , но при этом мы долж ны  зам етить, что мож ет сущ е
ствовать и даж е сущ ествует еще м ораль  честного человека, стоя
щ его на собственных н огах , ж ивущ его  собственным трудом и 
не ож идаю щ его себе н иоткуда вели ки х и богатых милостей ни 
от своих, н и  от чуж и х , ни от дяден ьки , ни от тетеньки . Т акой  
человек имеет право , бросать с высоты своего трудового вели
чия взгляды  спокойного п резрен и я на грязн ы е проделки  Е вген ия 
О негина и А граф ены  Б еловой .
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I X

У ниж енны й и оскорбленны й беседою о воню чей  м о р д е ,  юный 
П ронский ищ ет себе совета и утеш ения на лоне старого п оп угая , 
m -r de L iv ry . П оп угай  отверзает уста свои и по обыкновению 
выбрасывает из них глупы е слова, которы е на первый взгл яд  
могут п оказаться  умными. И з этих глупы х слов мы передадим 
читателям  только  малую  долю.

Т еп ер ь , —  гов ор и т  д е  Л и в р и , —  п р и ступ и м  к  о б с у ж д е н и ю  воп р оса:  
к ак  п оступ и ть  с откры тою  вам и тайною ? В о -п ер в ы х, ваш а м атуш к а так. 
ещ е с л а б а , что о п асн о  п отр ев ож и ть  ее подобн ы м  сообщ ен и ем . В о-втор ы х, это  
лиш ит ее  д о р о го г о  д л я  нее  сам ообол ь щ ен и я , что во всяком  с л у ч а е  н еп р и я тн о , 
а тем  бо л ее  в настоящ ем  п о л о ж ен и и  ваш ей м атуш к и . Н а к о н ец , к  чем у ж  это  
п осл уж и т?  Д а  и н а в р я д  л и  к н я ги н я  п овер и т  п о д о б н о м у  извещ ен и ю : д р у ж б а  
ее к  п р едател ь ск ой  родств ен н и ц е слиш ком  у к о р ен и л а сь . С д р у го й  стороны , 
дать поч увствовать  виновны м  в л у к а в ст в е, что вам и звестны  и х  зам ы слы , 
о п асн о  и т а к ж е, я  д у м а ю , ни  к  чем у не п о с л у ж и т . П ов ер ь те, что они  отре
к у т ся  от своих сл о в , вас  ж е  о с у д я т  в к л ев ете  или п р и п и ш ут  п о к а за н и я  ваш и  
р а сстр о ен н о м у , б о л ь н ом у  д ет ск о м у  в о о б р а ж ен и ю . В се  это , с к а ж у т  они , 
п р и сн и л ось  вам  в б р е д у , это  п осл едств и я  том ительны х ночей , п р оведен н ы х  
у  п остел и  бол ьн ой  ваш ей м атуш к и  (т. I , стр . 5 7 — 58).

— П озвольте, — спраш ивает, быть мож ет, недоумеваю щ ий чи
татель. — З а  что ж е однако вы обзываете m -r de L iv ry  старым по
пугаем? По моему мнению, его устами говорит сама мудрость. 
Он подает ребенку самый полезны й, разум ны й и спасительны й 
совет. Р азв е  мож но придум ать что-нибудь более практичное? 
К  тому ж е слова его, к а к  видно из дальнейш его хода событий, 
оказы ваю тся даж е пророческими словами.

Н а это зам ечание читателя мы с своей стороны скаж ем  такж е: 
позвольте! Совет действительно недурен , но тут главное дело не 
в совете, а в его мотивировании.* С лучай  сам по себе так  прост 
и ясен , что дать противополож ны й совет мог бы только полоумный 
или  ребенок. С казать  П ронском у: надо поступать так-то — еще 
ровно ничего не значит. В аж но и необходимо было объяснить ему, 
почему именно следовало поступить так , — и убедить его, что 
поступить иначе было бы не только  неудобно, но и бесчестно. 
Л и ври , напротив того, сделал  все, что от него зависело, для  того 
чтобы ослабить или  даж е соверш енно уничтож ить действие своего 
совета. К ак  вам н рави тся  это торж ественное предисловие: «теперь 
приступим к  обсуждению  вопроса: к а к  поступить с открытою вами 
тайною?». Это предисловие к а к  будто нарочно рассчитано на то, 
чтобы в гл азах  бедного ребенка преувеличить до край н и х  пре
делов возмож ного разм еры  и значение того крош ечного ф акта , 
на которы й ему случилось н аткн уться . П ронский  узнает от своего 
м удрого н аставн и ка, что сущ ествует в их доме к акая -то  тай н а, 
и что он, П ронский , откры л ее, и что с нею. надо как-н и будь по
ступить, и что тут возникает вопрос, к  разреш ению  которого надо 
приступать с особенными прелим инариям и  и предосторож но-
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стями. П родолж ение речи соответствует ее н ач ал у . А граф ена 
И вановна получает титул  п р ед а т ел ь ск о й  р о д с т в ен н и ц ы ,  она и  ее 
м уж  оказы ваю тся ви н о вн ы м и  в л ука вст ве ,  этим виновным .п р и п и 
сываю тся зам ы слы ,  и , након ец , обличение виновны х я в л я е т с я  
сопряж енны м с какою -то опасност ью .

И з всех этих м едвеж ьих приемов старого ф р ан ц у за  становится 
ясным до очевидности то обстоятельство, что он не знает ни детей 
вообще, ни П ронского в особенности. Самыми неукротимы ми 
идеалистам и и самыми смелыми ф анатикам и  бывают обыкновенно 
дети и очень молодые лю ди, только что переставш ие быть детьми. 
К огда отрок составил себе понятие о том, что такое обязанность, 
и  когда он заб рал  себе в голову , что он обязан  Поступить так-то, 
тогда его не заставит отступить н и какое у казан и е  н а  те опасности, 
трудности и  практи ческие неудобства, с которы ми сопряж ено 
выполнение его нам ерения. — Н у, что ж  за важ ность, — ответит 
он вам, — это значит только , что я  долж ен трудиться , бороться, 
п одвергаться опасностям , переносить лиш ения и вы держ ивать 
страдания. Я  на все готов, лиш ь бы только  мне удалось исполнить 
мой долг. Е сли  вы хотите сбить отрока с его позиций и отвратить 
его от задум анного поступка, то вы долж ны  аргум ентировать 
с ним во имя его собственного и деала и доказы вать ему, что он 
о б я за н  действовать не так , к а к  он хотел, а совсем иначе. Е сли  ж е 
самый идеал  отрока лож ен.и  односторонен, то вы долж ны  поворо
тить всю ваш у аргументацию  против этого одностороннего идеала, 
которы й составляет первую  причину нелепы х поступков. Р а з 
руш ив этот идеал, вы производите целый переворот в умственной 
ж изни  молодого человека, и только этим спасительны м перево
ротом вы избавите его от тех опасностей и страданий, которым он 
хотел подвергаться. В том и в другом случае, кр и ти ку я  п ракти 
ческие выводы во им я принципа или  д оказы вая нелепость основ
ной идеи, вы непременно долж ны  выводить все ваш и доказатель
ства против известного п о сту п к а  не из выгод данной личности, 
а из вы соких обязанностей, налагаем ы х на человека его есте
ственным назначением . Ч исто у ти ли тарн ая  аргум ентация оста
нется непонятною  д ля  ваш его юного и м алоразвитого собесед
ника.

И з слов старого ф ран ц уза  П ронский  увидал  только, то, что 
сделанное откры тие чрезвычайно важ но и что ф ран ц уз трусит 
и пятится н азад  перед требованиям и и деала, которы й он, ф ран 
цуз, сам признает верным и обязательны м  для честного человека. 
П ронский ск азал  себе, разум еется, что он будет смелее, честнее 
и последовательнее робкого старика. Он посмотрел на m -г de 
L iv ry  сверху вниз и реш ился действовать по-своему.

Но к а к  ж е, спросит читатель, стал  бы говорить с П ронским 
умный человек, н аходящ и й ся н а  месте старого ф ранцуза? Н ам 
каж ется , что м еж ду ребенком и воспитателем мог бы тогда за в я 
заться  следую щ ий р азговор .
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В о с п и т а т е л ь .  Вы передали  мне, д руг мой, от слова 
до слова разговор госпож и Беловой  с ее м уж ем. Что ж е  именно 
в этом разговоре волнует и возмущ ает вас?

Р е б е н о к .  К ак  что? П омилуйте! Мою м ать назы ваю т ду
рищ ей, говорят, что у нее воню чая м орда, хотят , чтобы она по
скорее ум ерла. Р а зв е  ж  этого мало?

— Н ет, этого довольно. К огда мы любим кого-нибудь, то мы 
ж елаем , чтобы этого человека лю бил весь свет; когда говорят 
дурно о том человеке, которого мы любим, то нас коробит это 

. злословие. Я  понимаю ваш е неудовольствие. Н о будьте ж е бла
горазум ны , подумайте хладнокровно: не мож ете ж е  вы в самом 
деле требовать, чтобы все смотрели на ваш у м атуш ку  с такою  ж е 
лю бовью , с какою  вы на нее смотрите. Вы мож ете только  н астаи 
вать на том, чтобы в вашем присутствии никто не п роизносил об 
ваш ей м атуш ке ни одного худого слова. Но ведь А граф ена И ва
новна и ее м уж , конечно, не зн али , что вы леж ите за перегородкою .

— А х, да совсем не в том дело! Мне обидно то, к а к  смеет это 
говорить А граф ена И вановна. Ведь посмотреть н а  нее, т а к  поду
маеш ь, что она душ и не слыш ит в матуш ке. В едь, стало быть, вся 
ее лю бовь к  м атуш ке — все это притворство. И  кто ее просит 
лицемерить? И кто ее заставляет  целоваться с моею матерью  и 
сидеть у ее постели?

— И з того р азговора, которы й вы слы ш али, видно, что ее 
заставляет действовать таким  образом ж елани е получить от ваш ей 
м атуш ки какой-нибудь подарок или  что-нибудь по завещ анию .

* — Н у, да? А разве  ж  это хорош о?
— А кто ж е вам говорит, что это хорош о?
— Поэтому-то я  волную сь; поэтому-то я  и  хочу вывести эту 

подлую А граф ену И вановну на свеж ую  воду. Я  ей п о каж у , к а к  
ш ельмую т лицемеров и негодяев.

— П онимаю . Вы рассердились на А граф ену И вановну и хотите 
ей напакостить. Д ело очень естественное:' Н о только  вы напрасно 
считаете себя в эту м инуту ры царем  правды  и так  ж е н апрасно 
дум аете, что я  буду вам сочувствовать в вашем предприятии .

— Вы, стало быть, А граф ене И вановне будете сочувствовать?
— Н ет, не буду.
— Зачем ж е вы ее защ ищ аете?
— И не думаю.
— Отчего ж е вы не хотите, чтобы я  ее обличил?
— В о-первы х, оттого, что ее не в чем обличать, а  во-вторы х, 

потому, что я , лю бя и у в аж а я  вас, не ж ел ал  бы, чтобы вы мстили 
тем лю дям, н а  которы х вы сердитесь.

— Т еперь я  уж  реш ительно не понимаю , что вы такое хотите 
сказать . О бъясните п ож алуй ста , каки м  это образом  А граф ену 
И вановну не в чем обличать.

— Это дли н н ая и стория. П рош у вас слуш ать вним ательно, 
если вы хотите понять м еня. Вам придется подум ать теперь обо
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многих таких  вещ ах, о которы х вы до сих пор ни р а зу  не задумы 
в а л и с ь .— Вы знаете, по всей вероятности, что А граф ена И ва
новна бедная ж енщ ина?.

— Знаю .
— Х орош о, но вы в р яд  ли  понимаете, что такое бедность. 

Вы сами ни в чем не н уж дали сь  с минуты  ваш его рож дения. Вы 
н икогда не видали , чтобы ваш а м атуш ка в чем-нибудь себе отка
зы вала. Вы ж и ли  н а  всем н а  готовом, вы зн али , что стоит только 
послать п р и к азч и к а  в город, д ля  того чтобы получить оттуда все, 
чего вы ж елаете; вы слы хали , что деньги леж ат у мамаш и в ш к а 
ту л ке  и что их там всегда довольно, и  вы никогда не спраш ивали  
себя, откуда берутся эти деньги и что случилось бы с вами и с м а
маш ей, если б эта ш к ату л ка  опорож нилась и если бы нечем-было 
ее н аполнить. Со многими другим и лю дьми эта ш тука случается 
очень часто: им надо ж ить, надо есть, надо одеваться, надо топить 
печку, надо лечить больных детей, а денег нет ни  в ш к ату л к е , 
ни в ящ ике, ни в сундуке. Ч то ж е тут делать? Н адо идти просить 
денег у богатого соседа. Идет бедняк с зам иранием  сердца, боится, 
что ему откаж ут, старается вы брать счастливую  минуту, льстит 
самолюбию богача, вы сказы вает свою покорнейш ую  просьбу 
в самой веж ливой  и см иренной 'ф орм é, улы бается , когда ему хочется 
п л акать  и ли  кри чать , и соглаш ается, когда ему хочется возраж ать  
и  спорить. К огда вы находите, что какой-нибудь г. И ванов и ли  
П етров гл у п  и достоин ваш его п резрен и я, то вы обращ аетесь 
с ним сухо и холодно и думаете про себя: какой , м ол ,у  м еня откро
венный и ры царский  х ар актер . Что я  думаю и чувствую , то я  прямо 
и вы раж аю  своими поступкам и. А  ведь в сущ ности вся ваш а ры 
ц ар ск ая  смелость и откровенность происходит от того, что у вас 
в ш к атулке есть деньги и что вам незачем просить взаймы  у господ 
П етрова и И ванова. Вы видите, что перед этими господами еж ится 
и улы бается какой-нибудь человечек в потертом сю ртуке, и вы 
тотчас реш аете, что этот человечек — подлец и негодяй . А  на 
п оверку выйдет мож ет быть, что этот человечек, уж е погибш ий 
в вашем мнении, работает с раннего утра до поздней ночи, корм ит 
своим трудом стар у х у  м ать и дю ж ину больных сестер, отдает 
им последние куски  своего трудового хлеба и улы бается глупы м  
остротам И ванова или  П етрова единственно потому, что эти гос
пода могут у п р ятать  его в долговое отделение и зам орить голодом 
его. семейство, п ользуясь  теми обязательствам и , которы е он вы
дал  им во время тяж елой  и продолж ительной  болезни и по которым 
он, при всех своих у си ли ях , не мож ет уплатить в назначенны й 
срок. П одумайте, хорош о ли и честно ли будет с ваш ей стороны, 
если вы станете уличать такого  человека в гнусном притворстве 
и  непростительном  двоедуш ии. П риятно ли  вам будет, если вам 
удастся доказать  господам И ванову и П етрову, что человечек 
в потертом сю ртуке считает их за д ураков  и обходится с ними веж 
ливо и даж е лю безно только  и з коры стны х видов?



— Стало быть, А граф ена И вановна то ше, что человечек в по
тертом сю ртуке, а мать моя то ж е, что глупы й И ванов и ли  глупы й 
П етров?

— Н е торопитесь. Я  вас п редупреж дал , что история будет 
длинная. И з притчи о человечке в потертом сю ртуке вы мож ете 
вывести только то заклю чение, что не в ся к ая  личность, ум алчи
ваю щ ая или  даж е и скаж аю щ ая и стину, заслуж и вает порицание, 
осмеяние и  презрение и что в некоторы х сл у ч аях  усердны й обли
читель неправды  мож ет о казаться  гораздо  гаж е  того мнимого 
н егодяя, которого он старается вывести на свеж ую  воду. Это вам 
не меш ает п рин ять  к  сведению. Т еперь слуш айте дальш е. Н аш  
человечек на каж дом  ш агу  встречает вокруг себя таки х  людей, 
которы е так  и ли  иначе м огут повредить ему в средствах сущ ество
ван и я ; со всеми этими людьми ему надо обращ аться осторож но; 
у всех этих людей есть слабы е и смешные стороны , которы е бро
саю тся ему в гл аза  и которы е он, однако ж е, долж ен проходить 
молчанием, если не ж елает н аж и ть  себе ож есточенны х и очень 
опасны х преследователей. Со всеми этими лю дьми он старается 
ладить, и ото всех этих людей он скры вает постоянно свои мысли 
и чувства. Всем им он, с утра до вечера, каж ды й день и круглы й  
год, говорит совсем не то, что он об них думает. Он лж ет постоянно, 
и вместе с ним лгут без ум олку все лю ди, находящ иеся в его зави 
симом и придавленном полож ении. В доме ваш ей м атери , н ап ри 
мер, лгут постоянно словами, движ ениям и, ж естам и, вы раж ением  
лица все н ахлебн ики , все п ри ж и валки  и домочадцы. Кто сегодня 
солгал  по необходимости, и завтра  опять поставлен в необходи
мость солгать , и п ослезавтра так ж е, тот, наконец , привы кает 
ко лж и , теряет отвращ ение к  ней, сж ивается с атмосферою при
творства и в этой испорченной атмосфере чувствует себя очень 
привольно и легко. Р ож даю тся у него дети; он и их приучает 
с ран н их  лет л гать  и п ри творяться; он п риказы вает им л аскаться  
к  богатому родственнику, чтобы получить от него десятирублевую  
бум аж ку на платьице и ли  на курточку . Д ети  целую т руки  у 
так и х  лю дей, которы х они едва знаю т в гл аза  и которы е смотрят 
на них к а к  на докучливы х нищ их. Вы счастливее этих детей: 
вас никто не р азв р ащ ал  в детстве; ваш е человеческое достоинство 
находилось в полнейш ей неприкосновенности; но ведь это великое 
счастье досталось вам даром, безо всякой  заслуги  с ваш ей стороны. 
Это счастье леж ит в ш к атулке ваш ей мамаш и. П ользуйтесь им, 
берегите ваш е человеческое достоинство, которое вы получаете 
незам аранны м из р у к  ваш их родителей и воспитателей. Но не 
давите ж е вашим презрением  и не преследуйте вашими дешевыми 
обличениями тех несчастны х детей, которы х нравственны е к а 
чества не были охранены  с самой колы бели содерж анием м ам а
ш иной ш катулки . П оверьте, что другие дети х уж е вас только 
потому, что они беднее вас и , следовательно, несравненно чаще 
вас принуж дены  сталкиваться  с грязны м и сторонами ж изни.
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— Д а  я  и не думаю п рези рать  этих несчастны х детей. Я  об 
них ж алею . Но я  только  не понимаю , каки м  образом все, что вы 
говорите, мож ет относиться к  А граф ене И вановне? Н еуж ели  ж е 
вы серьезно реш итесь утверж дать , что ее поступки с моею матерью  
не отвратительны ? Е сли  б вы зн али , к а к  ее любит м оя мать и к а к  
она уверен а в ее преданности. И вдруг за всю эту лю бовь —■ ду
ри щ а, воню чая м орда и дай бог, чтоб она ум ерла поскорей! Вы 
не говорите мне о бедности, о притворстве, о несчастны х детях ; 
вы возьм ите ф акт, к а к  он есть, и  разбери те его со всех сторон.

— Н е забудьте, что тут сильно заинтересована ваш а мать и 
что мне, быть мож ет, придется упом януть о таки х  сторонах ее 
ум а и  х ар актер а , о которы х вам неприятно будет вы слуш ивать 
мои зам ечания.

— Н ичего, говорите, говорите все! Я  знаю , что вы не зах о 
тите оскорблять меня и мою м ать и скаж ете только то, что необ
ходимо для  р азъ ясн ен и я  вопроса. Говорите! П равду  я  готов вы
слуш и вать  о ком бы то ни  было.

, — Все, что я  говорил о бедности, о притворстве, о несчастных 
детях , относится вполне к  А граф ене И вановне. Я  не ж ел ал  бы 
иметь с этою ж енщ иною  н и какого  дела, я  всегда буду тщ ательно 
у к л о н ять ся  от в сяк и х  друж ески х  отнош ений и даж е от короткого 
знаком ства с него, я  твердо уверен , что эта ж енщ ина не может 
п ользоваться  уваж ением  честного человека, но в то ж е  время я 
так  ясно виж у тот п уть, которы й п ривел  ее к  глубоком у н р ав 
ственному падению , я  так  отчетливо понимаю неотразимость тех 
влияни й , которы е толкали  ее в болото, — что я  не считаю воз
мож ным и справедливы м н аказы вать  ее публичным ош ельмова
нием. А граф ена И вановна родилась от бедных и благородны х 
родителей; ей втолковали  с детства, что ж енщ ине ее сословия 
стыдно и неприлично пойти в учение к  портнихе и сделаться бело
ш вейкой, но н исколько  не стыдно и очень прилично вы праш ивать 
себе у родных и знаком ы х надуш енны е м антильи  и ш ляпки . Т ак 
она и вы росла с этими понятиям и , и  теперь вы их не выж ивете 
из ее дубовой головы  никаким и  резонам и. С этими ж е самыми 
п онятиям и  и с двум я-трем я выпрош енными платьиш кам и  ее вы
дали  зам уж  за господина Б ел о ва , о котором , разум еется, говорили 
при  ней , что он м олод и не чиновен, но зато ум н ая голова и далеко 
пойдет. Значение последних слов было ей хорош о понятно. Она 
зн ала, что Б елов  умеет ладить с просителям и и всякий  р аз приносит 
домой и з долж ности полон карм ан  п ятако в  и гривенников. Б елов 
сам не прочь был п охвали ться  перед своею невестою своею слу
жебною даровитостью  и зн ал , что он за рассказы  о своем высоком 
искусстве всегда мож ет получить от возлю бленной Груш и неж ны й 
взгл яд  или даж е креп ки й  поцелуй. В ыш ла она зам уж ; н ачалось 
собирание и отклады вание п ятаков  и гривенников; пош ли дети; 
н уж да поминутно загл яды вал а  в их грязн ую  и сырую кварти ру , 
несм отря на всю даровитость Б елова и на все попрош айничество
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А графены И вановны . О стыде, о нравственном  благообразии  п р и 
ш лось забы ть окончательно. Д о стыда ли тут, когда приходится 
топить печку через день и готовить горячее куш ан ье всего р аза  
по два в неделю , чтобы ко е-как  сводить концы  с концам и и оде
ваться так , к а к  того требует ам биция благородны х людей. В видах 
попрош айничества А граф ена И вановна ездит к  своей богатой 
родственнице и вдруг начинает зам ечать, что эта родственница 
с искренним удовольствием  вы слуш ивает ее сладки е речи. «По
стой, — думает А граф ена И вановна, — тут есть к р у п н ая  пош ива. 
Е ары н я-то , каж ется , простовата и любит уш и развеш ивать». 
П робует она п риехать  погостить. Е е встречаю т ласково ; соби
рается  она домой, — ее удерж иваю т. Что ж  ей делать? Н е отвер
ты ваться ж е ей от своего счастья. И  не влю биться ж е ей в ваш у 
м ам аш у, на которую  она во всякую  данную  м инуту смотрит только 
к а к  на толсты й денеж ны й меш ок. Ж и вя  в доме у ваш ей м атери , 
п и таясь  ее подаяниям и , ож и дая от нее вели ки х милостей, она 
только и мож ет держ ать себя так , к а к  она себя держ ит действи
тельно. С ердиться на нее не за что, так  ж е точно, к а к  несправед
ливо было бы осуж дать ваш у м ать за ее младенческую  доверчи
вость. П оступки  обеих личностей вытекаю т самым неизбеж ным 
образом из всего их прош едш его. Одна поступает к а к  опы тная 
приобретательница, п ривы кш ая обивать чуж ие пороги и целовать 
благодетельские ручки ; д р у гая  поступает к а к  богатая бары ня, 
н икогда не видавш ая действительной ж изни  и никогда ни о чем 
не разм ы ш лявш ая. Одна притворяется и подделы вается; д р у гая  
любит свою подругу  и верит в ее лю бовь. П овидимому, последняя 
долж на быть в чистом убы тке, потому что за свою настоящ ую  
монету она получает ф альш ивую . Но в этом случае ф альш и вая  
монета оказы вается лучш е настоящ ей. В друж бе ваш ей матери 
с А графеною  И вановною  на долю первой достаю тся все выгоды 
и удовольстви я. Кто пляш ет по чьей дудке? К то ком у загл яды 
вает в глаза?  Ч ь и  ж елан и я  угады ваю тся и предупреж даю тся? 
Ч ьи  привы чки и прихоти возводятся в обязательны й закон? А гра- 
ф>ена И вановна пресм ы кается, А граф ена И вановна льстит, А гр а
фена И вановна и грает утомительную  комедию , а м атуш ка ваш а 
только вдыхает в себя фимиам и предается сладостным и зли ян и ям  
друж бы . П олош им, что фимиам оказы вается  очень низкого  до
стоинства, но ведь ваш а м атуш ка им довольна, а госпож а Б елова, 
конечно, не виновата в том, что вкус ее благодетельницы-до такой  
степени мало развит. Чем  х уж е был фимиам, тем сильнее госпож а 
Б елова убеж дена в том, что ей долж ны  за него зап лати ть , потому 
что тем труднее и н еприятнее было его приготовлять. Е сли  бы 
Б ел о в а  в самом деле лю била ваш у м атуш ку , то ей, Б еловой , не 
за что было бы п лати ть; тогда все ее заботы о спокойствии и здо
ровье ваш ей матери д оставляли  бы ей самой ж ивейш ее н асл аж 
дение; но теперь, именно теперь, когда вы знаете, что ее лю бовь — 
чистое притворство, теперь-то вы и долж ны  зап лати ть ей щедрою
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рукою  за  все ее труды  и беспокойства. Эта щ едрая расп л ата  с нею 
долж на быть ваш им единственным мщ ением, потому что мстить 
Б еловой  чем-нибудь другим  — значило бы н аказы вать  бедного 
за то, что он беден, и ли  урода за то, что он не похож  на А поллона 
Б ельведерского .

X

М-г de L iv ry  ни  в чем не убедил наш его героя . П ронский  при 
первом удобном случае объясняется  с своею матерью , м ать ему 
не верит, А граф ена И вановна становится его злейш им врагом 
и старается вы ж ить его из дому. Д ело кончается тем, что юного 
обличителя отправляю т в П етербург и помещ ают там в учебное 
заведение. В заведении господствует п остоянная враж да меж ду 
воспитанникам и и  воспитателям и. Воюющие стороны с утра до 
вечера хлопочут о том, чтобы как-н и будь  перехитрить, п одкарау
лить, застигнуть врасплох и побольнее оскорбить друг друга. 
В оспитанники ш алят  и бесчинствуют преимущ ественно для того, 
чтобы разбесить воспитателей; воспитатели делаю т облавы на 
ш алунов единственно для того, чтобы нанести этим врагам  дис
циплины  и ш кольного спокойствия к а к  мож но больш е ф изиче
ской боли. К аж ды й  из двух лагерей  имеет своих перебеж чиков; 
каж ды й и з двух подсылает в противополож ны й л агер ь  своих л а 
зутчиков. В ел и кая  война воспитанников и воспитателей у сл о ж 
н яется  еще мелкими меж доусобиями и п артизанским и  схваткам и , 
разы гры ваю щ им ися еж еминутно в обоих л агер ях . «Вскоре я  за 
м етил, — пиш ет П ронский  в своем дневнике, —■ что лож ь и  л у 
кавство  — основные н ач ал а  всех отнош ений не только  что меж ду 
товарищ ам и, но д аж е меж ду учителям и и их ученикам и, м еж ду 
начальн и кам и  и подчиненными. Н и одного дня не проходило 
без рази тельн ого  какого-нибудь прим ера в этом отношении. То 
какой-нибудь ш алун  свалит собственную вину на товари щ а; то 
учитель всеми неправдам и оградит щедрого лю бимца и выдаст 
менее догадливого и ли  менее любимого ученика головой на съеде
ние и нспектору; то н адзиратель  засадит в темную за малейш ую  
п ап ироску , а в другой  р аз не обратит вним ания на целые облака 
табачного дыма, судя по личностям  и отношениям» (т. I , стр. 69 и 70).

Н а эту бессмысленную, но ож есточенную  ш кольную  Бойну 
П ронский  яв л яется  вооруж енны й афоризмом г. Л и вр и : «дворянин 
никогда не долж ен л гать , д аж е когда ему гр о зят  смертью». Ю ное 
воображ ение П ронского разгорячено  его неудачным столкнове
нием с А графеною  И вановною ; он понимает, что его лю бовь к 
правде п роизвела охлаж дение м еж ду ним и его матерью ; он счи
тает себя мучеником за правду  и реш ается муж ественно нести 
свой терновый венец. П онятное дело, что из этого скороспелого 
и преж деврем енного героизм а не получается ничего, кром е
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бессмыслицы. П рон ский  постоянно всеми своими поступкам и  про
тестует против той лж и , ко то р ая  господствует во всех проявлет 
н и ях  ш кольной  ж изни. Н о его протест никого за собою н е 'у вл екает , 
никого не обращ ает на путь истины  и вообще не приносит ни м а
лейш ей пользы  ни протестую щ ему герою , ни e r a  товар и щ ам ,-н и  
его н ачальн и кам . Все лгут  попреж нем у и см отрят на П ронского 
к а к  на д у р ак а  и ли  к а к  на вы скочку, ж елаю щ его п онрави ться  
н ач ал ьству  своего напускною  правдивостью .

Н о н ачальство , к  котором у П ронский , по мнению своих това
рищ ей, подделы вается, нисколько  не поощ ряет его откровенности 
и  н аказы вает  его за  каж дую  ш алость, несм отря на его чистосердечт 
ные п ри зн ан и я. Л иш ние н ак а зан и я  со стороны  н ачальства- и 
нерасполож ение и недоверие товарищ ей — вот все, что получает 
П рон ский  за свою лю бовь к  правде.

Тем лучш е, скаж ет какой -н ибудь  юный идеалист, .читающий 
эти строки. Значит, он бескорыстно предан своей идее и имеет 
полное право считать, себя мучеником своих убеж дений. Зн ачит, 
он с ранней  молодости уподобляется лерм онтовском у п р ороку , 
в которого все его ближ ние

Б р о са л и  беш ен о к ам ен ья.

Е сли  н азначение честного и даровитого человека состоит в том, 
чтобы к а к  мож но резче отделяться от массы  други х  людей и к а к  
мож но краси вее драп и роваться  в свои добродетели, то, конечно, 
юный идеалист п рав , и П ронский , с своим бессмысленным, слепым, 
но очень ярким  протестом, реш ает задачу  ж и зн и  самым удовле
творительны м образом , так  что с него долж ны  брать пример все 
лю ди, способные и ж елаю щ ие соверш енствовать себя и други х . 
Н о если вел и кая  задача ж изни  состоит в том, чтобы но мере сил 
изм енять к  лучш ему те невыгодные услови я, которы е меш ают 
лю дям дыш ать свободно и разви ваться  сообразно с естественными 
законам и, то подвиги правдолю бия, соверш аемые П ронским , 
долж ны  возбуж дать в нас только  чувство глубокого  сострадания 
к  несчастном у герою , навсегда сбитому с толку  глупейш им домаш 
ним воспитанием. Бессмы сленный протест всегда вреден, потому 
что он своей бессмысленностью подры вает в м ассе окруж аю щ их 
людей уваж ение к  той верной и святой  идее, во им я которой  он 
соверш ается.

Л о ж ь , без сомнения, глубоко ун иж ает человеческое достоин
ство и отравляет собою все отнош ения м еж ду людьми;' но чтобы 
уничтожить- эту лож ь, надо, очевидно, устрани ть те услови я, 
которы е ее порож даю т. Вместо учителей, засыпаю щ их на каф ед
р ах  и отмечающ их уроки  ногтем в учебной кн и ге , надо поставить 
лю дей, способных приковы вать к  своим словам  внимание целого 
к л асса , составленного и з самых отъявленны х ш алунов. Вместо 
распределения зан яти й , постоянно насилую щ его все естественные 
наклонности  детского орган и зм а, надо составить новое расп ре
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деление, строго соображ енное со всеми предписаниям и гигиены . 
К огда дети убедятся в том, что воспитатели действительно лю бят 
и х , что никто не р асп о р яж ается  их поступкам и из одного мелочного 
ж елан и я  помудрить и  обнаруж и ть свою важ ность, когда учебные 
зан яти я  овладею т их вниманием и когда умственный труд  сделается 
для  них сн ачала приятны м , а потом просто необходимым, — тогда' 
им незачем  будет л у кав и ть , и  лож ь  уничтож ится сама собою, 
•потому что правдивость не будет вести за собою н и к аки х  м учи
тельны х следствий. Но требовать правды , о ставляя  нетрон у
тыми все те услови я, которы е порож даю т ло ж ь , — значит тре
бовать, чтобы на немощ еной улице не было гр я зи , когда идет 
дож дь.

К а к  д ля  П ронского , так  и  для  того общ ества, в котором он 
впоследствии м ог бы быть полезны м деятелем , было бы гораздо 
лучш е, если бы он во врем я своего п ребы вания в ш коле ничем не 
отли чался от своих товарищ ей и заодно с ними неустраш им о 
л гал  бы р аз  по пятн адцати  в сутки. Р ебенок, к а к  бы он ни был 
чист душ ою, конечно, не мож ет улучш ить н равы  своих соотече
ственников; у  него н а  это нет ни кр еп ки х  легки х , ни ж итейской  
опытности, ни обш ирны х знаний , ни зрелого ум а, словом, ни од
ного из тех качеств , которы е необходимы проповеднику. У ченик, 
к а к  бы он ни был п равдив и  неустраш им , никогда не произведет 
в  своем училищ е благодетельного переворота. Н о ребенок мож ет 
впоследствии сделаться великим  учителем нравственности , точно 
так , к а к  ученик мож ет в зрелы х летах  сделаться зам ечательны м 
реформ атором . Н адо только , чтобы ребенок вырос и возм уж ал  
и  чтобы ученик усвоил себе к а к  мож но больш е знаний. В этом все 
дело. П усть ребенок растет и здоровеет, пусть ученик учится и 
р азви вается  — это единственная и лучш ая у сл у га , которую  к а ж 
дый из них м ож ет о казать  общ еству. Е сли  ж е м алолетки  заберут 
себе в голову , что им тож е надо носить терновы е венцы, герой
ствовать и  протестовать против сущ ествую щ ей неправды , то 
произойдет только  п ечальн ая  и см еш ная трата  драгоценны х си л  — 
тр ата , вследствие которой  юные бойцы о каж у тся  измученными 
и  одряхлевш им и лю дьми именно к  тому времени, когда для  них 
долж ен был бы только  н ачи н аться  период разум ной , серьезной 
и общ еполезной  работы .

П одвиги правдолю бия доводят, н акон ец , П ронского до необхо
димости выйти из училищ а. Д альнейш ее круп н ое столкновение 
с ж итейскою  неправдою  происходит на поприщ е граж дан ской  
служ бы . Д вою родны й д яд я  П ронского , «заведываю щ ий отдель
ным управлением  на п р авах  министра», определяет его в свою 
канц елярию  и н азн ачает ему сразу  значительное ж алован ье. 
Д иректор  кан ц ел яр и и  друж ески  жмет р у к у  своему новому подчи
ненному ; сослуж ивцы  П ронского обходятся с ним подобострастно. 
В се это глубоко  возмущ ает наш его гер о я , и  всему этому он имеет 
наивность у д и вл яться , точно будто все эти частные явлен и я
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сваливаю тся на землю, к а к  аэролиты , а не разви ваю тся самым есте
ственным и неизбеж ным образом  и з общих причин, которы е всякий  
ж елаю щ ий мож ет рассм атривать, ощ упы вать и и зучать. Соверш ен
ное неуменье восходить в своем процессе мы ш ления к  общим при
чинам заставляет П ронского вы брать себе такую  среднюю дорогу, 
на которой нет возмож ности приносить общ еству какую  бы то 
ди было п ользу  и на которой даж е чрезвычайно трудно удерж аться . 
П ронский не отказы вается от бю рократической деятельности , 
и  в то ж е время ни под каки м  видом не хочет помириться с ее н р а 
вами и обычаями. Он стремится служ и ть , и в то ж е время ж елает 
оставить за собою право кон тролировать действия своих непосред
ственных н ачальн и ков  и возм ущ аться каж ды м и х  поступком, не 
соответствующ им его собственным нравственны м требованиям . 
Он не хочет и не умеет понять, что перед ним поставлена очень 
ясн ая  дилемма: если хочеш ь служ ить, то п овинуйся; а если хочеш ь 
м удрствовать и кри ти ковать , то по меньш ей мере ступай  вон и 
потом смотри со стороны на тот м еханизм , которы й ты ж елаеш ь 
ан али зи ровать. С луж ба требует повиновения и не допускает 
вольнодумства; кто дож ил до двадцати лет и не постиг этой истины , 
великой в своей простоте, тот никогда не сделается общественным 
деятелем и никогда не выберется и з рокового р азл ад а , сущ ествую 
щего меж ду титаническими стремлениями и  ничтожно-смеш ными 
результатам и.

Возмущ енный тою протекциею , которую  оказы вает ему д яд я , 
П ронский  переходит на служ бу  в другое ведомство и самоотвер
ж енно садится с 1200 рублей  годового ж ало ван ья  на 300. Н а пер
вых п орах  П ронский находит в своем новом месте служ ени я ц ар 
ство чистой справедливости. Д иректор  обходится одинаково 
сурово со всеми служ ащ им и, а П ронском у только  того и  надобно, 
чтобы его р асп екали  н аравн е с другим и. Мы не знаем , к а к  скоро 
и с како й  стороны долж но было воспоследовать для  П ронского 
разочарован и е; не знаем так ж е и того, каки х  разм еров и какого  
свойства о казал ась  бы та п ольза , которую  он, по всей вероятности, 
принес бы отечеству своею усердною служ бою  под начальством  
правосудного директора. К  сож алению , автор п рервал  интересны й 
опыт в самом н ачале. Ч ерез несколько  м есяцев после своего по
ступления на новое место П ронский  получил известие об опасной 
болезни матери и , взявш и отпуск, п оехал  в деревню . М ать его 
умирает за н есколько  минут до его приезда. В ком нате своей 
м атери  П ронский  находит письмо, в котором покойница просит 
его передать деревню В ы селки А граф ене И вановне в вечное и 
потомственное владение. П осле того, к а к  он прочитал  это письмо, 
ему доклады ваю т о приезде уездного судьи, и он встречается лицом 
к  л и ц у  с г. Беловы м , муж ем  А граф ены  И вановны . П ронский  объ яв
ляет ему о ж елани и  покойницы , зам ечает при этом, что письмо ее 
не имеет н и какой  законной силы, и , наконец , обещает Б ел о ву  
подарить ему В ы селки, если только он, Б елов , п р и зн ается , что
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ж ена его действительно н есколько  лет тому н азад  р у гал а  старую  
кн яги н ю  дурищ ей и  п риписы вала ей вонючую морду.

—  Г. Б е л о в , —  гов ор и т  П р о н ск и й , —  у м о л я ю  в а с , у сп о к о й т е  м еня , 
у сп о к о й т е  тень м атуш к и , п р и зн а й т есь , р а д и  сам ого  бо га  п р и зн а й тесь  (т. I , 
стр . 9 8 ).

Б елов  ни в чем не п ри зн ается , и  П ронский , чтобы полож ить 
конец  тягостном у разго во р у , соглаш ается безо всяких  условий 
н ап исать  дарственную  запись. В этом поступке П ронского вы ра
ж ается  уж е с поразительною  ясностью  т а к а я  ум ственная одно
сторонность, ко то р ая  чрезвычайно близко подходит к  помеш а
тельству . П ри  всяком  столкновении с людьми П ронский  забо
тится только о том, чтобы не было л ж и ; сосредоточивая все свое 
внимание на одной этой стороне дела, он уп ускает из виду все 
остальны е; он действует так , к а к  будто бы в человеческой ж изни  
не было н икакого  другого зл а , кром е лж и . В опрос, которы й ему 
следует реш ить, состоит в том, отдавать или  не отдавать деревню 
В ы селки  госпож е Беловой . Д ело идет, стало быть, о судьбе д ву х 
сот душ  крестьян . Сам П ронский  в разговоре с Беловы м  употребляет 
именно эту ф орм улу. «Она ж елает, — говорит он, — чтобы я 
отдал в вечное и потомственное владение супруги  ваш ей 200 душ , 
н аходящ и хся в В ыселках». П ронский  знает, что А граф ена И ва
новна — ж енщ ина гр у б ая  и коры столю бивая; если он составляет 
себе не совсем верное понятие о ее х арактере , то ош ибка мож ет 
состоять только  в том, что он преувеличивает ее дурны е стороны. 
Значит, П ронский , принимаю щ ий А граф ену И вановну за оли
цетворение всякого  зла  и  за наместницу сатаны  на наш ей греш ной 
земле, н и к ак  не мож ет себе воображ ать, что А граф ена И вановна 
будет сколько-нибудь сносною помещицею. М еж ду тем наш ему 
добродетельному и правдолю бивому герою д аж е не приходит 
в голову  вопрос о том, хорош о ли будет ж ить тем 200 душ ам, 
которы е он собирается отдать в чуж ие и притом в очень грязн ы е 
ру ки . П ронском у засела в голову  только  та мы сль, что этого ж е
л ал а  его ум ираю щ ая мать и что оставить это ж елани е неисполнен
ным — значит солгать  перед тенью покойницы , обмануть ее на- 
деж ды и оскорбить ее пам ять. К акою  ценою куп и тся  это и спол
нение ж елани й  и надеж д, каки м  страданиям  подвергнутся две 
сотни ж ивы х людей ради  того, чтобы успокоить кости м ертвеца, — 
об этом наш  герой  не умеет подум ать заранее, что, впрочем, не 
помеш ает ему впоследствии соболезновать об участи  подаренны х 
крестьян  и приним ать и х  под свое покровительство , которое, 
разум еется, не мож ет принести им ничего, кром е нового го р я . 
Н о, забы вая о судьбе, предстоящ ей двум сотням человеческих 
сущ еств, к н я зь  П ронский  помнит очень хорош о о том, что господа 
Б еловы  провинились во, лж и  и что теперь, по поводу вопроса о 
В ы селках , ему, П ронском у, представляется  удобный случай  до
вести виновны х до откровенного созн ан и я, которое, по его мнению,



долж но заглади ть  соверш ивш ееся беззаконие и  успокоить р азгн е
ванную  тень старой  кн яги н и . Впрочем , эта попы тка так  и остается 
неудачною  и бесплодною попы ткою , потому что Б ел о в , к а к  
человек, проникнуты й благородною  амбициею , ни в чем не п ри 
зн ается, а у П ронского , при  всей его антипатии  к  Беловы м , не 
хватает духу  обм ануть последние надеж ды  умерш ей матери. Д е
ликатн ость и правдивость П ронского обрекаю т, таким  образом , 
вы селкоБских м уж иков на м учительное порабощ ение.

XI

Соверш ив передачу В ы селок, П ронский  выходит в отставку , 
поселяется в деревне и начинает зан и м аться хозяйством , причем, 
разум еется, обнаруж ивает блистательно не только  свое незнание 
ж и зн и , но еще, кром е того, свою соверш енную  неспособность 
узн ать  ж и зн ь  когда бы то ни было. Он заводит ш колу и в этой 
ш коле учреж дает м узы кальн ы й  кл асс  д ля  см ягчения грубы х 
м уж иц ки х н равов. Д воровы х обоего пола он собирает по вечерам 
в просторную  зал у  и там заставляет  их дремать под звуки  н ази 
дательного чтения. К  своим полям  он прим еняет теории загр а 
ничных агрономов так  удачно, что хлеб  совсем перестает рож даться  
и что скотину приходится гон ять  на водопой через засеянны е п оля. 
Зато  поучительны м разговорам  с крестьян ам и  нет кон ц а; П рон
ский  собирает сходки чуть не каж ды й день и по н ескольку  часов 
п одряд  умоляет м уж иков возлю бить правду и возненавидеть 
лож ь. «Лож ь, — говорит он однаж ды  д ля  пущ ей убедительности ,— 
исчадие ада, у нее змеиный язы к  и зелены е, огненные глаза» 
(т. I , стр. 109). Здесь портрет лж и  срисован с А граф ены  И вановны , 
у которой  так ж е  были зелены е, огненны е гл аза  и  змеины й язы к  
каж ды й  раз, когда она яв л я л ас ь  П ронском у во сне; а м учитель
ные сновидения эти посещ али наш его героя после каж дого  силь
ного нервного п отрясени я. Мы до сих пор не говорили  об этих 
сновидениях и галлю ц и н ац и ях  и вообще намерены  говорить о 
них очень м ало, потому что мы не чувствуем себя способными р а з 
бирать повесть г. Толстого с психиатрической  точки зрен и я. П о
хож ден и я П ронского и разви тие его болезни интересую т нас 
настолько , насколько  в них обрисовы ваю тся различны е стороны 
наш ей общ ественной ж и зн и  и влияни е этих сторон на очень впе
чатлительного и очень честного человека, у которого чувство везде 
и всегда преобладает над  мыслью . Н аш  ан али з до сих пор постоянно 
приводил нас к  тому убеж дению , что такие хар актер ы  не годятся 
д ля  наш ей ж изни  и что наш а ж и зн ь  так ж е д ля  них не годится. 
Мы не могли сочувствовать ни тем явлен и ям  ж и зн и , против кото
ры х восставал  П ронский , ни самому протестую щ ему герою . Мы 
созн авали  очень хорош о, что этот протест честен и смел, но мы 
так ж е  видели очень ясно и старали сь  п оказать  читателю  в каж дом
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отдельном случае, что этих качеств слиш ком недостаточно длія 
того, чтобы доставить протесту хотя  малейш ие ш ансы успеха. 
А безнадеж ны й и , если мож но так  вы рази ться , мертворож денны й 
протест против какого  бы то ни было нравственного или  обще
ственного зла приносит общ еству всегда гораздо больш е вреда, 
чем пользы . Ч тобы  быть успеш ным, протест долж ен быть глубоко 
обдуман и приноровлен самым искусны м образом к  сущ ествую 
щим обстоятельствам  места и времени. П ротестую щ ая личность 
долж на соединять в себе голубиную  кротость с змеиною м удро
стью. У  бедного к н я зя  П ронского не было ничего, кром е голуби
ной кротости, и поэтому каж дое его доброж елательное п редпри я
тие закан чи валось  какою -нибудь печально-комическою  неудачею.

П ронский  зам етил, что крестьян е его ж и вут бедно; голуби н ая 
кротость тотчас внуш ила ему ту  мы сль, что он мож ет улучш ить 
их полож ение; безо всяки х  дальнейш их разм ы ш лений П ронский 
собирает сходку и объявляет м уж икам ,что  «мы все дети одного отца, 
что все мы созданы по образу  и подобию бож иему и что долж ны  всё 
делить, и горе и нуж ды , пополам» (т. I, стр. 110). П осле сходки м у
ж и ки  стали себе просить у барина того, что было необходимо к а ж 
дому из них д ля  п оправлени я расстроенного хозяй ства ; барин ни
ком у не о тказал , и  с тех пор даровы е раздачи  хлеба, леса, коров и 
лош адей стали п овторяться  очень часто. Т ак  к а к  П ронский требо
в ал  от м уж иков полной откровенности и при этом п у гал  их при
зраком  лж и  или  ф антастическим  портретом А граф ены  И вановны , 
то м уж ики  и бабы объявляли  ему очень откровенно, что им тяж ело  
работать целые дни под палящ им и лучам и ию льского и ли  августов
ского солнца. Тронуты й их откровенностью , которая , очевидно, 
доказы вала ему благодетельное влияни е м узы кального  класса  
и п родолж ительны х бесед на сходках , — П ронский  отп ускал  
рабочих с п оля , п редоставляя хлебу осы паться и ли  гнить на 
корню . Все это было добродуш но и добродетельно, но так  к а к  
П рон ский  был удручен полнейш им отсутствием змеиной мудрости, 
то он и н е  умел предусмотреть и рассчитать заранее неизбеж ные 
последствия своих распоряж ен и й . Он не сообразил того, что 
м олва о его необычайном великодуш ии разн есется по всему око
лотку , что соседние крестьян е будут невольно сравн и вать свою 
тяж елую  участь с тем веселым ж ить ем, которое устроил П ронский  
своим м уж икам , и  что окруж аю щ ие помещ ики, испуганны е одною 
возмож ностью  такого  неудобного сравн ен и я, поднимут такую  
тревогу , от которой  ему, П ронском у, не удастся отсидеться в за
тиш ье своего деревенского дома. Б л аго д ар я  своему младенче
скому простодуш ию  П ронский  очень уди вляется , когда и сп равни к , 
заехавш и к  нему в имение, заводит с ним разговор  о его домаш них 
делах и подает ему совет вести свое хозяйство  менее эксцентрич
ным образом , так , чтобы не возбуж дать неудовольствия и несбы
точных н адеж д в кр естьян ах  окруж аю щ их имений. В стретивш ись 
с упорною  и злобною оппозпциею того общ ества, в котором эму



приходится ж ить и действовать, П ронский, к а к  человек, застиг
нуты й врасплох, становится втупик. Он не ож и дал  сопротивле
н и я , его изум ляет вмеш ательство посторонних людей в его домаш 
ние расп о р яж ен и я , и на серьезны е зам ечания и сп равн и ка , вы ска
занны е м ягким  и осторож ны м, но очень внуш ительны м тоном, 
он не умеет отвечать ни одним дельным возраж ением  и ограничи
вается только очень резким и и смешными выходками против 
А граф ены  И вановны . К огда и сп равни к доводит до его сведения, 
что г. Б елов , исп равляю щ и й  долж ность предводителя дворянства, 
обратил внимание на еыш ереченны е о б ст о я т е л ь ст в а , то есть н а  
оригинальны е отнош ения, слож ивш иеся м еж ду помещ иком и 
крестьян ам и , тогда П ронский  отвечает, к а к  рассердивш ийся 
десятилетний м альчи к : «Так скаж ите ему от м еня, чтоб он не осме
л и вался  вм еш иваться в мои дела, а смотрел бы получш е за своею 
супругою , у которой змеиный язы к , чертовские гл аза  и  кош ачьи 
когти , так  и  скаж ите. Слышите!» (т. I , стр. 112). Ясное дело, что 
такого  рода протестами против лж и , рутины  и  бездуш ного коры сто
лю бия наш  добродетельны й герой оказы вает своим врагам  д р а
гоценны е услуги  и проклады вает себе очень старательно ш ирокую  
дорогу в сумасш едш ий дом.

Д алее П ронский  соверш енно зап уты вается  в неизбеж ны е 
последствия своих добродетельны х поступков, в так и е  послед
ствия, которы е в сяк и й 'зд р ав о м ы сл я щ и й  человек мог бы пред
видеть и которы е, однако, к аж у тся  П рон ском у  очень удивитель
ными и неож иданны ми. Он узнает от своего п р и к азч и к а , что Белов 
поступает бесчеловечно с крестьян ам и  подаренной деревни,«что он 
и зн уряет  их работам и, чинит всяки е несправедливости  и п осягает 
даж е на народную  нравственность» (т. I , стр. 143). Бы ло бы очень 
удивительно, если бы Б елов  поступал  иначе. Е сли  о н г вместе 
с своею женою , доби вался имения в продолж ение н ескольких 
лет и готов был куп и ть его ценою всевозмож ны х заискиваний  
и униж ений, то, разум еется , имение было ему нуж но не д л я  того, 
чтобы осы пать крестьян  благодеяниям и. Но П ронский  никогда 
ничего не предвидит; он приходит в неистовое негодование, отпра- 
гл яется  в В ы селки , собирает сходку по п раву  бывшего помещ ика 
и произносит м уж икам  следую щ ую  поучительную  речь.

—  Б р атц ы , я  вин оват п е р е д  вам и, я  у с т у п и л  вас и зв ер г у , п осягаю щ ем у  
на п р а в д у  и  п о п и р а ю щ ем у  все о б я за н н о ст и  хр и ст и а н и н а  и  ч ел овек а. Н а то 
бы ла воля  п о к о й н о й  м оей  м атуш к и! В о зв р ати ть  вас в сех  под  м ое уп р а в л ен и е  
с зем лей  и у го д ь я м и  я  н е в п р ав е; но п усть  н есчастн ы е, притесн ен н ы е, ко
торы е р еш атся  остави ть р о д н о е  свое п еп ел и щ е, п е р е х о д я т  в м ою  вотчи ну. 
К аж ды й  в д ер е в н я х  м о и х  н а й д ет  н а д е ж н о е  у б е ж и щ е , и  я  сум ею  защ итить его  
от п р есл ед о в а н и й  н ед о ст о й н о го  пом ещ ик а (стр . 14 3 ).

П оследствия этого протеста обруш иваю тся целиком  на спины 
тех крестьян , которы х П ронский  берется защ ищ ать от преследо
ваний так  назы ваем ого и зверга . У влекш и сь красноречием  наш его 
несчастного гер о я , тридцать душ  обоего п ола переходят с дож:ит-
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нами и з В ы селок в деревню  П ронского К расн ы е П руды . Н ачи
наю тся розы ски  и преследования беглецов, и тут П ронский запу
ты вается до такой  степени, что сам н ачинает лгать  и  обманывать. 
«Я упорствовал , — пиш ет П рон ский  в своем дневнике, — пере
водил преследуем ых из одной деревни в другую  и у кр ы вал  их 
по возможности» (т. Г, стр. 143). Е сли  П ронский у кры вал  беглы х 
крестьян , то ясное дело, что ему приходилось постоянно отвечать 
разны м и выдумками на запросы  земской полиции, ко то р ая , ко
нечно, не м огла оставлять его в покое, зн ая  очень хорош о, что 
беглецы скры ваю тся у него и что эти беглецы прин адлеж ат уезд
ному судье Б елову , исправляю щ ем у долж ность предводителя 
дворянства. Т аким  образом, получилось самое полное и н еи зле
чимое внутреннее противоречие. Ж елание говорить всегда правду 
во что бы то ни стало довело П ронского до необходимости л гать . 
И  когда он реш ился л гать , тогда было уж е слиш ком поздно. Его 
лож ь м огла только изм учить его самого и подвести под усиленные 
и стязан и я  тех б р а т ц ев ,  которы х он у с т у п и л  и звер гу .

В то врем я, когда П ронский  ж ивет в деревне, мудрит над 
м уж икам и  и делает одну глупость за  другою , — разы гры вается 
эпизод его несчастной лю бви, несчастной потому, что п р и зр ак  
лж и  становится м еж ду П ронским  и его невестою. Н аш  герой зн а
ком ится с семейством небогатого помещ ика Голубова; он становится 
у него в доме постоянным гостем и влю бляется в его дочь; молодые 
люди сходятся м еж ду собою во вкусах  и н аклон н остях ; оба лю бят 
природу , сельскую  тиш ину и спокойную  семейную ж и зн ь; П рон
ский делает предлож ение, дочь и родители дают ему согласие, 
убедивш ись в том, что слухи  о помеш ательстве Еаш его героя , 
пущ енные в ход господами Беловы ми и их п риятелям и , соверш енно 
неосновательны. Голубовы приглаш аю т к  себе гостей, чтобы 
торж ественно объявить им о помолвке; на этом званом вечере 
П ронский, требовавш ий от своей невесты  преж де всего правды  
и  откровенности, усм атривает в предмете своей любви н епро
стительное коварство  и убегает из дома своего будущ его тестя, 
п реследуя по саду и по лесу п р и зр ак  лж и , одаренный чер
тами А граф ены  И вановны  — огненными глазам и  и змепным 
язы ком .

Чем ж е п рови н илась бедная девуш ка перед наш им неумолимым 
обожателем истины? У зн ал  ли  он, что она выходит за него зам уж  
по расчету  или  по влечению  к  его кн яж еском у  титулу? У слы ш ал 
ли  он откровенны й разговор  ее с подругам и, в котором она р а з 
ви вала свои мечты о ш умной столичной ж изни  и осм еивала дере
венские зан яти я  и  удовольствия? Д ош ло, ли до него достоверное 
известие о каком -нибудь ее девическом проступке, которы й тщ а
тельно скры вала от него дочь заодно с заботливы ми родителями? 
Одним словом, убедился ли  он в том, что его ловили  к а к  выгод
ного ж ен и ха, что к  нему подделы вались и что для  него были заго 
товлены  парадны е м аски , которы е, случайно сваливш ись
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н а  н есколько  м инут, обнаруж и ли  перед ним нравственное безобра
зие и ли  умственную  пустоту? Н ет, ничего подобного не случилось. 
В ечером , когда гости уж е съехали сь, но когда невеста еще не 
вы ходила в гостиную , П ронский  выш ел в сад за букетом цветов 
и , п роходя мимо окон той ком наты, где одевалась его Н адя , услы 
ш ал  голоса н ескольки х  девуш ек, которы е уговари вали  Надю 
покрепче затяги в ать  корсет. Н адя отвечала им на это: «уф! мне 
уж  не до тали и , я  просто задыхаю сь!» — Ч ерез несколько  минут 
Н адя  вы ш ла в гостиную , и П ронский  н ачал  просить ее вполго
лоса, чтобы она перем енила платье, потому что оно ее душит. 
Н адя с неудовольствием  отвечала ему, что это вздор. Тогда П рон
ский у ж е с некоторою  тревогою  н ач ал  добиваться от нее п ри зн а
н ия в том, что п латье ей узко . Н адя не хотела ни в чем п ри зн а
ваться , и тогда произош ел взры в. О браз А граф ены  И вановны  
стал дразн ить  П ронского змеиным язы ком , загорели сь огненные 
гл аза ; сл аб ая  голова наш его героя пош ла кругом , он бросился 
беж ать, куда гл аза  гл яд ят , и беж ал по саду, потом по лесу до тех 
пор, пока не уп ал  без чувств. Н а другой  день после этого скан 
дального происш ёствия Н адя  н ап и сала к  своему полоумному 
ж ени ху  очень милое письмо, в котором п ри зн алась  ему откровенно, 
что п латье было узко . Но П ронский  уж е не п ри н адлеж ал  самому 
себе; н ад  его волею , н ад  его умом, над  всеми его чувствами гос
подствовал нелепы й п р и зр ак  лж и ; он не мог победить себя, его 
невеста сделалась ему противною ; он у зн авал  в ее лице черты А гра
фены И вановны , и свадьба окончательно и безвозвратно рас
строилась.

К  этому времени подоспела история о беглых м у ж и ках  из Высе
лок; затем П ронского вздум али навестить Б еловы , чтобы объяс
ниться с ним лично насчет его необычайных действий и распо
ряж ен ий . П ронский, увидя А граф ену И вановну, приш ел в 
неистовство и закр и ч ал  исступленным голосом: «Не п ускать, не п у
скать  это чудовищ е; у нее огненные гл аза , я зы к  змеиный, она 
м атуш ку задуш ила, спустите собак, травите ее, стреляйте из ружей».

Д альш е — страш ный пароксизм , потеря сознания и длинный 
р яд  галлю цинаций, для  которы х на язы ке здоровы х людей не 
мож ет сущ ествовать соответственного описания.

Д альш е — освидетельствование в губернском  п равлении , где 
П ронский произносит меж ду прочим следую щ ий монолог: «Нет, 
милостивый государь, я  хотел водворить в своем имении закон  
п равды .  П онимаете ли вы всю обш ирность значения слова правды ! 
С мягчая нравы  методическою, а не беспорядочною музы кою , я  
укрощ ал дикие страсти и п ри уготовлял  сердца к  восприятию  
божественного луча правды . Л ож ь губит Россию ! лож ь, гнусное 
исчадие крепостного п рава , оп утала, к а к  паутиной, все сословия...»  
(т. I , стр. 18).

Мы не знаем , что еще ухи три лся бы сказать  несчастны й безу
мец, но в этом месте его п рервал  губернатор , стараясь  ему напо
мнить, что он говорит перед зерцалом . В ответе на это основатель-
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ноѳ напом инание П ронский  объявил губерн атору , что он, губер
натор , «человек добрый и достойный, но слабы й и ограниченный». 
Затем последовал новы й м онолог:

И з-п о д  ваш ей р у к и  д ел а ю т ся  в сев о зм о ж н ы е га д о сти . Вы ч ув ств уете , 
что есть  м н ож еств о  л ю д ей , б о л ее  в ас  сп особн ы х д л я  у п р а в л е н и я  г у б ер н и ей , 
вы н е  н у ж д а е т е сь  в ваш ем  м е с т е .. .  а н е  х оти те  остави ть его  в н а д е ж д е  
п ол уч и ть  синю ю  л е н т у  к св ет л о м у  п р а зд н и к у . С п р аш и в ается , на что она  
вам , си н я я  лента? и  м о ж н о  л и  н а зв а ть  с л у ж б у , д в и гател ем  котор ой  к а к а я -  
н и б у д ь  л ен та  и л и  к р ест , с л у ж е н и е м  п р авде?

—  Ч то до  вас к а са ется , В а си л и й  П етрови ч , —  п р о д о л ж а л  П р о н ск и й , об 
ративш ись к  о дн ом у  и з  п р ед сед а т ел ей , —  то вы п о б о р н и к  правды. Д л я  вас  
истин а зак л ю ч ается  в зол отом  тел ь ц е. Вы  т о р гу ете  п р а в о су д и ем , тор гуете  
честью  в аш и х п одч и н ен н ы х, честью  ж ен ы  в а ш е й ... (т. I ,  стр. 19).

Ч ерез несколько  недель после этой бурной сцены П ронский  
ж и л  уж е на берегу Ф инского зали ва, в великолепной  п сихиатри
ческой лечебнице доктора П условского.

Н е д авая  себе п рава  проникать в неизвестную  нам область 
п сихиатрических исследований, мы не будем следить за похож де
ниям и П ронского в лечебнице и за различны м и ф азам и его бо
лезни. Мы только обратим внимание читателей на тот зам ечатель
ный прием, посредством которого доктор П условский  старался  
вылечить П ронского от излиш ней раздраж ительн ости  и от болез
ненной страсти к  отвлеченной идее правды.

П ознаком ивш ись с его душ евным состоянием, прочитавш и 
его дневник и убедивш ись в том, что он не п отерял  ни способности 
мы слить, ни силы лю бить лю дей, П условский  в один прекрасны й 
день п редлагает П ронском у сделаться его помощником по уходу 
и  присмотру за больными. П ронский  и зум ляется  этому неож идан
ному предлож ению , и тогда доктор дает ему следующее объясне
ние: «Вам н уж н а п олезн ая , здоровая деятельность. Х имеры бегут, 
к а к  от чумы, при появлении  в человеке подобной деятельности. 
П олож итесь на м еня. Я  вас снабж у книгам и , о которы х я упом я
н ул , а меж ду тем вам не худо было бы поближ е ознаком иться 
с наш им заведением. Вы почти еще никого здесь не знаете, а у нас 
есть лю ди весьма зам ечательны е. Л ечебница наш а — настоящ ий 
микрокосм : в ней, к а к  в зеркале, отраж аю тся все страсти, сла
бости, стремления и, разум еется, заблуж ден и я светской жизни» 
(т. I , стр. 146).

З а став л яя  опытного п сихиатра произнести эти зам ечательны е 
слова, г. Толстой дает нам повод дум ать, что он в значительной 
степени разделяет наш  в згл яд  на причины  душ евной болезни, 
обруш ивш ейся на П ронского. Мы говорили в одной из предыду
щ их гл ав , что очень впечатлительны й и очень честный человек, 
не способный поддаваться внуш ениям  м елкой своекоры ст
ной робости, м ож ет воздерж и ваться от бессвязны х, бесплодных
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и и знурительны х вспы ш ек негодования против разли чн ы х п роявле
ний человеческой глупости и  подлости только  тогда, когда ему, 
честному и впечатлительном у человеку , удалось найти себе ясно 
определенную  и несомненно полезную  деятельность, которая  
так  или  иначе уменьш ает общую сумму сущ ествую щ его зла и 
горя. Этой спасительной деятельности  не мог или  не умел найти 
себе наш  герой, которы й в то ж е врем я был слиш ком чист и неж ен, 
слиш ком полон любви к  лю дям , чтобы удовлетвориться грязны м  
прозябанием  господ Б еловы х и лю дей, подобных председателю  
В асилию  П етровичу. В этом неуменье оты скать правильн ы й  исход 
своим богатым и прекрасны м  силам заклю чается, по наш ему мне
нию, несчастие П ронского; в этом неуменье мы видим, к а к  уж е 
было сказан о  выше, настоящ ую  причину его душ евной болезни. 
Т еперь оказы вается , что доктор П условский  смотрит на дело 
с той ж е точки зрения. Е сли  химеры  бегут от здоровой и полезной 
деятельности, к а к  от чумы, то позволительно предполож ить, 
что эти химеры  не могут возникнуть и укорени ться в душ е человека, 
посвятивш его такой  деятельности все свои умственные силы. 
Е сли  деятельность составляет превосходное лекарство , то мы 
имеем достаточное основание дум ать, что та ж е сам ая дея
тельность была бы не менее превосходным предохранительны м  
средством.

Чтобы  познаком ить П ронского с обществом лечебницы, доктор 
ведет его в вечернее собрание, где пациенты  обоего пола, снаб
ж енны е пригласительны м и билетами, проводят врем я самым при
личным образом, зан и м аясь, смотря по ж еланию , чтением, м узы 
кой, разговорам и  или  игрою  в ш аш ки, в домино и в карты . И з 
разговоров, происходивш их м еж ду пациентам и, мы считаем не 
лиш ним привести здесь монолог, которы й п окаж ет читателю , 
что лечебницу действительно мож но н азвать  микрокосмом и что 
в ней, к а к  в зер кал е , отраж аю тся все страсти, слабости, стремле
ния и заблуж дения светской ж изни.

—  Вы ж ел а е т е , в ер о я тн о , —  говор и т  седовласы й  стар ец , в о о б р а ж а ю 
щ ий себ я  очень важ ны м  сановни ком  и ук р аш ен н ы й  р о зо в о ю  лентою  и м и ш ур
ны ми зв ездам и , —  м ол одой  ч ел ов ек , с л у ж и т ь  под  моим начальством ? Д у 
ш евно бы л бы р а д , но в н астоя щ ую  м и н у ту  нет н и к ак ой  в о зм о ж н о сти . В се  
м еста заняты , и к ан ди датов  тьма тьм ущ ая . Вы п он и м аете, что м не весь ':а  
п р и ятн о бы ло бы видеть у  себ я  лю дей  п о р я д о ч н ы х , о б р а зо в а н н ы х , со свя
зя м и , но гг. ари сток раты  в е зд е  оп азды ваю т, и я п р аво н е  зн а ю , к ак  это  д е 
л а е т с я , но бол ьш ую  часъ видны х м ест зан и м аю т лю ди  в овсе не а р и ст о к р а т и 
ч еск ого  п р о и с х о ж д е н и я . П осм отр и те нап р и м ер : все л уч ш и е квартиры  в ка
зен н ы х д о м а х  кем  заняты ? Л ю дьм и б ез  в ся к о го  п р о и с х о ж д е н и я ! а м е ж д у  тем  
ск ол ь к о  ар и сток р ати к ов , которы е с удов ол ь ств и ем  бы п р и ю ти л и сь  в к а зен 
ны х п ом ещ ен и я х! Э то, к он еч н о , п р о и сх о д и т  частию  от и х  бесп еч н ости , но  
частию  и  от св о ев ол и я  и д а в л ен и я  ж у р н а л и зм а . В от  види те л и , м ол одой  
ч ел ов ек , все эти  попы тки гл а сн о ст и  к д о б р у  н е  п о в ед у т . Я  со р о к  пять лет  
с л у ж у  в к ач естве п ер в о го , б еск о н т р о л ь н о го , м о ж н о  ск а за т ь , м и н и стра, и , 
к а ж е т с я , н ел ь зя  сом н евать ся  в адм ин истративн ой  м оей  опы тности. П уб л и к а  
наш а вообщ е очень реч и ста , лю бит пош али ть язы чк ом , п у ск а й  с еб е ; но п ера
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в р у к и  ие д авай те! В от  что! М ен я, н ап р и м ер , назы вали  и  тигром  и  львом , 
пр игвож денны м  к к а н ц ел я р и и . Ч то ж е  вышло? П ок р и ч али , пок ри чали , да  
и за м ол к л и , сл ов а  ветер у н е с ! Н о что н ап и сан о п ером , того  не вы рубиш ь  
топор ом . П ер о , м илостивы й г о с у д а р ь , я вам с к а ж у , это стр ел а  п ер н атая , это  
в отнош ен ии  единства и  величия власти , в с о п р о в о ж д ен и и  с тож дествен н остью  
п о р я д к а ... П о ж а л у й т е  табач к у! (т. I , стр . 159).

Этим монологом мы и закончим наш у длинную  статью . Если  
нам удалось дать читателю  довольно ясное понятие о богатом 
содерж ании разбираем ого ром ана, если нам удалось возбудить 
в читателе сож аление о том, что г. Толстой не н ап исал  до сих пор 
тех психиатрических очерков, о которы х он упоминает в своем 
предисловии, — то мы считаем наш у цель соверш енно достиг
нутою.



Б О Р Ь Б А  ЗА ЖИ З Н Ь
(«Преступление и наказание» Ф. М. Достовеского.

Две части, 1867 г.)

I

П ри ступ ая  к  разбору  нового ром ана г. Д остоевского, я  за
ранее объявляю  читателям , что мне нет н икакого  дела ни до лич
ных убеж дений автора, которы е, быть мож ет, идут вр азр ез с моими 
собственными убеж дениям и, ни до общего н ап равлен и я  его де
ятельности , котором у .я , быть мож ет, нисколько  не сочувствую , 
ни даж е до тех мы слей, которы е автор стар ал ся , быть мож ет, 
провести в своем произведении и которы е могут к а зать ся  мне со
верш енно несостоятельны ми. М еня очень м ало интересует вопрос 
о том, к  какой  партии  и к  каком у  оттенку принадлеж ит г. Д остоев
ский, каким  идеям  или  интересам  он ж елает служ ить своим пером 
и каки е  средства он считает позволительны ми в борьбе с своими лите
ратурны м и или  каким и бы то ни было другим и п ротивн икам и .1 
Я  обращ аю  внимание только  на те явл ен и я  общ ественной ж изни, 
которы е изображ ены  в его ром ане; если эти явлен и я  подмечены 
верно, если сырые ф акты , составляю щ ие основную  ткан ь  романа, 
соверш енно правдоподобны , если в романе нет ни клеветы  на 
ж и зн ь, ни ф альш ивой и приторной подкраш енности, ни внутрен
них несообразностей; одним словом, если в ром ане действую т и 
страдаю т, борю тся и ош ибаю тся, лю бят и нен авидят ж ивы е люди, 
носящ ие на себе печать сущ ествую щ их общ ественных условий, — 
то я  отнош усь к  ром ану так , к а к  я  отнесся бы к  достоверному 
излож ению  действительно случивш ихся событий; я  всматриваю сь 
и вдумываю сь в эти события, стараю сь понять, каким  образом они 
вы текаю т одно из другого , стараю сь объяснить .себе, н аск о л ь к о  
они н ах о д ятся  в зависимости от общ их условий  ж и зн и , и при 
этом оставляю  соверш енно в стороне личны й в згл яд  рассказчи ка , 
которы й мож ет п ередавать ф акты  очень верно и обстоятельно, 
а объяснять их в высшей степени неудовлетворительно.

Сюжет романа «П реступление и наказание», по всей вероят
ности, известен больш инству читателей. О бразованны й молодой
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человек, бывший студент, Р аскольн и ков , убивает старуху  про
центщ ицу и ее сестру, похищ ает у этой старухи  деньги и вещи, 
потом в продолж ение н ескольки х  недель томится и терзается 
сильнейш ею душ евною тревогою  и након ец , не н аходя себе покоя, 
сам н а  себя доносит, после чего, разум еется, отп равляется  в к а то р ж 
ную работу.

Р аскольн и ков  очень беден. Отца у  него уж е нет. Его мать по
лучает после покойного м уж а сто двадцать рублей  пенсиона и 
из этих денег старается трати ть  к а к  мож но меньш е на собствен
ную особу. Сестра Р аско льн и ко ва  ж ивет в гу верн ан тках . Сам 
Р аскольн и ков  ко е-как  перебивается урокам и и разны ми грош о
выми работам и, получает и зредка субсидии от матери, борется 
с нищ етою, старается при этом учиться , н ап р ягает  все свои силы, 
наконец  изнемогает в непосильной борьбе, выходит из универси
тета по соверш енному недостатку  средств и п огруж ается  в то 
мучительное оцепенение, которое обыкновенно овладевает уто
мленными, измученны ми и окончательно побежденными людьми. 
Роман н ачинается тогда, когда Р аскольн и ков  соверш енно задавлен 
обстоятельствами. Он ж ивет в крош ечной кам орке, более похож ей 
на ш каф , чем на ком нату; он долж ен кругом  х о зяй ке  кварти ры  и 
при каж дой  случайной встрече с нею принуж ден вы слуш ивать 
кротко и почтительно напом инания о п латеж е, ж алобы  и угрозы , 
на которы е ему приходится отвечать извинениям и , избитыми от
говоркам и, стереотипными просьбами об отсрочке и торж ествен
ными, но неубедительны ми обещ аниями уплатить сполна при пер
вой возмож ности. Гардероб Р аскольн и кова дош ел до такого рас
стройства, что п реврати лся в лохм отья, в которы х «иной, даж е 
и привы чны й человек, — по словам г. Д остоевского, — посо
вестился бы днем выходитъ на улицу». Обед для Р аскольн и кова 
не сущ ествует; х о зяй ка  две недели не высылает ему ку ш ан ья , 
чтобы принудить его голодом к  уп лате денег или  к  очищению 
кварти ры ; Р аскольн и ков  по целым дням леж ит у себя в кам орке, 
на старом изорванном  диване, под старым изорванны м  пальто , 
и поддерж ивает свое сущ ествование каким и-то объедками, кото
рые из сострадания приносит ему кое-когда к у х а р к а  Н астасья , 
отн осящ аяся к  нему с добродуш но-презрительною  ф ам и л ьяр 
ностью. Своими насущ ны ми делами Р аск о льн и к о в  не заним ается; 
у  него пет и не мож ет быть н и каки х  насущ ны х дел; чтобы давать 
уроки  и ли  поддерж ивать с кем бы то ни было деловые снош ения, 
надо иметь сколько-нибудь приличны й костюм и быть уверенным 
в том, что не упадеш ь в обморок от пустоты в ж елудке и от исто
щ ения сил. Сущ ествую т таки е границы , за которы ми бедность 
становится неприличною  и невыносимою для гл аз благовоспи
танного и состоятельного человека; кто имел несчастие или  не
осторож ность переш агнуть через эти роковы е границы , тот теряет 
право и скать  себе работу и яв л ять ся  серьезны м претендентом 
на како е  бы то ни было вакантное место; оборванец, котором у
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с часу на час грозит голодн ая смерть под открытым небом, мож ет 
в случае удачи получить двугривенны й от сострадательного 
прохож его, так  точно, к а к  он получает тар ел ку  вчераш них щ ей от 
добродуш ной Н астасьи , но ему до крайности  мудрено н адеяться  
на то, что какой-нибудь отец семейства доверит ему обучение своих 
детей. Он оборван и голоден, — следовательно, он чем-нибудь 
и как-нибудь виноват; он оборван и  голоден, — следовательно, 
он опасен, и всякий  порядочны й человек при встрече с ним долж ен 
тщ ательно наблю дать за его рукам и , чтоб эти грязн ы е и д р о ж а
щ ие руки  не п осягн ули  каким -нибудь образом н а  благосостояние 
порядочного человека. Т ак  рассуж даю т обыкновенно обеспечен
ные лю ди, когда их спокойный и добродуш ный взор падает на 
особу, переш агнувш ую  через известные границы  и унизивш ую ся 
до неимения крепкого  п латья  и постоянного обеда; обеспеченным 
людям приятно и необходимо рассуж дать  таким  образом , потому 
что, при  таком  способе рассуж ден и я, обеспеченность оказы вается  
сама по себе достоинством и полож ительною  заслугою  перед об
щ еством; в зглян ув  сострадательно н а  оборванца и снабдив его 
двугривенны м, обеспеченный человек обращ ает свои взоры  на 
самого себя и самодовольно рас-суждает о том, что он ни от кого 
не возьмет двугривенного, что он, следовательно, велик и пре
красен  сравнительно с ж алким  париею , получивш им от него благо

д е я н и е , и что, вследствие этого величия и этой красоты , он обязан 
по возмож ности укл о н яться  от всяки х  снош ений с таким и подон
кам и общества и протяги вать р у к у  помощи, то есть давать  работу, 
только тому, кто еще ко е-как  соблюдает п р ави ла благопристой
ности.

И так, Р аскольн и ков  р астер ял  свои насущ ны е дела, и  ему 
почти невозмож но было обзавестись ими снова. Почему и каким  
образом он их р астер ял , этого не сказан о у г. Д остоевского, но 
этот пробел очень легко мож ет быть пополнен собственными со
ображ ениям и читателя. К акие-нибудь две-три самые пусты е слу
чайности, отъезд семейства в другой  город, болезнь ребенка, 
готовящ егося в какое-нибудь улебное заведение, кап ри з папеньки  
или  м ам еньки — могут в одно п рекрасное утро оставить бедного 
стущента, ж ивущ его урокам и, безо всяких  средств к  сущ ествованию . 
В самом счастливом случае искани е новых работ или  уроков  про
тян ется  неделю, две, тр и ; этот кри зи с мож но как-н и будь переж ить, 
изверты ваясь прибереж енным и копейкам и, зан и м ая у товарищ ей, 
п ользуясь  кредитом  у х о зяй ки  и у ф у р н и сер о в 2 или  обращ аясь 
к  ростовщ икам и заклады вая  у  них какие-нибудь фам ильны е 
драгоценности вроде серебряны х часов или  золотых пуговок. 
Н о всего правдоподобнее, что кри зи с затян ется  на н есколько  
м есяцев, и тогда несчастны й ю нош а, полны й сил и ж елан и я  рабо
тать , воодуш евленный любовью к  н ау ке  и к  лю дям, проникнуты й 
самыми честными стремлениями, имеющий право многого тре
бовать и  многого ож идать от ж и зн и , попадет в полож ение чело
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века, медленно утопаю щ его в грязн ом  болоте. Скромные сбере
ж ен и я , если д аж е они и  им елись, о каж у тся  истраченными до 
последней коп ей ки ; товарищ и отдадут все, что они были способны 
дать, и  дальн ей ш и е.обращ ени я к  их братской помощи сделаю тся 
невозм ож ны м и; х о зяй к а  заговорит об уплате денег и начнет ж а
ловаться  на ш ерам ы ж ников, за  которы ми пропадает ее добро; 
последние часиш ки п ропадут в заклад е за какие-нибудь три  цел
ковы х; а м еж ду тем сапоги начнут р азв ал и в аться  от бесполезной 
беготни по городу за трудовы м куском  хлеба; п латье расп ол
зется по ш вам и по ц ели ку  и  повиснет на плечах  живописными 
лохм отьям и; белье загр я зн и тся  до последней степени отврати 
тельности; щ еки поблекнут и в вал ятся ; в гл азах  п оявится постоян
ное вы раж ение тревож ной  и суетливой  рассеянности ; и в душ у 
закрадется  понемногу чувство холодной безнадеж ности и 'л и х о 
радочной раздраж и тельн ости ; беготня будет еще п родолж аться , 
но сам бегаю щ ий субъект перестанет верить в ее практическую  
пригодность; все изменит человеку  разом : и последние денеж ны е 
средства, и  п оследн яя п ара приличного п латья , и  ф изические 
силы, и  надеж ды  н а лучш ую  будущ ность, и вера в ж и зн ь, и ж е л а 
ние раб отать , и способность отм ахиваться от дурны х, опасных 
и соблазнительны х мыслей. Ч еловек  забьется в свою грязную  
кон уру , из которой  его вы ж иваю т голодом , холодом, бранью  и 
полицейскими мерам и, зав ал и тся  на свою грязн ую  постель, махнет 
рукой  на свои любимые планы , н а  самого себя, на чистоту и свя
тость своего внутреннего м ира и , к а к  безответная ж ертва , отдаст 
себя в полное р асп оряж ен и е тех м рачны х и диких мыслей, которые 
порож даю тся отчаянием , голодом , озлоблением против лю дей, 
презрением  к  самому себе, к а к  побеж денному и раздавленном у 
сущ еству, горьким  ощущ ением незаслуж ен н ой  обиды и начинаю 
щ ею ся болезнью , составляю щ ею  неизбеж ны й р езу л ьтат  всех испы 
танны х волнений и страданий.

' Н ет ничего удивительного в том, что Р аскольн и ков , утомлен
ный мелкою  и неудачною  борьбою за  сущ ествование, впал  в и зн у 
рительную  апатию ; нет так ж е  ничего удивительного в том, что 
во врем я этой апатии  в его уме родилась и созрела мы сль совер
ш ить преступление. М ожно даж е ск азать , что больш ая часть пре
ступлений против собственности устроивается в общих чертах 
по тому самому п л ан у , по каком у  устроилось преступление Р а с 
кольн и кова. Самою обыкновенною  причиною  воровства, грабеж а 
и  разбоя яв л яе тся  бедность; это известно всяком у, кто сколько- 
нибудь знаком  с уголовною  статистикою . Д алее, не трудно по
н ять  и не трудно даж е д оказать  ф актам и , что воровать и  грабить 
человек в больш ей части случаев реш ается только  тогда, когда 
честный труд  о к а зал ся  д л я  него недоступны м и ли  когда он убе
дился в том, что честный тр у д  составляет слиш ком медленное 
и недостаточное лекарство  против гнетущ ей бедности. Это зна
чит, что человек, реш ивш ийся воровать и грабить, и скал  труд а
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и не наш ел его или  наш ел его в таки х  нищ енских р азм ер ах , которы е 
не покры ваю т его насущ ны х потребностей. З а  неудачны ми поисками 
долж на последовать ап ати я ; во время апатии  долж но слож иться 
убеж дение, что нет возмож ности оставаться честным человеком 
и что надо вы бирать одно из двух : голодную  смерть или  п реступ
ление. Затем долж на следовать борьба м еж ду инстинктом  само
сохранения и отвращ ением к  грязн ом у  п оступку; если победит 
первый, — человек сделается хищ ным ж ивотны м, и его ближ ние 
станут трави ть его, к а к  голодного во л ка ; если победит второе, — 
человек заболеет от недостатка здоровой пищ и и, по всей вероят
ности, кончит свое печальное сущ ествование на кой ке чернора
бочей и ли  какой-нибудь другой  больницы , в отделении тифозных 
или  возвратногорячечны х больных.

И так, огромное больш инство лю дей, отправляю щ ихся на во
ровство или н а  грабеж , переж иваю т те самые ф азы , через которы е 
проходит Р аскольн и ков . П реступление, описанное в романе г. Д о
стоевского, выдается из ряда обыкновенных преступлений только 
потому, Что героем его яв л яется  не безграмотны й горем ы ка, со
верш енно не разви ты й  в умственном и нравственном  отнош ениях, 
а студент, способный ан али зи ровать  до м ельчайш их подробностей 
все движ ения собственной душ и, умеющий создавать для  оправ
дания своих поступков целые зам ы словаты е теории и сохраняю 
щ ий во время самых диких заблуж дений  тонкую  и многосторон
нюю впечатлительность и нравственную  деликатность высоко
развитого человека. В следствие этого обстоятельства колорит 
преступления до некоторой  степени изм ен яется, и  процесс его 
подготовления становится более удобным для наблю дения, но его 
основная побудительная причина остается неизменною . Р аск о л ь 
ников соверш ает свое преступление не совсем т а к ,  к а к  соверш ил 
бы его безграмотны й горем ы ка; но он соверш ает его п о т о м у , почему 
соверш ил бы его любой безграмотны й горем ы ка. Бедность в обоих 
случаях  явл яется  главною  побудительною  причиною . П ри  этом 
само собою разум еется, что влияние бедности в обоих случаях  
вы раж ается не в одинаковы х ф орм ах. У  человека, подобного 
Р аскольн и кову , вн утрен н яя борьба, возбуж денная безнадежным 
полож ением, п р о явл яется  очень рельеф но, отчетливо и, если можно 
так  вы разиться , членораздельно. Р аскольн и ков  обсуж ивает свое 
полож ение со всех сторон, взвеш ивает свои силы, изм еряет вели
чину тех препятствий , которы е он долж ен преодолеть, чтобы 
остаться незам аранны м  человеком, ставит себе вопросы и отвечает 
на них, придумы вает д оказательства и опровергает и х , словом, 
постоянно роется в своих собственных м ы слях и ощ ущ ениях, 
ясно понимает их во всякую  данную  м инуту и вы сказы вает их 
в таки х  ож ивленны х и разн ообразн ы х р азго во р ах  с самим собою, 
что разви тие опасной и  соблазнительной мы сли становится для 
нас понятным во всех своих подробностях. У  неразвитого  бедняка 
все мысли и ощ ущ ения, переж иты е Раскольн иковы м , оказали сь
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бы смятыми и скомканны ми в одну темную и безобразную  кучу, 
которую  сам переж иваю щ ий субъект был бы еще менее способен 
р азл о ж и ть  на ее составные части, чем другие лю ди, см отрящ ие 
на дело со стороны. Он чувствовал  бы только , что ему тяж ело  и 
больно, гадко и пош ло, что ему совестно встречаться с преж ними 
товарищ ам и, что ему противно дум ать о работе, которая  его не 
корм ит, и  что какая -то  сила, п охож ая  на демона и скуси теля, под
мывает и  п одталкивает его на скверное дело, которое с каж ды м 
днем каж ется  ему неизбеж ны м и которого возрастаю щ ая н еиз
беж ность наводит на него уж ас и отвращ ение. Н и каки х  теорий 
тут, конечно, не могло бы быть; н и к аки х  философских обобщений, 
н и к аки х  высших взглядов  на отнош ения личности к  общ еству; 
ничего, кром е тупого страдани я и неясной  тревоги. О динокая 
борьба н еразвитого  бедняка с самим собою была бы, по всей вероят
ности, сокращ ена в значительной степени сближ ением данного 
субъекта с таким и товарищ ам и, которы е зали ли  бы его последние 
сомнения хлебным вином, завербовали  бы его в свою компанию  
и у к а зал и  бы ему все приступы  и подходы к  первому наруш ению  
сущ ествую щ их законов. У  Р аск о льн и к о ва , напротив того, борьба 
оставалась  до самого кон ц а, то есть до той минуты , когда д и к ая  
мы сль п реврати лась  в кровавое дело; чем ближ е Р аско льн и ко в  
знаком ился с своею дикою  мыслью , чем яснее он видел, что это 
уж е не ф ан тази я , а серьезны й п лан , тем тщ ательнее он и збегал  
всяки х  снош ений с лю дьми; он ни с кем не мог й не хотел делиться 
своими планам и и советоваться насчет своего предпри яти я . Е го 
преж ние товарищ и и д р у зья , конечно, п остарались бы пристроить 
его в дом ум алиш енны х, если бы он заи кн у л ся  им о том, каким  
образом он нам еревается оты скать себе выход из своего затрудни
тельного п олож ения. А  новы х товарищ ей — так и х , которы е 
м огли бы отнестись к  его зам ы слу с деятельны м  сочувствием, 
Р аскольн и ков  не ж е л а л  иметь ни под каки м  видом. Он нен ави 
дел, п р ези р ал  и боялся таки х  товарищ ей; у  него не было и не 
могло быть ни в образе мы слей, ни в ж е л а н и я х , ни во в к у сах , 
ни в п ривы чках  ни одной точки соприкосновения с ворами и гр а 
бителям и по рем еслу. Он хотел убить и ограбить, но так , чтобы 
на него не бры знула ни одна кап елька  пролитой  крови , чтобы ни 
один ж ивой  человек не мог п роникнуть его тай н у , чтобы все п реж 
ние д р у зья  и товарищ и ш али ему р у к у  с преж ним сочувствием и у ва
жением и чтобы его мать и сестра более, чем когда бы то ни было, 
считали  его своим ангелом -хранителем , сокровищ ем и утеш ением. 
О собенность п реступ лен и я, соверш енного Р аскольн иковы м , со
стоит именно в том, что он сам следил очень внимательно за  всеми 
ф азам и  того психологического процесса, которы м оно подготовля
лось, и , кром е того, обдум ы вал, устрои вал  и вы п олн ял  все один, 
без всяки х  сообщ ников, помощ ников и поверенны х. По поводу 
этого, преетупленпя возникаю т естественным образом два гл а в 
ные вопроса: во-первы х, есть ли основание считать Р аско льн и ко ва
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п ом етанн ы м , и  Ео-вторых, есть ли  основание дум ать, что теоре- 
тические-уб'еждёныя Р аско льн и ко ва  имели какое-ни будь заметное 
вли ян и е на соверш ение убийства. Мне каж ется , что н а  оба эти 
вопроса п риходится дать отрицательны й ответ.

Х отя  слово п о м еш а н н ы й  и ли  су м а с ш е д ш и й  до сих пор не имеет 
и  при  тепереш нем полож ении м едицинских знаний , вероятно, 
еще не мож ет иметь строго определенного зн ачен ия, х о тя , быть 
мож ет, в природе даж е совсем не сущ ествует резкой  границы  м еж ду 
здоровым и больным состоянием орган и зм а вообще и  н ервной  
системы в особенности, однако я  осмеливаю сь вы разить то пред
полож ение, что Р аско льн и ко ва  невозмож но считать помеш анным 
и что ни один м ы слящ ий медик не подметил бы в нем такого  р ас
стройства умственных способностей, при  котором человек пере
стает отдавать себе ясны й отчет в смысле и  значении своих соб
ственны х поступков. Е сли  бы Р аскольн и ков  был помеш ан, то мне 
каж ется , что мы, лю ди, находящ и еся в здравом  уме, не были бы 
в состоянии следить за  каж дою  его мыслью до самых последних 
ее изгибов и до тончайш их ее разветвлений. М ногие из его мы слей 
долж ны  были бы к а зать ся  нам  неож иданны м и; многие и з его по
ступков долж ны  были бы п ораж ать  н ас своею беспричинностью ; 
ставя  себя на его место, каж ды й  из н ас долж ен был бы чувствовать, 
что он реш ительно не был бы в состоянии набрести  на те мы сли, 
на которы е н абрел  Р аск о льн и к о в ; мы долж ны  были бы зам ечать, 
что у Р аско льн и ко ва  в процессе м ы ш ления обнаруж иваю тся каки е- 
то пробелы  и переры вы , что среди ровного и  плавного  течения 
мысли у него попадаю тся такие зи гзаги  и скачки , такие пируэты  
и  вольтфасы , которы е н аш а тр езвая  и  здоровая мы сль о тказы ва
ется проделы вать вслед за ним и д ля  которы х необходимо предпо
лож ить сущ ествование и деятельность особой причины , особого 
ф акто р а, назы ваем ого умственною болезнью . Этого-то- и  нет. 
К аж д ая  мысль и каж ды й  поступок Р аск о льн и к о ва , в особенности 
до соверш ения убийства, мотивированы  в высш ей степени удо
влетворительно. Мы видим в каж дом  отдельном случае, почему 
и  зачем он делает тот и ли  другой  ш аг. Мы видим, что именно тол
кает его сзади и что именно манит его впереди. Он бросается стрем
гл ав  в л у ж у  крови  и  гр я зи , что, конечно, довольно странно со 
стороны образованного  и вы сокоразвитого молодого человека; 
но бросается он вовсе не потому, что чувствует к  этой крови  и 
гр язи  непреодолимое влечение, которое, конечно, было бы непо
нятно здоровому человеку и  которое, следовательно, мож но было 
бы объяснить только  расстройством  умственных способностей; 
бросается он в л у ж у  собственно и единственно потому, что су х ая  
троп ин ка , прилегаю щ ая к  этой л уж е, становится, н акон ец , невы 
носимо узкою . Б р осается  он в л у ж у  с болью и со страхом , с у ж а
сом и с отвращ ением , заж и м ая  себе нос и рот и  собираясь долго 
и  тщ ательно отм ы ваться от нечистоты, к а к  только  ему удастся 
вы ны рнуть и  взобраться снова на сухую  и чистую д орож ку .
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Е сли  вы хотите окончательно убедиться в том, что Р аск о л ь 
ников не помеш анный, сделайте следую щ ее предполож ение. 
Н акан у н е  убийства Р аско льн и ко в  узнает соверш енно случайно, 
и з  р азго во р а , услы ш анного им на Сенной, куда ему даж е и  н еза
чем было ходить, что завтр а, ровно в семь часов вечера, старуха, 
которую  требовалось убить и  ограбить, останется дома одна. 
П осле этого р азговора «он вош ел к  себе к а к  приговоренны й 
к  смерти. Н и о чем он не рассу ж д ал  и соверш енно не мог р ас 
суж дать; но всем сущ еством своим вдруг почувствовал , что нет 
у него более ни свободы рассу д ка , ни воли и что все вдруг решено 
окончательно. Конечно, если бы даж е целые годы приходилось 
ему ж дать удобного слу ч ая , то и  тогда, имея замысел, н ельзя  
было рассчиты вать наверное на более очевидный ш аг к  успеху 
этого зам ы сла, к а к  тот, которы й п р ед ставл ял ся  вдруг сейчас. 
Во всяком  случае трудно было бы у зн ать  н акан у н е  и наверно, 
с большею точностию и с наименьш им риском , без всяких  опас
ны х расспросов и  разы скиван и й , что завтр а , в таком-то часу, 
такая-то  старуха, на которую  готовится покуш ение, будет дома 
одна-одинехонька» (I, 95— 96). М ысль и  реш имость созрели 
в Р аскольн и кове н астолько , что они долж ны  были немедленно, 
не дальш е, к а к  на другой  день, вы разиться в поступке, после 
которого невозмож ен н и какой  поворот н азад . Т еперь вообразите 
ж е себе, что в это самое врем я, когда уж е все реш ено, когда наш  
герой  чувствует себя приговоренны м к  соверш ению убийства, 
в его кам орку  входит почтальон и подает ему письмо и повестку, 
требуя себе, по обыкновению , ш есть копеек. Р аскольн и ков  мор
щ и тся, платит деньги из последних своих ресурсов, полученных 
за отцовские часы , и распечаты вает полученны е бумаги; оказы 
вается , что повестка объявляет ему о получении письма на его 
им я, со влож ением  пятисот рублей ; что ж е касается  до простого 
письм а, полученного вместе с повесткою , то оно написано рукою  
ею  матери и извещ ает его о том, что их семейству досталось 
соверш енно неож иданны м образом наследство ты сяч в двадцать 
серебром, что м ать вместе с сестрою едут к  нему в П етербург 
и что ему уж е выслано пятьсот рублей  для  немедленного п опра
влен ия его расстроенны х обстоятельств. К ак  вы думаете, что 
предпримет Р аско льн и ко в , получивш и такие известия? Б удет 
ли  он полреж нем у считать вопрос о старухе бесповоротно реш ен
ным и смотреть на самого себя к а к  на человека, окончательно 
приговоренного к  отвратительном у купанпю  в гр язн о й  и к р о в а
вой луж е? Я  не думаю , чтобы кто-нибудь из читателей  серьезно 
ответил на этот вопрос: да .  Д л я  такого  ответа нет н и к аки х  м а
тери алов  в романе г. Д остоевского. Е сли  ж е вы допустите, что 
письмо и повестка могли п еревернуть все планы  и нам ерения 
Р аск о льн и к о ва  в то самое врем я, когда он уж е готовился присту
пить к  их выполнению , то вы тем самым лиш ите себя всякой  воз
мож ности считать его помеш анным. Я  понимаю очень хорош о, что
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п орядочная сумма денег очень часто мож ет быть гораздо  п олез
нее, необходимее и спасительнее всевозмож ны х л екарств , теп
лых ванн и гимнастических уп раж н ен и й , но я  до сих пор н икогда 
не слы хал , чтобы действительно сущ ествую щ ее помеш ательство 
лечилось письмами и повестками из почтамта. Е сли  Р аскольн и кова 
мож но было бы вылечить радостным известием и присылкою  
денег, то не трудно, каж ется , сообразить, что корень  его болезни 
таи лся не в м озгу , а в карм ан е. Он был беден, голоден, обескура
ж ен  и озлоблен, но нисколько  не помеш ан. К онечно, он разм ы ш 
л я л  не совсем так , к а к  разм ы ш ляю т лю ди, находящ иеся в хоро
шем, ровном и спокойном располож ении  духа. Но что ж е из 
этого следует? К огда человек чем-нибудь сильно обрадован, 
или  огорчен, или  и сп уган , или  взволнован , и ли  озабочен, то 
мы сль его непременно работает не совсем так , к а к  это делается 
в спокойные минуты  его ж изни. Е сли  вы усилите каким -нибудь 
образом действие той причины , ко то р ая  п роизвела изм енения 
в процессе мы ш ления, то вместе с тем усилится и самое изм ене
ние; если оно усилится в очень значительны х р азм ер ах , то чело
век сделается до некоторой  степени похож им на сумасш едш его; 
он начнет заго вар и ваться , болтать чепуху, перебивать самого 
себя, см еяться или  п лакать  без видимой причины , задум ы ваться, 
отвечать невпопад на самые простые вопросы и вообще вести 
себя так , что от него трудно будет добиться толку . Но п ризн ать 
его пѳмеш анным было бы все-таки  в высшей степени опрометчиво. 
У дали те причину, перепутавш ую  его мысли, и он немедленно 
сделается снова соверш енно рассудительны м  Человеком. В сяк ая  
страсть , всякое впечатление, всякое глубокое душ евное движ е
ние наруш аю т до некоторой  степени полное равновесие и гарм о
ническое действие - наш их умственных способностей, но если 
бы каж дое подобное н аруш ение считалось за пом еш ательство, 
то, по всей вероятности, каж дом у из н ас приш лось бы провести 
в сумасш едш ем доме больш ую  часть своей ж и зн и . П ом еш атель
ством мож но н азвать  только  такое наруш ение равн овеси я, после 
которого норм альны е умственные отп равлен ия уж е не восста- 
новляю тся сами собою.

Ч еловек  помеш анный не мож ет отвечать за свои поступки . 
С него невозмож но взы скивать за  то зло, которое он делает себе 
и други м ; его н ел ьзя  ни судить, ни н аказы вать . Этот .принцип 
в настоящ ее врем я п ри н ят всеми уголовны ми кодексам и обра
зованного м ира. Д о к аза ть , что преступление соверш ено во 
время пом еш ательства, значит д оказать , что п реступления вовсе 
не сущ ествует и что вместо преступ н ика, подлеж ащ его извест
ному н аказан и ю , судьи имеют перед собою больного, нуж даю 
щ егося в попечениях добросовестного и человеколю бивого медика. 
П оэтому в вопросе о том, помеш ан ли Р аскольн и ков , скры вается 
в сущ ности другой  вопрос: н асколько  Р аскольн и ков  был свобо
ден и способен отвечать за свои поступки в то врем я, когда он
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соверш ал свое преступление? Этот вопрос имеет очень важ ное 
и глубокое общ ественное значение. Этот вопрос гораздо более 
интересен для каж дого  разм ы ш ляю щ его читателя, чем специально
п сихиатрический  вопрос о том, мож но ли н азвать  помеш атель
ством то ненорм альное настроение, в которое п о гр у зи л а  Р а с 
кольни кова его безвы ходная нищ ета. Собственно говоря, именно 
этот вопрос и п редлагается  каж ды м  читателем, ж елаю щ им знать, 
был ли Р аско льн и ко в  помеш ан или  нет. От реш ения этого вопроса 
за ви ся т  те отнош ения, в которы е читатель станет к  герою , со
верш ивш ему гр язн о е  и отвратительное преступление. Ч итатель 
мож ет или  п рези рать  и ненавидеть Р аск о льн и к о ва  к а к  вредного и 
низкого  н егодяя , для  которого уж е нет и не долж но быть места 
в граж данском  общ естве; и ли  ж е читатель мож ет смотреть на 
него с почтительным состраданием , к а к  на несчастного человека, 
сваливш егося в гр я зь  под невыносимым гнетом таки х  суровых 
и непобедимо-враж дебны х обстоятельств, которы е м огли бы 
сломить д аж е очень твердую  волю и отуманить д аж е очень свет
лую голову. О тнош ения читателя к  Р аск о льн и к о ву  определятся 
так  или  иначе, смотря по тому, к а к  реш ится вопрос о свободе 
Р аско льн и ко ва  и о его способности отвечать за свои поступки. 
Этот последний вопрос мож но и долж но соверш енно отделить 
от вопроса о его помеш ательстве. М ожно п ризн ать  тот ф акт, что 
Р аск о льн и к о в  не был помеш ан, и в то ж е врем я мож но доказать , 
что та доля свободы, которою  п ользовался  Р аскольн и ков , была 
соверш енно ничтож на. П ереберем одну за другою  все подроб
ности той обстановки, при  которой  Р аско льн и ко ву  приходилось 
обдумывать свое полож ение и и скать  выхода из той ловуш ки , 
которую  расстави ла ем у * ж и зн ь ; перечислим одно за другим 
впечатления, которы е лож и лись  на его измученную  нервную  
систему; взвесим и оценим все м елкие и мучительны е столкнове
ния с грубостью  и бездуш ностью  окруж аю щ и х лю дей, все столк
н овени я, которы е н ап р ав л ял и  в известную  сторону течение его 
мы слей, — и потом спросим себя, оставалась ли  за Р аск о льн и 
ковым свобода выбора и в его ли  власти  было прийти  и ли  не 
прийти к  тому диком у абсурду, которы м закончи лась  его гл у х ая  
и один окая борьба.

В ту  м инуту , когда мы знаком им ся с Р аскольн иковы м , он 
старается «п р о ск о л ь зн ут ъ  к а к - н и б у д ь  кош кой  по л е ст н и ц е» мимо 
квар ти р ы  х о зяй ки , которой он долж ен, и  у л и з н у т ь , чт обы  
н и к т о  не ви д а л .  П ри  этом он чувствует ка ко е -т о  болезненное  
и т р у с л и в о е  о щ ущ ен и е ,  которого сты дится и от которого мор
щ ится. И это ощ ущ ение он принуж ден  испы ты вать всякий  раз, 
когда выходит на улиц у , потому что всякий  р аз  ему надо про
ходить по лестнице мимо хозяй ки н ой  двери, ко то р ая  обыкновенно 
бывает отворена. Выходит он на у ли ц у  в таком  виде, которы й 
в одних п рохож их возбуж дает насм еш ку, в других  —■ отвращ е
ние, в третьих — праздное сострадание. Он остается равнодуш ен
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к  тому впечатлению , которое его лохм отья м огут произвести  на 
уличную  п убли ку. Но почему он равнодуш ен? П отому, к а к  объяс
няет г. Д остоевский, что в душ е его н акоп и лось уж е достаточное 
количество злобн ого  п р е зр е н и я .  Это злобное презрение, состав
ляю щ ее для Р аск о льн и к о ва  оборонительное оруж и е против 
м елких булавочны х уколов , которы е добрые люди расточаю т 
своим ближ ним для препровож дения времени, — приобретается 
не легко , п окуп ается  не дешевою ценою и и зображ ает собою 
такую  почву, на которой могут укорени ться  и созреть самые 
дикие, мрачны е и отчаянны е нам ерения. Это злобное презрение 
еще недостаточно защ ищ ает его от стыда за свою беспомощность, 
когда ему случается встретиться с знакомыми или  с преж ними 
товарищ ам и. Он тщ ательно избегает таки х  встреч. Д урной  знак! 
Его молодое самолю бие так  глубоко изранено разн ообразн ей 
шими оскорблениям и, что уж е нет той формы друж еского  участия, 
которая  могла бы доставить ему приятное ощ ущ ение и которая  
не п оказалась  бы ему вы раж ением  обидного и высокомерного 
сострадан ия.

Р аско льн и ко в  идет к  той старухе, которую  он собирается 
убить; он идет заклады вать  серебряны е часы и в то ж е время 
осм атривать местность. С таруха дает ему за часы  полтора р у б ля  
и берет с него проценты  за м есяц  вперед, по десяти процентов 
в месяц. Р аскольн и ков  видит и чувствует на самом себе, к ак  
люди пользую тся страданиям и своих ближ них, к а к  искусно и 
старательно, к а к  аккуратн о  и безопасно они высасываю т послед
ние соки из бедняка, изнемогаю щ его в непосильной борьбе за 
ж алкое и глупое сущ ествование. Н енависть и презрение при
ливаю т ш ирокими и ядовиты ми волнами в молодую и  восприим 
чивую душ у Р аскольн и кова в то врем я, когда гр я зн а я  старуха, 
п аук  в человеческом образе, тянет из него все, что мож но вы тя
нуть из человека, находящ егося н акан ун е голодной смерти. 
Н енависть и презрение одолеваю т его с такою  силою, что ему 
становится бесконечно отвратительны м  даж е бить эту старуху , 
даж е м арать р у ки  ее кровью  и ее деньгам и, в которы х ему чую тся 
слезы  многих десятков голодны х лю дей, быть мож ет д аж е многих 
покойников, умерш их в больнице от истощ ения сил и ли  бросив
ш ихся в воду, во и збеж ан и е голодной смерти. Н а м инуту все 
тонет д ля  Р аск о льн и к о ва  в каком-то тум ане непобедимого от
вращ ения. П роп адай  эта п одлая старуха, пропадай  ее грязн ы е 
деньги, пропадай  я  сам с моими глупы ми страданиям и и еще 
более глупы ми п лан ам и  обогащ ения. Н ап левал  бы на - всю эту 
тину человеческой гнусности, уш ел бы куда-нибудь, забы лся бы, 
умер бы, если бы для  этого достаточно было закры ть  гл а за  и  
пож;елать смерти.

Это чувство нравственного отвращ ения усили вается еще и 
доводится до своего ап огея простым ощ ущ ением ф и зи ческой  
тошноты. Р аскольн и ков  голоден до такой  степени, что мысли п у

326



таю тся в его голове. Он входит в распивочную , выпивает стакан 
холодного п ива, и  ему вдруг становится веселее и легче; он сам 
зам ечает, что у него «крепнет ум, яснеет мы сль, твердею т нам е
рения». С ознательная ненависть к  старухе и в згл яд  на ее бес
честно наш иты е деньги к а к  на средство вы браться из затрудн е
н ия одерж иваю т перевес н ад  инстинктивно сильным отвращ ением 
к  грязн ом у  убийству. Р аск о льн и к о в  замечает тотчас ж е, что 
этот поворот в его м ы слях произош ел от стакан а п и га , и  это 
простое наблю дение заставляет  его плю нуть и ск азать : «какое 
все это ничтож ество!» И з этого наблю дения он еидит, что он не 
властен над  своими мы слям и, что он не мож ет подавлять  или  
вы зы вать их по своему благоусмотрению  и что ему надо будет, 
волею или  неволею , идти туда, куд а поведут его внеш ние в л и я
н и я , даю щ ие его мы слям то или  другое нап равлен ие. В расп и 
вочной Р аско льн и ко в  встречается с горьким  пьяницею , отстав
ным чиновником М армеладовы м, которы й ком ически-витиеваты м 
язы ком  рассказы вает ему свою простую  и глубоко трагическую  
историю . Бедность, голодны е дети, грязн ы й  угол , оскорб
лен и я разн ы х н ах ал о в , чахоточная ж ен а , сохраняю щ ая воспо
м инание о лучш их днях  и убиваю щ ая себя работою , старш ая 
дочь, п реврати вш аяся в публичную  ж енщ ину, чтобы поддерж и
вать сущ ествование семейства, — вот выдаю щ иеся черты той 
ж и зн и , которой панорам а разверты вается  перед Раскольниковы м  
в р ассказе  п ьяного  М арм еладова. Сам р ассказчи к  нисколько 
не ж елает себя вы гораж и вать; с смирением, свойственным р а з 
говорчивому п ьянице, он неоднократно н азы вает себя свиньею 
и скотом и доказы вает очень убедительно, что он в самом деле 
скот и свинья. Он объясняет Р аско льн и ко ву , с чувством и скрен 
него негодования против себя, что п ропил д аж е чулки  своей жены, 
пропил косы ночку из козьего пуха, «д а р е н у ю , п р е ж н ю ю , ее соб
ст венн ую »,  пропил в последние п ять  дней свое месячное ж а л о 
ванье, укравш и  его из-под зам ка у ж ены , вместе с ж алованьем  
пропил форменное платье и последнюю н адеж ду вы браться на 
чистую д орож ку  посредством служ бы , которая  была ему достав
лена только  по особому великодуш ию  какого-то  благодетеля, 
его превосходительства И ван а А ф анасьевича, тронувш егося его 
слезными мольбами и взявш его его на свою личную  ответствен
ность. «Пятый день из дома, — кончает М арм еладов, — и там 
меня ищ ут, и служ бе конец, и  вицмундир в распивочной у Е ги 
петского моста леж ит, взамен чего и п олучил сие одеян и е... и 
всему конец».

Д о столкновения с М армеладовым Р аскольн и ков  зн ал  коротко 
только  те ф изические лиш ения, которы е порож даю тся бедностью. 
Он мог, конечно, дойти и , по всей вероятности, доходил путем 
теоретических вы кладок до того заклю чен и я, что бедность, п ри 
давл и вая  и п риги бая человека к  земле, д елая  его безответным 
и беззащ итным, застав л яя  его ползать  и пресм ы каться в гр язи
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у ног великодуш ны х благодетелей, медленно и  безвозвратно 
убивает в нем его человеческое достоинство, но доходить путем 
разм ы ш ления до того вы вода, что какой -н ибудь ф акт возмож ен 
и действительно сущ ествует, совсем не то, что встретиться с 
этим фактом лицом к  лиц у , осмотреть его со всех сторон и вдох
нуть в себя весь его своеобразны й аром ат. Р аскольн и ков  н и к о гд а  
до си х  п о р  не в х о ди л  в расп и воч ны е  (I, 12), следовательно, никогда 
не видал вблизи тех образчиков нравственного падения, которы е 
и зготовляю тся бедностью. М армеладов и его р ассказ действую т 
на него так , к а к  действую т обыкновенно на юного медицинского 
студента те куски  разлагаю щ егося человеческого м яса, с кото
рыми он встречается и принуж ден знаком иться самым обстоя
тельным образом при первом своем вступлении в анатом ический 
театр. П рош у читателей извинить м еня. Мое сравнение греш ит 
тем, что оно слиш ком слабо. Оно могло бы сделаться верным 
только в том случае, если бы мы предполож или , что в анатом и
ческом театре производятся вивисекции н ад  самими медицин
скими студентами и что каж ды й из этих студентов, п реврати в
ш ись под ножом п розектора в куски  кровавого  и разлагаю щ егося 
м яса, продолж ает в течение многих месяцев страдать, стонать, 
м етаться, чувствуя и созн авая  свое собственное гниение. Д оп у
стивши это дикое предполож ение и вообразив себе, како е  чув
ство долж ен испы ты вать студент, вступаю щ ий в анатом ический 
театр , знаю щ ий заранее ту  судьбу, которая  его ож идает, и встре
чаю щ ийся в первы й р аз  с ж ивым и прим ерам и тех  метаморфоз, 
которы е скоро долж ны  соверш иться н ад  ним самим, мы составим 
себе довольно ясное понятие о том, что долж ен был передумать 
и перечувствовать Р аско льн и ко в , созерцая М арм еладова и вы
слуш ивая его пьяную  исповедь. Всего уж аснее в этой личности 
и в этой исповеди именно то, что М арм еладова невозмож но пре
зирать целиком , п рези рать  так , чтобы к  этому презрению  не 
прим еш ивалось н икакого  другого чувства. Г лядя  на него, Р а с 
кольни ков  не мож ет остановиться и успокоиться на том при
говоре, что это действительно скот и свинья и что в этом скоте 
или в этой свинье никогда не было и ли  по крайн ей  мере уж е не 
осталось ничего чисто человеческого, ничего такого , в чем про
свечивало бы его сродство с самим Р аскольниковы м  и в чем та 
ились бы задатки  беспредельного соверш енствования. М армеладов 
любит свою ж ену и своих детей, запоминает все оттенки их стр а
даний и сам страдает за них и вместе с ними в то ж е самое врем я, 
когда он сам, своими ж е собственными рукам и , сталкивает их 
в грязн ую  ям у  безвыходной нищ еты, ко то р ая  уж е р азреш и лась  
для его старш ей дочери всеми м укам и и пытками вы нуж денного 
р азвр ата . М армеладов способен сознательно уваж ать  свою ж ену, 
способен оценивать, понимать и прощ ать естественною дели кат
ностью и чуткостью  глубоко неж ного х ар актер а  (я бы ск азал  
сердца., если бы не и збегал  этого неточного и до крайности  опош
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ленного вы раж ен и я) те взры вы  взбалмош ной сварливости  и не
справедливой злости, которым подверж ена эта изм ученная ча
хоточная ж енщ ина. «Л еж ал я  то гд а ... — говорит М армеладов. — 
Н у да уж  что! л еж а л  пьяненькой-с и слы ш у, говорит моя Соня 
(безответная она, и голосок у ней такой  кр о тк и й ... белокурень- 
к а я , и личико всегда бледненькое, худенькое), говорит: «Что ж , 
К атери н а И вановна, неуж ели  ж е мне на такое дело пойти?» 
А уж  Д а р ь я  Ф ран ц евн а, ж енщ ина злонам еренная и полиции много
кратно и звестн ая , р аза  три  через х о зяй к у  наведы валась. «А что 
ж , — отвечает К атери н а И вановна в пересмеш ку, — чего беречь? 
Эко сокровищ е!» Но не вините, не вините, милостивы й государь, 
не вините! Н е в здравом  рассудке сие сказано было, а при взвол
нованны х чувствах , в болезни и при плаче детей неевш их, да 
и сказано более ради  оскорбления, чем в точном см ы сле... Ибо 
К атери н а И вановна такого  уж  х ар актер а , и к а к  расплачутся 
дети, хоть бы и с голоду, тотчас ж е их бить начинает. И виж у я, 
эдак часу в ш естом, Сонечка встала, надела платочек, надела 
бурнусик и с кварти ры  отп равилась , а в девятом часу и н азад  
обратно приш ла. П риш ла и прямо к  К атерине И вановне, и на 
стол перед ней тридцать целковы х молча вы лож ила. Ни словечка 
при этом не вы м олвила, хоть бы в згл ян у л а , а в зял а  только  наш  
больш ой драдедамовы й зелены й платок (общий такой  у нас п ла
ток есть, драдедамовы й), н акры ла им совсем голову  и лицо и 
легла  на кровать , лицом .к  стенке, только  плечики  да тело все 
вздрагиваю т... А я , к а к  и давеча, в том ж е виде л еж ал -с ... И ви
дел я  тогда, молодой человек, видел я , к а к  затем К атерина И ва
новна, так ж е  ни слова не говоря , подош ла к  Сонечкиной постель
ке и весь вечер в ногах  у ней на колен ках  п ростояла, ноги ей 
целовала, встать не хотела, а потом так  обе и заснули  вместе, 
обнявш ись... обе... обе... д а -с ... а я . . .  л еж ал  пьяненькой-с ...»  
(I, 25—26). Все рассказан о  просто, ясно и до последней степени 
отчетливо. П риведены  все подробности, которы е мог подметить 
очевидец, глубоко заинтересованны й в соверш авш ем ся событии. 
Подмечено все, что могло бросить свет на х арактеры  обеих женщ ин, 
все, что могло объяснить и оправдать их поступки , идущ ие в р аз
рез с правилам и  той нравственности , которую, счастливы е люди 
могут и долж ны  считать для  себя обязательною  и во имя которой 
они очень естественным образом располож ены  судить и осуж дать 
своих несчастны х ближ них. Видно из каж дого  слова р ассказа , 
что впечатления этого рокового вечера, к а к  кап ли  расп л авл ен 
ного свинца, падали  в мозг ж алкого  пьяницы  и оставляли  в нем 
таки е следы, которы х не сотрут до конца его ж изни  н икаки е 
винные пары . Все он понимает, все объясняет, все прощ ает и 
оправды вает — то л ьк о  для  самого себя нет у него ни одного 
слова объяснения, прощ ения и оп равдани я. И три  р аза  встре
чается в его р ассказе  упоминание о том голом ф акте, что он л е
ж ал  п ьян ен ьки й , упоминание, похож ее на похоронное пение,
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пропетое человеком  н ад  самим собою . И с этим-то ясным пони
манием своего . глубокого  ничтож ества, с этим неизгладимы м 
ярким  и ж гучим  воспоминанием о собы тиях рокового вечера 
он все-таки бежит в к аб ак , укравш и  у ж ены  свои трудовы е деньги, 
п ьянствует без просы пу пятеро  суток , губит все последние н а
дежды своего семейства и, в доверш ение всех своих подвигов, 
спустивш и в к а б а к ах  все, что мож но было спустить, идет вы пра
ш ивать у своей дочери, ж ивущ ей  по ж елтом у билету, вы праш и
вать на последний полуш тоф водки частицу тех денег, которы е 
она добывает от искателей  легкой  и деш евой лю бви и  которы е 
составляю т единственное постоянное подспорье чахоточной ж ен
щины и троих вечно голодны х ребятиш ек. Я сное дело, что М ар
меладов — труп , чувствую щ ий и понимаю щ ий свое р азлож ен и е, 
труп , следящ ий с невы разим о-м учительны м  вниманием за всеми 
фазами того уж асного процесса, которым уничтож ается всякое 
сходство этого труп а с ж ивым человеком, способным чувствовать, 
мыслить и действовать. Это мучительное внимание составляет 
последний остаток человеческого о браза; гл яд я  на этот последний 
остаток, Р аскольн и ков  мож ет поним ать, что М армеладов не 
всегда был таким  трупом , каки м  он видит его в распивочной, 
за полуш тофом, купленны м  на Сонины деньги. Этот остаток 
нам екает ему на то, что есть троп ин ка , ведущ ая к  м арм еладов- 
скому падению , и что есть возмож ность спуститься на эту сколь
зкую  троп ин ку даж е с той высоты умственного и нравственного 
р азви ти я , на которую  удалось взобраться ему, студенту Р ас
кольни кову . Н едаром  ж е М арм еладов обращ ается в распивочной 
исклю чительно к  нему одному, и недаром  ж е  он сам слуш ает 
его р ассказ с нап ряж енн ы м  вниманием. М еж ду ними есть точки 
соприкосновения, м еж ду ними сущ ествует возм ож ность взаим 
ного понимания,, и , стало быть, нет оснований ру ч аться  за то, 
чтобы те испы тания, которы е погубили М арм еладова, не обна
р уж и ли  своего м ертвящ его и разлагаю щ его  вли ян и я  над 
Раскольниковы м . М арм еладова р азд ави л а  бедность, та  сам ая бед
ность, которая  давит Р аскольн и кова и уж е довела его до и зн ури 
тельной апатии  и до диких мыслей о грабеж е и убийстве. М арме
ладов не Еынес своих страданий , ослож ненны х страданиям и, 
продолж ительны м и и разнообразны м и, то острыми, то хрон и 
ческими страданиям и тех лю дей, которы е были ему дороги и 
которы х сущ ествование он один мог и один обязан  был обеспе
чивать. М армеладов не вынес и стал  и скать  себе минутного заб
вения; он п р и к о с н у л с я , к а к  он сам вы раж ается , и п ри косн улся 
по тому самому побуж дению , по котором у человек, страдаю щ ий 
невыносимою зубною болью , кладет себе опиум и ли  хлороф орм  
в дупло больного зуба. М арм еладов сделался врагом , р азори те
лем и мучителем своего семейства та к  нечувствительно и не
заметно для самого себя, к а к  человек, пристрастивш ийся к  ле
чению посредством опиум а, становится сознательно губителем
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собственного здоровья. М арм еладов не приним ал н и каки х  про
тивозаконны х и насильственны х мер против своей нищ еты; он 
просто падал , в я зн у л  и тон ул , потому что у него не хватало  сил 
стоять н а  н огах  и потому что его ноги не н аходили  себе твердой 
точки опоры в той бездонной трясин е, которая  из году в год 
поглощ ает сотни и ты сячи бедных людей. Р езу л ьтат , к  которому 
он приш ел путем этого краткого  и пассивного п огруж ен и я в бо
лото нищ еты, р азоблачи лся  перед Раскольн иковы м  во всей н а 
готе своего потрясаю щ его безобразия. П ри том направлен ии , 
которое уж е было дано мы слям  Р аско льн и ко ва , при том плане, 
по котором у уж е склады вали сь и созревали  его нам ерения, вид 
труп а, доведенного до р азл о ж ен и я  собственною пассивностью  
и кротостью , долж ен был подействовать на Р аско льн и ко ва  так , 
к а к  мож ет подействовать удар калены м  ж елезом  на бешеную 
лош адь, уж е закусивш ую  уди ла.

Л ичность Сони и ее образ действий так ж е  наводят Р а с к о л ь 
никова на таки е разм ы ш ления, которы е могут только  расчищ ать 
перед ним дорогу  к  преступлению . В о-первы х, у  Р аскольн и кова 
есть сестра, девуш ка м олодая, ум н ая , образован н ая и кр асави ц а 
собою. Р аск о льн и к о в  лю бит свою сестру так  ж е  сильно, к а к  
М арм еладов лю бит свою старш ую  дочь. Но к  чему годится эта 
си льн ая лю бовь бедного, задавленного  и бессильного человека? 
От чего мож ет защ итить и куд а мож ет привести та к а я  любовь? 
П о л ьзу ясь  этою лю бовью , А вдотья Ром ановна Р аскольн и кова 
так  ж е точно мож ет очутиться в безотчетном распоряж ен и и  
уличпы х ловеласов , к а к  очутилась в и х  распоряж ен и и  Софья 
Семеновна М арм еладова. Н евозм ож но рассчиты вать наверное 
даж е и на тот исход, что самоубийство спасет Авдотью Р ом анов
н у  от вы нуж денного р азв р ата . М ожет быть, Софья Семеновна 
так ж е  сум ела бы броситься в Н еву ; по, бросаясь в Н еву , она не 
м огла бы вы лож ить на стол пред  К атериною  И вановною  тридцать 
целковы х, в которы х заклю чается весь смысл и все оправдание 
ее безнравственного п оступка. Бы ваю т в ж изни  таки е п олож ен ия, 
которы е убеж даю т беспристрастного н аблю дателя в том, что 
самоубийство есть роскош ь, доступная и п озволи тельная только 
обеспеченным лю дям. О чутивш ись в таком  полож ении, человек 
н аучается  понимать вы разительную  п ословицу: куда ни ки н ь, 
все кли н . К  таком у  полож ению  оказы ваю тся неприменимыми 
п рави ла и предписания общ епринятой ж итейской  нравственности. 
В таком  полож ении точное соблюдение каж дого  из этих превос
ходны х п р ави л  и предписаний приводит человека к  каком у- 
нибудь вопию щ ему абсурду. То, что при  обыкновенных услови ях 
было бы свящ енною  обязанностью , начинает к азать ся  человеку, 
попавш ему в исклю чительное полож ение, презренны м м алоду
шием и ли  д аж е явным преступлением ; то, что при  обыкновенных 
услови ях  возбудило бы в человеке уж ас и отвращ ение, начинает 
к а зать ся  ему необходимым ш агом и ли  геройским подвигом,
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когда он находится под гнетом своего исклю чительного полож е
н ия . И не только  сам человек, подавленны й исклю чительны м 
полож ением, теряет способность реш ать нравственны е вопросы 
так , к а к  они реш аю тся огромным больш инством его современ
ников и соотечественников, но д аж е и беспристрастны й наблю 
датель, вдум ы ваясь в такое исклю чительное полож ение, оста
н авливается  в недоумении и начинает испы ты вать такое ощущ е
ние, к а к  будто бы он попал  в новы й, особенный, соверш енно 
ф антастический мир, где все делается навы ворот и где наш и 
обыкновенные понятия о добре и зле не могут иметь н и какой  
обязательной  силы. Ч то вы скаж ете, в самом деле, о поступке 
Софьи Семеновны? К акое чувство возбудит в вас этот поступок: 
презрение или  благоговение? К ак  вы н азовете ее за этот поступок: 
грязною  потаскуш кою , бросившею в уличную  л у ж у  святыню 
своей ж енской  чести, или  великодуш ною  героинею , принявш ею  
с спокойным достоинством свой мученический венец? К ако й  голос 
эта девуш ка долж на п ри н ять  за голос совести —• тот ли , кото
рый ей говорил ; «сиди дома и терпи до кон ц а; ум ирай  с голоду 
вместе с отцом, с матерью , с братом и с сестрами, но сохран яй  
до последней минуты  свою нравственную  чистоту», — и ли  тот, 
которы й говорил : «не ж алей  себя, не береги себя, отдай все, 
что у тебя есть, продай себя, опозорь и загр я зн и  себя, но спаси, 
утеш ь, поддерж и этих лю дей, накорм и и обогрей их хоть на не
делю, во что бы то ни стало»? Я очень завидую  тем и з моих чита
телей, которы е могут и умеют реш ать сплеча, без оглядки  и без 
колебаний вопросы, подобные предыдущ ему. Я сам долж ен со
зн аться , что перед таким и  вопросами я становлю сь в туп ик ; 
противополож ны е воззрен и я и доказательства  сталкиваю тся 
меж ду собою; мысли путаю тся и меш аю тся в моей голове; я  те
ряю  способность ориентироваться и ан ал и зи р о вать ; н ачинается 
тревож ное и м учительное искани е какой -н ибудь твердой точки 
и какого-нибудь возмож ного выхода из заколдованного  к р у га , 
созданного исклю чительны м полож ением . К ончается ли это 
и скание каким -нибудь полож ительны м  результатом , н ах о ж у  ли 
я точку  опоры и удается ли  мне зам етить выход — об этом я 
не ск аж у  моим читателям  ни одного слова.

Е сли  здесь возмож ен какой -н ибудь полож ительны й р езу л ь 
тат, то он во всяком  случае долж ен п о казаться  читателям  такою  
выдумкою, ко то р ая  в высш ей степени п охож а на абсурд  или  на 
парадокс. Н о так  к а к , с одной стороны, бросать бисер перед 
свиньям и нерасчетливо и неблагоразум н о , то, с другой  стороны, 
так  ж е неблагоразум но и нерасчетливо и , кром е того, даж е очень 
невеж ливо предлагать  предметы, годные только  д ля  свиней, 
к а к  то: ж елуди  и отруби, таким  особам, перед которы ми следует 
рассы пать чистый бисер. П оэтому, если бы даж е я  имел несчастье 
добраться путем моих разм ы ш лений до обильного зап аса ж елудей  
и отрубей, т о -я  бы тщ ательно скры л  от моих благовоспитанны х
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читателей мое неприличное откры тие. Это было бы тем более 
удобно, что в настоящ ем случае нас занимает исклю чительно 
вопрос о тоім: каким  образом р ассказ  М арм еладова о поступке 
Сони долж ен был подействовать на Р аскольн и кова?  Со стороны 
Р аско льн и ко ва  невозмож но ож идать продолж ительны х колеба
ний во взгляде на этот поступок. Р аскольн и ков  не мог быть 
беспристрастны м наблю дателем . Р аскольн и ков  сам был в высшей 
степени ожесточен трудностям и своего собственного полож ения: 
на его душ е накоп и лось, к а к  мы уж е видели выше, много злоб
ного п резрен и я к  общ еству, к  его законам  и ко всем его уста
новивш им ся нравственны м  понятиям . Он сам уж е был коротко 
знаком  с тою опасною  мыслью , что бедняк, котором у общество 
отказы вает в работе и в ку ске  хлеба, долж ен поневоле вступить 
в откры тую  войну с этим обществом и вести эту войну всеми 
правдам и и неправдам и, силою и хитростью , н ар у ш ая безбояз
ненно и бессовестно все предписания нравственного закона . 
То обстоятельство, что Соня ш ла наперекор общ ественному 
мнению, долж но было подкупить Р аско льн и ко ва  в п о льзу  ее 
поступка. В этом поступке он мог видеть только то высокое само
отверж ение, с которы м Соня реш илась надеть мученический 
венец и выпить до дна чаш у униж ен ия и страдани я. Он мог только 
почувствовать к  Соне восторж енное уваж ени е за  то, что она, 
подобно К урци ю ,3 бросилась в пропасть и согласилась сделаться 
искупительною  ж ертвою  за целое семейство. П ри этом, разум еется, 
он долж ен был так ж е  сообразить, что пропасть, в которую  бро
силась С оня, все-таки  остается открытою и что семейство, за 
которое принесена ж ертва , все-таки остается неискупленны м, 
так  что младш ие сестры Сони сохраняю т за собою все шансы 
отправиться в свое время по ее следам. П ример Сони долж ен 
был, с одной стороны, возбудить в нем соревнование, а с другой  
стороны, подействовать на него к а к  предостереж ение. С одной 
стороны, он долж ен был подум ать: «Ведь вот, в самом деле, эта 
Соня! С ем надцатилетняя девуш ка, сл аб ая , р об кая , безответная, 
заб и тая , н ер азви тая , оп утан ная всяким и рутинны ми понятиям и 
и предрассудкам и , — а к а к  приш лось очень круто , так  сумела 
ж е реш иться и н аш ла возмож ность действовать. Н е осталась 
ж е она дома, чтобы сидеть слож а р у ки , хн ы кать над пьяны м 
отцом, над  больною мачехою , над голодными ребятам и или  в 
ты сячный р аз заты кать  трудовы ми копеечкам и такую  п рореху , на 
которую , очевидно, требовались рубли , добытые каким и  бы то 
ни было средствами. Н ет. П осидела, п о п л акал а , надум алась, 
выш ла на улиц у , бросилась прямо в гр я зь , и вы копала из этой 
гр я зи  тридцать рублей  для  семейного бю джета. А я-то чего ж е 
смотрю? Я -то, м уж чи на, сильны й человек, свободный мы сли
тель, строгий  судья сущ ествую щ их нелепостей! Р азв е  я не спо
собен понять, что мое полож ение не п оп равляется  -грошовыми 
урокам и? Р азв е  я  считать не умею? И ли я , мож ет быть, боюсь

333



столкновения с сущ ествую щ ими п онятиям и , боюсь того, чего 
не побоялась Соня? И ли я  ж ду того, чтобы сестра Д у н я  п ри н яла 
на себя обязанности  и скупительной  ж ертвы  за наш е семейство 
и погибла бы так  ж е бестолково и та к  ж е бесплодно, к а к  погибла 
эта Соня? И ли я  просто на словах  города беру, а н а  деле под
жимаю  хвост перед простым городовым?»

С другой  стороны, он долж ен был подум ать: «Не стоит м а
раться  по мелочам и и з-за  п устяков. У ж  если бросаться в ’гр я зь , 
то бросаться не и з-за  тридцати  целковы х, и  у ж , конечно, не так  
нерасчетливо, к а к  бросилась эта Соня. Н адо сильно рискнуть, 
чтобы много вы играть. Н адо так  — и ли  пан , или  п ропал! — 
А то у ж  лучш е леж ать  дома на диване, хлебать вчераш ние Н аста
сьины щ и, п р ятаться  от х о зяй ки , бегать Еысуня язы к  за грош о
выми урокам и , к а к  за кладом , которы й все не дается в р у ки , — 
и при этом утеш ать себя приятны м  сознанием своей н езап ятн ан 
ной честности». — Я  убедительно прош у читателей не дум ать, 
что я  сколько-нибудь одобряю  эти разм ы ш ления Р аск о льн и к о ва ; 
я  н ах о ж у , н апротив того, что его иронические отнош ения к  не
зап ятн анн ой  честности и к  упорном у труду , получаю щ ему ко 
пеечное вознаграж ден и е, в высшей степени предосудительны ; 
я  вполне убеж ден в том, что его мысли — дурны е, вредны е и 
опасные мысли. Я  только  осмеливаю сь утверж дать  и стараю сь 
доказы вать, что эти мы сли были неизбеж ны м и продуктам и  его 
невыносимого п олож ен ия; в этих м ы слях  п рояви лась  та  болезнь, 
которая  р азви л ась  в нем под влиянием  его лиш ений и разн ооб
разны х страданий , та болезнь, которую  н ел ьзя  н азвать  помеш а
тельством, но которая  все-таки  ведет и  долж на вести человека 
к  нелепым и безобразным поступкам . П ри  тех у слови ях , которы е 
давили  Р аско льн и ко ва , у  него не могло быть н и к аки х  других  
мыслей. П оставьте на место Р аск о льн и к о ва  какого-нибудь дру
гого человека обыкновенных разм еров , разви вш егося  иначе 
и смотрящ его на вещи другим и глазам и , и вы увидите, что полу
чится тот ж е самый результат . Н евы носимое полож ение воспи
тает в нем ту  ж е самую болезнь, и  все его мысли прим ут то ж е 
самое вредное и опасное н ап равлен ие. Он убедит себя в том, что 
общество обращ ается с ним к а к  с голодным волком и что ему 
остается только  п ри н ять  н а  себя эту странную  роль со всеми 
ее возможными последствиям и, со всеми ее своеобразны ми п ра
вами и обязанностям и, со всеми ее удобствами й неудобствами.

Будем  теперь следить дальш е за теми впечатлениям и, кото
рые доставались на долю Р аск о льн и к о ва  и м огли  обнаруж и вать  
на общее течение его мы слей то и ли  другое влияни е. Н а  другой  
день после посещ ения распивочной Р аско льн и ко в  получает 
письмо от своей м атери . Вид этого письм а действует на него 
очень сильно. «Письмо, — говорит г. Д остоевский, — дрож ало 
в р у к а х  его; он не хотел  распечаты вать при ней (при Н астасье): 
ему хотелось остаться н а е д и н е  с этим письмом. К огда Н астасья
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вы ш ла, он быстро поднес его к  губам  и п оцеловал, потом долго 
еще вгляды вался  в почерк адреса, в знаком ы й и милый ему м елкий 
почерк его м атери , учивш ей его когда-то читать и писать. Он 
медлил; он даж е к а к  будто боялся чего-то» (I, 44). Е сли  человек 
таким  образом принимает и держ ит нераспечатанное письмо, 
то вы мож ете себе представить, к а к  он будет читать его и  по стро
кам  и м еж ду строкам и, к а к  он будет всм атриваться в каж ды й 
оттенок и поворот мы сли, к а к  он в словах  и под словами будет 
оты скивать затаенную  мы сль, оты скивать то, что л еж ало , быть 
мож ет, тяж елы м  камнем на душ е писавш ей особы и что скры ва
лось самым тщ ательны м образом от пы тливы х гл аз любимого 
сына. Н ачи нается  чтение. Н ачи нается одна из самых утонченных 
пыток, к ак и е  только  могут выпасть на долю бедного человека, 
еще не доведенного гнетущ ею  нищетою до тупости, бесчувствен
ности и  покорности разбитой  и  загнанной  почтовой клячи . Из 
этих драгоценны х строк, согретых кротким  и м ягким  сиянием 
беспредельной м атеринской  неж ности , сыплю тся на изнемогаю 
щего Р аск о льн и к о ва  такие ж гучие удары , которы е могут быть 
нанесены  ему именно только  рукою  „любящей матери. Письмо 
написано самым бодрым и веселым тоном и наполнено самыми 
приятны ми известиям и, и вследствие этого мучительность пытки 
становится еще более утонченною . Письмо начин ается самыми го р я 
чими вы раж ениям и  лю бви: «Ты знаеш ь, к а к  я  люблю тебя, ты  один 
у  нас, у  меня и у Д уни , ты наш е все, вся н адеж да, упование 
наше» (I, 45). Затем  следуют и звестия о сестре: «Слава тебе госпо
ди, кончились ее и стязан и я , но р асскаж у  тебе все по п орядку , 
чтобы ты узн ал , к а к  все было и что мы от тебя до сих пор скрывали» 
(I, 45). Т ак  к а к  Р аско льн и ко ву  пиш ут об окон чивш ихся  и стяза 
н и ях  и при  этом п ризн аю тся, что от него до си х  п о р  скры вали  
многое или  даж е все, то ему. п редоставляется полнейш ее право 
дум ать, что теперь начинаю тся новые и стязан и я , которы е так ж е 
будут от него скры ваться  до тех пор, пока они в свою очередь 
не п ревратятся  в окончивш иеся. Р аскольн и ков , конечно, с вни
мательностью , свойственною  сильно лю бящ ем у человеку , нам а
ты вает себе на ус это полезное у казан и е  и продолж ает чтение 
с твердою реш имостью разгл ядеть  м еж ду радостны ми строками 
эти начинаю щ иеся и ли  уж е н ачавш иеся и стязан и я . К асательно 
окончивш ихся и стязан и й  в письме сообщ аю тся следую щ ие под
робности. Д у н я  поступила гувернанткою  в дом господ С видри
гайловы х и заб рала вперед целых сто р у б л е й ,  «более д ля  того, 
чтобы вы слать тебе ш естьдесят рублей , в которы х ты тогда так  
н у ж д ал ся  и которы е ты и получи л  от нас в прош лом году» (46). 
З акаб ал и в  себя таким  образом  н а  н есколько  м есяцев, Д у н я  
п ринуж дена была переносить грубости  г. С видригайлова, старого 
кутилы , трактирн ого  героя и  уличного Д он -Ж уан а, которы й, 
к а к  сказан о  в письме, по с т а р о й  п ривы чке своей н а х о д и л ся  часто  
под вл и я н и ем  Б а х у с а .  От грубостей  и насм еш ек г. С видригайлов
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переш ел к  настойчивому ухаж иван и ю  и усиленно стал  п р и гл а
ш ать Дуню  к  побегу за гран и цу . С упруга г. С видригайлова, 
М арфа П етровна, влю бленная в м уж а по уш и, в высш ей степени 
взбалм ош ная и ревн ивая до крайности , п одслуш ала своего м у ж а ,  
ум олявш его  Д у н е ч к у  в са д у ,  п ереп утала в своей убогой голове все 
обстоятельства дела, вы скочила из своей засады  к а к  беш еная 
кош ка, собственноручно отколотила Д уню , «не хотела ничего 
слуш ать, а сама целый час кр и ч ал а  и, наконец , п р и к азал а  тотчас 
ж е отвезти Д уню  в город, на простой крестьян ской  телеге, в 
которую  сбросили все ее вещ и, белье, п л ать я , все к а к  случилось, 
н еувязанн ое и неулож енное. А  тут п одн ялся проливной дож дь, 
и  Д у н я , оскорблен н ая и опозорен ная, долж на была п роехать 
с м уж иком  целы х семнадцать верст в некры той телеге» '(1,48). 
Этим мщением не удовлетворилась разгн еван н ая  Ю нона. П ри
ехав в город, она стала та к  успеш но звонить во всех домах о 
своих семейных несчастиях  и о преступ лен и ях  бесстыжей девки 
А вдотьи Р аскольн иковой , что м ать и сестра наш его героя были 
п ринуж дены  зап ереться  дома от  п о д о зр и т ел ь н ы х  взглядов  и 
ш е п т а н и й .  Все знаком ы е от них отстранились, все перестали  
им к л ан я тьс я ; ш айка негодяев из куп ечески х  п риказчиков  и 
кан ц ел яр ски х  писцов, всегда готовых бить и оплевы вать всякого 
леж ачего , стремилась д аж е п рин ять  н а  себя роль  мстителей за 
o u tra g e  à la  m orale  p u b liq u e*  и собиралась вы м азать дегтем 
ворота того дома, в котором ж и л а  к о в ар н ая  соблазнительница 
целомудренного г. С видригайлова. Х о зяева  дома, п ы лая тем 
ж е добродетельным негодованием  и п р екл о н яясь  перед непогре
шимым приговором  общ ественного м нения, коноводом которого 
яв л я л ас ь  постоянно беш еная дура М арфа П етровна, потребовали 
даж е, чтобы госпож и Р аскольн и ковы  очистили к в ар ти р у  от 
своего тлетворного и компрометирую щ его присутствия.

Н акон ец  дело разъ ясн и лось . С видригайлов п редъяви л  своей 
бесноватой суп руге письмо А вдотьи Ром ановны , написанное 
задолго до трагической  сцены в саду и доказы вавш ее очевидно, 
что во всем был виноват только  один стары й селадон. И з этого 
письма М арфа П етровна и звл ек л а  себе новые и в высшей степени 
драгоценны е средства р азн ообрази ть  в течение н ескольки х  не
дель бесконечные досуги своей сытой и сонной ж изни. С искрен 
ним увлечением праздной  и пустой ж енщ ины , ко то р ая  со скуки  
готова с одинаковы м н аслаж дением  злословить и  благотворить, 
клеветать  и  вы ш ивать подвески к  п ан икадилам , устраивать  
концерты  в п ользу  бедных и сечь на коню ш не беременных го р 
ничны х, — М арфа П етровна н ап усти ла на себя р ас к ая н ь е , при
ск ак а л а  в город, влетела в кв ар ти р у  Р аскольн и ковы х , наводнила 
эту к в ар ти р у  потокам и своих деш евых слез, попробовала заду 
ш ить Д уню  и ее м ать в своих непрош енны х объяти ях  и потом

* О ск о р б л ен и е  общ еств ен н ой  н р ав ств ен н ости  (франц.). — Ред.
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п ри н ялась  бегать по городу и п ерезван и вать  по-новому всю 
историю , с приличны м акком панем ентом  вздохов, кри ков , ры да
ний , см орканий и певучих п р о кл яти й , н ап равлен н ы х  на к о вар 
ного и звер га  и ж естокого ти ран а ее неж ной и пылаю щ ей душ и. 
П очтенные обитатели города встрепенулись и обрадовались 
новому обороту дела, которое уж е казал о сь  поконченны м, обра
довались так  ж е бескорыстно и простодуш но, к а к  они обрадо
вали сь бы известию  о том, что в и х  городе родился поросенок 
о двух  головах  или  что через их захолустье  проедет в скором 
времени какое-ни будь белудж истанское посольство. Н аш лась 
д ля  людей н еож и дан ная возмож ность о чем-то говорить и при
киды ваться в продолж ение н ескольки х  дней, что они о чем-то 
думают и чем-то озабочены. Д ун ечка сделалась героинею  дня, 
то есть все п ош ляки  и  негодяи  города, все сплетники и сплетницы , 
все безмозглы е и бездуш ные руководители  и руководительницы  так  
назы ваемого общ ественного м нения присвоили  себе право и вменили 
себе в свящ енную  обязанность загляды вать  своими глупы м и глазам и  
в душ у оскорбленной девуш ки, ходить своими грязны м и рукам и  
и  ногами по всем закоулкам  ее недавнего страдани я и комменти
ровать силами своих кури н ы х  умов таки е оттенки чувства и про
блески мы сли, до которы х им самим удастся возвы ситься только  
тогда, когда они сумеют укусить  собственный локоть. Д ун ечка 
сделалась поводом д ля  целого р яд а  литературн ы х чтений. М арфе 
П етровне «приш лось н есколько  дней сряду  объезж ать всех в 
городе, т а к  к а к  ины е стали обиж аться, что другим  оказан о  было 
предпочтение, и  таким  образом завелись очереди; т а к  что в к а ж 
дом доме уж е ж д али  заранее и все зн алщ что  в такой-то день М ар
фа П етровна будет там-то читать это письмо, и на каж дое чтение 
оп ять-таки  собирались даж е и те, которы е письмо уж е несколько  
р аз  прослуш али  и у себя в домах и у други х  знаком ы х по очереди» 
(I, 50— 51). К  доверш ению  благополучия и к  окончательном у 
увенчанию  оправданной добродетели почтенный и солидный 
человек, у ж е  н а д в о р н ы й  со в е т н и к , составивш ий себе кап и тал  
и разделяю щ ий во многом, к а к  он сам вы раж ается , у б е ж д е н и я  
н о вей ш и х  п о к о л ен и й  н а ш и х ,  словом, хо д яч ая  квинтэссенция 
всей приличной и самодовольной пош лости, украш аю щ ей  своим 
сущ ествованием тот город, в котором ж и вут госпож и Р аск о л ь 
никовы , подносит А вдотье Ром ановне р у к у  и сердце, в виде вы
сокой и торж ественной н аграды  за н езаслуж ен н ы е страдани я. 
И м я этого благодетеля — П етр П етрович Л у ж и н . Он дальн и й  
родственник М арфы П етровны , ко то р ая  очень горячо  м астерит 
это дело, потому что она ж енщ ина б огатая , вл и я тел ьн ая , вели ко
душ ная и подверж ен ная припадкам  внезапного вдохновения, 
потому что она вольна казн и ть , вольна и м иловать ничтож ество, 
подобное Д у н е  Р аскольн и ковой , и  еще потому, что это казнени е 
и  м илование, и гриво чередуясь м еж ду собою, п риятно  р азн ооб ра
зят  идиллию  ее сельской ж изни. В се внимание Р аск о льн и к о ва
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сосредоточивается, конечно, на П етре П етровиче Л уш ине; Р ас
ко л ьн и ко в  догады вается с первы х слов письма об этом щ екотли
вом сю ж ете, что начинаю щ иеся и стязан и я , о которы х ему, р а зу 
м еется , не пиш ут и  не будут писать, к а к  не п исали  о грубостях  
и лю безностях  г. С видригайлова и о воинственных п одвигах  
его суп руги , — идут теперь от солидного человека, у ж е  соста
вивш его себе к ап и тал  и разделяю щ его во многом убеж дения 
новейш их поколений  наш их. В своем письме м ать Р аск о л ь н и 
к о в а , П у л ь х ер и я  А лексан дровн а, говоря о Л у ж и н е , носится 
м еж ду Сциллою  и Х арибдою . С одной стороны, ей необходимо 
располож и ть  сына в п о льзу  П етра П етровича, чтобы состоялась 
свадьба, на которой  основы ваю тся многие ее надеж ды . С другой  
стороны, ей надо соблю дать в п о х вал ах  очень больш ую  осторож 
ность и ум еренность, потому что ее сыну предстоит в ближ айш ем 
будущ ем ли чн ая  встреча с П етром П етровичем , встреча, кото 
р а я , в случае сильного р азо ч ар о ван и я  со стороны молодого и пы л
кого  Р аск о льн и к о ва , мож ет кон читься неож иданны м и реш итель
ным разры вом . Д у н я  уж е дала П етру  П етровичу свое согласие, и 
м ать старается  убедить себя, что ее дочь будет если и  не совсем сча
стли ва, то по край н ей  мере и не слиш ком несчастлива. Она видит 
ясно в Л у ж и н е черствость, м елочность, скаредность и тщ еславие; 
ее коробит от всех этих украш ен и й  того человека, в  р у к а х  которого 
будет находиться ж и зн ь  ее дочери, она чувствует, что Д у н я  добро
вольно и сознательно берет на себя очень тяж елы й  крест; но и 
м ать  и дочь —  обе дорож ат предполож енны м  браком  и считаю т 
его за счастье, потому что он дает им возм ож ность, по край н ей  
мере неопределенную  н адеж ду , вы тащ ить бесценного Родю , то 
есть н аш его  гер о я , из болота нищ еты н а гл ад ку ю  и твердую  до
рогу . В своем письме П у л ьх ер и я  А лексан дровн а старается го
ворить о Л у ж и н е спокойно, весело и р азв язн о ; она старается 
п о казать , что они с дочерью  не обманываю т себя ф антастически
ми надеж дам и, что они видят ясно все достоинства и  недостатки  
ж ен и х а , все удобства и  неудобства предполож енного б рака и что 
и х  согласие дано после зрелого и хладнокровного  обсуж дения 
вопроса со всех возм ож ны х точек зрен и я. Н о Р аск о льн и к о в  из 
письм а своей м атери  выносит совсем не то впечатление, на кото
рое рассчиты вала П у л ь х ер и я  А лексан дровн а. Р аскольн и ков  
видит ясно, что тут не было н и какого  хлад н о кр о ви я  и н икакого  
обсуж ден и я; он видит, что все было реш ено обеими ж енщ инам и 
в чаду сам оп ож ертвован ия и что они обе, и  м ать и  дочь, стар а
ю тся п оддерж ивать этот чад, зан и м аясь  построением воздуш ны х 
зам ков , которы е, р азум еется , все без исклю чен ия относятся 
к  участи  Р одиона Р ом ановича Р аск о льн и к о ва . В письме гово
р и тся , что Л у ж и н  и т ебе  м о ж е т  бы т ъ  весьма п олезен  и  чт о т ы,  
д а ж е  с т е п е р еш н е го  ж е  д н я , м о г  бы  о п р е д е л е н н а  н а ч а т ъ  свою  
б у д у щ у ю  к а р ь е р у  и с ч и т а т ь  у ч а с т ь  свою у ж е  ясно о п р ед ел и вш ею ся .. ,  
«Д уня только  и мечтает об этом ... Д у н я  ни о чем, кром е этого,
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(теп ерь) ж н е  думает. О на теперь, у ж е н есколько  дней, просто 
в каком -то ж а р у  п  составила у ж е целы й проект о том, что впо
следствии ты мож еш ь . быть товарищ ем и  д аж е ком паниояом  
П етра П етровича по его тяж ебны м  зан яти ям , тем более что ты 
сам на ю ридическом  ф акультете» (I , (55— )56).

То действие, которое долж но произвести  н а  Р аско льн и ко ва  
радостное письмо его м атери  о радостном событии, случивш емся 
с его сестрою, так  ясно и  понятно, что о нем нечего много рас
пространяться ., П ар ал л ел ь  м еж ду Сонею и Д унею  сама собою 
н ап раш и вается  в его голову ; он думает, что если только  он по
зволит соверш иться той ж ертве, ко то р ая  долж на ку п и ть  ему 
кар ьер у  и  обеспеченное сущ ествование, то он сам упадет ниш е 
отставного чиновника М арм еладова; у  того есть по край н ей  мере 
хоть н есчастная страсть, которою  объясняется  его способность 
пом ириться с чем бы то ни  было; у  того есть по край н ей  м ере 
та отговорка, что он человек мало разви той  и уж е достаточно 
приню хавш ийся ко всевозмож ной г р я зи ; а Р аск о льн и к о ву  при-* 
ходится идти на компромиссы  с своею совестью в то врем я, когда 
он видит н асквозь , до последних подробностей, всю отврати тель
ность этих ком промиссов, когда его н равствен н ая  зоркость и 
чуткость не притуплены  ни пьянством , ни обществом гр язн ы х  
ку ти л  и погибш их горем ы к, ни летам и. Р аско льн и ко в  реш ает, 
что он ни за что не пойдет на такие компромиссы. «Не бывать 
этому б раку , п ока я  ж и в , — говорит он, — и к  черту  господина 
Л уж ина!» (I, 61). П исьмо его м атери  кладет конец  той апатии, 
ко то р ая  дави ла его в продолж ение н ескольки х  недель. Он видит 
ясно, что ему необходимо действовать; но теперь, более чем 
когда бы то ни  было, он убеж дает себя в том, что честный труд , 
к а к  бы он ни был упорен , н и  приведет его ни к  чему. «Не бы вать?— 
говорит он сам себе. — А  что ж е ты сделаеш ь, чтобы этому не 
бывать? Запретиш ь? А  п раво  како е  имеешь? Ч то ты им мож еш ь 
обещ ать в свою очередь, чтобы право такое иметь? Всю судьбу 
свою, всю будущ ность им посвятить, к о гд а  ко н ч и ш ь  к у р с  и мест о  
д о ст а н еш ь?  С лы ш али мы это, да ведь это б у к и ,  а теперь? Ведь 
тут надо теперь ж е что-нибудь сделать, понимаеш ь ты это? А ты 
что теп ерь делаеш ь? О бираеш ь их ж е. Ведь деньги-то им под 
сторублевы й пенсион да под господ С видригайловы х под зак л ад  
достаю тся! От С видригайловы х-то, от А ф анасия-то И вановича 
Б ах р у ш и н а  чем ты их убереж еш ь, м иллионер будущ ий, Зевес, 
и х  судьбою располагаю щ ий? Ч ерез десять-то лет? Д а  в десять-то 
лет м ать успеет ослепнуть от косы нок, а  п о ж ал у й  что и от слез; 
от поста и счахн ет; а сестра? Н у , п ридум ай-ка, что мож ет слу 
читься с сестрой через десять  лет а ли в эти десять лет? Д огадался?» 
(I, 68). Р аск о льн и к о в  н аходится  в таком  полож ении , при  котором  
все лучш ие силы  человека п оворачиваю тся против него самого 
и  вовлекаю т его в безнадеж ную  борьбу с общ еством. Самые св я 
тые чувства и самые чистые стрем ления, те чувства и  стрем ления,
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которы е обыкновенно поддерж иваю т, . ободряю т и  облагорож и- 
вают человека, становятся вредными и разруш ительны м и стра
стями, когда человек лиш ается возмож ности доставлять  им п р а
вильное удовлетворение. Р аско льн и ко ву  хотелось во что бы то 
ни стало покоить и лелеять  свою старую  м ать, доставлять ей 
те скромные удобства ж и зн и , которы е были ей необходимы, 
и збавл ять  ее от томительны х забот о куске  насущ ного хлеба; 
ему хотелось далее, чтобы сестра его была ограж дена в н астоя
щем от дерзостей разн ы х С видригайловы х, а в будущем от участи, 
постигш ей Соню М арм еладову, или  от необходимости выйти 
зам уж  без лю бви за какого-нибудь деревянного человека, подобт 
ного господину Л у ж и н у . Самый строгий м оралист не найдет 
в этих ж елан и ях  ничего предосудительного или  нескром ного; 
самый строгий м оралист даж е п охвалит Р аско льн и ко ва  за эти 
ж елан и я  и пож елает, в интересах  его собственного нравствен 
ного соверш енствования, чтобы Р аскольн и ков  в течение всей 
своей ж изни  постоянно лю бил м ать и сестру и самым ревност
ным образом, не ж ал ея  сил и энергии, заботился об и х  участи. 
М оралист наш ел бы даж е по всей вероятности, что Р аскольн и ков  
поступил бы очень дурно, если бы сбавил что-нибудь из своих 
требований, потому что сбавлять  нечего и в с я к а я  сбавка соп ря
ж ен а  с очевидным и неизбеж ным ущербом для человеческого 
достоинства его матери и его сестры. Но эти требования остаю тся 
законны м и, разум ны м и и  похвальны м и только  до тех пор, пока 
у Р аско льн и ко ва  имею тся м атериальны е средства, которыми он 
действительно мож ет покоить свою м ать и спасать от бесчестия 
свою сестру. П ока Р аскольн и ков  обеспечен имением, капиталом  
и ли  трудом , до тех пор ему предоставляется полное право и на 
него даж е н ал агается  свящ енная обязанность лю бить м ать и 
сестру, защ ищ ать их от лиш ений и оскорблений и даж е в случае 
надобности приним ать на самого себя те удары  судьбы, которы е 
предназначаю тся им, слабым и безответным ж енщ инам . Н о к а к  
только м атериальны е средства истощ аю тся, так  тотчас ж е вместе 
с этими средствами у Р аскольн и кова отбирается право носить 
в груди  человеческие чувства, такти ч н о , к а к  у обанкротивш егося 
куп ц а отбирается право числиться в той и ли  в другой  гильдии. 
Лю бовь к  матери и к сестре и ж елани е покоить и защ ищ ать их 
становятся противозаконны м и и противообщ ественными чувствами 
и стремлениями с той минуты, к а к  Р аскольн и ков  п реврати лся 
в голодного и оборванного бедняка. Кто не мож ет по-человечески 
корм иться и одеваться, тот не долж ен так ж е думать и чувство
вать по-человечески. В противном случае человеческие мысли 
и чувства разреш атся  таким и  поступкам и, которы е произведут 
неизбеж ную  коллизию  м еж ду личностью  и обществом. П опавш и 
в свое исклю чительное полож ение, Р аскольн и ков  очутился на 
распутье, очень похож ем на то распутье, о котором говорится в 
ск азк ах  и в котором одна дорога обещ ает гибель коню , д р у гая  —
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всаднику, а третья  — обоим. Р аскольн и кову  казал о сь , что ему 
надо или  о тказаться  от всего, что было ему дорого и свято в себе 
самом и в окруж аю щ ем  мире, или  вступить за свою святыню 
в отчаянную  борьбу с обществом, в такую  борьбу, в которой 
уж е невозмож но будет разб и рать  средств. «Или о тказаться  от 
ж изни  совсем, — вскри чал  он вдруг в исступлении, — послуш но 
п ринять судьбу, к а к  она есть, р аз  н авсегда, и задуш ить в себе 
все, отказавш ись от всякого  права действовать, ж и ть  и любить!» 
(I, 69). Р аско льн и ко ву  казал о сь , что ему надо непременно или 
сделаться трупом , подобным М арм еладову, и ли  реш иться на 
преступление и что необходимо сделать выбор немедленно, преж де 
чем Д у н я  успеет в видах его карьеры  обвенчаться с Л уж ины м . 
В разм ы ш лениях Р аско льн и ко ва  зам етна зн ачительн ая недоду- 
манность. Он, повидимому, не понимает, что выход посредством 
преступления не мож ет ни в каком  случае действительно вывести 
его и з затрудн ен ия . Он соображ ает очень основательно, что для 
спасения матери и сестры от нищ еты и от всяки х  ее последствий, 
воплотивш ихся в С видригайловы х и Л уж и н ы х , необходимы 
деньги и что честным трудом невозмож но и х  достать в необхо
димом количестве. Значит, заклю чает он, остается только  достать 
их бесчестным средством. Заклю чение верное. К ром е бесчестных 
средств, не остается н и к аки х . Но весь вопрос в том, действительно 
ли  бесчестные средства достигаю т в данном случае той цели, 
к  которой стремится Р аскольн и ков . Этого вопроса сам Р аск о л ь 
ников вовсе себе не задает. П олож им , что ему удалось убить и 
ограбить процентщ ицу; полож им , что он н аш ел у нее в ш катулке 
целую  К алиф орнию ; полож им , что он благополучно схоронил 
все концы ; полож им , следовательно, что все дело слож илось 
по его ж еланию  во всех своих м ельчайш их подробностях. Что 
ж е дальш е? К аким  образом он пустит их именно в то предпри я
тие, которое ему всего дорож е и которое заставило  его реш иться 
на преступление? К ак  он ухитрится провести эти деньги в до
машнюю ж и зн ь  матери и сестры так , чтобы эти деньги улучш или 
и  обеспечили их сущ ествование и чтобы в то ж е  время м ать и 
сестра не зам етили этого неож иданного п рили ва денег и не о за
дачили его настоятельны м и вопросами насчет их происхож дения? 
Соблю дая долж ную  осторож ность и  постепенность, Р аск о льн и 
ков мог бы ускользн уть  от подозрений полиции, но ему ни в коем 
случае не удалось бы отвести гл аза  тем лю дям , которы е сами 
долж ны  н аслаж даться  плодам и его преступ лен и я и которы е при
вы кли в бедности считать каж ды й  кусок  и беречь каж дую  старую  
тр яп к у . Это мож но было и надо было предвидеть заранее. С од
ной стороны, Р аскольн и ков  не мог и  подум ать о том, что его м ать 
и сестра согласятся  когда-нибудь пом ириться с его преступлением  
к а к  с соверш ивш имся ф актом , и  спокойно п рож и вать  проценты  
с кап и тала , облитого кровью . С другой  стороны, если Р аск о л ь 
ников считал возмож ны м постоянно обманы вать м ать и сестру,
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ïo  ему необходимо было заран ее  придум ать в отнош ении к  ним 
целый слож ны й и обш ирный план  действий, целую  систему тон
ки х  и стройных мистиф икаций. М еж ду тем в романе мы не н ахо
дим ни одного нам ека на сущ ествование такого п лан а и ли  такой  
системы. Р аскольн и ков  просто не додум ал до конца и реш ил 
свою задачу, упустив из виду один из важ нейш их ее элементов. 
Он успел только понять, что тою дорогою , по которой  идут чест
ные работники, он идти не м ож ет, потому что эта дорога совсем 
не приведет его или  приведет слиш ком поздно к  той цели , кото
рую  он имеет в виду; затем нить разм ы ш лений оборвалась, и 
он бросился стрем глав, очертя голову , без огляд ки  и без д ал ь 
нейш их расчетов, в противополож ную  сторону, на ту  грязн ую  
дорогу, которая  одна ка зал ас ь  ему откры тою , но ко то р ая  на 
самом деле ведет только  в бездну.

П осле письм а, полученного от матери, все мы сли до такой  
степени перепуты ваю тся в голове Р аск о льн и к о ва , что убийство 
превращ ается в его гл азах  не только  в единственный выход, но 
даж е в какой-то неумолимы й долг. Ч тобы  у клон и ться  от и спол
нения этого д олга , он ищ ет себе убеж ищ а в своей слабости. 
«Нет, я  не вытерплю , не вы терплю , — говорит он. — П усть, 
пусть даж е нет н и к аки х  сомнений во всех этих расчетах , будь 
это все, что реш ено в этот м есяц , ясно, к а к  день, справедливо, 
к а к  ариф м етика. Господи! ведь я  все ж е равно не реш усь! Я  ведь 
не вытерплю , не вы терплю !.. Ч его ж е, чего ж е я  до сих пор!» 
(I, 91). П р и зн ав ая  слабостью  то чувство, которое удерж и вает его от 
п роли ван и я человеческой крови , Р аско льн и ко в  в то ж е врем я 
радуется  этой слабости и ухваты вается  за нее, к а к  за спаситель
ный як о р ь . Е м у становится легко и  весело, когда он чувствует 
эту мнимую слабость, избавляю щ ую  его от и сполнения такого  ж е 
мнимого долга. П од влиянием  своей мнимой слабости он отка
зы вается от мысли об убийстве и п ри  этом п ереж ивает такое 
радостное, у ж е давно не испы танное ощ ущ ение, к а к  будто «на
ры в на сердце его, нары вавш ий весь м есяц , вдруг прорвался» 
(I, 92). Но н а  самом деле нары в н е  п р о р вал ся ; облегчение было 
минутное. В нем вы разилось только последнее содрогание чело
века перед поступком, соверш енно . противным его природе.

Что случилось дальш е и почему случилось так , а не иначе, 
об этом я  поговорю  с читателям и  в следую щ ей главе.

И

Все ко л еб ан и я  Р аск о л ьн и к о ва  п рекрати ли сь  в ту  м инуту , 
когда он у зн ал  случайно, что старуха в таком-то часу, в такой-то 
день останется дома одна. З а  м гновение перед тем, к а к  он услы 
ш ал  разговор , заклю чавш ий в себе это известие, он чувствовал
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себя свободным «от э т и х  чар ,  от колдовст ва, о б а я н и я ,  от  н а с а ж 
дения)), он отрекся от п р о к л я т о й  м ечт ы  своей и смотрел на Н еву  
и  н а  яр к и й  зак ат  солнца с тою тихою  радостью , с которою  обыкно
венно смотрит на нею окруж аю щ ую  природу человек, только 
что оправивш ийся от тяж ел о й  болезни и понемногу возвращ аю 
щ ийся к  ж и зн и  здоровы х людей. М гновение сп устя , когда он, 
вы слуш ав вним ательно и  поняв ясно каж дое слово разго во р а , 
происходивш его м еж ду каким -то  мещ анином и сестрою старухи , 
<юн веем сущ еством своим вдруг почувствовал , что нет у него 
более ни  свободы р ассуд ка, ни воли и что все вдруг реш ено окон
чательно», и  пош ел домой «как приговоренны й к  смерти». Этот 
переворот произош ел в нем от того, что обстоятельства вдруг 
н азн ачи ли  ему д л я  соверш ения его зам ы сла определенны й срок. 
П ропустить этот срок значило и ли  совсем отказаться  от всего 
п редпри яти я , и ли  но крайн ей  мере добровольно отнять у себя 
н есколько  важ н ей ш и х ш ансов успеха.

Но чтобы навсегда о тказаться  от п лан а, воспитанного и 
взлелеянного  н ескольким и  неделям и  уединенного разм ы ш ления, 
надо было снова передум ать все с самого н ач ал а  и , кром е того, 
надо было п рии скать  какую -нибудь новую  програм м у, на кото
рой мож но было бы успокоиться. Н а такой  умственный труд  
Р аско льн и ко в , измученны й бедностью, праздностью , апатиею  и 
безобразны м ф антазерством , уж е не был способен. В его изнемо
гаю щ ем уме у ж е не было достаточно сил на то, чтобы уничтож ить 
п р о к л я т у ю  м е ч т у  спокойным и холодны м разм ы ш лением . Он 
мог только  у ж асаться , содрогаться и чувствовать п рипадки  
кон вульси вн ого  отвращ ения к  тем гадостям , на которы е его 
н атал к и в ал а  эта п р о к л я т а я  м еч т а .  У ж ас  и отвращ ение могли 
иногда доходить в нем до так и х  разм еров, при которы х п р о к л я 
т а я  м е ч т а  н ачи н ала к а зать ся  ему соверш енно неосущ ествимою  
и , следовательно, неопасною . В такие минуты  он мог п раздно
вать свое освобож дение от чар и смотреть н а  природу  и н а  самого 
себя глазам и  вы здоравливаю щ его человека, но уж ас и отвращ е
ние, к а к  бы они ни были сильны , не м огли зам енить ему спокойное 
разм ы ш ление и переделать по новому п лан у  то, что уж е давно было 
построено упорною  работою  мы сли, пошедшей по лож ном у и опас
ному пути. К ак  только  обстоятельства п ритиснули  его к  стене р е 
ш ительны м вопросом, требую щ им безотлагательного  ответа, так  он 
немедленно сделался безответным рабом своей п роклятой  мечты.

Во врем я своих последних приготовлений к  убийству Р ас 
кольн и ков  уж е не чувствовал  ни у ж а с а ,, ни отвращ ения. Он 
п отерял  способность смотреть н а  свое дело ео стороны. Х орош а 
и ли  дурн а его цель — об этом он уж е не дум ал. Все его внима
ние было обращ ено на подробности вы полнения и сосредоточено 
на борьбе с п репятствиям и . К огда он услы ш ал  бой часов и чей-то 
возглас о том, что уж е седьмой час, — он и сп у гал ся  только  той 
м ы сли, что мож ет опоздать. К огда он увидел невозм ож ность

343



утащ ить топор из хозяй ской  ку х н и , — он почувствовал  только 
т у п у ю , зверскую  зл о б у  против этого п реп ятстви я, которое в пер
вую м инуту п оказалось  ему неодолимым. К огда он вслед за тем 
р азгл я д е л  топор в дворницкой и благополучно его сп р ятал  к  
себе под пальто, он почувствовал только  радость удачи. Словом, 
п р о к л я т а я  м еч т а  господствовала н ад  всем его сущ еством и 
обусловли вала собою все его отнош ения к  мелким  случайностям , 
встретивш имся на его пути. Те случайности, которы е благопри
ятствовали  осущ ествлению  п р о к л я т о й  м ечт ы ,  к а зал и сь  ему 
счастливыми и возбуж дали  в нем радость; те случайности, кото
ры е могли помеш ать успеху п редп ри яти я , к а зал и сь  ему не
счастными и доводили его до беш енства. Т ут, очевидно, Р аск о л ь 
ников уж е не дум ал и не хотел дум ать о том вы здоровлении, 
которое радовало его н акан у н е  и д аж е возбуж дало в нем потреб
ность м олиться. О свобож дение от чар было невозм ож но, сам 
очарованны й возм ущ ался против тех случайностей, которы е 
сколько-нибудь были способны произвести это освобождение. 
И дя на к в ар ти р у  старухи , Р аскольн и ков  не мог дум ать о том 
деле, которое ему предстояло. П ри дя на кв ар ти р у  и п ристукнув 
старуху  обухом топора, он п отерял  способность дум ать даж е 
о м елких подробностях вы полнения, на которы х до сих пор 
сосредоточивалось его внимание. Он р астер ял ся , засуети лся, 
стал  делать одну глупость за другою  и и збави лся от беды, то есть 
не попался на месте преступ лен и я, только  благодаря соверш енно 
исклю чительном у стечению счастливы х случайностей.

Т еперь я дош ел до поворотного пункта в романе. Г лавное 
дело, составляю щ ее центр и узел  этого ром ана, уж е сделано. 
Я  старался  проследить ш аг за ш агом те вл и я н и я , которы е п ри 
вели Р аско льн и ко ва  к  катастроф е. Говоря о п ричинах, подгото
вивш их преступление, я  до сих пор не ск азал  ни одного слова 
об убеж дениях Р аск о льн и к о ва , об его образе мы слей, о его в згл я 
дах на важ н ей ш и е' вопросы  частной и общ ественной н равствен
ности. Это ум олчание не было с моей стороны ош ибкою. В первой 
части моей рецензии  я  уж е зам етил мимоходом, что теоретиче
ские убеж дения Р аск о льн и к о ва  не имели н икакого  заметного 
в л и ян и я  на соверш ение убийства. Т еперь, когда настоящ ие 
причины  преступ лен и я достаточно разъ ясн ен ы , я считаю не 
лиш ним р азв и ть  эту мы сль подробно и защ итить ее против тех 
возраж ени й , которы е м огут быть ею вызваны .

Р аско льн и ко в  вы сказы вает некоторы е из своих убеж дений 
в разговоре с следственным приставом , П орфприем П етровичем. 
Д ело идет об одной статье, н аписанной  Р аскольн иковы м  и по
мещ енной в какой -то  газете. Р аск о льн и к о в  следующ им образом 
р азъ ясн яет  своему собеседнику основную  мы сль этой статьи:

Я  п р осто  за п р о с т о , —  гов ор и т  о н , —  н а м ек н у л , что необы кновенны й  
ч ел овек  им еет п р а в о .. .  то есть не оф и ц и ал ь н ое  пр ав о , а сам  им еет пр аво р а з
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реш ить св оей  сов ести  п е р е ш а г н у т ь ... ч ер ез ины е п р еп я тств и я , и еди н ств ен н о  
в том  тол ьк о  с л у ч а е , есл и  и сп о л н ен и е  его и д еи  (и н огда  сп а си тел ь н о й , м ож ет  
бы ть, д л я  всего  ч еловеч ества) того  п о т р е б у е т ... П о -м оем у , есл и  бы К еп л ер ов ы  
и  Н ью тон овы  откры тия всл едств и е  к а к и х -н и б у д ь  к ом би н ац и й  никоим  о б р а зо м  
н е м огл и  бы стать известны м и лю дям , и н ач е, как  с п ож ер тв ов ан и ем  ж и зн и  
о д н о го , д еся т и , ста и так  д а л е е  ч ел ов ек , м еш авш их бы это м у  откры тию  или  
ставш и х бы на п у т и  к ак  п р еп я тств и е , то Н ью тон  им ел бы п р аво п д а ж е  был  
бы  о б я з а н .. .  у стр ан и ть  эт и х  д еся т ь  ил и  сто ч ел ов ек , чтобы  сдел ать  свои  
откры тия известны м и всем}'' ч ел ов еч еств у . И з эт о го , впрочем , вовсе не сл ед у е т , 
чтобы  Н ью тон  им ел п р аво уб и в а ть  к ого  в зд у м а е т ся , встречны х и п оп ер еч н ы х, 
и л и  воровать к аж ды й  д ен ь  на б а за р е . Д а л е е , пом нится  м н е, я  разв и в аю  в м оей  
статье, что в с е ...  п у , н ап р и м ер , хоть  за к о н о д а т ел и  и у стан ов и тел и  ч еловече
ств а , н ач и н ая  с д р ев н ей ш и х , п р о д о л ж а я  Л и к у р га м и , С олон ам и , М агом е
там и , Н а п о л ео н а м и  и  так  д а л е е , все д о  е ди н о го  бы ли п р ест у п н и к и  у ж е  тем  
одн и м , что, дав а я  новы й за к о н , тем самым н а р у ш а л и  д р ев н и й , свято  чтимый  
общ еством  и от отцов  п ер еш едш и й , и  у ж ,  к он еч н о , н е  о стан ав л и в ал и сь  и  
п е р е д  к р ов ью , есл и  тол ьк о  кр овь  (и н огда  совсем  н евин ная и д о б л ест н о  п р о 
л и тая  за  древ н и й  за к о н ) м огл а им пом очь. Зам еч ател ь н о  д а ж е , что бол ьш ая  
часть эт и х  б л а го д етел ей  и  уста н о в и т ел ей  ч еловеч ества  бы ли о со б ен н о  стр аш 
ны е к р овоп р ол и вц ы . О дним  сл овом , я  в ы в о ж у , что и в се, н е  то что вел и к и е, 
но и  ч уть -ч уть  и з  к о л ея  в ы ходящ и е л ю ди , то есть ч уть -ч уть  д а ж е  сп особн ы е  
ск а за т ь  ч то-н и будь  н о в ен ь к ое , д о л ж н ы , по п р и р о д е  св о ей , бы ть н еп р ем ен н о  
п р ест у п н и к а м и , —  б о л ее  и л и  м ен ее, р а зу м ее т ся . И наче т р у д н о  им выйти  
и з  к о л еи , а оставаться  в к о л ее  он и , к он еч н о , н е  м огут  с о гл а си т ь ся , оп я ть -  
так и  по п р и р о д е  св о ей , а п о-м о ем у , так  д а ж е  и обя зан ы  н е согл а ш а т ь ся  (I ,  
4Û2— 4 0 3 ).

Всеми этими запутанны м и и сбивчивыми рассуж дениям и  Р ас
кольн и ков  старается д оказать , что преступ н ик делается преступ
ником потому, что стоит выше окруж аю щ и х его людей. Ч тобы  
подстроить доказательства , Р аск о льн и к о в  всеми правдам и и не
правдам и раздвигает рам ки  того п он яти я , которое в общ еупотре
бительном разговорном  и литературном  язы ке  связы вается  с сло
вом преступник. Р асш ири в это понятие и сделав его по возм ож но
сти неопределенным, Р аско льн и ко в  подводит под него все, что 
ему угодно, и облагорож ивает деятельность воров и разбойников , 
завербовы вая в их компанию  всех зам ечательны х лю дей, оставив
ш их следы своего сущ ествования и в л и ян и я  в истории человече
ства. Н атяж к и , на которы х построена эта стран н ая теори я, и бе
лые нитки , которы ми она сш ита, бросаю тся в гл аза  каж дом у 
сколько-нибудь вним ательном у читателю . И з законодателей  и уста
новителей  человечества очень многие действительно, были п ре
ступникам и , то есть похитителям и чуж ой  собственности. Эти 
многие действительно могут стоять рядом  с ворами и граби телям и , 
но их вступление в это общество не приносит ни малейш ей пользы  
и х  более мелким товарищ ам  и нисколько  не облагорож и вает их 
общ их зан яти й , которы е одним доставили бессмертие, а другим  — 
уголовны е н ак а зан и я . Эти многие оказы ваю тся преступникам и  
совсем не потому, что зам енили древний закон  новым, а оттого, 
что, по своей дикой прихоти , по своему корыстолю бию  или  власто
любию, раздави ли  на своем пути много человеческих сущ ество
ваний и отняли  у многих работников продукты  их честною  труда.



Ч то бо льш а я  част ъ э т и х  б ла го дет ел ей  и у с т а н о ви т е л ей  челове
чест ва б ы ли  особенно ст р а ш н ы м и  к р о е о п р о л и в ц а м и  — это дока
зы вает совсем не то, что п роливание человеческой крови  очень 
п охвально и полезно, а  только  то, что человечество, по простоте 
сво ей 'к о лл екти вн о й  душ и и по своей известной  ребяческой  сла
бости к  блеску и  грохоту , к  ярки м  краскам  и  резким  звукам , 
до сих пор считает своими благодетелям и так и х  лю дей, которы е 
очевидно причинили  ему, этому добродуш ному и доверчивому 
человечеству, гораздо больш е вреда, чем пользы . Ч то  кровоп роли 
тие бывает иногда неизбеж но и ведет за собою самые благодетель
ные последствия — это известно всяком у человеку , умеющему 
понимать причинную  связь  исторических событий. Но это обстоя
тельство ровно ничего не доказы вает в п ользу  того п рава , которое 
Р аскольн и ков  присвопвает необыкновенным лю дям. П рои зволь
ное устранение ж ивы х людей и бесцеремонное ш агание через пре
пятстви я во всяком  случае остается делом очень вредным и, сле
довательно, в высшей степени преступным, то есть соверш енно 
предосудительны м. К ровопролитие становится неизбеж ным вовсе 
не тогда, когда его ж елает устроить какой-нибудь необыкновен
ный человек; вовсе не тогда, когда какое-нибудь ж ивое п реп ят
ствие мешает этому необыкновенному человеку осущ ествить свою 
личную  идею или  ф антазию , а только тогда, когда две больш ие 
груп пы  лю дей, две нации  или  две сильны е партии  резко  и реш и
тельно расходятся  м еж ду собою в своих нам ерен иях  и ж елан и ях . 
К огда этим двум противным сторонам невозмож но договориться 
до удовлетворительного р езу л ьтата , когда не остается н икакой  
возмож ности покончить дело соглаш ением и ли  полюбовным р а з 
м еж еванием  столкн увш и хся и переп утавш и хся интересов, когда 
нет возмож ности разъ ясн и ть  заблуж даю щ ейся стороне посред
ством спокойного научного ан ал и за , в чем состоят ее настоящ ие 
выгоды и в чем заклю чаю тся ошибочность и неосущ ествимость 
ее требований, — тогда, разум еется, остается только  начать 
д р аку  и драться  до тех пор, пока правое дело не восторж ествует. 
Но и здесь, в этих сл у ч аях , роль необы кновенны х лю дей, правильно 
понимаю щ их свое назначение, состоит совсем не в том, чтобы по
рож дать и поддерж ивать д раку . П реж де чем дело дойдет до крово
п роли ти я, необыкновенные лю ди, то есть самые умные и самые 
честные люди данного общ ества, всеми силами стараю тся о том, 
чтобы предупредить это кровопролитие и чтобы произвести к а к  
мож но спокойнее ту  перем ену, которой  требую т обстоятельства 
и  которой  необходимость у ж е чувствуется и даж е сознается зна
чительною  частью  заинтересованной нации. Н еобы кновенны е люди 
стараю тся откры ть гл а за  своим соотечественникам и соврем енни
кам , р азъ ясн и ть  им настоящ ее полож ение дел, н ап рави ть  их к  мир
ному и безобидному вы ходу из затруднительного  полож ения и до
к а зать  им необходимость обш ирных и добровольны х уступ ок тому 
течению идей, которое н азы вается  духом времени и которое по-



рож дается общими причинами и условиями!, а н и к ак  не выдумками 
и усилиям и  каки х-н и будь  необы кновенны х лю дей. Честны е и ум
ные советы необы кновенны х людей очень часто остаю тся непо
няты ми или  даж е невы слуш анны м и; страсти спорящ их сторон 
р азгораю тся; разр ы в  становится неминуемым; и  тогда необыкно
венные лю ди, убедивш ись ран ьш е массы  в неизбеж ности откры 
той борьбы, из роли  благоразум ны х советников переходят в роль 
воинов и  полководцев. Они становятся реш ительно на ту  сторону, 
которой  стрем ления совпадаю т с истинными выгодами данной 
нации и всего человечества, они группирую т во кр у г  себя своих 
единомыш ленников, они организую т, дисциплинирую т и  вооду
ш евляю т своих будущ их сподвиж ников и затем, смотря по обстоя
тельствам , выж идаю т н ап аден ия противников и ли  н аносят сами 
первы й удар . К огда борьба н ачата , все внимание необыкновенных 
людей устрем ляется на то, чтобы к а к  мож но скорее покончить 
кровопролитие, но, разум еется , покончить так , чтобы вопрос, 
породивш ий борьбу, о к азал ся  действительно реш енным и  чтобы 
услови я прим ирения не заклю чали  в себе двусмы сленны х ком би
н аций  и уродливы х ком промиссов, способных при  первом удобном 
случае произвести  новое кровопролитие. Н и  перед борьбою, 
ни во врем я борьбы, ни после ее окончания необыкновенные 
лю ди, которы ми мож ет и долж но гордиться  человечество, не яв - , 
ляю тся лю бителями и  виновникам и кровоп ролити я. К ровь льется 
не потому, что в данном общ естве, в данную  м инуту действую т 
необыкновенные лю ди, а потому, что деятельность этих необык
новенны х людей не мож ет перевесить собою м ассу  человеческого 
н еб лагоразум и я, узкого  своекоры стия и близорукого упрям ства. 
К ровь льется  совсем не д ля  того, чтобы подвигать вперед общее 
дело человечества; н апротив того, это общее дело подвигается 
вперед, н е см о т р я  на кровоп роли ти я, а н и к ак  не вследствие  крово
пролитий ; виновникам и кровоп ролити й  бывают везде и  всегда 
не представители  р азум а и правды , а поборники невеж ества, за
стоя и бесправия. Д о к азать , что какой -н ибудь исторический д ея
тель был страш ным кровопроливцем , то есть что действительно 
кровь  ли лась  по его личному ж еланию  и распоряж ен и ю , а не 
вследствие тех обстоятельств, среди которы х он был поставлен 
и над  которы ми он был [не] властен, значит доказать  тем самым, что 
этот деятель был врагом  человечества и  что его пример ни для 
кого и  ни  для  чего не мож ет служ и ть оправданием .

Н еобы кновенны е люди именно тем и  необыкновенны, что они 
умеют додум ы ваться до так и х  истин, которы е еще остаю тся неиз
вестными и х  соврем енникам . Т е необыкновенные лю ди, которы е 
всего больш е ж елаю т и  умеют оставаться верными своему естест
венному назначению , то есть приносить лю дям к а к  мож но больш е 
пользы , долж ны  только  добы вать новые истины , доводить их до 
всеобщего сведения, защ ищ ать их против стары х заблуж дений  
и убеж дать людей в необходимости перестроивать ж и зн ь  сообразно
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с новыми истинами. И дя по этому пути, необы кновенны е люди 
н и к ак  не могут сделаться страш ными кровоп роливц ам и ; у к л о 
н яясь  от этого пути и п ри зы вая  «насильственные меры на помощь 
к  таким  идеям , которы е могут и долж ны  торж ествовать силою 
своей собственной разум ности  и внутренней  убедительности, не
обыкновенные люди в значительной степени перестаю т быть не
обыкновенными и начинаю т обн аруж и вать  ту нетерпеливую  близо
рукость, которою  отличаю тся все их дю ж инные соврем енники. 
Р еш аясь  п роливать кровь  во имя идеи, необы кновенны е люди 
изменяю т своему естественному назначению , ком прометирую т 
свою идею, дискредитирую т ее и зам едляю т ее успехи  именно 
теми насильственны м и м ерами, которы ми они стараю тся доста
вить ей быстрое и верное торж ество.

В еликие деятели  н ау ки , по самому роду своих зан яти й , 
всего менее могут уклон иться  от естественного н азн ачен и я необы к
новенны х людей и сбиться в сторону на скользкую  и  опасную  
дорогу н асильственны х м ер . В их деятельности  нет места д ля  крово
п ролития ; и х  р у ки  соверш енно чисты и всегда останутся чистыми ; 
они могут только  убеж дать лю дей, а не приневоливать и х ; с той 
минуты, к а к 'в ел и к и й  м ы слитель вздум ал бы употреблять н аси ль
ственные меры против невеж ественны х и тупоум ны х противников 

, своей доктрины , он перестал бы быть великим  мы слителем, он 
сделался бы врагом  беспристрастного исследования и  свободного 
м ы ш ления, он сделался бы преступником  против всего челове
чества, вреднейш им из вредны х негодяев и по всем п равам  
зан ял  бы в истории почетное место рядом  с испанским и и н кви зи 
торам и. П редставить себе Н ью тона и ли  К еп лера в таком  поло
ж ении , в котором они из лю бви к  идее обязаны  были бы у стра
нить хоть одного ж ивого человека или  пролить хоть одну каплю  
человеческой крови , — еще гораздо  труднее, чем представить 
себе, что К еплер или  Н ью тон, состоя в чине необы кновенны х 
лю дей, пользую тся своими исклю чительны м и п равам и  для того, 
чтобы убивать встречных и поперечны х и ли  воровать каж ды й  день 
н а  базаре. Но Р аск о льн и к о ву  до такой  степени хочется п р евр а
тить всех вели ки х людей в уголовны х преступников и всех уголов
ны х преступников в вели ки х лю дей, что он не останавли вается  
д аж е и перед самым невозмож ны м предполож ением . Ч то Нью тон 
и К еплер не сделались уголовны ми преступникам и , что они не 
стоили человечеству ни одной кап л и  крови  и ни одной слезы , — 
это, по мнению Р аск о льн и к о ва , счастли вая случайность. И зм е
ните услови я, при  которы х они ж и ли  и действовали, поставьте 
и х  в другое полож ение, и  вот сейчас эти самые К еплер и Н ью тон, 
оставаясь  попреж нем у великим и м ы слителям и и благодетелям и 
человечества, обзаведутся палачам и  или  подкупны ми убийцами 
и  сделаю тся страш ными кровоп роливц ам и , старш ими братьям и 
рядовы х бандитов. — Этим предполож ением  Р аск о л ьн и к о в  дока
зы вает совсем не то, что Он старается доказать , Этим предполож е



нием он доводит самого себя до очевиднейш его абсурда и наносит 
смертельны й удар своей странной теории. С тараясь  придумать 
для  благодетелей человечества такое полож ение, при котором 
они были, бы принуж дены  реш иться на преступление, он показы 
вает самым наглядны м  образом , что для  настоящ их благодетелей 
такое полож ение соверш енно невозмож но. С праш ивается в самом 
деле, каки м  образом ж и зн ь  одного человека, или  десяти, или  ста 
человек и так  далее мож ет помеш ать распространению  истин, 
откры ты х К еплером  и Ньютоном? П редполож ите наприм ер, что 
один человек, и ли  десять, или  сто занимаю т такое высокое поло
ж ение и располагаю т таким  количеством м атериальной  силы, 
что они могут соверш енно запретить чтение лекций  и печатание 
книг, в которы х и злагаю тся  доктрины  К еп лера и Н ью тона. З н а 
чит ли это, что именно этот один человек, или  десять, или  сто ме
шают распространению  спасительны х истин? Н и сколько  не зна
чит. Распространению  истин мешают все-таки  не тн лю ди, которы е 
сопротивляю тся чтению лекций  и печатанию  кн и г, а все-таки те 
общие услови я , благодаря которы м такие люди занимаю т высо
кое полож ение и располагаю т значительны м количеством м ате
ри альн ой  силы. Е сли  бы К еплер и Нью тон реш ились действовать 
по рецепту Р аско льн и ко ва  и если бы им удалось устранить какое- 
нибудь ж ивое препятствие, то на месте этого благополучно устра
ненного преп ятстви я тотчас появилось бы другое, на месте дру
гого третье, потому что общие услови я, порож даю щ ие такие пре
п ятстви я, остались бы нетронуты м и. Общими условиям и оказы 
ваю тся в подобных случ аях  невеж ество, ум ственная неподвиж ность, 
ро б кая  безгласность и дикие предрассудки  массы. П ротив этих 
общих условий невозмож но действовать насильственны ми сред
ствами. Стало быть, пока общие услови я делаю т возможным су
щ ествование и деятельность сильны х противников научной истины , 
до тех пор К еплеры  и Н ью тоны  долж ны  действовать не против 
этого сущ ествования, а  против общих условий, которы е могут быть 
изменены  только  путем настойчивого и неутомимого проповедо
ван ия той ж е самой научной  истины . И з лю бви к  этой истине 
необыкновенные лю ди, подобные К еп леру  и Н ью тону, станови
лись иногда м ученикам и, но н и к а к а я  лю бовь к  идее н икогда не 
м огла п ревратить их в м учителей по той простой причине, что му
чения никого не убеж даю т и, следовательно, н икогда не приносят 
ни малейш ей пользы  той идее, во им я которой  они п роизводятся.

К аким  путем Р аскольн и ков  мог дойти до основных полож е
ний своей дикой теории? О ткуда м огла залететь  в его голову  мы сль 
о том, что в каж дом  преступнике скры вается н еудавш ийся, недоде
ланны й и ли  возникаю щ ий вели ки й  человек? О ткуда в зял ась  у него 
потребность делить людей на обыкновенных и необыкновенных? 
К аки е вл и ян и я , к а к и е  разговоры  с людьми или  какое чтение 
заставили  его, с одной стороны, дать необыкновенным лю дям 
так и е  обш ирные полном очия, в которы х они даж е вовсе не н уж 
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даю тся, и , с другой  стороны, осудить ^обыкновенных лю дей на уни-* 
зит'ельную и мучительную  роль "пушечного м яса? П очему, н ак о 
нец, ему понадобилось сделать то уродливое предполож ение, 
которое заверш ает и  тотчас ж е  опрокиды вает собою его теорию , — 
то предполож ение, что при  известны х у слови ях  К еплер  и  Н ью тон 
м огли  и даж е обязан ы  были у стр ан я ть  ж и вы х людей?

Мне каж ется , что Р аск о льн и к о в  не мог заим ствовать свои идеи 
ни  и з разговоров  с своими товарищ ам и, ни и з тех кн и г , которы е 
п ользовали сь  и п ользую тся до сих пор успехом  в к р у гу  читаю щ их 
и разм ы ш ляю щ их молодых лю дей. В настоящ ее врем я нет ни од
ного зам ечательного м ы слителя и ли  сведущ его и стори ка, которы й 
бы дум ал и  д оказы вал  публично, что каки е  бы то ни было личные 
дарован и я могут зам едлить, или  ускорить, или  поворотить н азад , 
и ли  свернуть в сторону естественное течение исторических собы
тий. Чем вним ательнее вгляды ваю тся исследователи  в смысл 
и  последовательное разви ти е исторических ф актов, тем сильнее 
и окончательное убеж даю тся они в том, что отдельн ая личность, 
каки м и  бы громадны ми силами она ни была одарена, мож ет сде
л ать  какое-нибудь прочное дело только  тогда, когда она действует 
заодно с великим и общими причинам и, то есть с характером , 
образом  мы слей и  насущ ны ми потребностями данной нации . 
К огда она действует нап ерекор  этим общим причинам , то ее дело 
погибает вместе с нею и ли  д аж е при  ее ж и зн и . К огда ж е она в своей 
деятельности  соображ ается с духом времени и н арода, тогда она 
делает только  то, что сделалось бы непременно и  помимо ее воли, 
что н астоятельно требуется обстоятельствам и минуты  и  что при ее 
отсутствии и ли  бездействии было бы в свое врем я выполнено так  ж е 
удовлетворительно какою -нибудь другою  личностью , сформиро
вавш ею ся при  тех ж е в л и я н и ях  и воодуш евленною  теми ж е  стре
м лениям и. Ч еловечество , по мнению всех новы х и новейш их мыс
лителей , р азви вается  и  соверш енствуется вследствие коренны х 
и  неистребимы х свойств своей собственной природы , а н и к ак  
не по м илости остроум ны х мы слей, зарож даю щ и хся в головах  
немногих и збранн ы х гениев. Ч еловечество, по мнению тех  ж е 
мы слителей, состоит и з м нож ества отдельны х личностей, очень 
неодинаково одаренны х природою , но ни одна и з этих личностей, 
каки м и  бы богатыми дарам и  ни осы пала ее п рирода, не имеет разум 
ного основания дум ать, что ее голова заклю чает в себе будущ ность 
всей ее породы и ли  по кр ай н ей  мере всей ее н ац ии . Н и  одна и з 
этих личностей , к а к  бы она ни  была ген и ал ьн а , не имеет разум ного  
осн ован ия, во и м я этой будущ ности и ли  во и м я своей ген и альн о
сти, р азреш ать  себе так и е  поступ ки , которы е вредят другим  лю 
дям  и вследствие этого считаю тся непозволительны м и д л я  обыкно
венны х смертных. Ч то  хорош о в простом человеке, то хорош о 
и  в гении; что дурно в первом , то дурно так ж е  и в последнем . 
М ногое мож ет быть объяснено и д аж е оправдано силою  тех  стра
стей, которы е возбуж даю тся в гениальном  человеке ож есточением
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великой  борьбы; но если, поддаваясь влиянию  этих страстей, 
гениальны й человек р азд ави л  то, что могло и долж но было ж пть, 
то истори к в этом резком  и насильственном  поступке увидит все- 
таки  п роявлен ие слабости, которое долж но служ и ть лю дям по
учительны м  предостереж ением , а н и к ак  не вы раж ение ген и альн о
сти и силы, долж енствую щ ее вы звать в д руги х  лю дях восторж ен
ное соревнование. Словом, с точки зрен и я тех м ы слителей, которы х 
произведения господствую т н ад  умами читаю щ его ю нош ества, 
деление людей на гениев, освобож денны х от действия общ ествен
ных законов, и на тупую  чернь, обязанную  раболепствовать, бла
гоговеть и  добродуш но п окоряться  всяким  рискованны м экспери
ментам, оказы вается  соверш енною нелепостью , которая  безвоз
вратно опровергается всею совокупностью  исторических ф актов. 
Зн аком ясь с произведениям и этих м ы слителей и п ри учаясь  смотреть 
на вещ и с их точки  зрен и я, Р аскольн и ков  отн ял  бы у себя всякую  
возмож ность проводить н атян уты е п ар ал л ел и  м еж ду уголовными 
преступникам и и великим и людьми. Он убедился бы в том, что эти 
п ар ал л ел и  не принесут ни  м алейш ей пользы  уголовны м п реступ
никам , во-первы х, потому, что величие тех великих людей, кото
рые если б и  имели с преступникам и некоторы е точки соприкосно
вения, само по себе очень сомнительно, а во-вторы х, потому, что 
те стороны, которы ми эти сомнительно великие люди соп ри ка
саю тся с уголовны ми преступникам и , все-таки  составляю т в их 
биограф иях самые темные и грязн ы е п ятн а. Ч и тая  м ы слящ их 
историков и ли  р ассу ж д ая  об исторических ф актах  с умными и р а 
ботящ ими студентам и-товарищ ам и, Р аскольн и ков  в особенности 
убедился бы в том, что лю ди, подобные Н ью тону, К еп леру , ни
когда не п ользовали сь  кровопролитием  к а к  средством п оп уляри 
зировать свои доктрины , н икогда не были поставлены  в необхо
димость у стр ан ять  каки х-н ибудь  обскурантов, меш авш их распро
странению  их идей, даж е никогда не могли бы попасть в такое 
странное и ун изительное полож ение, если бы д аж е для них н а
рочно была придум ана и устроена какая-н и б уд ь  сам ая неправдо
подобная ком бинация.

Т еори я Р аско льн и ко ва  не имеет ничего общего с теми идеями, 
и з которы х склады вается м иросозерцание современно развиты х 
людей. Эта теори я вы работана им в зловещ ей тиш ине глубокого 
и  томительного уединения ; на этой теории леж ит печать его лич
ного х ар а к тер а  и того исклю чительного полож ен ия , которым была 
порож дена его ап ати я . Р аско льн и ко в  н ап и сал  свою статью о п р е 
с т у п л е н и и  за  полгода до того врем ени, когда он убил старуху , 
и  вскоре после того, к а к  он выш ел и з университета по неимению 
денеж ны х средств. Те мы сли, которы е вы разили сь  в его статье, 
были продуктам и  того самого полож ен ия, которое впоследствии, 
истощ ивш и по кап л е  всю его энергию  и и звративш и  его зам ечатель
ные умственные способности, заставило его обдумать во всех под
робностях , тщ ательно приготовить и успеш но вы полнить грязн ое
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преступление. К огда Р аск о льн и к о в  реш ился оставить универси
тет, он уж е, по всей вероятности, н аходился в очень бедственном 
полож ении. Н и какое трудолю бие, н и к а к а я  добросовестность в ис
полнении работ, н и к ак а я  затрата  силы и энергии не м огли доста
вить ему ни такого  обеда, которы й п окры вал  бы текущ ие расходы  
его молодого орган и зм а, ни такого  п л атья , которое достаточно 
защ ищ ало бы его от холода, сырости и нечистоты, ни такого  ж и 
лищ а, в котором его легки е н аходили  бы себе достаточное коли 
чество свеж его воздуха. Ж и зн ь  в каж дую  данную  м инуту, 
на каж дом  ш агу , в каж дом  из его м ельчайш их ощ ущ ений н а к л а 
ды вала на него свою грубую  и грязн ую  р у к у , д разн и ла и щ и п ала 
его, теребила и ш пы няла его, словом, м учила и обиж ала его так , 
к а к  толпа ш аловливы х ш кольн иков  мож ет обиж ать и мучить 
новичка, только что поступивш его в училищ е и еще не успевш его 
зареком ендовать себя товарищ ам  с хорош ей стороны. Р аск о л ь 
никову  надо читать или  писать — вдруг у него в подсвечнике 
гаснет последний огарок , а купить свечи не на что; Р аск о льн и 
кову  надо идти на урок  куда-нибудь верст за п ять , — а на улице 
проливной дож дь, которы й пронизы вает его до костей сквозь  
его тощую ш инелиш ку, а под ногами т а к а я  непроходим ая гр я зь , 
которая  с неудерж имою  силою вры вается в его ветхие сапоги; 
приходит он с этого ур о ка  домой голодны й, утомленны й десяти
верстным путеш ествием, измученны й непонятливостью  и кап р и 
зами избалованного  м альчиш ки , с тяж елою  головою , с мокрыми, 
грязны м и и окоченевш ими ногами — а дома свеж о и  холодно, 
печка не топлена, из окна дует, за дверью  бран ятся  каки е-то  к у 
х ар к и  или пищ ат чьи-то ребятиш ки, в комоде и ли  в чемодане 
кет ни одной пары  чистых носков, сам овара не допросиш ься, да, 
впрочем, незачем его и сп раш ивать, потому что уж е дней п ять 
тому н азад  истреблены  последн яя щ епотка чаю и последний кусок  
сах ар у . Все это, конечно, мелочи;' ко всему этому мож но отно
ситься и здали  с великолепнейш им стоическим равнодуш ием ; в от
нош ении ко всему этому мож но превосходнейш им образом  ре
комендовать другом у человеку  великодуш ное терпение и непоко
лебимое м уж ество. Но когда вся ж и зн ь  состоит из таки х  мелочей, 
когда одна м учительн ая мелочь следует за другого мелочью , 
такою  ж е мучительною , когда человек постоянно попадает с бу
л авки  на бу лавку , когда этим булавкам  не предвидится конца 
и  когда человек видит и понимает, что при уж аснейш ем н ап р я 
ж ении всех своих сил он мож ет только  п оддерж ивать это много була
вочное s ta tu  quo , * — то гд а ... тогда невозмож но рассчитать зар а 
нее, в ка к и х  безумны х п лан ах  и в к а к и х  безобразны х галлю ц ин а
циях  вы рази тся  уны ние, озлобление, отчаяние и  бешенство этого 
человека, которого лю ди и обстоятельства со всех сторон п родол
ж аю т колоть булавкам и  в его н езаж ивш ие и незаж иваю щ ие раны .

* С татус кво; сущ ест в у ю щ ее  п о л о ж е н и е  (лат.), — Ред.



К акого  ж е рода мы сли долж ны  зар о ж даться  в голове Р аск о л ь 
н и ко ва , когда он, воротивш ись с грош ового у р о ка , располагается  
у  себя дома, в своей тесной, сырой и душ ной берлоге? Вот он 
стащ ил с себя свою загрязненн ую  обувь и  завал и л ся  на свой у з
кий  и ж есткий  диван , которы й уж е давно старается  натереть ему 
м озоли на ребрах  и на кострец ах . Задает он себе самый простой 
и естественный вопрос: много ли он получит за свою десятиверст
ную беготню, за промоченные ноги, за испорченны е сапоги и за 
полтора часа возни с бестолковым м альчиком , которы й думает 
о бабках  и о бумаж ном змее, когда ему надо разм ы ш лять о числи
теле и знам енателе и ловить с почтительною  благодарностью  
каж дое слово добросовестного преп одавателя. О казы вается , что 
получит он полтинник. П олтинник считается красною  ценою 
в мире тех студентов, которы е по бедности бывают иногда поста
влены  в необходимость на врем я выходить из университета. «Уроки 
вы ходили, — говорит Р аско льн и ко в  Соне, д оказы вая  ей, что, 
собственно говоря , он имел некоторую  возмож ность содерж ать 
себя работой. — П о  п о л т и н н и к у  п р е д л а га л и » ( I I ,  224). Здесь о 
о полтиннике говорится д аж е с уваж ением , уж  если по полтиннику 
п редлагали , так , значит, и толковать  нечего; ясное дело, что ж ить 
было мож но и что уныние было соверш енно неуместно. И так, 
получит он полтинник. П олож им , что счастье улы бнется ему и что 
судьба пош лет ему, круглы м  счетом, по таком у ж е у р о ку  на к а ж 
дый день; в м есяц  это составит тридцать уроков , а на деньги пят
н адцать рублей . Д альш е этого предела не м огут п ростираться 
самые смелые и разм аш исты е его мечты. У роки , даж е такие невы 
годные, достаю тся с трудом. Н а каж ды й  урок  имеется по н ескольку  
голодны х претендентов. Д обы ть у р о к —значит одерж ать н ем аловаж 
ную победу н ад  двум я, трем я менее счастливыми соперникам и. 
Р аскольн и ков , к а к  особенным счастием, которого он в свое время 
не умел оценить по достоинству, — хвал и тся  тем, что ему у р о к и  
вы ходи ли  и  п о  п о л т и н н и к у  п р е д л а га л и .  И так , п ятн адцать рублей  
в м есяц. — Г еркулесовы  столбы 4 доступного ему благосостоя
н и я , — такие Г еркулесовы  столбы, до которы х он, быть мож ет, 
не доплывет в течение целого года и на которы х ему придется, 
по всей вероятности, остановиться н адолго , быть мож ет лет на 
п ять  и ли  на ш есть. И это лучш ий из возмож ны х и правдоподобны х 
исходов. И  при  этом лучш ем исходе он все-таки  видит перед собою 
необозримо длинны й р яд  так и х  серых и темных дней, в которы х 

. к а ж д ая  м инута будет отмечена каким -нибудь чувствительным 
лиш ением, какою -нибудь крош ечною  болью, каким -нибудь м ел
ким столкновением , мучительно напоминаю щ им гордому, страст
ному, умному и впечатлительном у человеку , что все радости  ж и зн и , 
все то, что он умеет п онять и  оценить своим тонким и гибким  
умом, все то, чего он умеет ж елать  всеми силами своего кипучего 
тем перамента, что все эти радости и н аслаж ден и я  сущ ествую т 
и почти н аверное всегда будут сущ ествовать не для  него. А что
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ж е будет при менее счастливом исходе? И к а к  возмож ен, к а к  уж асно 
правдоподобен, к а к  почти неизбеж ен такой  менее счастливый 
исход! Вот он чувствует, к а к  у него трещ ит голова, и холодею т 
промоченные ноги, и происходит в горле и в груди  что-то такое, 
предвещ аю щ ее сильны й простудны й каш ель. Ч то ж е это будет? 
Д олго ли вы держ ит его здоровье? У дастся  ли  ему пересилить 
себя и переломить начинаю щ ую ся болезнь? Что тогда? Что будет, 
если он свали тся недели на три? К а к  он потом снова поднимется 
на ноги и обзаведется новыми работами? И это ж и зн ь! Голодать, 
зябн уть, зады хаться  в кон уре, отказы вать себе во всяком  мало- 
м альски  приятном  ощ ущ ении, тратить силы и врем я на бессмыс
ленную , ненавистную  и неблагодарную  работу  и при этом еще 
каж дую  м инуту бояться, что вот-вот все это под тобою подло
мится, и полетиш ь ты вниз, в какую -то темную пропасть, на дне 
которой тебя ож идает м учительн ая голодн ая смерть. Т акого  рода 
разм ы ш лениям  Р аско льн и ко в  долж ен был п редаваться  каж ды й  
р аз, когда он оставался  наедине с самим собою. А  оставался  он 
наедине с самим собою очень часто, потому что он, по основным 
свойствам своего х ар актер а , не лю бил сбли ж аться  с людьми. 
Чем м рачнее становилось его душ евное настроение, чем ближ е 
приступали  к  нему нищ ета и  отчаяние, чем сильнее он н уж дался  
в друж еской  помощи, в братском сочувствии и ли  даж е просто 
в веселом и беззаботном р азговоре с бодрыми и умными това
рищ ами, в таком  разговоре, которы й заставил  бы его забы ть на 
минуту булавки  настоящ его, мелочи душ ной конуры , хозяй ской  
кухн и  и хозяй ского  ворчани я, — тем упорнее он отворачивался 
от лю дей, зап и р ал ся  в своей берлоге и у гл у б л я л ся  в свои горькие 
разм ы ш ления, из которы х ничего не могло вы йти, кром е бес
смыслицы в теории и грязн ого  падения на п ракти ке . Исходною 
точкою для таки х  горьки х  разм ы ш лений м огла служ и ть к а ж д ая  
ничтолш ейш ая м елочь: то уличн ая г р я зь , нап ом и навш ая Р ас
кольни кову , что калош и  его давно р азвали ваю тся , то н о вая  про
реха , усм отренная на сю ртуке или  на пальто , то кусок  говядины , 
поданный ему на обед и похож ий на св язк у  м очалы , то занош ен
н ая  р уб аш ка, которую  нечем было зам енить. А  в результате  р а з 
мыш лений всегда получалось одно и то ж е бешеное п рокляти е 
против такой  ж и зн и , ко то р ая  не дает человеку ничего, кроме 
горя и мучительного созн ан и я собственного бессилия. Н а этом 
результате  такой  раздраж и тельн ы й  и самолю бивый человек, к а к  
Р аскольн и ков , не мог остановиться навсегда. М ысль его непре
менно долж на была пойти дальш е. Он долж ен был, в припадке 
беш енства и отч аян и я , задать  себе вопрос: действительно ли  он 
так  бессилен, к а к  это ему каж ется?  Н е от того ли  происходит его 
бессилие, что он сам считает себя бессильным? Н е преувеличивает 
ли  он крепость тех заборов, которы е отделяю т его от теплого 
и  светлого м ира м атери альн ого  благосостояния и  разн ообразн о
полного н аслаж ден и я всеми благам и ж изни? Н е от того ли эти
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заборы  к а ж у тся  ему таким и  высокими и  крепким и , что ему ни
когда не приходило в голову  ни перепры гнуть через них , ни проло
мить в них какую -н и будь лазей ку? Н е от того ли  его полож ение 
каж ется  ему безвы ходны й, что он нарочно отверты вается от неко
торы х выходов по недостатку  реш имости и ум ственной смелости? 
Н е подум ать ли  об этих выходах? Н е попробовать ли? Н е ри скн уть  
ли? П одум ать во всяком  случае не меш ает. Ч еловек  долж ен быть 
неустраш имы м в области м ы сли, и , кром е того, от разм ы ш лений ни
к ак о й  беды произойти  не мож ет.

Т аким  образом , мы сль Р аск о льн и к о ва  вступ ила на новы й путь 
и сследован и я, на такой  п уть, которы й мог откры ться перед нею 
только  тогда, когда Р аск о льн и к о в , озлобленны й лиш ениям и 
и утомленны й неблагодарною  работою , отверн улся от своих това
рищ ей, уединился в свою к о н у р у , где стены и потолки  т есн я т  
д у ш у  и  у м ,  и  расп р о д ал  и ли  заброси л  свои кн и ги  и  тетради . Н и 
от товарищ ей , ни и з кн и г  Р аск о льн и к о в  не м ог добыть себе ту  
дикую  м ы сль, что, кром е упорного труд а, сущ ествую т еще каки е- 
нибудь другие удобные средства вы биться из затруднительного  
п олож ен ия. Эта м ы сль, к  которой  отнеслись бы с презрением  и ли  
с насм еш кой все товарищ и, эта м ы сль, в которой  и товарищ и 
и авторы  кн и г, прочитанны х Р аскольн иковы м , увидали  бы про
дукт болезненного н астроен и я, эта мы сль м огла созреть и укоре
н и ться  только  тогда, когда неком у было смотреть на нее со сто
роны. Эта мы сль была не продуктом  той  теории, которую  я  р ас
см атри вал  выш е, а , напротив  того, ее зароды ш ем и  основанием. 
В ся теори я р азв и л ась  из этой мы сли, а эта м ы сль родилась в Р ас 
кольн и кове потому, что м учительность его п олож ен ия превы ш ала 
разм еры  его сил и  его м уж ества.

Чем  п ристальнее Р аск о льн и к о в  вгляд ы вал ся  и  вдум ы вался 
в свое полож ение, тем ненавистнее становился ему правильн ы й  
и упорны й тр у д , ценою которого он мог п окуп ать  себе только  
ж ал к о е  п розябан и е , переполненное всевозмож ны ми лиш ениям и, 
страданиям и  и  ун иж ен иям и . В ера в спасительность труд а была 
подорвана. У том ительны й труд , с его грош овы м возн аграж де
нием , стал  к а за т ь с я  Р аск о л ьн и к о ву  печатью  п р о к л ять я  и отвер
ж ен и я , которую  судьба кладет  н а  тупоум ны х и трусли вы х лю дей, 
не умею щ их и ли  не ж елаю щ их х ватать  насилием  и ли  обманом то, 
что мож ет п опасться  им под р у к у  и улучш ить и х  полож ение. 
Р аск о льн и к о в  н ач ал  чувствовать и  созн авать , что мы сль о быстрой 
и легкой  н аж и ве каки м и  бы то ни было средствами силою вры зается  
в его ум и  овладевает всем его сущ еством. Н а  первы х п орах  эта 
м ы сль долж на была удивить, озадачить и даж е и сп угать  наш его 
гер о я . О на долж на была породить в нем мучительную  внутренню ю  
борьбу. Р аск о льн и к о в  м ог почувствовать к  себе за  эту м ы сль до
вольно сильное п резрен ье; он мог ск азать  себе, что он просто не 
вынес тяж ел о й  борьбы с обстоятельствам и , раски с, у п ал  духом , 
опустился и позволи л  себе дойти до самого к р а я  гр язн о й  пропасти .
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Этот взгл яд  был бы, конечно, единственным правильны м  в згл я 
дом. Но он был возмож ен только  до тех пор, п ока у Р аскольн и кова 
еще оставалось в наличности  достаточно умственной трезвости 
и силы х ар актер а , чтобы у держ аться  от окончательного падения. 
З а  этим строгим и верным взглядом  на самого себя долж на была 
последовать к р у та я  р еакц и я , вследствие которой  леж ани е на ди
ване и разм ы ш ление о быстрой н аж и ве долж ны  были смениться 
взрывом страстной любви ко всякой  честной работе, к а к  бы ни 
была она утом ительна, бессмысленна и неблагодарна. Н о силы 
Р аско льн и ко ва  уж е были истощ ены. Р абота была ему противна. 
Мысль о легкой  и быстрой н аж и ве н аходила себе м ало отпора в его 
ослабевш ем уме и легко одерж и вала одну победу за другою  над 
теми возраж ени ям и , которы е она встречала себе в остатках  его 
преж него юнбш ески-честного образа мысли. Но эта мы сль все- 
таки  была в его голове чем-то соверш енно новым и непривы чны м, 
а Р аскольн и ков  был слиш ком тонким аналитиком , чтобы не зам е
тить в себе п рисутствия этого нового и притом такого  важ ного 
элемента. А  заметив его, он непременно долж ен был задать себе 
вопрос о том, к а к  ж е ему относиться к  этому новому элементу, 
друж елю бно или  враж дебно, с уваж ением  и ли  с презрением , 
со страхом или  с надеж дою . С одной стороны, враж дебны е отно
ш ения Р аскольн и кова к  этому новому элементу н и к ак  не могли 
установиться прочно и окончательно, потому что, нен авидя и пре
зи р ая  такую  мы сль, ко то р ая  завоевала себе господство н ад  всеми 
его умственными способностями, Р аскольн и ков  был бы поставлен 
в необходимость ненавидеть и п рези рать  самого себя. С другой  
стороны, эти враж дебны е отнош ения, на которы х ум Р аск о льн и 
кова н и к ак  не мог остановиться и успокоиться, были неизбеж ны  
в н ачале его знаком ства с новою мыслью , именно потому, что эта 
мы сль была уж е чересчур нова и составляла слиш ком резкий  
и неож иданны й диссонанс со всем его преж ним ю нош еским и сту
денческим пониманием ж и зн и . .Эти враж дебны е отнош ения были 
для  Р аско льн и ко ва  настолько  ж е м учительны , н асколько  и неиз
беж ны; ему надо было во что бы то ни стало покончить в самом 
себе тот внутренний р азл ад , которы й был порож ден естественною 
враж дебностью  его отнош ений к  самой сильной и упорной и з его 
задуш евны х мы слей; р азл а д  этот мож но было уничтож ить или 
уничтож ив эту новую  м ы сль, или  переделавш и те п он яти я , кото- 
рыми обусловливались враж дебны е отнош ения к  ней. П ервая  
из этих операций была для  Р аск о льн и к о ва  неисполним а; н овая  
мы сль отличалась крепостью  и ж ивучестью ; ее поддерж ивали  
каж ды й день и каж дую  м инуту все те мучительны е мелочи, п з  
которы х склады вается вся ж и зн ь  бедного человека. В торая  опе
рац и я была полегче. Т онкий  и гибкий  ум Р аскольн и кова , за к а 
ленны й в ш коле уединенного разм ы ш ления и самого внимательного 
психологического ан ал и за , был в высшей степени способен откры 
вать в лю дях, в предметах и в п онятиях  самые неож иданны е,

356



а п ож алуй , даж е и  совсем несущ ествую щ ие стороны. Этим умом 
нетрудно было вы строить так и е  эш аф одаж и, 5 с верш ины  которы х 
наблю дателю  п редставляю тся соверш енно новые и даж е в значи
тельной степени ф антастические ландш афты . Этот казуистический  
ум, пущ енный в ход и направлен ны й  в известную  сторону какою - 
нибудь настоятельною  внутреннею  потребностью  х о зяи н а , мог 
с изум ительны м  успехом изготовить на зак аз  такую  замысло
ватую  зрительную  трубу , такую  слож ную  систему призм , цвет
ны х стекол и  м еталлических зер к ал , благодаря которой  черное 
могло п о казаться  белым,- зеленое — красны м , глупое — умным, 
вредное — полезным, вялое и слабое — сильны м и великим. — 
К а к  процесс такой  работы , ко то р ая  долж на была и зврати ть  таким  
образом очертания и  кр аски  всех предметов, так  и результаты  
ее были одинаково лестны  д ля  раздраж ительн ого  и ненасы тного 
самолю бия наш его героя . Е сли  бы во врем я процесса этой работы  
сам Р аско льн и ко в  вдруг остановился и зад ал  себе вопрос: «что ж е 
я  делаю  теперь?» — то у него немедленно яви л ся  бы такой  ответ, 
которы й мог не только  успокоить его, но даж е пробудить в нем 
удивительно п риятное чувство гордости и самодовольства. «Я, — 
мог он ответить себе на свой недоброж елательны й и недоверчивый 
вопрос, — я  пересм атриваю , проверяю  и переработы ваю  силами 
собственного ум а те реш ения, которы ми удовлетворяли сь до сих 
пор самые умные и зам ечательны е представители  человечества. 
Я  недоволен этими реш ениям и и  стараю сь дать себе добросовест
ный отчет в п ричи нах этого недовольства. Я  чувствую  в себе 
присутствие титанических сил, и эти силы  побуж даю т м еня пред
п рин ять  такую  громадную  и многослож ную  работу , которая  ни
когда не грези л ась  ни одному из моих честных, но недалеких 
товарищ ей».

Д оведя работу  до кон ц а, то есть додум авш ись до таки х  р езу л ь 
татов, которы е п озволяли  ему ненавидеть упорны й и неблаго
дарны й труд  и относиться с любовью и с уваж ением  к  мысли о бы
строй и легкой  н аж и ве, Р аско льн и ко в  мог скрестить руки  на груди  
и  н аслади ться  тем чувством восторж енного сам одовольства, с ко
торым худож н ик осм атривает свое только  что оконченное и  вполне 
удавш ееся произведение. Р аск о л ьн и к о ву  это произведение было 
особенно дорого, потому что в нем заклю чалось оправдание и пре
вознесение его собственной личности. Е сли  бы Р аскольн и кову  
п риш лось остановиться на противополож ны х р езу л ьтатах , если 
бы он увидел  себя в необходимости осудить ту  новую  мы сль, из 
которой  родилась впоследствии п р о к л я т а я  -мечта, то ему надо 
было бы во всяком  случае вы праш ивать у себя прощ ения и к ая ть ся  
перед собою в позорной слабости уж е за одно то, что т а к а я  гр я зн а я  
мы сль м огла родиться в его ум з, обратить на себя его серьезное 
вним ание и  возбудить в нем смятение и внутренню ю  борьбу. 
К ром е того, ему надо было бы созн аться , что он н уж дается  в по
сторонней поддерж ке, что ему необходимо обмениваться мы слям и
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с товарищ ам и и п одкреп лять  себя в борьбе с обстоятельствам и 
их друж еским и советами, ему надо было бы убедиться в том, что 
одиночество мож ет сделаться д ля  него вредным и даж е опасным. 
Н апротив  того, додум авш ись до оп равдани я своей новой мысли, 
Р аскольн и ков  соверш енно и зб а в л я л  себя от всяки х  призн ан и й  
и  п окаяни й , невыносимых д ля  его щ екотливого самолю бия. Он 
мог сказать  себе, что он умнее и смелее всех своих товарищ ей  и  что 
ему необходимо было уединиться от них и сосредоточиться для 
того, чтобы отреш иться от и х  п редрассудков и возвы ситься до 
более верного в згл яд а  на самые важ ны е вопросы  частной и об
щ ественной нравственности .

Всю свою теорию  Р аск о льн и к о в  построил исклю чительно для 
того, чтобы оправдать в собственных гл азах  мы сль о быстрой 
и  легкой  наж и ве. Он п очувствовал  ж елани е прибегнуть при  пер
вом удобном случае к  бесчестным средствам обогащ ения. В его 
уме родился вопрос: чем объяснить себе это ж елание? Силою 
или  слабостью? О бъяснить его слабостью  было бы гораздо проще 
и вернее, но зато Р аск о льн и к о ву  было гораздо  п риятнее считать 
себя сильным человеком и  поставить себе в засл у гу  свои позорны е 
разм ы ш ления о путеш ествиях по чуж им карм ан ам . О бъясн яя все 
дело слабостью  и делаясь  таким  образом  для самого себя предме
том презрительного и оскорбительного сострадан ия , Р аск о л ь 
ников нисколько не разош елся бы во в згл яд ах  с своими товарищ ам и 
и поставил бы себя в необходимость уничтож ить опасную  мы сль, 
чтобы не лиш иться прав  на собственное уваж ение. У см атри вая , 
напротив того, в позыве к  преступлению  п р и зн ак и  смелого ума 
и  сильного х ар актер а , Р аско льн и ко в  пош ел по соверш енно ори
гинальной  дороге. П реступ ни к, дум ал  он, делается преступником  
потому, что чувствует неудовлетворительность тех учреж дений, 
под господством которы х ему п риходится ж и ть, тех законов, на 
основании которы х его будут судить, и  тех общ еприняты х п он я
тий, во имя которы х общество вооруж ается  против его поступка. 
Смешавши таким  образом те преступ лен и я, которы е соверш аю тся 
на основании поговорки  своя р у б а ш к а  к  т е л у  б л и ж е , с теми, на 
которы е человек реш ается под влиянием  восторж енной лю бви 
к  идее, — Р аско льн и ко в  п р одолж ал  ф илософ ствовать в том ж е 
нап равлен ии  и д о казал  себе без особенного труд а, что всякое 
движ ение вперед, всякое усоверш енствование в области обще
ственной ж изни  само по себе составляет преступление, потому что 
оно возмож но только  при  наруш ении  сущ ествую щ его закон а . 
А  так  к а к  род человеческий давны м-давно исчез бы с лиц а земли, 
если бы он не п одви гался вперед и не улучш ал  постоянно своих 
учреж дений, то и  выходит, что п реступ лен и я в высш ей степени 
полезны  для  человечества и  что п реступники  оказы ваю тся вели 
чайш ими благодетелям и сущ ествую щ их общ еств, которы е только  
и х  усилиям и спасаю тся от уж асны х последствий губительного 
застоя. Все преступники  оказали сь  до некоторой  степени великим и
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людьми, все великие люди оказали сь  до некоторой  степени пре
ступникам и, и  о ри ги н альн ая  теория заверш илась тем блиста
тельным м аневром , посредством которого было доказано близкое 
и несомненное родство К еп лера и Н ью тона с убийцами и граби 
телям и.

Эту теорию н и к ак  н ел ьзя  считать причиною  преступления, 
так  точно, к а к  галлю цинацию  больного невозмож но считать за 
причину болезни. Эта теория составляет только ту  форму, в ко 
торой вы разилось у Р аск о льн и к о ва  ослабление и извращ ение 
умственны х способностей. Она была простым продуктом  тех тяж е
лы х обстоятельств, с которы м и Р аскольн и ков  принуж ден был 
бороться и которы е довели его до изнем ож ения. Н астоящ ею  и един
ственною причиною  явл яю тся  все-таки  тяж елы е обстоятельства, 
приш едш иеся не по силам наш ему раздраж и тельн ом у  и нетерпе
ливом у герою , котором у легче было разом  броситься в пропасть, 
чем вы держ ивать в продолж ение н ескольки х  м есяцев или  даж е лет 
глухую , темную и и знурительную  борьбу с крупны м и и мелкими 
лиш ениям и. П реступление сделано не потому, что Р аскольн иков  
путем различны х философствований убедил себя в его законно
сти, разум ности  и необходимости. Н апротив того, Р аскольн иков  
стал  ф илософствовать в этом нап равлен ии  и  убедил себя только 
потому, что обстоятельства н атолкн ули  его на преступление.

Т еори я Р аск о льн и к о ва  сделана им н а  зак аз . С ооруж ая эту 
теорию , Р аскольн и ков  не был беспристрастны м мы слителем, оты
скиваю щ им чистую истину и готовым прин ять  эту истину, в каком  
бы неож иданном и  даж е неприятном  виде она ему ни представи
лась . Он был кл яу зн и ко м , подбираю щ им ф акты , придумывающ им 
н атян уты е доказательства и  подстроиваю щ им искусственны е со
п оставления единственно для  того, чтобы вы играть запутанны й 
процесс самого сомнительного достоинства. Д ей ствуя таким  об
разом , чувствуя н ад  всем процессом своего мы ш ления неотразимое 
и подавляю щ ее влияни е п редвзятой  идеи, Р аскольн и ков  был 
располож ен  относиться к  своей теории с крайн и м  недоверием. 
Б ли ж ай ш и е последствия соверш ивш егося убийства п оказали , до 
како й  степени сильно и непобедимо было это недоверие. К огда 
Р аскольн и ков , убивш и старуху  и ее сестру, чувствовал  сильней
шую потребность успокоиться и ободриться, он уж е и не подум ал 
и скать  себе успокоения в своей теории. К огда он всего больше 
н у ж д ал ся  в друж еском  сочувствии, когда откровенны й разговор 
с близким  и  надеж ны м  человеком мог поставить его н а  ноги  и  об
новить все его силы, ему даж е и в голову  не приходило, что убий
ство, оправданное замысловатою  теориею , мож ет быть рассказан о  
ком у бы то ни  было из его товарищ ей, друзей  и ли  ближ айш их 
родственников. Он даж е и не попробовал  поделиться с кем бы то 
ни было своими мы слям и об убийстве и  грабеж е к а к  о гран ди оз
ном протесте против несоверш енств общ ественной орган и зац ии . 
Он никого не п робовал  убеж дать в том, что он, Р аск о льн и к о в ,
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в качестве будущ его Н аполеона или  Н ью тона имеет право , пого
воривш и наедине с собственною совестью и получивш и от нее или  
давш и ей надлеж ащ ие разр еш ен и я , ш агать  через те п реп ятстви я, 
которы е отделяю т его от м атери альн ого  благосостояния и  от бле
стящ ей карьеры . А  м еж ду тем у него была сестра, ко то р ая  в зн а
чительной степени была п охож а на него по складу  ума и х а р а к 
тера и ко то р ая  в значительной  степени способна понять и усвоить 
себе всякую  новую  истину. У  него, кром е того, был товарищ , 
готовый идти за него в огонь и в воду и так ж е  способный откл и к
н уться  с полным сочувствием на всякую  свеж ую  и верную  мы сль. 
Е сли  бы Р аскольн и ков  сколько-нибудь веровал  сам в свою тео
рию, то он, конечно, сделал  бы по край н ей  мере попы тку просве
тить и обратить на путь истины  так и х  людей, к а к  Д у н я  и Р а з у 
м ихин, тем более что, откры вш ись им, убедивш и их , он мог приоб
рести в их лице драгоценны х сою зников, н равствен ная п оддерж ка 
которы х была для  него в высш ей степени необходима. Но Р аск о л ь 
ников после соверш ения убийства д ер ж ал  себя совсем не к а к  ф ан а
ти к, увлекш ийся лож ною  идеею и дошедший в своих п оступ ках  
до крайн и х  пределов логической  последовательности, а  просто 
к а к  м елкий, трусливы й и слабонервны й м ош енник, котором у 
круп н ое злодеян и е приходится не по силам и которы й, ж ел ая  
во что бы то ни стало схоронить концы , еж еминутно теряется  от 
страха и на каж дом  ш агу  выдает себя встречным и поперечным 
своею лихорадочною  суетливостью .

Р аскольн и ков  убил стар у х у  д ля  того, чтобы ограбить ее. 
О днако ж е эта последн яя цель осталась недостигнутою . Тотчас 
после соверш ения убийства Р аско льн и ко в  овладел  клю чами ста
рухи  и отп рави лся в ее спальню , но его волнение было до такой  
степени сильно, что он ни за что не ум ел взяться , не ухи три лся 
отпереть почти ни одного зам ка, н аби л  себе карм ан ы  каким и-то 
залож енны ми вещ ами, которы е потом ему приш лось бы сбывать 
за полцены с громадною  опасностью , и  не н аш ел  ни билетов, ни 
наличны х денег, которы х, однако, было очень много и которы е 
преспокойно леж ал и  в верхнем  ящ и ке ком ода. К а к  только  убийство 
соверш илось, Р аско льн и ко в  реш ительно забы л о своем ж елани и  
обогатиться, забы л о том, что именно это ж елан и е заставило его 
взяться  за топор, забы л так ж е  о тех подвигах иезуи тской  изобре
тательности  и изворотливости , которы е были им соверш ены для 
того, чтобы оправдать в собственных гл азах  это предосудительное 
ж елание. Все его мы сли, все его уси ли я н ап рави ли сь  исклю чи
тельно к  тому, чтобы и збави ть  себя от преследований и  скры ть 
все следы п реступ лен и я. В общем резу л ьтате  получи лась, таким  
образом , возм ути тельная бессмыслица. У бийство о казалось  со
верш енно бесцельным. Н а другой  день после убийства Р аск о л ь 
н иков всеми силами своего сущ ества ж елал  воротиться н азад  
к  тому полож ению , которое н акан ун е убийства казал о сь  ему невы 
носимым. Он понимал ясно, что это ж елани е неисполнимо, и невы -
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носимое полож ение, из которого он оты скал себе такой  ориги
нальн ы й  выход, стало п редставляться  ему каким -то навсегда 
п отерянны м  раем.

П осле убийства Р аско льн и ко в  унес к  себе домой туго пабитый 
замш евый кош елек и несколько  коробочек с золотыми и серебря
ными вещ ами. Эти предметы были единственными плодами пре
ступления. Ими огран и чи валась  вся добыча убийцы. М ежду 
тем Р аскольн и ков , очнувш ись на другой  день утром от м учитель
ного забы тья, стал  дум ать не о том, к а к  воспользоваться скудными 
троф еями победы, а только  о том, к а к  бы их выбросить поскорее 
и куда-нибудь подальш е. Он пош ел к  Е катери ни н ском у кан ал у  
с твердым намерением бросить в воду все: и вещи и кош елек, ко 
торого он не р аскры вал  и которого содерж ание оставалось ему 
соверш енно неизвестным. Н е исполнил он этого нам ерения только 
потому, что на набереж ной и возле самой воды было слиш ком много 
народа. К ончилось тем, что он всю свою добычу слож ил под кам ень 
в пустим огорож енном месте, где л еж али  каки е-то  м атериалы . 
Освободивш ись от этой добычи, он почувствовал  прилив с и л ь н о й , 
едва вы носим ой  радости, точно будто эта добыча свали лась к  нему 
в карм ан  против его боли , к а к  свали вается на человека неож идан
ное несчастие, точно будто не он сам добивался ее, точно будто 
он и з-за  нее не морочил самого себя софизмами, не приневоливал  
себя к  отвратительном у поступку и не подвергал  себя самым 
серьезны м опасностям . Выш ло что-то похож ее на работу П ене
лопы. 6 С начала человек старался  и м учился, чтобы приобрести 
себе добычу; а потом, к а к  только  добыча о к азал ась  у него в р у к а х , 
он н ач ал  стараться  о том, чтобы как-н и будь  и збави ться  от этой 
самой добычи. Это обстоятельство блистало такою  яркою  уродли 
востью , что оно бросилось в гл а за  даж е самому Р аско льн и ко ву , 
несм отря на то, что все его умственные способности находились 
в соверш енном изнем ож ении. «Если действительно, — подум ал 
он, — все это дело сделано было сознательно, а не п о-дурацки , 
если у тебя действительно была определенная и твердая  цель, 
то каки м  ж е образом ты до сих пор даж е и не за гл я н у л  в кош елек 
и не знаеш ь, что тебе досталось, и з-за  чего все м уки  п ри н ял  и на 
такое подлое, гадкое, низкое дело сознательно шел? Д а ведь ты 
в воду его хотел сейчас бросить, кош елек-то, вместе со всеми ве
щ ами, которы х толщ еще не ви д ал ... Это к а к  лее?» (I, 170).

Р аско льн и ко в  принуж ден созн аться , что все это дело было 
сделано по-дурацки . Он даж е сам не поним ал, зачем он его сделал. 
Он видит только , что ему приходится, так  и ли  иначе, нести на 
себе все последствия этого д урац кого  дела. Эти последствия о ка
зы ваю тся очень мучительны ми. П одробная история этих м учи 
тельны х последствий н ап олняет собою почти весь роман г. Д о 
стоевского; она начин ается со второй части и оканчивается только 
вместе с эпилогом. Я постараю сь теперь разобрать  вопрос: в чем 
именно состоит м учительность этих последствий?
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П реж де всего, Р аско льн и ко в  просто боится уголовного н а к а 
зан и я , которое излом ает всю его ж и зн ь, выбросит его и з  общ ества 
честных людей и н авсегда закроет ему дорогу к  счастливому, 
респектабельном у и ком ф ортабельном у сущ ествованию . С той 
самой минуты, к а к  он увидел  перед собою на п олу  окровавленны й 
и обезображ енны й труп  старухи , ему каж ется , что его подозре
ваю т, что за ним следят, что в его квар ти р е  немедленно станут 
производить обыск, что его самого схватят, посадят под арест 
и  начнут судить. З н ая  за собою такое важ ное дело, которое долж но 
возбудить толки  во всем городе и поднять н а  ноги  всю местную 
полицию , Р аскольн и ков  понимает, что ему необходимо соблюдать 
во всех своих п оступ ках  и словах  самую утонченную  осторож ность, 
необходимо взвеш ивать каж ды й  ш аг, обдумывать каж дое слово, 
контроли ровать движ ения всех м ускулов  тела и лиц а, и устроивать 
все это так , чтобы ником у не бросалась в гл аза  эта сдерж анность 
и  рассчитанность, чтобы в его хладнокровии, и  спокойствии никто 
не видал  и не п редп олагал  ничего искусственного и натян утого  
и чтобы вообще во всей его личности и  во всем его поведении 
не было ничего похож его на таинственность и загадочность, 
способную обратить на себя внимание опытных наблю дателей. 
Эта задача, уж е достаточно тр у д н ая  сама по себе, услож н яется  
тем обстоятельством , что человек, н аходящ и й ся в полож ении 
Р аско льн и ко ва , естественным образом чувствует непреодолимое 
влечение п рисм атри ваться ко всем окруж аю щ им  лю дям и  п ри слу
ш и ваться  к  их толкам  с тою специальною  целью , чтобы заблаго 
временно увидать или  услы хать подготовляю щ ееся нападение 
и  приближ аю щ ую ся опасность. Эту тревож ную  вним ательность, 
эту  болезненную  чуткость к  известным разговорам , эту подозри
тельную  способность приним ать случайно брошенные слова за зло
вещ ие и ли  оскорбительны е нам еки  надо скры вать самым тщ атель
ным образом , и  скры вать так , чтобы это скры вание так ж е остава
лось соверш енно незаметным. Н а каж дом  ш агу  Р аскольн и ков  
долж ен задавать  себе вопрос: «Что сделал  бы на моем месте 
человек соверш енно невинны й, такой  человек, котором у нечего 
скры вать и  нечего бояться? К ак  бы он п он ял  такое-то слово? 
П очувствовал  ли  бы он в этом слове что-нибудь странное? П р и н ял  
ли  бы он его за  неуместный нам ек н а  соверш енно неизвестное 
ему событие? Заин тересовался  ли бы он этим намеком настолько , 
чтобы потребовать себе объяснения? К аким  тоном зая в и л  бы он 
это требование, — спокойно-недоумеваю щ им или  сурово-обиж ен
ным?» Все эти и многие другие вопросы  надо было ставить 
и реш ать еж еминутно, по поводу каж дой  ничтож нейш ей встречи, 
при  каж дом  пустейш ем разговоре. Н а  постан овку  и реш ение этих 
и других  подобных вопросов отп ускалось каж ды й  р аз по секунде 
времени; эти операции надо было производить, гл я д я  прямо 
в гл аза  лю бознательном у и словоохотливом у собеседнику, не до
п у ская  на собственную физиономию  вы раж ен и я задумчивости
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ж озабоченности, поддерж ивая начаты й разговор  спокойными и тол
ковы ми репли кам и  и  соверш енно свободно и естественно переходя 
из тона в тон. Н адо было тщ ательно воздерж аться  от ф альш ивы х 
нот и при этом еще тщ ательнее скры вать те страш ны е у си ли я , 
ценою которы х п окуп ается  это отсутствие диссонансов. Р аск о л ь 
ников долж ен был силами одного своего ума вести постоянную  
борьбу с целым обществом, и вести ее так , чтобы самое ее сущ ество
вание оставалось соверш енно незам етным для его многочисленны х, 
опытны х и хладнокровны х противников, которы е сами не ри ско
вали  в этой борьбе ничем, м еж ду тем к а к  у  него вся ж и зн ь  была 
п оставлен а на кар ту . Д л я  Р аск о льн и к о ва  т а к а я  борьба была 
труднее, чем д ля  кого-либо другого. Е м у м еш ала именно его тон
к а я  наблю дательность, его способность внимательно вгляды 
ваться  в лю дей и отгады вать и х  затаенны е нам ерения. Смотря 
вним ательно на други х  и п рони зы вая их н асквозь  своим и нквизи
торским  взглядом , Р аско льн и ко в  естественным образом  был р ас
полож ен дум ать, что и другие см отрят и ли  по кр ай н ей  мере могут 
смотреть так  ж е вним ательно н а  него самого и так  ж е успеш но 
пронизы ваю т и ли  по край н ей  мере м огут пронизы вать его самого 
своими и нквизиторским и  взглядам и . С казавш и какое-нибудь 
слово и ли  сделавш и какое-ни будь движ ение, Р аско льн и ко в  в ту  ж е 
м инуту становился на место своего собеседника, всм атривался 
с его точки  зрен и я в сказан н ое слово и ли  сделанное движ ение, 
подмечал в них все, что мож но было п ризн ать  искусственны м, 
ставил  себе в у п р ек  то, что казал о сь  ему ош ибкою, считал себя 
до некоторой  степени скомпрометированны м, зл и лся  на себя 
за недостаток виртуозности  в вы полнении роли  и , сосредоточивая 
таким  образом свое внимание на подробной кри ти ке того, что уж е 
было сделано, т ер я л  способность следить с необходимою внима
тельностью  за тем, что делалось в текущ ую  м инуту и что надо 
было делать в ближ айш ее врем я. Т аким  образом  он п роры вался, 
д елал  новую  ош ибку, гораздо  более круп н ую , чем преды дущ ую , 
опять ловил  и к азн и л  себя за опрометчивость, волновался  и сам 
первы й зам ечал свое неуместное волнение, доводил себя до иссту
пления этим вечным подгляды ванием  за самим собою и наконец , 
с досады, с го р я , со страха, не зн ая , чем поправить м елкие оплош 
ности, заметные только  д ля  его собственного, болезненно-зоркого 
в згл яд а , д елал  такую  яркую  эксцентричность, ко то р ая  бросалась 
в гл аза  самому бли зоруком у и  равнодуш ном у свидетелю. Словом, 
Р аскольн и ков  был слиш ком хорош им критиком , чтобы быть хоро
шим актером . П ревосходно поним ая все м ельчайш ие недостатки 
своей и гры , он требовал  от себя с этой стороны такого  и д еал ь 
ного соверш енства, -которое, по всей вероятности, было недо
стиж имо не только  для него, но д аж е и  д ля  человека с во
ловьим и  нервам и. В идя, что это идеальное соверш енство 
остается недоступны м, он н ачи н ал  дум ать, что все пропало , 
и  под влиянием  этой мы сли о б н аруж и вал  такую  тревогу , кото
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р а я  рано или  поздно долж на была обратить на себя общее 
внимание.

Способность к  м икроскопическом у ан ал и зу  вредила Р аск о ль 
никову не только  потому, что он слиш ком тщ ательно р азб и р ал  
свои собственные поступки и слова, но так ж е и потому, что он, 
п ользуясь  этою способностью на каж дом  ш агу , подвергал таком у 
ж е тщ ательном у разбору  слова и поступки других  лю дей, со сто
роны которы х он мог ож идать прямого или  косвенного н ападения. 
Б л аго д ар я  своему зам ечательном у умению объяснять, разби рать , 
ком ментировать, поверты вать каж дое слово, благодаря своей 
способности восходить от сказанного  слова к  тому внутреннем у 
побуж дению , под влиянием  которого оно было произнесено, 
Р аскольн и ков  очень часто и звл екал  из слов своих собеседников 
больш е, чем сколько в них заклю чалось. Е м у случалось видеть 
нам ек самого зловещ его свойства там , где слово было произнесено 
безо всякой  задней мы сли; случалось приним ать оборонительные 
меры против нападения в то врем я, когда собеседник и не дум ал 
о возмож ности сделаться его противником . П онятное дело, что 
при усиленной и соверш енно излиш ней  бдительности тревога 
Р аскольн и кова долж на была расти  не по дням , а по часам и в ско
ром времени д оразвиться  до таки х  разм еров , при которы х всякое 
самообладание становится невозмож ны м.

Б орьба с целым обществом была особенно трудна и безнадеж на 
для  Р аскольн и кова еще и  потому, что его вера в собственные силы 
была уж е подорвана. Он зн ал , что после убийства у него не достало 
хладн окрови я на то, чтобы ограбить стар у х у  с надлеж ащ ею  вни
мательностью  и систематичностью ; он зн ал , что голова его к р у ж и 
лась , мысли п утали сь , р у ки  д рож али , что клю чи, сняты е с убитой, 
не подходили к  зам кам  вследствие его растерянности  и что весь 
он вообще был гораздо больш е похож  на десятилетнего м альчиш ку, 
которого ведут сечь за к р а ж у  яблоков  или  орехов, чем на Н апо
леона, устраиваю щ его свое 18 брю мера. 7 Он зн ал  далее, что он 
чуть-чуть не бросил в воду единственные плоды своего кровавого  
подвига; он зн ал , что эти плоды зары ты  в землю , и предвидел, 
что у него н икогда не хватит реш имости на то, чтобы выры ть и х  
оттуда и воспользоваться для  своих потребностей похищ енными 
деньгами. С овокупность этих сведений, конечно, давал а  Р асколъ -- 
никову  очень невыгодное понятие о силе его собственного х а р а к 
тера. А  Р аскольн и ков , к а к  умный человек, конечно поним ал, 
что для  успеш ной борьбы с целым обществом сила х ар актер а  
требуется гром адная. П оэтому он долж ен был предвидеть, что эта 
борьба очень скоро кончится для него полным пораж ением  и что 
он, по всей вероятности, будет принуж ден сдаться безо всяки х  
условий, то есть принести повинную  голову в ближ айш ее поли
цейское управление. Эта возрастаю щ ая безнадеж ность, конечно, 
долж на была усиливать его тревогу , разби вать  последние остатки 
его хладнокровия и доводить его, таким  образом , до состояния



полнейш ей беззащ итности. Кто заранее считает себя побежденным, 
тот действительно побежден н ап оловину до н ач ала самой борьбы.

М ысль об уголовном  н аказан и и , которое, к а к  дам оклов меч, 
висело над  головою  Р аскольн и кова и в каж дую  данную  м инуту, 
при каж дом  его неосторож ном движ ении, могло обруш иться на 
него всею своею тяж естью , эта мы сль сама по себе была достаточно 
м учительна, чтобы отравить всю его ж и зн ь  и сделать ее невыно
симым страданием для  несчастного преступника. Ч увство страха 
составляет, по всей вероятности, самое м учительное из всех пси
хических, ощ ущ ений,, доступны х человеческой природе. Это чув
ство уж асно даж е тогда, когда оно достается на наш у долю в м и кро
скопических прием ах и когда оно продолж ается всего несколько 
секунд. И звестны  случаи , когда у здорового и молодого .человека 
белели волосы в течение н ескольки х  м инут, проведенны х в смер
тельном страхе. Р астян и те такой  или  даж е более слабый страх 
на несколько  дней, и мож но будет поручиться за то, что против 
испы тания не устоит человеческий рассудок и что человек, ста
р аясь  во что бы то ни стало и збави ться  от невыносимого ощ у
щ ения страха, сам, к а к  ш альной, к а к  бешеный, полезет на ту 
опасность, от которой  стынет кровь  в его ж и лах . Тот вид помеш а
тельства , которы й н азы вается  меланхолиею , состоит главны м 
образом  в том, что больной видит со всех сторон угрож аю щ ие 
ему опасности и испыты вает постоянное ощ ущ ение смертельного 
страха. М еланхолики постоянно ищ ут смерти и стараю тся извести 
себя каким и  бы то ни было средствами именно потому, что они 
постоянно боятся за свою ж и зн ь  и что это хроническое чувство 
страха действительно составляет для  человека самую невы носи
мую из всех возмож ны х пыток. Р аскольн и кову  приш лось пере
ж и вать  те самые м учения, которы е переж иваю тся м еланхоли 
кам и. Конечно, бедствие, ож идавш ее Р аско льн и ко ва , не было 
настолько  уж асно, чтобы не было возмож ности помириться с мы
слью о его неизбеж ности; человек мож ет более или  менее при
вы кнуть ко всему, д аж е к  мысли о близкой  и неминуемой смерти. 
Но дело здесь именно в том, что ож идание бедствия бывает всегда 
гораздо уж аснее и невыносимее, чем самое бедствие. П ока чело
век еще колеблется м еж ду страхом  и надеж дою , он томится и стра
дает гораздо сильнее, чем тогда, когда он уж е видит соверш енно 
ясно, что д ля  него уж е не остается ни м алейш ей надеж ды  и что ему 
приходится реш ительно отказаться  от борьбы, скрестить р у к и , 
стиснуть зубы  и п окориться неотразим ой необходимости. М учи
тельность ож и дан ия заставляет человека всеми силами стараться  
о том, чтобы как-нибудь сократить тот период, когда страх бо
рется с надеждою . Ч еловеку  всего труднее в виду серьезной опас
ности сохранять  вы ж идательное полож ение й оставаться непо
движ ным. Ч еловек обыкновенно или  старается  убеж ать от опасно
сти, или  очертя голову  бросается к  ней н австречу; в первом 
случае он поддается естественному и чисто ж ивотному инстинкту
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сам осохранения; во втором случае он делает попы тку покончить 
с самим собою; в обоих сл у ч аях  он старается убеж ать  от м учитель
ного чувства стр ах а , которое отравляет  его сущ ествование. То 
обстоятельство, что человек оказы вается  иногда способным к у 
пить ценою собственной ж и зн и  и збавлени е от чувства страха, 
п оказы вает ясн о , что это чувство в самом деле очень мучительно 
и  что' оно, п ро до л ж аясь  несколько  дней, мож ет действительно 
само по себе, без отнош ения к  тем причинам , которы м и оно по
рож дено, сделаться  исходною  точкою  тех разн ообразн ы х страда
ний и полусум асш едш их поступков, которы е г. Д остоевский  при
писы вает своему герою .

К ром е уголовного н ак а за н и я , Р аск о льн и к о в  боится еще того 
у ж аса , н егодования и ли  отвращ ени я, с которы м посмотрят н а  его 
поступок все дорогие и близкие ему люди. Он дум ает, что он оста
нется один в целом м ире ж ивы х лю дей, когда преступление его 
сделается известным. Он думает, что откры тие уж асн ой  истины 
убьет его м ать и заставит всех его друзей,' н ач и н ая  с его родной 
сестры, отш атнуться навсегда от погибш его и зам аранного  чело
века . П оэтому он не смеет ником у откры ться; п р и зн аться  одному 
человеку, по его мнению , все равн о , что п ри зн аться  всем и ли  просто 
донести на самого себя по н ач альству . Он уверен  в том, что первы й 
человек, котором у он откроется, тотчас оттолкнет его от себя, 
к а к  грязн ую  гадину, и  немедленно сделается его врагом  и пре
следователем , хотя  бы за  м инуту  до его п р и зн ан и я  этот самый 
человек лю бил и у в аж а л  его больш е всего на свете. П оглощ енны й 
этою несокруш имою  уверенностью , Р аско льн и ко в  чувствует необ
ходимость хитрить и  лицем ерить со всеми лю дьми без исклю че
н и я , с родною матерью  та к  ж е  точно, к а к  с следственным п риста
вом, П орфирием П етровичем. В следствие этого он мож ет чувство
вать  себя свободным, он мож ет отды хать от своей утом ительной 
роли , он мож ет снимать с себя костюм и м аску  невинного человека, 
он мож ет вы пускать н а  волю всю свою тревогу  и все свое страда
ние лиш ь тогда, когда он остается только  один. Д л я  него уж е не 
сущ ествует своего к р у га , д ля  него нет и не мож ет быть общ ества 
таки х  близких лю дей, с которы ми он мог бы вести себя без церем о
ний и обращ аться запросто. Чем ближ е к  нему лю ди, чем они для  
него дорож е, чем больш е п р ав  они имеют н а  его доверие и откро
венность, чем неж н ее и х  л аски  и заботливее и х  расспросы , чем 
искреннее и трогательн ее их участие, тем невыносимее д ля  него 
их общ ество, потому что тем труднее отклонить эти л аск и , уверты 
ваться  от этих расспросов и отвергать  это единственное и н еиз
беж ное участие. G каким -нибудь П орфирием П етровичем  мож но 
говорить сухо и холодно, мож но держ ать  себя осторож но и офи
циально веж ливо, не приводя никого в и зум ление и не в о збу ж дая  
н и каки х  неуместны х догадок. Но с матерью  и с сестрою нет н и к а 
кой  возмож ности соблю дать дипломатическую  осторож ность и н е
проницаем ость; холодны й и веж ливы й тон и ли  разговор  о погоде
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и о текущ их и звести ях , пересы панны й оф ициальны м и неж ностям и, 
приведет и х  сн ачала в и зум лен ие, потом в негодование и, наконец , 
в отчаяние, из которого они будут и скать  выхода и которое немед
ленно породит и воспитает в них то убеж дение, что тут сущ ествует 
к ак ая -то  серьезн ая  и  п еч ал ьн ая  загад к а , н астоятельно требую щ ая 
себе разреш ен и я! О подделке такого  тона, такой  неж ности, такой  
радости п ри  свидании, такой  искренности  и  доверчивости, которы е 
м огли бы обм ануть зоркие гл а за  и чуткие уш и м атери  и сестры, — 
нечего и дум ать. О бмануть такого  человека, которы й вас любит, 
которы й ловит гл азам и  каж дое ваш е движ ение и ж адно вслуш и
вается в каж дое ваш е слово, — до такой  степени трудно, что 
подобный подвиг вр яд  ли  у д ал ся  бы даж е самому закоренелом у 
злодею , самому бездуш ному негодяю , не чувствую щ ему ни кап ли  
любви к  тем лю дям , пред которы ми он разы гры вает свою тр о га 
тельную  комедию. Тем не менее м ог этот подвиг притворства о к а 
заться  по силам Р аск о льн и к о ву . Мы уж е знаем достаточно, к а к  
сильно он любит м ать и сестру. Мы легко мож ем себе представить, 
к а к  сильна была в нем потребность броситься к  ним навстречу, 
откры ть им  свои объяти я и вознаградить  себя откровенны м р азго 
вором с ними за три  года том ительной р азл у к и . Мы мож ем себе 
вообразить, каки м  оглуш ительны м  ударом  было д л я  него то откры 
тие, что ем у  противны  и  невыносимы и х  л аски , противны  и невыно
симы потому, что они относятся у ж е не к  нему, а к  той м аске, 
ко то р ая  до поры  до времени скры вает от всех лю дей обезобра
ж енны е черты  его измученного и опозоренного лица. Разбиты й 
этим ударом , Р аск о л ьн и к о в  не см ел даж е приним ать от них эти 
л аск и ; ему к азал о сь , что он их крадет почти так  ж е, к а к  он не
сколько  дней тому н азад  у к р а л  старухины  деньги. Он старался  
отверты ваться от этих  вы раж ений  неж ности , н аско лько  это было 
возмож но. Они его м учили , к а к  самые ж ивы е н апом инания о том 
рае, которы й, по его мнению , был д ля  него н авсегда потерян  и ко 
торого он во-врем я н е  ум ел ценить по достоинству. В ы м анивать 
себе эти ласки  обманом, плати ть за это чистое золото любви ми
ш урою  и ф альш ивою  монетою своей поддельной неж ности , словом, 
обращ аться  с матерью  и с сестрою к а к  с полицейскими сыщ иками 
и ш пионам и, которы м  надо отводить гл а за  различны м и искусно 
подобранными ф окусам и , — это значило сползти в такую  отвра
тительную  гр я з ь , о которой  Р аско льн и ко в  не в состоянии был даж е 
и подум ать. Т ут и гр а  полож ительно не стоила свечей. Х рониче
ское притворство с матерью  и с сестрою было для  него неизмеримо 
мучительнее всякой  като р ги ! В сяки й  р аз , к а к  он сходился с ними, 
он чувствовал , что м аска сползает с его ли ц а , и  всяки й  р аз  он 
уходил от них , п у гаяс ь  того у ж аса , которы й долж но было возбу
ди ть  в н и х  откры тие истины.

Т аким  образом , страх  уголовного  н ак а за н и я , страх  п резрения 
со стороны  бли зких  лю дей, необходимость таи ться  и п ритворяться  
на каж дом  ш агу , в снош ениях со всеми лю дьми без исклю чения,
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и ясное предчувствие того обстоятельства,' что все эти подвиги 
притворства окаж у тся  рано и ли  поздно соверш енно бесполез
ными, — вот составны е элементы тех душ евны х страданий , кото
ры е испы ты вает Р аскольн и ков . П од  влиянием  этих страданий 
в Р аско льн и ко ве  соверш ается с изум ительною  и уж асаю щ ею  
быстротою такой  внутренний процесс, которы й мож но н азвать  
увяданием  ума и х ар актер а . П ервая  ф аза этого процесса р азы гр а
лась ещ е'до соверш ения убийства и ознам еновалась сооруж ением  
зам ы словатой теории, уравн явш ей  Н ью тона и К еп лера с опусто
ш ителями чуж и х  карм ан ов. В торая ф аза  разы гры вается  после 
убийства и оканчивается тем, что Р аско льн и ко в , отказавш и сь 
от п рава разм ы ш лять собственным умом и поступать по собствен
ному благоусмотрению , отдает себя под опеку очень добродуш ной, 
очень ограниченной и соверш енно необразованной  девуш ки, Сони 
М армеладовой, ко то р ая , подобно нимфе Эгерии, 8 соглаш ается 
подавать ему мудры е и спасительны е советы. У бивш и старуху  
и ее сестру, Р аско льн и ко в  соверш енно теряет способность оста
новиться на каком  бы то ни. было определенном ж елании . Е м у 
хочется все разом  покончить, то есть отдаться добровольно в р у ки  
следователя; ему хочется так ж е  и збави ться  от н ак а зан и я  и 
остаться на свободе; сам он реш ительно не в состоянии опреде
лить, которое из этих ж елани й  сильнее и которое из них в ближ ай
шую м инуту будет у п р авл ять  его поступкам и.

Н а другой  день после убийства его требую т в кв ар та л  по од
ному денеж ному делу с хозяй кой . С обираясь идти туда и  не зн ая  
еще, зачем его требую т, он дум ает: «скверно то, что я  почти в 
бреду ... я  м огу соврать какую -нибудь глупость». Значит, не хочет 
погибать. М инуту спустя им овладевает другое настроение, и он, 
м ахнув рукою , говорит про себя: «только бы поскорей». П одходя 
к  конторе, он дум ает: «если спросят, .я , м ож ет быть, и  скаж у». 
П одним аясь по лестнице в четвертый этаж , он у ж е совсем реш ается: 
«войду, стану на колени  и  все расскаж у». — Ч ерез м инуту  опять 
новый поворот: «какая-нибудь глупость, — думает он, стоя уж е 
в конторе, — какая-н и б уд ь  сам ая м елк ая  неосторож ность, и я  могу 
всего себя выдать». Затем , когда он узнает, что дело, по котором у 
его потребовали, не имеет ничего общего с вчераш ним убийством, 
им овладевает беш еная радость, и он под влиянием  этого чувства 
п ускается  вдруг в неож иданны е и соверш енно неуместные объяс
нения с квартальн ы м  насчет своих отнош ений к  х о зяй ке  и к  ее 
покойной дочери. Эта судорож н ая и п рипадочная радость тут ж е 
в конторе см еняется через м инуту невыносимо тяж елы м  чувством 
м у ч и т ел ьн о го ,  бесконечного у е д и н е н и я  и о т ч у ж д е н и я .  Е м у вдруг 
приходит в голову  подойти к  квартальн ом у  и р ассказать  ему все, 
до последней подробности. Это ж елани е исчезает, когда он слыш ит, 
что квартальн ы й  в это самое врем я разго вар и вает  с своим помощ
ником о вчераш нем убийстве. Я вл яется  опять п рипадок страха. ' 
Р аскольн и ков  идет к  дверям  и падает в обморок.
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И з таки х  быстро см еняю щ ихся колебаний  состоит вся ж и зн ь  
Р аско льн и ко ва  после убийства. В нем вспы хивает энергия только 
тогда, когда все его внимание поглощ ается каким -нибудь посто
ронним делом. К огда он переносит раздавлен н ого  чиновника 
М арм еладова к  нему на к в ар ти р у , когда он старается успокоить 
его ж ену и облегчить ее полож ение, отдавая ей все свои деньги, 
когда он в тот ж е  день говорит своей сестре о том, что надо отка
зать  Л у ж и н у , когда он на другой  день окончательно выгоняет 
этого Л у ж и н а , когда он потом защ ищ ает Соню М арм еладову, 
несправедливо обвиненную  в воровстве (все тем ж е  Л уж ины м ), — 
тогда он яв л яе тся  к а к  будто ж ивым и свеж им человеком, способ
ным и нтересоваться тем, что вокруг него происходит, готовым 
откли кн уться  на чуж ое страдание, заступи ться  за слабого и оби- 
ж ённого человека, расстроить планы  дерзкого н егодяя , подать 
умный совет, о казать  деятельную  помощь и ли  реш иться во-врем я на 
смелый поступок. Н о к а к  только  его перестаю т р азв л ек ать  сильные 
посторонние впечатления, к а к  только он остается наедине с своими 
сбивчивыми мы слям и о недавнем прошедшем и о ближ айш ем бу
дущ ем, так  тотчас ж е  в его душ е начин ается к акая -то  вью га быстро 
возникаю щ их, быстро исчезаю щ их, беспорядочно сталкиваю щ ихся 
и  переплетаю щ ихся ощ ущ ений; ум его гаснет; воля изнем огает; 
он ни о чем не думает, ничего не ж елает и ни на что не может 
реш иться. Он идет туда, ку д а  ему совсем не хотелось идти; попа
дает туда, куда он совсем не рассчиты вал  попасть; говорит и де
лает то, чего собственный его ум нисколько  не одобряет. Н аходясь  
в таком  полож ении, он без всякой  надобности дразн ит письм ово
дителя Зам етова разговором  об убийстве и вслед за тем отп рав
л яется  в кв ар ти р у  убитой дергать  звонок и рассп раш и вать у р а 
ботников, зачем кровь  отмыли. Следить за теми процессами мысли, 
которы е вызываю т подобные поступки , и  вообщ е объяснять эти 
поступки  каки м и  бы то ни было процессами мы сли, доступными 
и  понятны ми здоровом у человеку , — я  не виж у ни м алейш ей  
возмож ности. Т ут мож но ск азать  только , что человек ош алел 
от страха и дош ел до какого-то  сом намбулизма, во врем я которого 
он и ходит, и  говорит, и  к а к  будто д аж е думает. С ущ ествует ли 
такое психическое состояние и верно ли  оно изображ ено в романе 
г. Д остоевского, об этом пусть рассуж даю т медики, если эти 
вопросы п о каж у тся  им достойными внимательного и зучен и я.

13 Писарев, т. IV



С Т А Р О Е  Б А Р С Т В О
(ч.Война и миръ. Сочинение графа Л. Н. Толстого. Томы I, II и III.

Москва. 1868)

I

Н овы й, еще не оконченны й роман гр аф а  Л . Толстого мож но 
н азвать  образцовы м произведением  по части патологии  русского 
общ ества. В этом ром ане целы й р я д  яр к и х  и  разн ообразн ы х к а р 
тин, написанны х с самым величественным и  невозмутимым эпиче
ским спокойствием, ставит и реш ает вопрос о том, что делается 
с человеческими умами и характерам и  при  так и х  у слови ях , ко 
торы е дают лю дям возмож ность обходиться без знаний, без мыслей, 
без энергии и  без труда.

О чень мож ет быть, и  даж е очень вероятно, что граф Толстой 
не имеет в  виду постановки  и реш ения такого  вопроса. Очень 
вероятно, что он просто хочет н ари совать  р яд  карти н  и з ж изни  
русского барства во времена А лексан дра I. Он видит сам и ста
рается  п оказать  другим , отчетливо, до м ельчайш их подробностей 
и оттенков, все особенности, характери зую щ и е тогдаш нее врем я 
и тогдаш них лю дей, людей того кр у та , которы й всего более ему 
интересен и ли  доступен его изучению . Он старается только  быть 
правдивым и точным; его уси ли я не кл о н ятся  к  тому, чтобы под
держ ать и ли  опровергнуть создаваемы ми образам и  какую  бы то 
ни было теоретическую  идею; он, по всей вероятности, относится 
к  предмету своих п родолж ительны х и  тщ ательны х исследований 
с тою невольною  и естественною неж ностью , которую  обы кно
венно чувствует даровиты й и стори к к  далеком у или  близком у 
прош едш ему, воскресаю щ ему под его рукам и ; он, быть мож ет, 
находит даж е в особенностях этого прош едш его, в ф и гурах  и х а 
р ак тер ах  выведенных личностей, в п он яти ях  и п ривы чках  и зо бр а
ж енного общ ества многие черты, достойные лю бви и уваж ен и я. 
В се это мож ет быть, все это даж е очень вероятно. Но именно 
оттого, что автор п отратил  много времени, труд а и лю бви н а  и зу 
чение и изображ ен и е эпохи и ее представителей , именно поэтому 
созданные им образы  ж и вут своею собственною ж изнью , н еза-



виеимою от н ам ерения автора, вступаю т сами в непосредственны е 
отнош ения с читателям и , говорят  сами за себя и неудерж им о ве
дут читателя к  таким  м ы слям  и заклю чениям , которы х автор 
не им ел в виду и которы х он, быть мож ет, д аж е не одобрил бы.

Эта п равда , бью щ ая ж ивым клю чом из самих ф актов, эта 
п равда , проры ваю щ аяся помимо личны х симпатий и убеж дений 
р ассказч и ка , особенно драгоценна по своей неотразим ой  убеди
тельности . Эту-то п равду , это ш ило, которого н ел ьзя  утаить 
в меш ке, мы постараемся, теперь и звлечь  и з ром ана граф а Т ол
стого.

Р ом ан  «Война и мир» представляет нам целы й букет разн ооб
разн ы х  и превосходно отделанны х х ар актер о в , м уж ски х  и ж ен ски х , 
стары х и  молодых. Особенно богат выбор молодых м уж ски х  х а 
рактеров . Мы начнем именно с н и х , и  начнем снизу , то есть с тех 
ф и гур , насчет которы х разн о гл аси е  почти невозмож но и которы х 
неудовлетворительность будет, по всей вероятности, п ри зн ан а 
всеми читателям и .

П ервы м портретом в наш ей картин н ой  галлереѳ  будет к н я зь  
Б ори с Д рубецкой , молодой человек знатного п роисхож ден ия, 
с именем и с связям и , но без состояния, проклады ваю щ ий себе 
дорогу к  богатству и к  почестям своим умением ладить с лю дьми 
и  п ользоваться  обстоятельствам и. П ервое из тех  обстоятельств, 
которы ми он п ользуется  с зам ечательны м искусством  и успехом , —■ 
это его родн ая м ать, кн яги н я  А нна М ихайловна. В сяком у известно, 
что м ать, п р о сящ ая  за сы на, оказы вается  всегда и везде самым 
усердны м, расторопны м , настойчивы м, неутомимым и н еустраш и 
мым и з адвокатов. В ее гл а за х  цель оправды вает и  освящ ает все 
средства, без м алейш его исклю чения. Она готова просить, п ла
к ать , заи ски вать , п одслуж иваться , п ресм ы каться, надоедать, 
глотать  всевозмож ны е оскорбления, лиш ь бы только  ей хоть 
с досады, из ж е л а н и я  о твязаться  от нее и п рекрати ть  ее докучли 
вые вопли, бросили, након ец , для  сына назой ливо  требуем ую  
подачку. Б о р и су  все эти достоинства м атери  хорош о известны . 
Он знает так ж е  и  то, что все ун и ж ен и я , которы м добровольно 
подвергает себя лю бящ ая м ать, нисколько  не роняю т сы на, если 
только  этот сын, п о льзу ясь  ее услугам и , держ ит себя при  этом 
с достаточною , приличною  самостоятельностью .

Б ори с вы бирает себе р оль  почтительного и послуш ного сына, 
к а к  самую выгодную  и удобную  для себя роль. В ы годна и удобна 
она, во-первы х, потому, что н ал агает  н а  него обязанность не ме
т а т ь  тем подвигам  низкопоклонства , которы ми м ать кладет 
основание его блистательной карьере. В о-вторы х, она выгодна 
и  удобна тем, что вы ставляет его в самом лучш ем свете в гл азах  
тех сильны х лю дей, от которы х зависит его преуспевание. «К акой 
прим ерны й молодой человек! — долж ны  дум ать и  говорить о нем 
все окруж аю щ ие. — С колько в нем благородной гордости и каки е  
великодуш ны е уси ли я употребляет он д ля  того, чтобы из любви
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к  м атери  подавить в себе слиш ком порывисты е движ ения ю ной 
нерасчетливой  строптивости, такие дви ж ени я, которы е м огли бы 
огорчить бедную старуш ку , сосредоточивш ую  на к ар ьер е  сына 
все свои помыслы и ж елан и я . И  к а к  тщ ательно и к а к  успеш но 
он скры вает свои великодуш ны е уси ли я под личиною наруж н ого  
спокойствия! К а к  он понимает, что эти уси ли я самым фактом  своего 
сущ ествования м огли бы служ и ть тяж елы м  укором  его бедной 
м атери , соверш енно ослепленной своими честолюбивыми м атерин
скими мечтами и планам и. К акой  ум, какой  так т , к а к а я  сила х а 
р ак тер а , какое золотое сердце и к а к а я  утонченная деликатность!»

К огда А нна М ихайловна обивает пороги м илостивцев и благо
детелей, Б орис держ ит себя пассивно и спокойно, к а к  человек, 
реш ивш ийся р аз навсегда почтительно и с достоинством п окоряться  
своей тяж ел о й  и горькой  участи , и п окоряться  так , чтобы всякий  
это видел, но чтобы никто не осм еливался ск азать  ему с теплым 
сочувствием: «Молодой человек, по ваш им глазам , по ваш ему лиц у , 
по всей ваш ей удрученной н аруж н ости  я  виж у ясно, что вы тер
пеливо и муж ественно несете тяж елы й  крест». Он едет с матерью  
к  умираю щ ему богачу Б езу х о в у , на которого А нна М ихайловна 
возлагает  какие-то  надеж ды , преимущ ественно потому, что «он 
т а к  богат, а мы т ак  бедны!» Он едет, но даж е самой матери своей 
дает почувствовать, что делает это исклю чительно д ля  нее, что сам 
не предвидит от этой поездки ничего, кром е ун и ж ен и я , и  что есть 
такой  предел, за которы м ему м ож ет изменить его покорность 
и его искусственное спокойствие. М истиф икация Еедена так  и скус
но, что сама А нна М ихайловна боится своего почтительного сына, 
к а к  в улкан а, от которого е;кеминутно мож но ож идать р азр у ш и 
тельного и звер ж ен и я; само собою разум еется , что этою боязнью  
у си ли вается  ее уваж ени е к  сы ну; она на каж дом  ш агу  огляды 
вается на него, просит его быть ласковы м  и внимательны м, н ап о
м инает ему его обещ ания, п р и касается  к  его руке , чтобы, смотря 
по обстоятельствам , то успокоивать, то возбуж дать его. Т рево
ж ась  и суетясь таким  образом , А нна М ихайловна пребы вает в той 
твердой  уверенности , что без этих искусны х уси ли й  и стараний  
с ее стороны все пойдет прахом , и  непреклонны й Б ори с если не 
прогневает н авсегда сильны х людей выходкою  благородного него
довани я, то по кр ай н ей  мере наверн ое зам орозит ледяною  холод
ностью  обращ ения все сердца покровителей  и благодетелей.

Е сли  Б орис та к  удачно мистиф ирует родную  м ать, ж енщ ину 
опытную и неглупую , у которой  он вырос н а  гл а за х , то, разум еется , 
он еще легче и так  ж е успеш но морочит посторонних лю дей, с кото
рыми ему п риходится иметь дело. Он к л ан я ется  благодетелям  
и  п окровителям  учтиво, но та к  спокойно и с таким  скромным до
стоинством, что сильны е ли ц а ср азу  чувствую т необходимость 
посмотреть на него повним ательнее и  выделить его и з толпы  
нуж даю щ и хся клиентов, за которы х п росят докучливы е м ам еньки  
и тетуш ки. Он отвечает им н а  их небреж ны е вопросы  точно и  ясно,
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спокойно и почтительно, не вы казы вая ни досады н а и х  р езк и й  тон, 
ни ж елан и я  вступить с ними в дальнейш ий разговор . Г л яд я  на 
Б ори са и вы слуш ивая его спокойны е ответы , п окровители  и благо
детели немедленно п роникаю тся тем убеж дением , что Б о р и с , 
оставаясь в гран и ц ах  строгой веж ливости и безукоризненной 
почтительности, ником у не позволит помы кать собою и всегда 
сумеет постоять за свою дворянскую  честь. Я в л я я с ь  просителем  
и искателем , Б ори с умеет свалить всю черную  работу  этого дела 
н а  м ать, ко то р ая , разум еется , с величайш ею  готовностью  под
ставляет свои стары е плечи и даж е уп раш ивает сы на, чтобы он 
п озволил ей устроивать его повыш ение. П редоставляя матери 
пресм ы каться перед сильными лицам и, Б орис сам умеет оста
ваться  чистым и изящ ны м , скромным, но независимы м дж ентль
меном. Ч истота, изящ ество , скромность, независим ость и дж ен тль
менство, разум еется , дают ему таки е выгоды, которы х не могли 
бы ему доставить ж алобное попрош айничество и н изкое угодни
чество. Т у  подачку, которую  мож но бросить робком у зам араш ке, 
едва осм еливаю щ емуся сидеть на кончике стула и стремящ емуся 
поцеловать благодетеля в плечико, до крайности  неудобно, кон
фузно и даж е опасно предлож ить изящ ном у юноше, в котором 
п рили чн ая скромность у ж и вается  самым гармоническим  образом  
с неистребимым и вечно-бдительным чувством собственного до
стоинства. Т акой  пост, н а  которы й соверш енно невозмож но было 
бы поставить просто и откровенно пресм ы каю щ егося проси теля, 
в высшей степени приличен  д ля  скромно-сам остоятельного моло
дого человека, умеющего во-врем я п оклони ться , во-врем я улы б
н у ться , во-время сделать серьезное и  даж е строгое лицо, во-время 
уступить или  переубедиться, во-врем я обнаруж ить благородную  
стойкость, ни на м инуту не утр ач и вая  спокойного сам ообладания 
и прилично почтительной р азвязн ости  обращ ения.

П атроны  обыкновенно лю бят льстецов; им приятно видеть 
в благоговении окруж аю щ и х людей невольную  дань восторга , 
приносимую  гениальности  и х  ума и  несравненном у превосход
ству их нравственны х качеств. Н о чтобы лесть производила п ри ят
ное впечатление, она долж на быть достаточно тон ка, и чем умнее 
тот человек, котором у льстят , тем тоньш е долж на быть лесть, 
и  чем она тоньш е, тем приятнее она действует. К огда ж е лесть 
оказы вается н астолько  грубою , что тот человек, к котором у она 
обращ ается, мож ет распозн ать  ее неискренность, то она способна 
произвести на него соверш енно обратное действие и серьезно 
повредить неискусном у льстецу. В озьмем двоих льстецов: один 
млеет перед своим патроном , во всем с ним соглаш ается и ясно 
показы вает всеми своими действиями и словами, что у него нет 
ни собственной воли, ни собственного убеж дения, что он, п о х ва
ливш и сейчас одно суж дение патрон а, готов через м инуту п ревоз
нести другое суж дение, диам етрально противополож ное, лиш ь бы 
только оно было вы сказано тем ж е патроном; другой, н апротив
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того , умеет п о казать , что ему, д ля  угож дения п атрону, нет ни 
м алейш ей надобности отказы ваться  от своей умственной и н р ав 
ственной «самостоятельности, что все суж дения п атрона п окоряю т 
себе его ум силою своей собственной неотразим ой внутренней  
убедительности , что он повинуется п атрон у во всякую  данную  
м инуту не с чувством рабского страха и рабской  коры столю бивой 
угодливости , а с ж ивым и глубоким  наслаж дением  свободного 
человека, имевш его счастье найти себе мудрого и великодуш ного 
руководи теля. П онятное дело, что из этих двоих льстецов второй 
пойдет гораздо  дальш е первого. П ервого будут корм ить и  п рези 
р ать ; первого будут ряди ть  в ш уты ; первого не п устят дальш е той 
л акей ско й  ро л и , которую  он на себя п р и н ял  в близоруком  ож ида
нии будущ их благ; со вторым, н апротив того, будут советоваться ;1 
его м огут полю бить; к  нему могут даж е почувствовать у важ ен и е; 
его м огут произвести  в д р у зья  и н аперсники . В еликосветский  
М олчалин, к н я зь  Б ори с Д рубецкой  идет по этому второму пути 
и , разум еется , высоко н еся свою краси вую  голову и не м а р ая  кон 
чика ногтей какою  бы то ни было работою , легко и быстро доберется 
этим путем до таки х  известны х степеней, до которы х никогда 
не доползет простой М олчалин, простодуш но подличаю щ ий и тре
пещ ущ ий перед н ачальн и ком  и смиренно н аж иваю щ ий себе ранню ю  
сутуловатость за кан ц елярски м и  бумагами. Б ори с действует в 
ж изни  так , к а к  ловкий  и расторопны й гим настик лезет на дерево. 
С тановясь ногою  н а одну ветку , он уж е оты скивает глазам и  д р у 
гую , за  которую  он в следую щ ее м гновение мог бы ухвати ться  
р у кам и ; его гл а за  и  все его помыслы н ап равлен ы  к в ер х у ; когда 
р у к а  его н аш ла себе надеж ную  точку опоры, он уж е соверш енно 
забы вает о той ветке, на которой  он только что сейчас стоял  всею 
тяж естью  своего тела и от которой  его нога уж е начинает отде
л яться . Н а всех своих знаком ы х и на всех тех  лю дей, с которы м и 
он мож ет познаком и ться, Б ори с смотрит именно к а к  н а  ветки , 
располож енны е одна н ад  другою , в более и ли  менее отдаленном 
расстоянии  от верш ины огромного дерева, от той верш ины, где 
искусного гим настика ож идает ж еланн ое успокоение средироскош и, 
почестей и атрибутов власти . Б ори с ср азу , проницательны м  в згл я 
дом даровитого полководца пли  хорош его ш ахм атного и г р о к а ,1 
схваты вает взаимны е отнош ения своих знаком ы х и те пути , кото
рые могут повести его от одного уж е сделанного знаком ства к  дру
гом у, еще м анящ ем у его к  себе, и  от этого другого к  тр еть ем у / 
еще закутан ном у в золотистый тум ан  величественной недоступ
ности. Сумевши п о казаться  добродуш ному П ьеру  Б езу х о в у  
м и л ы м , у м н ы м  и т в е р д ы м  м о л о ды м  человеком , сумевш и даж е сму
тить и растрогать  его своим умом и твердостью  в тот самый р аз , 
когда он вместе с матерью  п р и езж ал  к  старому гр аф у  Б езу х о в у  
просить на бедность и  на гвардейскую  обм ундировку, Б ори с 
добывает себе от этого П ьера реком ендательное письмо к  адъю 
танту К уту зо ва , кн язю  Андрею Б олкон ском у, а через Б олкон ского
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зн аком ится с генерал-адъю тантом  Д олгоруковы м  и попадает сам 
в адъю танты  к  каком у-то  важ ном у лицу.

П оставив  себя в п ри ятельски е отнош ения с кн язем  Б олкон ски м , 
Б ори с тотчас осторож но отделяет н огу  от той  ветки , н а  которой  
он д ерж ался . Он немедленно начинает исподволь осл аб л ять  сбою 
друж ескую  связь  с товарищ ем своего д етства , молодым граф ом  Р осто 
вым, у которого ж и в ал  в доме по целым годам и м ать которого толь
ко что п одарила ему, Б ори су , н а  обм ундировку п ятьсот рублей , 
п рин яты х княгинею  Анною М ихайловною  со слезам и ум иления 
и  радостной  благодарности. П осле полугодовой  р азл у к и , после 
походов и  сраж ен и й , вы держ анны х молодым Ростовы м , Б ори с 
встречается с ним , с другом  детства, и  в это ж е  первое свидание 
Ростов  зам ечает, что Б о р и су , к  котором у в это ж е врем я приходит 
Б о л ко н ск и й , к а к  будто совестно вести друж ески й  разговор  с ар 
мейским  гусаром . И зящ ного гвардейского  оф ицера, Б ор и са , коро
бит арм ейский м ундир и  арм ейские зам аш ки  молодого Р о стова, 
а  главное , его смущ ает та мы сль, что Б олкон ски й  составит себе 
о нем невы годное мнение, видя его друж ескую  короткость с челове
ком дурного тона. В отнош ениях Б ори са к  Р остову  тотчас обна
руж и вается  л егк а я  н атян утость, которая, особенно удобна д л я  
Б ори са именно тем, что к  ней невозмож но п ри д раться , что ее 
невозмож но устранить откровенны м и объяснениям и и  что ее т ак ж е  
очень трудно не заметить и не почувствовать. Б л аго д ар я  этой 
тонкой натян утости , благодаря, этому, едва уловим ом у диссонансу, 
чуть-чуть царапаю щ ем у нервы , человек дурного тона будет по
ти хоньку  удален , не им ея н икакого  повода ж ало ваться , о би ж аться  
и  влам ы ваться в амбицию, а человек хорош его тона увидит и з а 
метит, что к  изящ ном у гвардейском у оф ицеру, кн язю  Б о р и су  
Д рубецком у, лезут в д р у зья  неделикатны е молодые лю ди, которы х 
он кротко и  грациозно умеет отодвигать н азад , н а  их настоящ ее 
м есто .

В походе, на войне, в светских салон ах  —■ везде Б ори с п ресле
дует одну и ту  ж е цель, везде он думает исклю чительно и ли  по 
крайн ей  мере преж де всего об и нтересах  своей карьеры . П о л ьзу ясь  
с замечательною  понятливостью  всеми мельчайш ими у к азан и я м и  
опыта, Б орис скоро превращ ает в сознательную  и систематическую  
такти ку  то, что преж де было д ля  него делом инстин кта и счастли 
вого вдохновения. Он составляет безошибочно верную  теорию  
карьеры  и действует по этой теории с самым неуклонны м  п остоян 
ством. П ознаком ивш ись с кн язем  Б олконским  и  приблизивш ись 
через него к  высшим сферам военной адм инистрации, Б ори с 
«ясно п он ял  то, что он предвидел преж де, именно то, что в арм ии, 
кром е той субординации и дисциплины , ко то р ая  бы ла н ап и сан а 
в уставе и которую- зн али  в п олку  и он зн ал , была д р у гая  более 
сущ ественная субординация, та , которая  застав л ял а  этого за т я 
нутого с багровым лицом ген ерала почтительно дож идаться в то 
врем я, к а к  капи тан  к н язь  А ндрей д л я  своего удовольствия н аходил
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более удобным р азго в ар и в ать  с прапорщ иком  Д рубецким . Б ольш е 
чем когда-нибудь Б ори с реш ился служ и ть  впредь н е  по той писан 
ной, в уставе, а по этой неписаной субординации. Он теперь чув
ствовал , что только  вследствие того, что он был реком ендован кн язю  
А ндрею , он уж е стал  ср азу  выше ген ер ал а , которы й в други х  слу 
ч аях , во ф ронте, мог уничтож ить его, гвардейского  прапорщ ика» 
( I ,  75).

О сновы ваясь на самых ясны х и недвусмы сленны х у к а зан и я х  
опыта, Б ори с реш ает р аз навсегда, что служ и ть лицам  несравненно 
выгоднее, чем служ и ть  делу , и , к а к  человек, н исколько  не св язан 
ный в своих действиях  нерасчетливою  любовью к  како й  бы то 
ни  было идее и ли  к  каком у  бы то ни было делу , он кладет  себе 
за  п равило всегда служ и ть  только  лицам  и  во зл агать  всегда все 
свое упование н и к а к  не на свои каки е-н и будь  собственные дейст
вительны е достоинства, а только  на свои хорош ие отнош ения к  
влиятельны м  лицам , умеющим н агр аж д ать  и  выводить в лю ди 
своих верны х и покорны х слуг.

В случайно завязавш ем ся  р азговоре о служ бе Ростов говорит 
Б о р и су , что ни к  ком у не пойдет в адъю танты , потому что это 
«лакейская долж ность». Б ори с, разум еется , оказы вается  н астолько  
свободным от предрассудков, что его не смущ ает резкое и н еп ри ят
ное слово «лакей». В о-первы х, он понимает, что c o m p a r a is o n  
n 'e s t  p a s  ra is o n  * и что м еж ду адъю тантом и лакеем  огром н ая р а з 
н и ц а , потому что первого с удовольствием  принимаю т в самых 
блестящ их гостины х, а  второго заставляю т стоять в передней 
и  держ ать  господские ш убы. В о-вторы х, понимает он и то, что 
многим л акеям  ж и вется  гораздо приятнее, чем иным господам , 
имеющим полное право считать себя доблестными слугам и отече
ства. В -третьих, он всегда готов сам надеть какую  угодно ливрею , 
если только она быстро и верно поведет его к  цели. Это он и  вы сказы 
вает Р остову , говоря ему, в ответ на его-вы ходку об адъю тантстве, 
что «ж елал бы и очень попасть в адъютанты», «затем что, уж е р аз  
пойдя по к ар ьер е  военной служ бы , надо стараться  сделать, коль  
возм ож но, блестящ ую  карьеру» (I , 62). Этй • откровенность Б о 
ри са  очень зам ечательна. Она доказы вает ясно , что больш инство 
того общ ества, в котором он ж ивет и которого мнением он дорож ит, 
соверш енно одобряет его взгляды  на проклады вани е дороги, 
на служ ение лицам , на неписаную  субординацию  и на несомненные 
удобства ливреи , к а к  средства, ведущ его к  цели. Б ори с назы вает 
Р остова мечтателем за его вы ходку против служ ени я лицам , 
и  общ ество, к  котором у п ринадлеж ит Ростов, без всякого  сомнения 
не только  подтвердило бы, но еще и усилило бы этот приговор 
в очень значительной степени, так  что Р остов, за  свою попы тку 
отрицать систему протекции и неписаную  субординацию , о к азал ся  
бы не мечтателем, а просто глупы м  и грубы м арм ейским буяном,

* С равнени е —  не док а за тел ь ст в о  (фращ.). —  Ред.

376



неспособным поним ать и оценивать самые законны е и похвальны е 
стрем ления благовоспитанны х и добропорядочны х юношей.

Б ори с, разум еется , продолж ает преуспевать под сенью своей 
непогреш имой теории, вполне соответствую щ ей м еханизм у и духу  
того общ ества, среди которого он ищ ет себе богатства и почета. 
«Он вполне усвоил себе ту  понравивш ую ся ему в О льмюце непи
саную  субординацию , по которой  п рап орщ и к мог стоять без срав
н ен ия выш е ген ерала и п о .которой , д ля  успеха на служ бе, были 
н уж н ы  не уси ли я на служ бе, не труды , не храбрость , не постоян
ство, а нуж но было только  уменье обращ аться с теми, которы е 
вознаграж даю т за служ бу , — и он часто у д и вл ял ся  сам своим 
быстрым успехам  и  тому, к а к  другие м огли не понимать этого. 
В следствие этого откры ти я его весь образ ж и зн и  его, все отнош е
н и я  с преж ним и знаком ыми, все его планы  на будущ ее — совер
шенно изм енились. Он был небогат, но последние свои деньги 
он уп отреблял  на то, чтобы быть одетым лучш е д руги х ; он скорее 
лиш ил бы себя многих удовольствий, чем п озволил бы себе ехать 
в дурном  эки паж е и ли  п о казаться  в старом м ундире на ул и ц ах  
П етербурга. С бли ж ался он и и скал  знаком ств только  с лю дьми, 
которы е были выш е его и потому могли быть ему полезны» ( I I ,  106).

С особенным чувством гордости и удовольствия Б орис входит 
в дома высшего общ ества; приглаш ение от ф рейлины  Анны П ав
ловны  Ш ерер он приним ает за «важное повыш ение по служ бе»; 
на вечере у нее он, конечно, ищ ет себе не развлечен ий ; он, н ап ро
тив того, трудится по-своему в ее гостиной; он внимательно и зу 
чает ту  местность, на которой  ему предстоит м аневри ровать, 
чтобы завоевать себе новые выгоды и заполонить новы х благо
детелей; он внимательно наблю дает каж дое лицо и оценивает 
выгоды и возмож ности сближ ен ия с каж ды м  из них. Он вступает 
в это высшее общество с твердым намерением подделаться под него, 
то есть укоротить и сузить свой ум н астолько , н асколько  это п она
добится, чтобы ничем не вы двигаться из общего уровня и ни под 
каки м  видом не р азд р аж и ть  своим превосходством того и ли  д р у 
гого ограниченного человека, способного быть полезным со сто
роны  неписаной субординации.

Н а вечере у  А нны  П авловны  один очень глупы й ю нош а, сын 
м инистра к н я з я  К у р аги н а , после неоднократны х приступов 
и  долгих сборов, производит н а  свет глупую  и избитую  ш утку . 
Б ори с, конечно, н астолько  умен, что таки е ш утки  долж ны  коро
бить его и  возбуж дать в нем то чувство отвращ ения, которое 
обыкновенно родится в здоровом человеке, когда ему приходится 
видеть и ли  слы ш ать идиота. Б ори с не мож ет находить эту ш у тку  
остроумною и ли  забавною , но, н аходясь  в великосветском  салоне, 
он не осм еливается вы держ ать эту ш утку  с серьезною  физионо- 
миею, потому что его серьезность мож ет быть п ри н ята  за м олчали 
вое осуж дение кал ам б у р а , над  которы м, быть мож ет, сливкам  
петербургского общ ества угодно будет засм еяться. Чтобы  смех
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этих сливок не застал  его врасп лох , предусм отрительны й Б орис 
принимает свои меры в ту  самую секун ду, когда п ло ская  и ч у ж ая  
острота слетает с губ к н я з я  И пполита К у р аги н а . Он осторож но 
улы бается , так  что его улы бка мож ет быть отнесена к  насм еш ке 
и ли  к  одобрению ш утки , см отря по тому, к а к  она будет п рин ята . 
С ливки  смеются, п р и зн ав ая  в милом остряке плоть от плоти своей 
и  кость от костей  сеоих, — и меры, заблаговрем енно приняты е 
Борисом , оказы ваю тся для  него в высокой степени спасительны ми.

Г л у п ая  к р асави ц а , достойная сестра И пполита К у р аги н а , 
граф и н я Элен Б езу х о ва , п ользую щ аяся репутациею  прелестной 
и  очень умной ж енщ ины  и п ривлекаю щ ая в свой салон  все, что 
блестит умом, богатством, знатностью  или  высоким чином, — 
находит для себя удобным п риблизить краси вого  и ловкого адъю 
тан та Б ори са к  своей особе. Б ори с п рибли ж ается  с величайш ею  
готовностью , становится ее лю бовником и в этом обстоятельстве 
усм атривает не без основания новое н ем аловаж ное повыш ение 
по служ бе. Е сли  путь к  чинам и деньгам  проходит через будуар 
краси вой  ж енщ ины , то, разум еется , для  Б ори са нет достаточных 
оснований остановиться в добродетельном недоумении и ли  поворо
тить в сторону. У хвативш ись за р у к у  своей глупой  красави ц ы , 
Д рубецкой  весело и  быстро продолж ает п одвигаться вперед к  зо
лотой цели.

Он вы праш ивает у своего ближ айш его н ач ал ьн и ка  позволение 
состоять в его свите в Т и льзи те, во врем я свидания обоих им пера
торов, и  дает ему почувствовать при  этом случае, к а к  внимательно 
он, Б ори с, следит за  п оказан и ям и  политического барометра и к а к  
тщ ательно он соображ ает все свои м ельчайш ие слова и  действия 
с нам ерениям и и ж елани ям и  вы соких особ. То лицо, которое 
до сих пор было для  Б ори са генералом  Б он ап арте , узурп атором  
и  врагом  человечества, становится д ля  него императором  Н апо
леоном и великим человеком с той минуты , к ак , у зн ав  о предполо
женном свидании, Б ори с начинает проситься в Т и льзи т. П опав 
в Т и льзи т, Б ори с почувствовал, что его полож ение упрочено. 
«Его не только  зн али , но к  нему п риглядели сь  и привы кли. Д ва 
р а за  он и сп олн ял  поручения к  самому государю , т ак  что государь 
зн ал  его в лицо, и  все приближ енны е не только не дичились его, 
к а к  преж де, считая за новое лицо, но удивились бы, еж ели  бы его 
не было» ( I I ,  172).

Н а  том пути, по котором у идет Б ори с, нет ни остановок, ни 
свертков. М ожет случиться н еож и дан ная катастроф а, которая  
вдруг изомнет и излом ает всю отлично начавш ую ся и благополучно 
продолж аемую  кар ье р у ; мож ет т а к а я  катастроф а застигнуть даж е 
самого осторож ного и расчетливого человека; но от нее трудно 
ож идать, чтобы она н ап р ав и л а  силы  человека к  полезном у делу и 
откры ла ш ирокий простор д ля  их р азв и ти я ; после такой  катастроф ы  
человек обыкновенно оказы вается  приплю снуты м и раздавленны м ; 
блестящ ий, веселый и преуспеваю щ ий офицер или  чиновник



п ревращ ается  всего чащ е в ж алко го  и п охон дрика, в откровенно- 
низкого  попрош ай ку  или  просто в горького  п ьян и ц у . Помимо ж 9 
такой  неож иданной катастроф ы , при  ровном и  благоприятном  
течении обыденной ж и зн и , нет н и к аки х  ш ансов, чтобы человек, 
н аходящ и й ся в полож ении Б ор и са , вдруг оторвался  от своей по
стоянной диплом атической и гры , всегда одинаково для  него важ 
ной и интересной, чтобы он вдруг останови лся, о гл ян у л ся  на са
мого себя, отдал  себе ясны й отчет в том, к а к  мельчаю т и  вян ут 
ж ивы е силы  его ум а, и энергическим  усилием воли п ереп ры гнул 
вдруг с дороги искусного , приличного и блистательно-успеш ного 
вы п раш ивания на соверш енно неизвестную  ему дорогу неблаго
дарного, утомительного и совсем не барского труда. Д иплом ати
ческая и гр а  имеет такие затягиваю щ ие свойства и дает таки е бле
стящ ие результаты , что человек, погрузивш и й ся в эту и гр у , скоро 
начинает считать мелкйм и ничтож ны м все, что находится за  ее 
пределам и; все собы тия, все явлен и я  частной и общ ественной 
ж и зн и  оцениваю тся по своему отношению к  вы игры ш у и ли  п роиг
ры ш у; все люди делятся  н а  средства и  на помехи; все чувства соб
ственной душ и распадаю тся на похвальны е, то есть ведущ ие к  выиг
ры ш у, и  предосудительны е, то есть отвлекаю щ ие внимание от 
процесса игры . В ж и зн и  человека, втян увш егося в такую  и гр у , 
нет места таким  впечатлениям , и з которы х могло бы развер н у ться  
сильное чувство, не подчиненное интересам  карьеры . С ерьезн ая , 
чистая, и скр ен н яя  лю бовь, без примеси коры стны х или  често
лю бивы х расчетов, лю бовь со всею светлою глубиною  своих 
н аслаж дений , лю бовь со всеми своими торж ественны ми и святыми 
обязанностям и  не мож ет укорени ться  в высуш енной душ е чело
века , подобного Б ори су . Н равственное обновление путем счаст
ливой любви д ля  Б ори са немыслимо. Это доказано в романе граф а 
Толстого его историею  с Н аташ ею  Ростовою , сестрою того арм ей
ского гу сар а , которого мундир и м анеры  коробят Б ори са в при
сутствии  к н я зя  Б олкон ского .

К огда Н аташ е было 12 лет, а Б ори су  лет 17 и ли  18, они и гр ал и  
м еж ду собою в лю бовь; один р аз, незадолго перед отъездом Б о
риса в полк , Н аташ а поцеловала его, и  они реш или, что свадьба 
и х  состоится через четыре года, когда Н аташ е минет 16 лет. П ро
ш ли эти четыре года, ж ених и невеста — оба если не забы ли своих 
взаим ны х обязательств, то по край н ей  мере стали смотреть н а  них 
к а к  на ребяческую  ш алость; когда Н аташ а уж е в самом деле м огла 
быть невестою и когда Б ори с был уж е молодым человеком, стоя
щим, к а к  это говорится, на самой лучш ей дороге, — они увиделись 
и снова заинтересовались д руг другом. П осле первого свидания 
«Борис ск азал  себе, что Н аташ а для  него точно т ак  ж е  п ри вл ека
тельн а, к а к и  преж де, но что он н е долж ен отдаваться этому чувству , 
потому что ж енитьба н а  ней, девуш ке почти без состояния, была бы 
погибелью  его карьеры , а возобновление п реж них отнош ений без 
цели ж енитьбы  — было бы неблагородны м поступком» ( I I I ,  50).
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Н есм отря на это благоразум ное и  спасительное совещ ание 
с самим собою, несм отря н а  реш ение и збегать  встреч с Н аташ ей , 
Б ори с увл екается , н ачинает часто ездить к  Ростовы м , проводит 
у  них целые дни, слуш ает песни Н аташ и , пиш ет ей стихи в альбом 
и  д аж е перестает бывать у граф ини  Б езуховой , от которой  он полу
чает ежедневно п ригласительны е и укорительны е записки . Он 
все собирается объяснить Н аташ е, что н и к ак  и н икогда не мож ет 
сделаться ее м уж ем , но у него все не хватает сил и м уж ества на то, 
чтобы н ачать  и  довести до кон ц а такое щ екотливое объяснение. 
Он с каж ды м  днем более и более зап уты вается . Н о н еко то р ая  вре
м енная и  м им олетная невним ательность к  великим интересам  
кар ьер ы  составляет край н и й  предел  увлечений, возмож ны х для 
Б ори са. Н анести  этим великим  интересам  сколько-нибудь серьез
ный и непоправим ы й удар — это для  него невообразим о, даж е 
под влиянием  сильнейш ей и з доступны х ему страстей.

Стоит только  старой граф ине Ростовой  перем олвить серьезное 
слово с Борисом , стоит ей только  дать ему почувствовать, что его 
частые посещ ения замечены и п риняты  к сведению, — и Б орис 
тотчас, чтобы не ком пром етировать девуш ку и не портить кар ьер у , 
обращ ается в благоразум ное и  благородное бегство. Он перестает 
бывать у Ростовы х и даж е, встретивш ись с ними на бале, прохо
дит мимо них два р аза  и всяки й  р аз  отверты вается ( I I I ,  65).

П роплы в благополучно м еж ду подводными кам ням и  лю бви, 
Б ори с уж е безостановочно, на всех п арусах  летит к  надеж ной 
пристани. Е го  полож ение на служ бе, его связи  и знаком ства до
ставляю т ему вход в таки е дома, где водятся очень богатые не
весты. Он начинает думать,, что ему пора заручи ться  выгодною 
женитьбою . Его молодость, его кр аси вая  н аруж н ость , его п резен та
бельный м ундир, его умно и расчетливо веденная к ар ьер а  со
ставляю т такой  товар , которы й мож но продать за очень хорош ую  
цену. Б ори с вы сматривает п окуп ательн иц у  и находит ее в М оскве.

Ж ю ли К ар аги н а , обладательница огромных пензенских име
ний  и ниж егородских лесов, двадцатисем илетняя девуш ка с к р ас
ным лицом, с влаж ны м и глазам и  и  с подбородком, почти всегда 
обсыпанным пудрою , — покупает себе Б ори са. П еред  соверш ением 
запродаж ной  сделки Б ори с ведет себя к а к  чистоплотный кот, 
котором у голод  велит переби раться через очень грязн ую  улиц у  
и котором у в то ж е время до смерти не хочется замочить и зап ач
кать  бархатны е лап ки .

Б ори са, к а к  того ж е чистоплотного кота , не смущ аю т н и каки е 
нравственны е соображ ения. О бмануть девуш ку, п рикинувш ись 
влюбленным в нее, взять  н а  себя обязательство  составить ее сча
стие и потом о казаться  перед нею позорно-несостоятельны м, р аз
бить ее ж и зн ь  — все это такие мы сли, которы е не приходят в го
лову Б ори су  и ним ало его не озабочиваю т. Е сли  бы только это — 
он не задум ался бы ни на минуту, так  точно, к а к  не задум ался бы 
чистоплотный кот стащ ить и съесть плохо прибранны й кусок  м яса.
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Голос нравственного чувства, уж е достаточно слабы й в 17-летнем 
м альчике, благодаря урокам  такой  и скусной  м атери , како ва  
была к н яги н я  А нна М ихайловна, — зам олчал  давно в молодом че
ловеке, создавш ем себе целую  стройную  теорию неписаной субор
динации. Но в Б ори се еще не ум ерла последн яя человеческая сла
бость; его старческая  мудрость еще не задави ла в нем способности 
чувствовать ф изическое отвращ ение; его тело еще молодо, свеж о 
и си льн о; у  этого тела есть свои потребности, свои влечения, свои 
симпатии и  антипатии ; это тело не мож ет всегда и везде быть по
слуш ны м и безропотным орудием д у х а , стрем ящ егося к  упрочен
ном у полож ению  в высшем общ естве; тело возм ущ ается, тело 
бунтует, и  мороз подирает Б ори са по ко ж е при  мы сли о той цене, 
которую  он долж ен будет зап лати ть  за пензенские имения и н иж е
городские леса. П ройти  через будуар граф ини  Б езуховой , пройти 
через него по расчету  для Б ори са было легко  и приятно , потому 
что и сам Н аполеон , увидав графиню  Б езу х о в у  в лож е эрф урт
ского театра , ск а за л  об ней: «c’est un  superbe  an im al!»  * Но 
чтобы пройти через спальню  Ж ю ли К араги н ой  к  той конторке, 
в которую  кл ад у тся  доходы с пензенских имений, Б о р и су  по
надобилось вы держ ать упорную  и продолж ительную  борьбу 
с м ятеж ны м  телом.

«Ж юли уж е давно ож и дала п редлож ения от своего м еланхо
лического обож ателя и готова была п рин ять  его; но какое-то  тай 
ное чувство отвращ ения к  ней, к  ее страстном у ж еланию  выйти 
зам уж , к  ее н ен атуральности ,, и  чувство уж аса  перед отречением 
от возм ож ности настоящ ей  лю бви еще останавли вало Б о р и с а ... 
К аж ды й  день, р ассу ж д ая  сам с собою, Б ори с говорил  себе, что он 
завтра сделает предлож ение. Н о в присутствии  Ж ю ли, гл я д я  на ее 
красн ое лицо и подбородок, почти всегда осыпанный пудрой, на 
ее влаж н ы е гл аза  и на вы раж ение ли ц а , вы раж авш его  всегдаш нюю 
готовность из м еланхоли и  тотчас ж е перейти к  неестественному 
восторгу суп руж еского  счастья , Б ори с не мог произнести реш и
тельного слова, несм отря на то, что он уж е давно в воображ ении 
своем считал себя обладателем  пензенских и ниж егородских име
ний и  расп р еделял  употребление в них доходов» ( I I I ,  207).

Са?»ю собою разум еется , что Б ори с выходит победителем из 
этой м учительной борьбы, та к  ж е точно, к а к  выш ел победителем 
и з другой  борьбы с тем ж е прихотливы м  телом, тянувш им  его 
к  Н аташ е Ростовой. Обе победы п орадовали  м атеринское сердце 
А нны  М ихайловны ; обе были бы, без сомнения, реш ительно одоб
рены  приговором  общ ественного м нения, всегда располож енного 
сочувствовать торж еству  д уха н ад  матернею .

В ту м инуту , когда Б ори с, вспы хнув ярки м  рум янцем  и п латя  
этим рум янцем  последнюю дань своей молодости и человеческой 
слабости, делает предлож ение Ж ю ли К араги н ой  и объясняется

* Это — ' в ел и к о л еп н о е  ж и в о т н о е  (франц.). — Ред.
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ей в лю бви, он утеш ает и подкреп ляет себя тем разм ы ш лением , 
что «всегда мож ет устроить так , чтобы редко видеть ее» ( I I I ,  209).

Б ори с держ и тся того п р ави л а , что в торговом деле поступаю т 
н ачистоту  только безнадеж но глупы е люди и  что ловки й  обман 
составляет душ у ком мерческой операции. И  в самом деле, если бы, ■ 
продав самого себя, он вздум ал  вы дать покупателю  весь п родан
ный товар , то како е  ж е удовольствие и какую  п о льзу  доставила бы 
ему устроенн ая сделка?

II

Займ ем ся теперь молодым арм ейским гусаром , Н иколаем  Ро-
СТОЕЫМ.

Это соверш енная противополож ность Б ори са. Д рубецкой  — 
расчетлив, сдерж ан, осторож ен, все разм еряет и  взвеш ивает 
и  во всем действует по заран ее  составленном у и тщ ательно обду
манному план у . Р остов, напротив того, смел и  пы лок, не способен 
и не любит соображ ать, всегда поступает очертя голову , всегда 
весь отдается первому влечению  и  даж е чувствует некоторое пре
зрение к  тем лю дям, которы е умеют соп роти вляться воспринимае
мым впечатлениям  и  переработы вать и х  в себе.

Б орис, без всякого  сом нения, умнее и глубж е Р остова. Ростов, 
в свою очередь, гораздо даровитее, отзы вчивее и многостороннее 
Б ори са. В Б ори се гораздо больш е способности вним ательно наблю 
дать и осторож но обобщ ать окруж аю щ ие ф акты . В Р остове преоб
ладает способность откли каться  всем своим сущ еством н а все, 
что просит, и  даж е на то, что не имеет п р ава  просить у  сердца 
ответа. Б ори с, при  правильном  разви ти и  своих способностей, 
мог бы сделаться хорош им исследователем . Р остов, при  таком  ж е 
п равильном  разви тии , сделался бы, по всей вероятности , недю
ж инны м худож ником , поэтом, м узы кантом  и ли  ж ивописцем .

Сущ ественное разли чи е м еж ду обоими молодыми лю дьми 
обозначается с первого и х  ш ага н а  ж итейском  поприщ е. Б ори с, 
котором у нечем ж и ть, протиски вается по милости своей пресмы
каю щ ейся м атери  в гвардию  и  ж ивет там  н а  чуж ой  счет, чтобы 
только быть на виду и почащ е приходить в соприкосновение с вы
сокопоставленны ми особами. Ростов, получаю щ ий от отца по 
10 000 рублей  в год и имею щ ий полную  возмож ность ж и ть  в гвар 
дии не х у ж е други х  офицеров, идет, п ы лая воинственным и пат
риотическим  ж аром , в арм ейскую  кавалери ю , - чтобы поскорее 
побы вать в деле, погарц евать на ретивой  лош ади и  удивить себя 
и  других  подвигами лихого наездничества. Б ори с ищ ет прочной 
и  осязательн ой  выгоды. Ростов ж елает преж де всего и  во что бы 
то ни  стало ш ум у, блеску, сильны х ощ ущ ений, эффектных сцен 
и  яр к и х  картин . О браз гу сар а , к а к  он летит в атаку , маш ет саб
лей, сверкает очами, топчет трепещ ущ его Брага стальны м и копы 
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тами неукротим ого ко н я , образ гу сар а , к а к  он разм аш исто и шумно 
пирует в к р у гу  л и хи х  товарищ ей, прокопченны х пороховы м ды
мом, образ гу са р а , к а к  он, зак р у ч и в ая  длинны е усы , звеня ш по
рам и, блистая золотыми сн уркам и  вен герки , своим орлины м взо
ром посѳвает тревогу  и см ятение в сердцах  м олодых к р асави ц , — 
все эти образы , сли ваясь  в одно см утно-обаятельное впечатление, 
реш аю т судьбу юного и п ы лкого-граф а Ростова и  побуж даю т его, 
бросив университет, в котором  он, без сом нения, н аходи л  м ало 
для  себя п ри влекательного , ки н у ться  стрем глав и  окун уться  с го
ловою в ж и зн ь  арм ейского гу сар а .

Б ори с вступает в свой п олк  спокойно и хладнокровно , держ ит 
себя со всеми прилично и  кротко , но ни  с полком  вообщ е, ни 
с кем-либо из офицеров в особенности не завязы вает  н и к аки х  тес
ны х и задуш евны х отнош ений. Ростов буквальн о бросается в объя
ти я  П авлоградского  гусарского  п о лка , пристращ ается к  нему* 
к а к  к  своей новой семье, сразу  н ачин ает дорож ить его честью* 
к а к  своею собственною , из восторж енной лю бви к  этой чести делает 
опрометчивые поступки , ставит себя в н еловки е п олож ен и я , 
ссорится с полковы м ком андиром , кается  в своей неосторож ности 
перед синклитом  стары х офицеров и , при  всей своей ю нош еской 
обидчивости и вспы льчивости, покорно вы слуш ивает друж ески е 
зам ечания стариков, обучаю щ их его у м у-разум у  и  преподаю щ их 
ему основные н ач ал а  п авлоградской  гусарской  нравственности .

Б ори с норовит у л и зн у ть  к а к  мож но скорее из п олка куда-ни 
будь в адъю танты . Ростов считает переход в адъю танты  какою -то 
изменою  милому и  родному П авлоградском у п олку . Д л я  него 
это почти все равн о , что бросить любимую ж енщ ину, чтобы по 
расчету  ж ен и ться  на богатой невесте. В се адъю танты , все «штабные 
молодчики», к а к  он и х  п резрительно н азы вает, в его гл азах  каки е- 
то бездуш ные и  недостойные отступники, продавш ие своих братьев 
по оруж ию  за блюдо чечевицы. П од влиянием  этого презрен и я 
он безо всякой  уваж и тельн ой  причины , к  у ж асу  и досаде Б ори са, 
в квар ти р е  последнего заводит ссору с адъю тантом Б олконским , 
ссору, ко то р ая  остается без кровопролитны х последствий только 
благодаря спокойной твердости и самообладанию  Б олкон ского .

Р остов , к  удивлению  Б ори са, бросает под стол реком ендатель
ное письмо, вы хлопотанное ему, Ростову , заботливы ми родите
лям и  к  кн язю  Б агр ати о н у ; при  этом он, к а к  мы уж е знаем , прямо 
н азы вает адъю тантскую  служ б у  лакейскою . Он не задум ы вается 
н ад  тем обстоятельством , что адъю танты  соверш енно необходимы 
в общем строе военного дела; он не останавли вается  на том сообра
ж ении, что мож но быть адъю тантом , честно и сп олн яя  свои обязан 
ности, принося постоянно истинную  п о льзу  общему ходу военных 
действий и н исколько  не у н и ж ая  ни перед кем своего личного 
человеческого достоинства. Он, очевидно, не в состоянии уловить 
и  определить разли чи е м еж ду писаною  и неписаною  субордина
цией), м еж ду служ ением  лицам  и  служ ением  делу. Он с негодова-
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нием отрицает адъю тантство для  себя и прези рает его в других просто 
потому, что павлоградски е офицеры, прин и м ая в соображ ение его 
граф ский ти тул  и хорош ее состояние, н а  первы х порах  заподо
зрили  его в нам ерении вы пры гнуть из п олка в адъю танты , а он 
тотчас ж е с добродетельным уж асом  стал  открещ и ваться и отпле
вы ваться от такого  оскорбительного подозрения в бессердеч
ности,

Б ори с не становится ни к  кому в восторж енно-подобострастны е 
ученические отнош ения ; он всегда готов тонко и прилично льстить 
тому человеку, из которого он .так и ли  иначе н адеется сделать себе 
дойную корову ; он всегда готов подметить в другом , перенять 
и усвоить себе какую -нибудь .сноровку, способную доставить ему 
успех в обществе и повыш ение по служ бе; но бескорыстное и про
стодуш ное обож ание кого бы или  чего бы то ни было ему совер
шенно несвойственно; он мож ет стрем иться только  к  выгодам, 
а н и к ак  не к  и деалу ; он мож ет только  завидовать и подраж ать 
лю дям, обогнавш им или  обгоняю щ им его по служ бе, но реш ительно 
неспособен благоговеть перед ними, к а к  перед ярким и  и п рекрас
ными воплощ ениями и деала. У  Р остова, н апротив того, идеалы , 
кум иры  и авторитеты , к а к  грибы , на каж дом  ш агу  вырастаю т 
из земли. У  него и В аська Д енисов — идеал , и Д олохов — к у 
мир, и  ш таб-ротмистр К ирстен  — авторитет. В еровать и любить 
слепо, страстно, беспредельно, преследуя ненавистью  ф ан ати ка 
тех, кто не п реклон яет колен перед .воздвигнуты ми идолам и, — 
это неистребим ая потребность его кипучей  природы .

Эта потребность п р о явл яется  особенно яр к о  в восторж енном 
взгляде на государя . Вот каким и  чертами граф Толстой, и зобра
ж ает его чувства во время высочайш его смотра в Ольмюце. Эти 
черты характери зую т и врем я, и тот слой общ ества, к  котором у 
принадлеж ит Ростов, и . личные особенности самого Ростова.

«Когда государь п рибли зился на расстояние 20-ти ш агов 
и Н и ко л я  ясно, до всех подробностей, рассм отрел прекрасн ое, 
молодое и счастливое лицо им ператора, он испы тал  чувство н еж 
ности и восторга, подобного котор.ому он еще не испытывал».

У ви дав  улы бку государя , «Ростов сам невольно н ач ал  улы 
баться и почувствовал еще сильнейш ий прилив лю бви к  своему 
государю . Ему хотелось вы казать  чем-нибудь свою лю бовь к  го
сударю . Он зн ал , что это. невозм ож но, и ему хотелось плакать».

К огда государь заговори л  с ком андиром П авлоградского  
п олка, Ростов подум ал, что умер бы от счастия, еж ели бы го
сударь обратился к  нему.

К огда государь стал  благодарить офицеров, то «каждое слово 
слы ш алось Р остову , к а к  зву к  с неба», и он созн ал  в себе и сформу
лировал  соверш енно ясно страстное ж елани е «только умереть, 
умереть за него».

К огда солдаты , «надсаж ивая свои гусарски е груди», зак р и 
чали у ра, то «Ростов зак р и ч ал  тож е, пригнувш ись к  седлу, что.
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было его сил, ж ел ая  повредить себе этим кри ком , только  чтобы 
вы разить вполне свой восторг государю».

К огда государь  постоял несколько  секунд против гу сар , 
к а к  будто в нереш имости, то «даже и эта нереш ительность пока
залась  Р остову  величественной и  обворож ительной».

В числе господ свиты Ростов зам етил Б олкон ского , припо
м нил свою ссору с ним у Д рубецкого , случивш ую ся н акан у н е , 
и зад ал  себе вопрос: следует и ли  не следует вы зы вать его. «Разу
м еется, не следует, — подум ал теперь Р остов ... — И стоит ли 
думать и говорить про это в такую  м инуту , к а к  теперь? В м инуту 
такого  чувства лю бви, восторга и сам оотверж ения что значат 
все наш и ссоры и обиды? Я всех лю блю , всем прощ аю  теперь».

К огда полки  п роходят церем ониальны м марш ем мимо госу
д ар я , когда Ростов на своем Б едуи не самым эффектным образом 
п роезж ает вслед за своим эскадроном и когда государь говорит: 
«молодцы, павлоградцы !», тогда Ростов дум ает: «Бож е мой, 
к а к  бы я  счастлив был, если бы он велел  мне сейчас броситься 
в огонь».

В се эти черты собраны  мною и перенесены сюда с точностью 
со страниц  70— 73 первого тома.

Т ри  дня спустя Ростов еще р аз видит государя и  чувствует 
себя счастливым , «как лю бовник, дож давш ийся ож идаемого 
свидания». Он, не огля ды ваясь , вост орж ен н ы м  ч ут ьем  чувствует 
приближ ение государя . Здесь кр аски , употребляем ы е графом 
Толстым, вспыхиваю т такою  ослепительною  яркостью , что я , 
боясь ослабить или  как-н и будь испортить то впечатление, которое 
они долж ны  произвести на читателя, считаю необходимым при
вести цитату  во всей ее неприкосновенности.

«И он чувствовал  это (приближ ение) не по одному зву ку  копыт 
лош адей п риближ авш ейся кавалькады , но он чувствовал  это по
тому, что, по мере п рибли ж ен ия , все светлее, радостнее, и значи
тельнее, и праздничнее делалось вокруг него. Все ближ е и ближ е 
подвигалось это солнце д ля  Р остова, р асп р о стр ан яя  вокруг себя' 
лучи  кроткого  и величественного света, и вот он уж е чувствует 
себя захваченны м  этими лучам и, он слышит его голос — этот 
ласковы й , спокойны й, величественны й и вместе с тем столь про
стой  голос» (I, 84).

Ф ан ати ки -ж рец ы  обыкновенно бывают более исклю чительны  
в своих страстях , чем то бож ество, котором у они служ ат. П ы лая 
всепоглощ аю щ ею  и ослепляю щ ею  любовью к  своему бож еству, 
эти ж рецы  доходят часто путем этой лю бви до таки х  край н и х , 
уродливы х и противоестественны х чувств, которы е м огли бы 
только  оскорбить, возмутить и прогневить бож ество, если бы оно 
узнало  о их сущ ествовании.

Ростов видит государя на площ ади городка В иш ау, где за  
н есколько  минут до приезда государя происходила довольно 
си льн ая перестрелка. Н а площ ади л еж ат еще не прибранны е тела
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убитых и ранены х. Г осударь, «склонивш ись набок, грациозны м  
жестом держ а золотой лорнет у  глаза» , смотрит на раненого 
солдата, леж ащ его ничком, без ки вер а , с окровавленною  головою . 
Государь, очевидно, соболезнует о страдан и ях  раненого; плечи  
его содрогаю тся, к а к  бы от пробеж авш его м ороза , и  л ев ая  нога 
его судорож но бьет ш порой бок лош ади ; один из адъю тантов, 
угады вая мы сли и ж елан и я  го су д ар я , поднимает солдата под р у ки , 
а государь, услы ш ав стон умираю щ его, говорит: «тише, тиш е, 
разве н ел ьзя  тише?» и при  этом, по словам граф а Т олстого, видимо 
страдает больш е, чем сам умираю щ ий солдат. С лезы  н ап олняю т 
гл аза  государя , и , обращ аясь к  Ч артори ж ском у, он говорит ему: 
«quelle te rr ib le  chose que la  guerre!» * В это ж е самое врем я Р остов , 
весь поглощ енны й своею восторж енною  лю бовью , преим ущ е
ственно устрем ляет свое внимание на то обстоятельство, что солдат 
недостаточно опрятен , деликатен  и великолепен , чтобы н аходиться  
вблизи государя  и  останавли вать на себе его взоры. В солдате 
Ростов видит в эту м инуту не умираю щ его человека, не м учен ика, 
муж ественно принявш его страдание так ж е  за дело го су д ар я , 
а  только гр язн о е  кровавое п ятн о, м араю щ ее ту  к ар ти н у , на кото
рую  обращ ены гл аза  го су д ар я , п ятн о, доставляю щ ее государю  
неприятны е ощ ущ ения, диссонанс, способный до некоторой  сте
пени расстроить нервы  государя , након ец  такой  предмет, кото 
ры й виноват уж е тем, что нр мож ет почувствовать вост орж ен н ы м  
ч ут ьем  его п р и б л и ж ен и е  и  сделаться , по мере этого п ри бли ж ен ия , 
все свет лее , и р а д о с т н е е , и зн ачи т ельн ее, и п р а зд н и ч н ее . Вот под
линны е слова граф а Т олстого: «Солдат ранены й был та к  нечист, 
груб  и гадок, что Ростова оскорбила близость его к  государю » 
(I, 85). Государь, по всей вероятности, не остался  бы доволен, 
если бы мог себе представить, что лю бовь к  нему побуж дает мо
лодых офицеров его верной и храброй  арм ии смотреть с отвращ е
нием и почти с ненавистью  на страдан и я умираю щ их солдат.

Б ори с тож е чувствует особенное волнение, когда прибли
ж ается  к  особе государя , но его волнение соверш енно непохож е 
на то, которое испы ты вает простодуш ный Ростов. Он волнуется  
потому, что чувствует себя возле источника власти , н аград , 
почестей, богатства и вообще всех тех земных благ, добыванию  
которы х он твердо реш ился посвятить всю свою ж и зн ь. Он дум ает: 
ах , если бы мне да пристроиться тут поблизости, да утвердиться 
так , чтобы м еня изо дня в день постоянно п ри гревали  солнеч
ные лучи! То коры стное волнение, которое в подобных сл у ч аях  
овладевает Борисом , только  усиливает его вним ательность, расто
ропность и находчивость. Он исполняет соверш енно удовлетвори
тельно два поручения к  государю , данны е ему во врем я служ бы , 
и приобретает себе даж е в гл азах  им ператора А лексан дра реп у
тацию  смыш леного и рачительного  офицера.

* Какая ужасная вещь война! (франц.). — Ред.
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В олнение, овладеваю щ ее Ростовы м , когда он видит государя  
и  п рибли ж ается  к  нему, отнимает у  него способность разм ы ш лять 
и  обсуж ивать свое полож ение. В день А устерлпцкого  сраж ен и я 
посланны й с поручением , которое он если не обязан , то по крайней  
м ере имеет полное право и даж е уполномочен передать государю , 
Ростов встречает государя в то врем я, когда битва окончательно 
и  безвозвратно п рои гран а . У ви дав  го суд аря , Ростов по обыкно
вению чувствует себя безмерно счастливым, отчасти потому, что 
видит его, отчасти и главны м  образом потому, что убеж дается 
собственными гл азам и  в неверности распространивш егося слуха 
о ране госуд аря . Ростов знает, что он мож ет и д аж е долж ен прямо 
обратиться к  государю  и передать то, что ему было приказан о . 
Но нахлы нувш ее н а  него волнение отнимает у  него возмож ность 
во-врем я реш иться ; «как влю бленны й ю нош а дрож ит и млеет, 
не смея сказать  того, о чем он мечтает целы е ночи, и  испуганно 
огляды вается , ищ а помощи и ли  возмож ности бегства, когда н а
ступила ж ел ан н ая  м инута и он стоит наедине с ней: так  и Ростов 
теперь, достигнув того, чего он ж е л а л  больш е всего н а  свете, 
не зн ал , к а к  подступить к  государю , и ему п редставляли сь  ты сячи 
соображ ений, почему это было неудобно, неприлично и невоз
можно» (I, 136).

Н е реш ивш ись н а  то, чего он больш е всего оіселал н а  сеет е, 
Ростов отъезж ает прочь, с гр ус т ь ю  и с от чая н и ем  в се р д ц е , и в ту 
ж е м инуту видит, что другой  офицер, увидав государя , прямо 
подъезж ает к  нем у, предлагает ему свои услуги  и помогает ему 
перейти пеш ком через к ан аву . Ростов и здали  с завистью  и р а с к а я 
нием видит, к а к  этот офицер долго и с ж аром  говорит что-то госу
дарю  и  к а к  государь  жмет р у к у  этому офицеру. Т еперь, когда 
м инута пропущ ена, Ростову  представляю тся новые ты сячи сооб
раж ен ий , почему ему было удобно, прилично и  необходимо подъ
ехать к  государю . Он думает про себя, что он, Ростов, мог бы быть 
на месте того оф ицера, котором у государь п о ж ал  р у к у , что его 
п одрезала его собственная п озорная слабость и что он п отерял  
единственный случай  вы разить государю  свою восторж енную  
преданность. Он поверты вает лош адь, скачет к  тому месту, где 
был государь , — там у ж  нет никого. Он уезж ает в соверш енном 
отчаянии, и  в этом отчаянии  — каком у  бы тонком у и тщ ательном у 
ан ал и зу  мы его ни  п одвергали  — нет ничего сколько-нибудь 
похож его н а  мы сль о том влияни и , которое разговор  с государем  
мог бы обнаруж и ть на дальнейш ий ход его служ бы . Это — про
стодуш ное и бескорыстное отчаяние влю бленного юноши, у ко 
торого, по м илости его ж е собственной робости, остались тяж елы м  
камнем н а  душ е н евы сказанны е и  давно накипевш ие слова почти
тельн ой  страсти.

Сам Ростов неспособен ан али зи ровать  свое чувство; он не 
мож ет задать себе вопрос: почему я  испытываю  это чувство? — 
не мож ет, во-первы х, потому, что вообщ е не привы к п ускаться
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в психологические исследования и отдавать себе сколько-нибудь 
ясный отчет в своих ощ ущ ениях ; а во-вторы х, потому, что в этом 
вопросе ему соверш енно справедливо чувствуется опасны й за 
родыш разлагаю щ его сомнения. С просить: почему я  испытываю  
то и ли  другое чувство? — значит задум аться  н ад  теми причи
нами и основаниям и -, на которы х держ и тся это чувство, при
ступить к  измерению , взвеш иванию  и оценке этих причин и осно
ваний и заранее подчиниться тому п риговору , которы й, после 
зрелы х разм ы ш лений, будет произнесен над ними голосом наш его 
собственного рассудка. Кто ставит себе вопрос: почему? — тот, 
очевидно, чувствует необходимость у казать  своей страсти и зве
стные границы , на которы х она долж на остановиться, чтобы не 
вредить интересам целого. Кто ставит вопрос: почем у?—  тот 
уж е признает сущ ествование таки х  интересов, которы е д л я  него 
важ нее и дорож е его чувства и во им я которы х и с точки  зрен и я 
которы х ж елательно потребовать у этого чувства отчета в его 
происхож дении. Кто ставит вопрос: почему? — тот уж е обна
руж ивает способность до некоторой  степени отреш аться от своего 
чувства и смотреть на него со стороны, к а к  н а  явлен и е внеш 
него м и ра, а м еж ду чувствам и, соверш енно не испы тавш им и над 
собою этой операции, и чувствам и, на которы е мы хоть р аз , хоть 
на м инуту, в згл ян у ли  со стороны, взором наблю дателя, объек
т и вн ы м  о ком , сущ ествует огром ная разн и ц а . К а к  бы победоносно 
наш е чувство ни вы держ ало испы тание, все-таки  над  ним н еиз
бежно соверш ится одна сущ ественно важ н ая  перем ена: преж де 
оно, не измеренное и не исследованное, к а зал о сь  нам необъят
ным и беспредельным, потому что мы не зн али  ни его н ач ала, 
ни его ко н ц а ,.н и  его возмож ны х последствий, ни его действитель
ных оснований; теперь ж е оно, хотя  и очень велико, однако вве
дено в свои границы , которы е нам хорош о известны . П реж де оно, 
само по себе, было целым миром, ни с чем не связанны м , ж ивущ им  
своею самостоятельною  ж изнью , повиную щ имся только  своим соб
ственным законам , которы х мы не зн ал и , и неотразим о у влекаю 
щим нас в свою таинственную  глуби н у , в которую  мы п огр у ж ал и сь  
с трепетом мучительной радости и робкого благоговени я; теперь 
оно сделалось явлением  среди други х  явлен и й  наш его внутрен
него м ира, явлением , н а  которое действую т многие другие, сопри
касаю щ иеся и сталкиваю щ иеся с ним чувства, мы сли и впечат
л е н и я ,— явлением , которое подчиняется законам , сущ ествую 
щим вне его, и  влияни ям , действую щ им на него со стороны.

- Очень многие и очень сильны е чувства совсем не вы держ иваю т 
испы тания. В опрос почем у?  становится их могилою . У довле
творительны й ответ на этот вопрос оказы вается  невозмож ны м.

Ростов не спраш ивает: почем у?  — не знает, почему, и не хочет 
этого знать. Он понимает правильны м  инстинктом , что вся  сила 
его чувства заклю чается в его соверш енной непосредственности 
и что самым- твердым оплотом служ ит этому чувству то постоянно
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раскален н ое настроение, вследствие которого он, Р остов, всегда 
готов видеть оскорбление святы ни во всякой  попы тке, своей 
и ли  чуж ой , стать к  этому чувству и ли  к  каки м  бы то ни было его 
п роявлен иям  в сколько-нибудь спокойные или  рассудочны е 
отнош ения.

«Я, — говорил  Л ю довик С вятой, — никогда и  ни за что не 
буду рассуж дать  с еретиком ; я  просто пойду на него и мечом 
распорю  ему брюхо». Т ак  точно думает и чувствует Ростов. Он 
до последней крайности  щ екотлив ко всему, что сколько-нибудь 
отклон яется от тона восторж енного благоговения. Вот к а к а я  
сцена разы гры вается  возле В иш ау м еж ду Ростовым и Денисовы м:

П о зд н о  ноч ью , к о гда  все р а зо ш л и сь , Д е н и со в  п о т р еп а л  своей  кор отен ьк ой  
р у к о й  по  п л еч у  св о его  лю бим ц а Р о ст о в а .

—  В о т  н а  п о х о д е  не в кого  вл ю би ть ся , так  он  в ц а ’я в л ю би л ся , —  ска
за л  оп .

—  Д е н и со в , ты этим  не ш у ти , —  к р и к н у л  Р о ст о в , —  это так ое вы сокое, 
так ое п р ек р а сн о е  ч увство , т а к о е .. .

—  В е ’ю , в е ’ю , д ’у ж о к , и  ’а зд е л я ю , и  о д о б ’ято.
—  Н ет , н е  пон и м аеш ь.
И Р о ст о в  встал  и  п ош ел  бр оди ть  м е ж д у  к о ст р о в , м ечтая  о-том , к а к о е  было 

бы сч асть е ум ер еть , не сп а са я  ж и зн ь  (об этом  он  не см ел  и  м ечтать), а просто  
ум ер еть  в г л а з а х  г о с у д а р я  (I , 8 7 ).

Н а Д енисова, конечно, не мож ет пасть подозрение в якоби н 
стве. В этом отнош ении он стоит выше всякого  сомнения, и Ростов 
это знает, но по своей щ екотливости не мож ет воздерж аться 
от вскр и ки ван и я , когда Д енисов позволяет себе добродуш ную 
друж ескую  ш утку . В этой ш утке Ростову  чувствуется все-таки 
способность отнестись, хоть на м инуту, спокойно и хладнокровно 
к  предмету его восторж енного обож ания. Этого уж е достаточно, 
чтобы вы звать с его стороны вспыш ку негодования. П оставьте 
н а  место лихого павлоградского  гу сар а  и отличного товари щ а 
Д ен исова какого-нибудь постороннего человека, замените добро
душ ную  друж ескую  ш утку  словами, вы раж аю щ ими серьезное 
сомнение, и вы тогда, конечно, получите в результате  со стороны 
Р остова не вскри ки ван ие, а какой-нибудь резки й , насильствен
ный поступок, напоминаю щ ий програм м у Л ю довика С вятого.

П роходит два года. В торая война с Н аполеоном  заканчивается 
пораж ением  наш их войск при Ф ридланде и свиданием императо
ров в Т ильзите. М ножество виденных событий, политических 
и  неполитических, множ ество восприняты х впечатлений, крупны х 
и м елких, задаю т ум у Р остова мучительную  работу, превыш аю
щую его силы, и  возбуж даю т в нем рой тяж елы х сомнений, с ко
торы ми он не умеет уп равиться .

П ри ехав  в свой п олк весною 1807 года, Ростов застает его 
в таком полож ении, что лош ади, безобразно худые, едят соло
менные кры ш и с домов, а лю ди, не п олучая  н икакого  провианта, 
•набивают себе ж елудки  каким -то сладким машинным корнем ,
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растением, похож им  н а сп ар ж у , от которого у них пухнут руки, 
ноги и лицо. В столкновениях с неприятелем  П авлоградский  полк 
п отерял  только двух ренены х, а голод  и болезни истребили почти 
половину людей. Кто п опадал  в госпиталь — ум и рал  наверное;- 
и солдаты , больные лихорадкою  и опухолью , несли служ бу , через 
силу волоча ноги  во фронте, лиш ь бы только не идти в больницу, 
на верную  и  м учительную  смерть.

В обществе офицеров господствует то убеж дение, что все 
эти бедствия происходят от колоссальны х злоупотреблений в про
виантском ведомстве; и  это убеж дение поддерж ивается тем обстоя
тельство?,!, что все подвозимые припасы  оказы ваю тся самого 
дурного качества. У ж асное и отвратительное полож ение госпи
талей  и беспорядок в подвозе п ровианта так ж е не м огут быть 
объяснены  никаки м и  . естественными бедствиями, независимы ми 
от воли человека.

В аська Д енисов, добродуш ный, честный и храбры й гусарски й  
м айор, любит свой эскадрон , к а к  свою семью, и видит с ож есто
чением, к а к  на его гл азах  хирею т и мрут его солдаты . П рослы 
ш ав о том, что в пехотный полк , стоящ ий по соседству, идет тран с
порт п ровианту , Д енисов едет насильно отбивать эти припасы  
и действительно вы полняет свое намерение', р ассу ж д ая  так , 
что не ум ирать ж е  в самом деле павлоградским  гусарам  от голода 
и от сладкого маш кина ко р н я . П олковой  ком андир, у зн ав  об 
этом подвиге Д енисова, говорит ему, что готов смотреть на это 
сквозь пальцы , но советует Д енисову съездить в ш таб и уладить 
дело в провиантском  ведомстве.

Д енисов едет и начинает объясняться  с провиантским  чинов
ником, которого он потом, в разговоре с Ростовым, назы вает 
обер-вором. С первы х ж е слов Д енисов говорит обер-вору, что 
«разбой не тот делает, кто берет провиант, чтоб корм ить своих 
солдат, а тот, кто берет его, чтоб класть  в карман». П осле такого 
дебюта полю бовное окончание дела становится невозмож ны м. 
По приглаш ению  обер-вора Д енисов идет расписы ваться у комис
сионера и тут за столом видит у ж е настоящ его вора, бывшего 
павлоградского офицера Т еляни н а, укравш его  у него, Д енисова, 
кош елек с деньгами, уличенного в этом Ростовым, выклю ченного 
из п олка -и пристроивш егося потом к  провиантском у ведомству. 
Тут разы гры вается сцена, которую  сам Д енисов следую щ им об
разом  описывает Р остову:

«К ак , ты нас с  го л о д у  м о р и ш ь ? !» Р а з ,  р а з  по  м о р де , л овк о  так  п р и ш л о с ь ...  
« А ... расп р отак ой -ся к ой » , и . . .  н ач ал  к атать. —  З а т о  н атеш и л ся , м о гу  ск а
зать , —  к р ич ал  Д е н и со в , р адостн о  и  зл о б н о  и з -п о д  ч ерны х у с о в  оск ал и в ая  
сбои белы е зу б ы . —  Я  бы у б и л  его , кабы  не отн я л и  ( I I ,  161).

Р азум еется , завязы вается  дело. М айора Д енисова обвиняю т 
в том, что он, отбив транспорт, без всякого вы зова, в пьяном  
виде яви л ся  к  обер-провиантм ейстеру, н азв ал  его вором, у гр о 



ж а л  побоями, и  когда был выведен б о н , т о  бросился в к а н ц е л я 
рию , и зби л  двух  чиновников и одному вы вихнул р у ку .

П ока тян ется  п редвари тельн ая переписка по этому делу , 
Д енисов в одной рекогносцировке получает р ан у  и уезж ает 
в госпиталь.

П осле Ф ридландского сраж ен и я , во врем я перем ирия,. Ростов 
едет проведать Д енисова и собственными глазам и  видит, какой  
уход  достается на долю ранены м героям . П ри  самом входе доктор 
предупреж дает его, что т у т  дом  п р о к а ж ен н ы х , т и ф ; кт о н и  
взой дет  — см ер т ь , и что здоровом у человеку  не следует входить, 
если он не ж елает тут и остаться. В темном коридоре Р остова 
охваты вает такой  сильны й и отвратительны й больничный зап ах , 
что он принуж ден  остановиться и  собраться с силами, чтобы 
идти дальш е. Ростов входит в солдатские палаты  и  видит, что тут 
больные и ранены е леж ат в два р яд а , головам и к  стенам, на соломе 
и ли  на собственных ш и н елях , без кроватей . Один больной к а за к  
леж ит н авзни чь, поперек прохода, раски н ув  р у ки  и ноги, за к а 
тив гл а за  и  п овторяя хриплы м  голосом: «испить — пить — ис
пить!» Е го  никто не поднимает, ему никто не дает глотка воды, 
и  больничный служ и тель , котором у Ростов п риказы вает помочь 
больному, только  старательно вы кгоы вает гл а за  и  с удоволь
ствием говорит: «слушаю, ваш е высокоблагородие», но не тро
гается  с места. В другом у гл у  Ростов видит рядом  с старым без
ногим солдатом молодого м ертвеца и узн ает от безногого старика, 
что его сосед «еще утром кончился» и что его, несм отря на усилен
ные и  неоднократны е просьбы  больных, до сих пор не уби
раю т.

Д енисов сн ачала горячо толкует о том, что он выводит на 
чистую воду казн окрадов  и разбойников, и  читает в продолж е
ние часа с лиш ком Ростову  свои ядовиты е бумаги, писанны е 
в  ответ н а  запросы  военносудной ком иссии, но потом убеж дается, 
что п лет ью  о б у х а  не п ер еш и б еш ь , и  вручает Р остову  больш ой 
кон верт с просьбою о помиловании н а  им я государя .

Ростов едет в Т и льзи т, находит случай  передать государю  
просьбу Д енисова через одного кавалери йского  ген ерала и слы
ш ит собственными уш ами, к а к  государь  отвечает гром ко:

«Не м огу, ген ерал , и  потому не м огу, что закон  сильнее меня».
В Т и льзи те Ростов видит радостны е ли ц а , блестящ ие мундиры , 

сияю щ ие улы бки, светлые картин ы  м и ра, и зоби ли я и  роскош и — 
самую резкую  противополож ность всего того, что видел в зем
л я н к а х  П авлоградекого  п олка, и на п олях  сраж ен и я, и  в том доме 
п рокаж енны х, в котором  изны вает ранены й подсудимый Д енисов.

Эта противополож ность смущ ает его, нагон яет к  нему в го
лову  вихри  непрош енны х мы слей и поднимает в душ е его тучи 
небы валы х сомнений. Б ори с ср азу , без малейш ей борьбы, п ри зн ал  
ген ерала Б он ап арте  императором  Н аполеоном  и великим че
ловеком и даж е п остарался  устроить так , чтобы его готовность
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и старательность по этой части была зам ечена начальством  и вмене
на ему в достоинство. Б ори с так  ж е охотно и с такою  ж е приятною  
улыбкою  п р и зн ал  бы уличенного вора Т елян и н а за честнейшего 
человека и за  доблестнейш его п атриота, еж ели бы такое п ри зн а
ние могло п онрави ться  н ачальству . Б ори с, без всякого сом нения, 
не позволи л  бы себе разбойничьего н ап аден ия н а  свои ж е русски е 
транспорты , чтобы доставить обед и уж ин  голодным солдатам  
своей роты . Б ори с, конечно, не п роизвел  бы дикого н аси ли я 
н ад  особою русского чиновника, каки м и  бы двусмысленными по
ступками ни было наполнено прош едш ее этого чиновника. Б ори с, 
разум еется , охотнее п ротян ул  бы р у к у  Т елян и н у , которого н а 
чальство призн ает честным граж данином , чем Д енисову, которого 
военный суд будет принуж ден  н ак а зать , к а к  граби теля и буяна.

Е сли  бы Ростов был способен усвоить себе беззастенчивую  
и неустраш имую  гибкость Б ори са, если бы он р аз навсегда ото
дви н ул  в сторону ж елани е лю бить то, чему он служ и т, и  служ и ть 
тому, что он лю бит, — то, конечно, ти льзи тские сцены своим 
блеском произвели  бы на него самое приятное впечатление, гос
питальны е миазм ы  заставили  бы его только покрепче заж им ать  
себе нос, а денисовское дело навело бы его на поучительны е р а з 
мы ш ления о том, к а к  вредно бывает для  человека неумение обуз
ды вать свои страсти. Он не стал бы см ущ аться контрастам и  и 
противоречиям и; довольствуясь тою истиною , что сущ ествую щ ее 
сущ ествует и  что для успеш ного прохож дения служ ебного- по
прищ а надо и зучать  требования действительности и приноров
л яться  к  н им , он не стал  бы настоятельно ж елать, чтобы все сущ е
ствующ ее было в самом себе стройно, разум но и  прекрасн о .

Но Ростов не видит и не понимает, за как и е  заслуги  ген ер ал  
Б он ап арте  произведен в им ператоры  Н аполеоны ; он не видит 
и  не понимает, почему он, Ростов, сегодня долж ен лю безничать 
с теми ф ран ц узам и , которы х он вчера долж ен был рубить саблей; 
почему Д енисов за свою лю бовь к  солдатам , которы х он обязан  
был беречь и л елеять , и  за свою ненависть к  ворам , которы х ему 
никто не п р и к азы вал  лю бить, долж ен быть расстрелян  и ли  по 
меньш ей мере р азж ал о в ан  в солдаты ; почему лю ди, храбро ср а
ж авш иеся и честно исполнявш ие свой долг, долж ны , под при
смотром фельдш еров и военных медиков, ум ирать медленною  
смертью в домах п рокаж ен ны х, в которы е опасно входить здоро
вому человеку; почему негодяи , подобные исклю ченном у офи
церу Телянину-, долж ны  иметь обш ирное и деятельное вли ян и е н а  
судьбу р усской  армии.

О пытный человек на месте Ростова успокоился бы на том 
соображ ении, что абсолю тное соверш енство недостиж имо, что 
человеческие силы  ограничены  и  что ош ибки и внутренние про
тиворечия составляю т неизбеж ны й удел в с е х . лю дских начинаний. 
Но опытность приобретается ценою разочарован и й , а первое 
разочарование, первое ж естокое столкновение блестящ их ребят
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ческих иллю зий  с грубы ми и неопрятны м и ф актам и  дей
ствительной ж и зн и  составляет обыкновенно реш ительны й по
воротны й п ункт в истории того человека, которы й его испы 
ты вает.

П осле этого первого столкновения цельны е верования дет
ства в легкое , неизбеж ное и всегдаш нее торж ество добра и правды , 
верован и я , вы текаю щ ие и з н езн ан и я  зл а  и  л ж и , — оказы ваю тся 
разбиты м и; человек видит себя среди колеблю щ ихся р азв ал и н ; 
он старается  приц еп и ться к  осколкам  того здан ия , в котором 
он н ад еял ся  благополучно провести всю свою ж и зн ь ; он ищет 
в груде разруш ен ны х и ллю зи й  хоть чего-нибудь крепкого  и проч
ного; он пы тается построить себе из уцелевш их обломков новое 
здание, поскром нее, но зато и понадеж нее первого; эта попы тка 
ведет за собою н еудачу  и  порож дает новое разочарование. Р а з 
валины  р азл агаю тся  н а  свои составны е части; обломки крош атся 
на м елкие кусочки  и превращ аю тся в тонкую  пы ль под рукам и  
человека, добросовестно стараю щ егося удерж ать  их в целости. 
И дя от р азо ч ар о ван и я  к  разочарован и ям , человек приходит, 
након ец , к  тому убеж дению , что все его мысли и чувства, н ап у
щ енные в него неизвестно когда и выросш ие вместе с ним, н у
ж даю тся в самой тщ ательной  и строгой проверке. Это убеж дение 
становптся исходною  точкою того процесса разви ти я , которы й 
мож ет привести человека к  более или  менее ясном у и  отчетливому 
пониманию  всего окруж аю щ его.

М уж ественно вы держ ать первое разочарован и е способен не 
всякий . К  числу этих неспособных п ринадлеж ит и  н аш  Ростов. 
Вместе того чтобы вглядеться  в те ф акты , которы е опрокиды ваю т 
его м ладенческие иллю зии , он с трусливы м  упорством и с м ало
душным ож есточением заж м ури вает гл а за  и  гонит прочь свои 
мысли, к а к  только они начинаю т приним ать чересчур непривы чное 
д л я  него нап равлен ие. Ростов не только  заж м ури вается  сам, 
но так ж е с ф анатическим  усердием старается заж им ать гл аза  
другим .

П отерпев н еудачу по денисовскому делу  и насмотревш ись 
н а  ти льзи тски й  блеск, коловш ий ему гл аза , Ростов изби рает 
благую  часть, ко то р ая  никогда не отним ается от нищ их духом 
и  богатых наличны м и деньгами. Он зали вает свои сомнения двум я 
буты лкам и вина и , доведя свою гусарскую  лихость до н адлеж а
щ их разм еров, начинает кри чать  н а  двух  офицеров, вы раж авш их 
свое неудовольствие по поводу ти льзитского  мира.

« — И к а к  вы мож ете судить, что было бы лучш е! — закр и ч ал  
он с лицом, вдруг наливш им ся кровью . — К а к  вы мож ете судить 
о поступ ках  госуд аря , какое мы имеем право рассуж дать?! Мы 
не мож ем понять ни цели , ни поступков государя.

— Д а я  ни слова не говорил  о государе, — оправды вался 
офицер, иначе к а к  тем, что Ростов п ьян , не могущ ий объяснить 
себе его вспы льчивости.
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Но Ростов не слуш ал  его.
— Мы не чиновники диплом атические, а мы солдаты  и больш е 

ничего, — п родолж ал  он. — У м и рать  велят нам — та к  ум ирать 
(этими словами Ростов разреш ает сомнения, возбуж денны е в нем 
дом ом  п р о к а ж ен н ы х ). А  коли  наказы ваю т, так , значит, виноват; 
не нам еудить (это — по денисовскому делу). У годно государю  
им ператору п ризн ать Б он ап арте  им ператором  и заклю чить с ним 
союз, значит, так  надо (а это — прим ирение с тильзитским и  сце
нами). А  то, коли  бы мы стали обо всем судить да рассуж дать , 
так  этак  ничего святого не останется. Этак мы скаж ем , что ни 
бога нет, ничего нет, — у д ар яя  по столу, кр и ч ал  Н и колай , весьма 
некстати  по понятиям  своих собеседников, но весьма последо
вательно по ходу своих мыслей.

— Н аш е дело и сполнять свой долг, рубиться  и  не дум ать, 
вот и  все, — заклю чил он.

— И  пить, — ск азал  один из офицеров, не ж елавш ий  ссо
ри ться .

— Д а, и  пить, — подхватил  Н и колай . — Эй ты! Е щ е бу ты л ку !— 
к р и кн у л  он» ( I I ,  185).

В о-время выпитые две буты лки н агради ли  молодого граф а 
Р остова вернейш им лекарством  против разочарован и й , сомнений 
и всевозмож ной мучительной внутренней  лом ки и  переборки . 
К ому посчастливилось во время первой умственной бури откры ть 
спасительную  ф орм улу: н аш е дело не д у м а т ь , и  успокоить себя 
этою формулою , хотя бы на минуту, хотя  бы при  содействии двух 
бутылок, — тот, по всей вероятности, всегда будет убегать под 
защ иту этой ф ормулы , к а к  только в нем н ачнут ш евелиться н е
удобные сомнения и его станет одолевать тревож ны й позыв к  
свободному исследованию . Н а ш е дело не д у м а т ь  — это т а к а я  непри
ступная позиция, которую  не могут разби ть  н и к аки е  свидетель
ства опыта и перед которою  останутся бессильными всяки е дока
зательства. Свободной мысли негде вы садиться, и  ей невозмож но 
укрепи ться на том берегу, на котором возвы ш ается эта тверды ня. 
С пасительная ф орм ула подрезы вает ее при  первом ее появлении. 
Ч у ть  только человек захватит самого себя н а  деле взвеш ивания 
и  сопоставления восприняты х впечатлений, чуть только  он под
метит в себе поползновение разм ы ш лять и  обобщ ать невольно 
собранные ф акты  — он тотчас, оп и раясь  на свою ф орм улу и 
припом иная то чудесное успокоение, которое она ему доставила, 
скаж ет себе, что это грех , что это д ьявольское наваж дение, что 
это болезнь, и  пойдет лечиться вином, кри ком , цы ганами, псового 
охотою и вообще тою пестрою сменою сильны х ощ ущ ений, кото
рую  мож ет доставить себе плотно слож енны й и состоятельны й 
ру сски й  дворянин .

Е сли  вы станете доказы вать таком у укрепивш ем уся человеку, 
что его спасительная ф орм ула н еразум на , то ваш и доказательства 
пропадут даром. Ф орм ула и с этой стороны обнаруж ит свою не
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сокруш имость. Д рагоценнейш ее из ее достоинств состоит именно 
в том, что она не н уж дается  ни в к а к и х  разум ны х основаниях 
и  д аж е исклю чает возм ож ность таки х  оснований. В самом деле, 
чтобы доказы вать разум ность или  неразум ность ф орм улы , чтобы 
н ап адать  или  защ ищ ать ее, надо дум ать, а  так  к а к  наш е дело не  
д у м а т ь , то и  всякого  рода доказы ван и я , сами по себе, независимо 
от тех целей, к  которым они кл о н ятся , долж ны  быть признаны  
излиш ним и и предосудительны ми.

Ростов остается неизменно верен п рави лу , откры тому в ти ль
зитском тр ак ти р е  при  содействии двух  буты лок вина. М ышление 
не обнаруж и вает н и какого  вл и ян и я  н а  всю его дальнейш ую  ж изнь. 
Сомнения не наруш аю т больш е его душ евного спокойствия. Он 
знает и хочет знать  только  свою служ бу  и благородны е р азвл е
чения, свойственные богатому помещ ику и лихом у гусару . Его 
ум отказы вается  от всякой  работы , даж е от той, которая  необхо
дима д ля  спасения родового имущ ества от козней  плутую щ его, 
но очевидно м алограм отного п р и к азч и к а  М итеньки.

Он с большою энергиею  кри чит на М итеньку и очень ловко 
толкает его ногой и коленкой  под зад, но после этой бурной сцены 
М итенька остается полновластны м распорядителем  в имении, 
и  дела продолж аю т идти преж ним порядком .

Н е ум ея даж е привести в п орядок свои денеж ны е дела и ун ять  
домаш него вора, Ростов тем более не умеет и не ж елает осмысли
вать свою ж и зн ь  каким -нибудь занятием , требующ им сколько- 
нибудь слож ны х и последовательны х умственны х операций. 
К ни ги  д ля  него, повидимому, не сущ ествую т. Ч тение, каж ется , 
не заним ает в его ж и зн и  н икакого  места, даж е к а к  средство уби
вать  врем я. Д аж е  м осковская  светская ж и зн ь  представляется 
ему слиш ком запутанною  и мудреною , слиш ком переполненною  
слож ны ми соображ ениям и и головоломны ми тонкостям и. Его 
удовлетворяет вполне только  ж и зн ь  в п олку , где все определено 
и  разм ерено, где все ясно и просто, где думать реш ительно не 
о чем и где нет места для  колебаний  и свободного выбора. Е м у 
н рави тся  п олковая  ж и зн ь  в мирное врем я, н рави тся  именно тем, 
чем она невыносима человеку , сколько-нибудь способному мыс
л и ть: н рави тся  своею спокойною праздностью , невозмутимою  
рутинностью , сонным однообразием и теми оковам и, которы е она 
н ал агает  на всевозмож ны е п роявлен и я личной изобретательности  
и  оригинальности.

Т ак  к а к  мир мы сли закры т для Р остова, то разви тие его на 
двадцатом году ж и зн и  оказы вается  законченным. К  двадцати 
годам все содерж ание ж изни  для него уж е исчерпано ; ему остается 
только сначала грубеть и глупеть, а потом др ях л еть  и р а зл а 
гаться . Это отсутствие будущ ности, это роковое бесплодие и не
избеж ное увядан ие скры ты  от гл аз поверхностного наблю дателя 
внешним видом свеж ести, силы  и отзы вчивости. Г ляд я  на Ростова, 
поверхностны й наблю датель скаж ет с удовольствием: «К ак в этом
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молодом человеке много огн я и энергии! К а к  смело и весело он 
смотрит на ж и зн ь! К акое в нем обилие неиспорченной и н ерастра
ченной юности!»

Н а такого поверхностного н аблю дателя Ростов произведет, 
по всей вероятности, отрадное впечатление, Ростов ему понра
вится, к а к  он, без сом нения, п онрави лся многим читателям  и даж е, 
быть мож ет, самому автору ром ана. П оверхностном у наблю да
телю не придет в голову , что в Ростове нет именно того, что со
ставляет самую сущ ественную  и глубоко трогательную  прелесть 
здоровой и свеж ей молодости.

К огда мы смотрим на сильное и молодое сущ ество, то нас 
волнует радостная надеж да, что его силы вы растут, развер н у тся , 
п рилож атся  к  делу , прим ут деятельное участие в великой  ж итей
ской борьбе, увеличат хоть немного м ассу сущ ествую щ его на 
земле ж ивительного счастия и уничтож ат хоть частицу н акоп и в
ш ихся нелепостей, безобразий  и страданий . Мы еще не знаем 
той границы , на которой остановится разви тие этих сил, и  именно 
эта неизвестность составляет в наш их гл азах  величайш ую  обая
тельность молодого сущ ества. Кто знает? — думаем мы: мож ет 
быть, тут вы рабаты вается перед нами что-то очень больш ое, 
чистое, светлое, сильное и неустраш имое. М олодое сущ ество, 
полное ж изни  и энергии , составляет д ля  н ас самую зан и м атель
ную загадку , и эта загадочность придает ему особенную п ривле
кательн ость.

Именно этой обаятельной  загадочности нет в Ростове, и  только 
поверхностны й наблю датель мож ет, гл яд я  на него, сохран ять  
неопределенную  надеж ду, что его нерастраченны е силы на чем- 
нибудь хорош ем сосредоточатся и к  чему-нибудь дельном у п ри 
лож атся . Т олько  поверхностны й наблю датель мож ет, лю буясь  
его живостью  и пы лкостью , оставлять  в стороне вопрос о том, 
пригодится ли  на что-нибудь эта ж ивость и пы лкость.

П оверхностны й наблю датель способен залю боваться юнош е
скою горячностью  Р остова, наприм ер, во врем я псовой охоты, 
когда он обращ ается к  богу с мольбою о том, чтобы волк  выш ел 
на него, когда он говорит, и знем огая от волнени я: «Н у, что тебе 
стоит сделать это для меня? Знаю , что ты вели к  и что грех  тебя 
просить об этом; но, ради  бога, сделай, чтобы на м еня вылез 
матеры й и чтобы К ар ай , н а  гл азах  дядю ш ки, которы й вон оттуда 
смотрит, влеп ился ему мертвой хваткой  в горло», — когда он 
во врем я травли  переходит от беспредельной радости к  самому 
мрачному отчаянию , с плачем назы вает старого кобеля К а р а я  
отцом и , наконец , чувствует себя счастливым , видя волка, окр у 
ж енного и разры ваем ого собаками.

Кто не останавливается н а  веселой н аруж н ости  явлен и й , того 
ш ум ная и ож и вленн ая сцена охоты наведет н а  самые печальны е 
разм ы ш ления. Е сли  т а к а я  м елочь, т а к а я  дрян ь , к а к  борьба волка 
с нескольким и собаками, мож ет доставить человеку полны й ком
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плект сильны х ощ ущ ений, от исступленного отчаян и я до безумной 
радости , со всеми промеж уточными полутонам и и  переливам и, 
то зачем ж е этот человек будет заботиться о расш ирении и у глуб 
лении своей ж изни? Зачем ему и скать  себе работы , зачем ему 
создавать себе интересы  в обш ирном и бурном море общ ественной 
ж и зн и , когда коню ш ня, п сарн я и ближ айш ий лес с избытком 
удовлетворяю т всем потребностям  его нервной системы?

Р азбор  отнош ений Ростова к  любимой ж енщ ине, ан али з 
других хар актер о в , более слож ны х, именно: П ьера Б езухова , 
к н я зя  А ндрея Б олкон ского  и  Н аташ и Ростовой, а  такж е общие 
выводы касательно всего общ ества, изображ енного в романе, 
я  считаю необходимым отлож ить до выхода в свет четвертого тома.



ФРАНЦУЗСКИЙ КРЕСТЬЯНИН В 1789 ГОДУ
(Ні stoire d’un paysan 1789, par Erckman —  Chalrian)

I

Л учш ие ром аны  господ Э ркмана и П Іатриана уж е известны  
наш ей публике. «Тереза», «В оспоминания р ек р у та  1813 года», «Ва- 
терло», «Ю родивый Иегоф» и «Записки пролетария» были в свое 
время — года три  тому н азад  — переведены  на русски й  я зы к , 
помещены в одном ж у р н ал е , имевшем довольно обш ирны й к р у г  
читателей, 1 и  потом выпущ ены в свет отдельным изданием .

Во всех этих ром анах авторы  преследую т одну и ту  ж е  задачу . 
Они стараю тся взгл ян у ть  на великие исторические события снизу , 
глазам и  той обыкновенно безгласной  и покорной массы , ко то р ая  
почти всегда и почти везде молчит и  терпит, платит н алоги  и  отдает 
в распоряж ен и е мировых гениев достаточное количество пуш еч
ного м яса. Т акой  в згл яд  снизу редко бывает возм ож ен; обы кно
венно м асса не имеет п он яти я о том, что делается в руководящ и х 
слоях  общ ества; ей неизвестны  ни им ена, ни ли ц а , ни поступки , 
ни взаимны е отнош ения, ни мы сли, ни ж елан и я  главны х актеров , 
занимаю щ их в данную  м инуту сцену всемирной и стории; она 
их не видит, не слыш ит и не понимает; ей не приходит в голову , 
чтобы м огла сущ ествовать какая-н и б у д ь  ж и в ая  св язь  м еж ду 
действиями этих актеров и ее собственными очень м елким и, но 
очень ж гучим и заботам и, лиш ениям и и печалям и ; она не мож ет 
и не умеет себе представить, чтобы среди этих блестящ их и  громко 
говорящ их актеров у нее могли быть д р у зья  и враги , которы х 
победа и ли  п ораж ение отзовется н а  ее собственной ж и зн и  увели 
чением или  уменьш ением прям ы х и косвенны х н алогов, р ек р у т
ской повинности и разнородны х стеснений, торм озящ их свобод
ное р азви ти е  ее труда.

Н е зн ая  самых круп н ы х  ф актов новейш ей и современной 
истории, не имея тех простейш их элем ентарны х сведений, которы е 
долж ны  служ ить фундаментом политического р азв и ти я , не умея 
разби рать  те буквы, которы ми наполнен  листок газеты , не иоди-
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м ая тех слов родного язы ка , которы е составлены  из этих букв, 
не п ривы кн ув следить внимательно за сколько-нибудь сложною  
и отвлеченною  мыслью , развиваю щ ею ся в целом ряде предлож ений 
и  периодов, не им ея возмож ности оторваться  от тяж елого  скот
ского труда, которы й корм ит ее в обрез, часто оставляет ее впро
голодь и всегда меш ает ей в о з е ы с и т ь с я  д о  каки х  бы то ни было 
соображ ений и обобщ ений, — м асса обыкновенно относится ко 
всем своим страданиям  с одинаково угрюмою покорностью , не 
зад ав ая  себе вопроса о том, от чего они происходят, от три дц а
тиградусного ли  м ороза, которы й при  данной географ ической  
ш ироте соверш енно неизбеж ен , или  от ненуж ной, разорительной  
и  неискусно веденной войны, которую  не трудно было бы предот
вратить и ли  по край н ей  мере повести искуснее и окончить скорее. 
М асса обыкновенно видит н аказан и е  бож ие и в продолж ительном  
отсутствии дож дя, обусловленном чисто физическими причи
нами, и , наприм ер, в дороговизне соли, произведенной и скус
ственным путем, посредством неудачны х ф инансовы х м еропри я
тий. В стречаясь н а  каж дом  ш агу  с таким и  н аказан и ям и  божиими, 
м асса не восходит к  и х  причинам , не задум ы вается н ад  средствами 
устрани ть  и ли  ослабить и х , а  действует врассы пную , то есть так , 
что каж ды й  отдельны й человек старается  сберечь свою ж алкую  
ж и зн ь  и  укры ться  от н ак а зан и я  в первое попавш ееся, надеж ное 
и ли  ненадеж ное убеж ищ е. С лучается голод вследствие засухи  — 
м асса бредет врассыпную  побираться , и  наблю датель народной 
ж изни  замечает более или  менее значительное приращ ение в об
щем итоге случаев бродяж ничества, нищ енства, воровства и  гр а 
бительства. П роисходит дороговизна соли вследствие н алога  — 
м асса поступает точно т а к  ж е: она выдвигает из своей среды, 
смотря по удобствам местности, сотни и ли  ты сячи контрабанди
стов, которы е, конечно, стараю тся не о том, чтобы устранить 
зло , тяготею щ ее н ад  народною  ж и зн ью ^ а о том, чтобы прож ить 
и  по возмож ности обогатиться при сущ ествовании и даж е при 
содействии этого зла.

Обыкновенно м асса протестует против разнородны х общ ествен
ны х зол, отравляю щ их ее ж и зн ь , — и ли  своими страданиям и, 
болезнями и вымиранием, или  индивидуальны м и преступлениям и. 
П ри  обеих этих системах протеста, которы е обыкновенно пускаю тся 
в ход одновременно, м асса принимает гнетущ ее ее зло к а к  сущ е
ствую щ ий ф акт, и, не п у скаясь  в ан али з его причин, не состав
ляет в себе н икакого  в згл яд а  на породивш ие его лиц а и собы тия, 
и  не воспиты вает в себе н и к аки х  политических симпатий и  анти
патий.

Но не всегда и не везде господствует это полное отсутствие 
в згл яд а  снизу на великие исторические события. Н е всегда и  не 
везде м асса остается слепа и гл у х а  к  тем урокам , которы е буд
ничн ая трудовая  ж и зн ь , п олн ая лиш ений и горя , дает на каж дом  
ш агу всяком у умеющему видеть и слы ш ать. Е сли , с одной стороны ,'



только  в одних С еверо-А м ериканских Соединенных Ш татах м асса 
постоянно, изо дня в день и  и з года в год, следит за ходом своих 
собственных дел с одинаково неусы пны м, просвещ енным и разум 
ным вниманием , то, с другой  стороны, в цивилизованной  Е вропе 
трудно найти  хоть один уголок , в котором самосознание масс не 
обнаруж и вало  бы, хоть мимолетными проблескам и, самого серьез
ного и неизгладим о-благодетельного вл и ян и я  на общее течение 
истори чески х  событий.

Во Ф ранции таки е проблески  народного сам осознания заяв 
л ял и  себя не р аз  в течение восьми последних десятилетий. Гос
пода Эркман и Ш атриан  стараю тся уловить в своих ром анах 
именно эти проблески . Они берут людей народной  массы  в те 
торж ественны е минуты , когда в этой массе под влиянием  много
летнего го р я ' начинает созревать н еотлож н ая потребность отдать 
себе строгий и  ясны й отчет в том, что меш ает ей ж ить здоровою 
человеческою  ж изнью . Они стараю тся проследить, каки м и  путям и 
и каналам и  в народную  м ассу  медленно просачивается сознатель
ное неудовольствие, исподволь вы тесняя и см еняя собою ту. не
поворотливую  и тупую  угрю мость, которая  яв л яется  обыкно
венным результатом  неосмысленного страдани я и обыкновенно 
разреш ается  диким запоем, бестолковыми дракам и  и нелепыми 
преступлениям и. Они пытаю тся угадать  и  п о казать , к а к а я  борьба 
мнений и взглядов  разы гры вается  в великие минуты  народного 
пробуж дения у каж дого  самого скромного семейного очага 
и  в каж дом  самом убогом деревенском тракти ре . Они стараю тся 
ввести читателя в ту  таинственную  лабораторию , почти недоступ
ную  для истори ка, где вы работы вается, из бесчисленного мно
ж ества разнороднейш их элементов и  под влиянием  ты сячи содей
ствую щ их и препятствую щ их у с л о в и й ,— тот великий  глас н а р о д а , 
которы й действительно, рано и ли  поздно, всегда оказы вается 
гласом  б о ж и и м , то есть .определяет своим гром ко произнесенным 
приговором  течение исторических событий.

Ром аны  господ Эркм ана и Ш атри ан а мож но соверш енно спра^- 
ведливо н азв ать  историческими, потому что они рисую т очень 
ярким и  и хорош о подобранными чертами дух  того времени, из 
которого взяты  и х  сюжеты. Но эти романы  нисколько не похож и 
на те сш ивки из реляц и й , мем уаров, дипломатических: нот, мир
ных договоров и разн ы х других  исторических докум ентов, ко 
торы е так ж е назы ваю тся обыкновенно историческими романами 
и  составляю т в больш ей части случаев один из самых бесплод
ны х и неп ривлекательны х родов литературы . В ром анах господ 
Э ркм ана и Ш атриана великие исторические деятели  вовсе не 
выступаю т на сцену. В их ром анах , взяты х из времен первой ре
волю ции, читатель не встречается ни с Робеспьером , ни с Д ан то
ном, ни с королем  Лю довиком X V I и вообще ни с одним из тех 
лиц , которы х имя сколько-нибудь известно образованном у чело
веку. В ром анах и з времен первой империи мы не видим ни Н апо-
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леона, ни его м арш алов, ни его врагов . Господа Эркман и Ш атриан 
не позволяю т себе ни отбивать хлеб у историков, ри суя  великие 
исторические ф и гуры  на основании м атери алов, слож енны х в ар 
хивы  и достаточно проверенны х строгою критикою , ни дополнять 
смелыми догадкам и и произвольны м и порывам и ф антазии  то, 
что остается и н авсегда долж но оставаться в этих ф и гурах  неясным 
и недорисованны м. Господа Эркман и Ш атриан  не пробую т вво
дить читателя в такие кабинеты , в которы е никто из простых 
смертных не входил, подслуш ивать такие речи, которы х в свое

- врем я никто не мог слы ш ать и зап и сать, угады вать такие мысли, 
ж елан и я  и душ евные дви ж ени я, которы е остались д ля  всего мира 
глубочайш ею  тайною.

Н аш их авторов заним ает не внеш ний очерк событий, а внут
р ен н яя  сторона истории, та сторона, которою  м ы слящ ий историк 

-дорож ит чрезвы чайно, но которая  почти всегда в очень значи
тельной степени от него ускользает и всегда будет ускользать , 

-потому что он редко имеет возмож ность черпать из устных источ
ников, наприм ер и з рассказов  стариков, не имеет п рава дове
р ять ся  таким  источникам , принуж ден , п о льзу ясь  ими, стирать 
с них все, что в них есть и ндивидуального , то есть именно самого 
свеж его и х арактерн ого , и , наконец , обязан  сдерж ивать свое 

-воображ ение в таки х  тесны х гран и ц ах , которы е не сущ ествуют 
для ром аниста. Н аш их авторов интересует не то, к а к  и почему 
случилось то и ли  другое круп н ое историческое событие, а то, 
какое впечатление оно произвело на м ассу, к а к  п оняла его м асса 

-и чем она па него отозвалась.
В неш няя и вн утрен н яя сторона истории н аход ятся  меж ду 

собою в постоянном ж ивом взаимнодействпи. Войны , мирные 
трактаты , переходы  областей из р у к  в р у ки , смены династий, 

-министерств и правительственны х систем, законодательны е и
- адм инистративны е преобразован ия — все это с одной стороны, 
а с другой  стороны — разм еры  и свойства лиш ений, страданий, 
невеж ества и долготерпения массы  н аходятся , очевидно, в самой 
тесной связи  м еж ду собой, хотя  далеко не все видят и далеко не 
всякий  историк умеет доказать  и проследить действительное 
сущ ествование этой неизбеж ной и неразры вной  связи . Очевидно, 
что всякое круп н ое историческое событие соверш ается и ли  по- 

-тому, что народ  его хочет, или  потому, что н арод  не мож ет и не 
умеет ему помеш ать. Очевидно так ж е, что всякое историческое 
событие, которое действительно стоит н азы вать  и п ризн авать  
крупны м , соверш ается и ли  в ущ ерб н ароду, или  на его п ользу , 
а это значит в общем результате , что оно или  усы пляет, или , 
н апротив того, ж ивит и разви вает  в народе способность верно 

-понимать, сильно ж елать  и твердо н астаивать .
Господа Эркман и Ш атриан  стараю тся в своих ром анах уло

вить эту связь  м еж ду внешнею и внутреннею  стороною истории. 
:Они стараю тся п оказать , к а к  то или  другое историческое событие
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будило в массе самосознание и сам одеятельность и к а к  это ум
ственное и нравственное пробуж дение массы  давало  своеобразны й 
оборот и сообщ ало ж ивительны й толчок дальнейш ем у течению 
событий. Это стремление у к азать  м ассе на ту  роль, ко то р ая  по 
всем п равам  п ринадлеж ит ей на сцене всемирной истории и  кото
р а я  д оставалась  и всегда будет доставаться ей на долю всякий  
р аз , к а к  только она сумеет поразм ы слить, вникнуть и во-время 
пром олвить свое тяж еловесное слово, — это стремление, состав
ляю щ ее ж ивую  душ у ром анов господ Э ркмана и  Ш атриана, при
дает этим ром анам  важ ное и благотворное воспитательное зна
чение.

Эти романы разви ваю т в своих чи тателях  способность у ва
ж ать  народ , н адеяться  на него, вдум ы ваться в его интересы , 
смотреть на соверш аю щ иеся события с точки зрен и я этих и нте
ресов, н азы вать  злом все то, что усы пляет, а  добром все то, что 
будит народное самосознание. К огда эти романы  читаю тся чело
веком , принадлеж ащ им  к  высшему и ли  среднему кл ассу  общ е
ства, тогда они возделываю т в нем чувство спасительного смире
н и я , н апом иная ему на каж дом  ш агу , что настоящ им  фундаментом 
самых великолепны х и зам ы словаты х политических зданий всегда 
и  везде яв л яе тся  н арод н ая  м асса и что постоян н ая заботливость 
о благосостоянии этой массы  составляет первую  и самую свящ ен
ную обязанность всякого , ком у эта м асса своим неутомимым тр у 
дом доставила возмож ность сделаться мы слящ им и образованны м 
человеком. К огда эти ром аны  попадаю тся в р у ки  простому работ
н и ку , они внуш аю т ему чувство законного и разум ного  сам оува
ж ен и я ; он видит из них, что ему нет ни м алейш ей необходимости 
быть пассивным орудием чуж ой  прихоти  и покорны м слугою 
чуж и х интересов; он видит, что люди той массы , к  которой  он сам 
п рин адлеж и т, и  притом лю ди самых обыкновенных разм еров, 
способны не только  дум ать по-своему и обсуж ивать очень благо
разум но свои общ ественные дела, но и  влиять  н а  н ап равлен ие 
н ародной  ж и зн и . К огда ф ран ц уз читает эти романы , они помогают 
ему ценить и лю бить в прош едш ем своего н арода то, что действи
тельно достойно почтительной лю бви; они учат его гордиться 
тем, что, по всей справедливости, долж но возбуж дать гордость 
умного и честного патриота. И ностранцу эти романы  показы ваю т 
н агл яд н о , в ж и вы х образах , то, чего он долж ен ж елать  и доби
ваться  для  своего н арода. Словом, ком у бы ни попались в р у ки  
эти романы , всякого  они наведут н а  таки е разм ы ш лени я, которы е 
не останутся бесплодными д ля  его политического р азви ти я .

М ожно ск азать  без преувели чен и я, что романы  гг. Э ркм ана 
и Ш атриана составляю т очень удачную  п опы тку п о п у л яр и зи р о вать  
историю  Ф ран ц ии  за  последние восемьдесят лет, и  п о п у л яр и зи 
ровать  именно так , к а к  долж н а быть п о п у л яр и зи р о ван а  истори я. 
И з этих романов читатель не узн ает конечно, в котором  году 
родился , ж ен и лся , вступил н а  престол и  умер тот и ли  другой



король  и ли  император ф ран ц узов , с кем  он воевал  и м и ри лся , 
и з-за  чего и на ц аки х  услови ях , по каком у  поводу и когда он 
м енял  своих м инистров. В этом смысле и стори я достаточно попу
л яр и зи р о ван а  в элем ентарны х и деш евых учебни ках , и дальш е 
п оп уляри зи ровать  ее н ел ьзя  и  незачем . Но смысл главнейш их 
событий, то зло и ли  то добро, которое они внесли в народную  
ж и зн ь  и которы м народ  и его д р у зья  долж ны  и х  пом инать, — 
вы ясняю тся этими романами так , к а к  не м огли бы их вы яснить 
для массы  чи тателей  н и к аки е  учебники.

Ч то попы тка п о п уляри зи ровать  историю  Ф ранции , сделанная 
господами Эркманом и Ш атрианом , не остается бесплодною — это 
доказы вается просто тем числом и зданий , которое вы держ али 
многие из их ром анов. «Тереза» до 1868 года вы держ ала 13 и зда
ний; «Ватерло» — 17; «Воспоминания рекрута» — 21. К огда кн и га 
в три-четы ре года вы держ ивает больш е десятка и зданий , тогда, 
очевидно, ее читаю т все классы  общ ества, читают даж е и простые 
работники, и читаю т с постоянно возрастаю щ им удовольствием , 
усердно р ас х ва л и в ая  ее др у зьям  и знакомым, старательно вдумы
ваясь  в нее и зав язы в ая  и вы держ ивая по ее поводу горячи е и п ро
долж ительны е п рен ия . Е сли  кн и га  читается таким  образом , то, 
значит, умы читаю щ их лю дей, в том числе и просты х работн иков, 
н ап равляю тся  н а  те предметы, о которы х эта кн и га  трактует. 
А  этого последнего услови я соверш енно достаточно, чтобы романы  
гг. Э ркм ана и Ш атриана обн аруж и ли  все свое образовательное 
влияни е и  принесли  народном у самосознанию  всю ту  п о льзу , 
которую  они м огут принести.

II

К  новому ром ану  гг. Э ркм ана и Ш атри ан а, к  «Истории кр е
стьянина», вполне п ри лагаю тся те зам ечан ия , которы е я  вы сказал  
до сих пор об их ром анах  вообщ е. В «Истории крестьянина» наш и 
авторы  стараю тся п оказать  читателю , к а к  ж и лось , что дум алось 
и  чувствовалось во ф ран ц узской  деревне в тот знам енательны й 
год, когда п равительство  Л ю довика X V I, и знем огая под бременем 
постоянно возрастаю щ его деф ицита, увидело себя принуж денны м 
приступить, н акон ец , к  созванию  государственны х чинов. 2

В этом ром ане р ассказ  ведется от имени старого кр естьян и н а , 
которы й был молодым м альчиком  в 1789 году, помнит соверш енно 
отчетливо, к а к  ж и ли  его родители  при  господстве старого п о р яд ка , 
и  потом видел собственными глазам и  все ф азы  политического 
дви ж ени я, уничтож ивш его во Ф ранции  все остатки  средневеко
вого общ ественного строя.

Д ействие ром ана происходит в Л отари н ги и , недалеко от города 
П ф альц бурга . Н аш им авторам , повидимому, особенно хорош о 
зн ако м а ' эта местность. 3 И м я П ф альц бурга  встречается почти

403



во всех их ром анах . Гнездо их героев почти всегда находится 
где-нибудь поблизости этого города. В «Истории крестьянина» 
есть даж е прям ое у казан и е  на один из п реж них романов, на 
«Ю родивого Иегофа», в котором  рассказан о  н есколько  эпизодов 
из народной войны против сою зников в 1814 году. Д еревенский  
свящ енник, Кристоф М атери, действую щ ий в «Истории кр естья
нина», оказы вается родным братом М атерна, которы й в «Юро
дивом Иегофе» яв л яется  одним из храбрейш их и влиятельнейш их 
волонтеров. То обстоятельство, что почти все романы  наш их 
авторов прикреп лен ы  к  одной местности, дает нам право предпо
лож и ть, что тут очень многие подробности, лиц а и п олож ен ия 
прям о списаны  с натуры  и что мы имеем перед собою в згл яд  снизу 
на исторические собы тия, не сочиненный талантливы м и и п ро
свещ енными писателям и , а просто, в значительной степени, если 
не вполне, подслуш анны й на месте и  записанны й со слов р ас ск а з
чиков и з среды самого н арода. П онятно, что это обстоятельство 
мож ет только увеличить достоинство и усилить заним ательность 
этих романов.

М ишель Б асти ан , крестьян и н , ведущ ий р ассказ от своего 
имени, — сын бедного корзи н щ и ка, которы й, вместе с женою , 
долж ен корм ить ш есть человек детей, не имея н а  это н и к аки х  
средств, — ни грош а денег, ни кл о ч ка  земли, ни козы , ни к у 
рицы , — ничего, кром е личного труда, обставленного множеством 
разнообразнейш их стеснений и подвергаю щ егося множ еству таки х  
ж е разн ообразн ы х поборов и вы м огательств.

И зобретательность средневековы х властей в деле эксп луати 
рован и я просты х и беззащ итны х людей была, к а к  известно, неисто
щ има. В езде, где мож но было поставить заставу  и при ней поса
дить кар ау л ьщ и к а , обязанного  брать дань с п роходящ их и  с про
езж аю щ их, там эта застава  стави лась, и ка р ау л ьщ и к  са ж ал ся . 
В езде, где мож но было п ерехватить по дороге товары , п ереходя
щ ие из ру к  в р у ки , и оторвать от них кусочек в виде н алога  и ли  
пош лины, там товары , к а к  бы они ни были скромны, п ерехва
ты вались, и кусочек отры вался. В езде, где мож но было учредить 
монополию , разори тельн ую  д ля  больш инства и прибы льную  
только  д ля  самого вельм ож ного учредителя,, там монополия была 
учреж дена. В езде, где мож но было продать в частны е р у кд  какое- 
нибудь право , сущ ественно необходимое каж дом у отдельному 
работн ику , там это право было продано, часто за поразительно 
дешевую цену, ж адном у и бессовестному откуп щ и ку . Н а к о п л я ясь  
с течением веков, эти чудеса финансовой гениальности  п реврати 
лись, наконец , в такую  чудовищ ную  гору , ^которая соверш енно 
п ридави ла к  земле всю м ассу трудящ егося  н аселени я , т ак  что 
этой массе представи лась, наконец , альтерн ати ва или  задохн уться  
под этою горою , или  задум аться  н ад  вопросом: ку д а  идут деньги, 
добываемые таким и  энергическим и и разнообразны м и средствами, 
и  точно ли они идут туда, ку д а  им следует идти.
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Зады хаться  под горою финансовы х чудес — это было самое 
привычное дело для  той массы , о которой  рассказы вает М ишель 
В астиан. Р едки й  крестьян ин  мог осенью чувствовать себя уверен 
ным, что ему. достанет хлеба до следую щ ей уборки . Р едки й  работ
н ик  им ел достаточные основания н ад еяться , что хлеб среди зимы 
не сделается для  него предметом роскош и, соверш енно недоступ
ным по своей дороговизне. Зимою три  четверти деревенского 
н аселения отп равлялись  побираться . К апуцины  и другие нищ ен
ствующ ие монахи ж аловали сь  н ачальству  на это беззаконное 
обилие конкурентов. Н ачальство , встревож енное неблагообраз
ным развитием  нищ енства, старалось искоренить зло строгими 
законодательны м и и административны ми мерами. Н ищ их ловили, 
саж али  в тюрьмы и  ссы лали на галеры . Н а нищ их делали сь облавы. 
П ротив нищ их выводили в поле вооруж енны е отряды . Н о  голод 
был страш нее солдатских ш ты ков и того кн у та , под которым 
работали  каторж н и ки , и  число нищ их росло, несм отря на ж алобы  
капуцинов и ц и р к у ляр ы  н ачальства . К  весне, когда съестные 
припасы  истощ ались во всей стране и когда каж ды й  предусмотри
тельны й домохозяин сокращ ал  поневоле разм еры  подаяний , 
тогда многие из уцелевш их нищ их п ревращ ались  с голоду в гр а 
бителей и бросались на проезж аю щ их.

Н ачальство высылало войска и потом отп равляло  на виселицу 
десятки  захваченны х преступников. Т аким  образом , гора финан
совых чудес буквально душ ила лю дей, доводя их путем нищ ен
ства, бродяж ничества и п реступления до каторги  и до виселицы .

Задум ы ваться  н ад  вопросом о тех п ричинах, которым гора 
ф инансовы х чудес о бязан а своим сущ ествованием и возрастанием , 
было, конечно, несравненно труднее, чем так  и ли  иначе зады хаться 
под этою горою . Е сли  эта го р а  своим гнетом д елала серьезны е 
разм ы ш ления абсолютно необходимыми для  спасения придавлен
ного народа от одичания и вы м ирания, то эта ж е сам ая го р а , тем 
ж е своим гнетом, по видимому делала такие разм ы ш ления совер
шенно невозмож ны ми. В самом деле, разоренн ом у, обобранному, 
истощ енному, голодному и прозябш ем у человеку, изнемогаю щ ему 
под тяж естью  м еханического и неблагодарного труда, необходимо, 
более чем всяком у другом у, вдум аться в свое бедственное поло
ж ение, обсудить его со всех сторон, и зучи ть пытливым взглядом  
все особенности окруж аю щ и х условий, найти  выход и немедленно 
воспользоваться сделанным откры тием. Н о такой  человек, именно 
потому, что он разорен , обобран, истощ ен, голоден, дрож ит от 
холода и забит воловьим  трудом , — менее всякого  другого спо
собен к  тем тонким и слож ны м умственным операциям , д ля  кото
ры х требуется спокойствие, досуг, сам оуверенность, способность 
смотреть вперед с сознательною  надеж дою  и относиться к  ж и зн и  
с разум ною  требовательностью .

В гляды ваясь  в то полож ение, до которого были доведены 
трудящ иеся классы  ф ран ц узского  народа в ц арствован и я Л ю до-
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епков Х ІѴ , X V  и X V I, и приним ая в соображ ение ту  общ еиз
вестную истину, что невеж ество и ум ственная затхлость явл яю тся  
неразлучны м и и неизбеж ны м и спутникам и край н ей  и  безвы ход
ной бедности, — мож но было бы подум ать, что ф ран ц узском у  
н ароду не оставалось в конце прош лого столетия н и к аки х  ш ан
сов спасения и что он обнаруж и т соверш енное политическое 
бессмыслие и  самую ж алкую  неспособность позаботиться о самом 
себе, когда его правительство , р азори в  его вконец  и очутивш ись 
перед пустыми денеж ны ми сундукам и, будет поставлено в необ
ходимость слож и ть с себя на его плечи всю ответственность за  
дальнейш ее ведение общ ественных дел. К а к  и почему разоренны й 
и забитый н арод  мог в реш ительную  м инуту р азверн уть  и не
сокруш имую  энергию , и  глубокое понимание своих потребностей 
и стремлений, и  такую  силу политического воодуш евления, перед 
которою  о казал и сь  ничтож ны ми все происки  и  попы тки внеш них 
и внутренн и х, явн ы х и тайны х врагов , к а к  и почему зам оренны й 
и невеж ественны й н арод  сум ел и смог п одняться н а  ноги и  обно
виться ради кальны м  уничтож ением  всего средневекового безза
кония — это, конечно, одна из интереснейш их и  важ нейш их 
задач новой истории. Господа Эркман и Ш атриан  подходят к  этой 
задаче с той стороны, с како й  они м огут к  ней  подойти, оставаясь  
романистами. Они н аводят читателя на поучительны е разм ы ш ления 
об этой задаче и дают ему лю бопытные м атери алы  д л я  ее р а зр е 
ш ения.

М ишель Б асти ан  я в л яе тся  до некоторой  степени п редстави
телем всего ф ран ц узского  н арода. В  истории его личности  отра
зи лась  судьба целой  нации. П о всем данны м, надо  было ож идать, 
что этот М иш ель проведет всю свою ж и зн ь  в бедности, в гр язи , 
в невеж естве, сним ая ш ап к у  перед каж ды м  встречным барином 
и даж е солдатом , ц елуя  р у к у  у  каж дого  гр язн о го  и пьяного  к а п у 
цина и не имея н и к аки х  сознательны х политических убеж дений, 
н и каки х  общ ественны х симпатий и антипатий , приобретенны х 
самостоятельны м трудом собственной мы сли. М еж ду тем на деле 
оказы вается  совсем другое. В 1789 году, восем надцати лет от 
роду, М иш ель читает газеты , интересуется политикой , понимает 
очень верно, х о тя , конечно, в общ их чертах , то , чего надо ж елать  
пароду , приним ает близко к  сердцу его благо , знает и  ненавидит 
его врагов , знает и  лю бит его друзей , словом , обнаруж и вает 
в себе величайш ую  способность сделаться  при  сколько-ни будь 
благопри ятны х у слови ях  политическим  деятелем  самого ради
кальн ого  образа мы слей. В соверш енной гарм он и и  с политиче
скими убеж дениям и М иш еля н ах о д ятся  и  его собственные, личны е, 
чисто человеческие н аклонности  и стрем ления. С вободная мы сль 
и свободное чувство проникаю т н асквозь  и  облагорож иваю т 
все его сущ ество. В оспитанны й в самой голодной н уж де, привы кш и 
слы ш ать с детства, что бедность величайш ее зло, а  богатство 
драгоценнейш ее благо , бывши с м алы х лег свидетелем  того, к а к
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его отец, за неимением н ескольки х  ф ран ков , принуж ден был пре
см ы каться перед бессовестным ростовщ иком Робеном , величай
шим негодяем  во всем околотке, — М иш ель, однако ж е , влю б
л яется  в бедную девуш ку, отдается всею душою своему чувству 
и  остается соверш енно равнодуш ен  к  лю безностям богатейш ей 
невесты  во всей деревне. П олучив о пределах  родительской  власти 
такие п он яти я , при  которы х ему казал о сь  соверш енно естествен
ным, что его отец и м ать, ж е л а я  р асп лати ться  с ростовщ иком 
Робеном , продаю т в рекруты  его старш его брата, — М ишель тем 
не менее реш ается в том деле, которое ему особенно дорого, дей
ствовать по собственному благоусмотрению , прям о , нап ерекор 
воле матери , не отступая и не робея даж е перед угрозою  п р о к л я 
тия. Он останавливает свой выбор на бедной девуш ке, да вдоба
вок еще н а  кальви н и стке, то есть именно на той, кого родители 
его всего менее ж елал и  бы сделать своею невесткою . П рон и кн ув
ш ись в родительском  доме привы чкою  благоговеть и трепетать 
передо всяким  начальством , н ачи н ая  с последнего сторож а и р ас
сы льного, и п окоряться  беспрекословно всем самым неразум ны м 
и  явно противозаконны м  требованиям  этого н ачальства , М ишель 
в 1789 году оказы вается  н астолько  свободным от этой привы чки, 
что грозны м вы раж ением  своего лиц а обращ ает в бегство одного 
н ач ал ьн и ка , подош едшего слиш ком близко к  М аргарите Ш овель, 
с целью  сделать ей строгое внуш ение за излиш ню ю  находчивость 
и  неустраш им ость.

К аки е  ж е обстоятельства, каки е  ж е вли ян и я  пересоздали 
внутренний мир М иш еля и дали  ему определенные мысли и сме
лые ж елан и я  вместо тех изнош енны х ф орм ул трусли вой  покор
ности, м елкого коры столю бия и вялой  безнадеж ности, которы е, 
въевш ись в убогие стены его родовой хиж ины , составляли  в те
чение столетий всю умственную  ж и зн ь  его несчастны х предков, 
всю их хвален ую  ж итейскую  мудрость?

Ответ на этот вопрос задум ан у наш их авторов та к  умно, 
«что, вглядевш ись внимательно в этот ответ, мы будем 'в  состоянии 

объяснить себе до некоторой  степени, каки м  образом  разреш ается  
та в аж н ая  и интересн ая истори ческая задача, на которую  было 
у казан о  выше.

ІИ

В о кр у г  М иш еля груп пи рую тся три  типические личности, 
имеющие реш ительное влияни е н а  его умственное и нравственное 
разви ти е: богатый кузн ец , он ж е  и деревенский тр акти р щ и к , Ж ан 
Л ер у , деревенский свящ енник, К ристоф М атери, и  кальви н и ст , 
разн осчи к  кн и г и  газет , М атюрен Ш овель. О каж дой  и з этих 
личностей стоит поговори ть подробно. .

Ж ан а Л ер у  мож но н азв ать  хорош о выбранным представителем  
топ части ф ран ц узской  б у р ж у ази и , у  которой  связи  с народом
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не совсем разорван ы  и которая  в свое врем я, без ущ ерба самой 
себе, о к азал а  народу  самые сущ ественные услуги . Ж ан  Л ер у  
принадлеж ит, с одной стороны, к  привилегированны м  классам , 
потому что он мастер кузнечного ц еха, а звание м астера и  все 
связанны е с ним выгоды обыкновенно переходили от отца к  сыну 
так  точно, к а к  звание и поместья герц ога, граф а или  м арки за . 
С другой  стороны, Ж ан  Л ер у  принадлеж ит к  н ароду , потому что 
он не на ш утку  и не для  виду работает у себя в кузн и це рядом  
с своими подм астерьями. У  него р у ки  черные и  ж есткие, к а к  
у настоящ его рем есленника. По всем своим вкусам  и привы чкам  
он стоит гораздо ближ е к  полуголодным и бесправным рабочим, 
чем к господам хорош его тона, носящ им бархатны е каф таны , 
ш пагу  на боку и пудру на голове. Он платит тяж елы е н алоги , от 
которы х эти господа свободны по п р аву  рож дения или  умеют 
освободиться стараниям и  знатны х покровителей . Он принуж ден 
сгибаться в дугу  перед каж ды м  из тех многих м елких  чиновников, 
к  которым господа относятся свы сока и которы е при  каж дом  удоб
ном случае рады  быть покорнейш ими слугам и этих господ. Он 
располож ен  смотреть недоброж елательно на господ с белыми р у 
кам и и с изящ ны м и м анерам и, во-первы х, потому, что он подозре
вает некоторую  связь  м еж ду белизною их р у к  и изящ еством  их 
м анер, с одной стороны, и  количеством тех налогов, которы ми 
пом рачается его благополучие, с другой  стороны, а во-вторы х, 
н потому, что он, соверш енно справедливо, п редполагает в этих 
господах всегдаш нюю готовность обойтись с ним п резрительно, 
грубо и ли  даж е ж естоко, к а к  с безответным и бесчувственным 
r o tu r ie r j m a n a n t и ли  v i la in .  *

Д о поры  до времени симпатии Ж ан а  Л ер у  прин адлеж ат н а 
роду, но будут они ему п рин адлеж ать  только  до тех пор, пока 
разви тие народны х прав  будет в каком  бы то ни было отнош ении 
усиливать и ли  упрочивать благосостояние мастеров кузнечного 
цеха и деревенских трактирщ иков. Ж ан  Л ер у  кричит против 
несправедливостей и ж елает глубоких  и обш ирны х п реобразова
ний, но он перестанет кри ч ать  и ж елать  в ту блаж енную  м и нуту , 
когда несправедливости  перестанут производиться в ущ ерб ему 
и когда осущ ествятся все те п реобразован и я , из которы х он мож ет 
извлечь себе непосредственную  личную  выгоду. В эту м инуту он 
отодвинет от себя блюдо с дальнейш им и п реобразован иям и , 
скаж ет: «я" сыт», пореш ит, что народ  тож е сыт и доволен, — и 
сделается злейш им врагом  всякого  ш ум а и всяких  толков, способ
ных н аруш и ть  процесс его здорового пищ еварения.

В борьбе н арода за свои п рава и за свое человеческое сущ е
ствование Ж ан  Л ер у  не способен быть ни полководцем , ни сол
датом. Н о он мож ет принести значительную  п ользу  в качество 
трубача, когда это дело не представляет серьезны х опасностей

* Р а зн о ч и н ец , д ер ев ен щ и н а  и л и  м у ж и к  (франц.). — Ред.
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и хорош о оп лачивается деньгами или  почетом. Он не способен 
в м инуту общего зам еш ательства ск азать  во всеуслы ш ание: «вот 
что надо сделать!» Н е способен он такж е, услы ш ав это вещее 
слово, броситься вперед с полным самоотверж ением и сделать, 
п р ези р ая  всякую  опасность,, то, что соответствует потребностям 
данного затруднительного  п олож ения. Но он м ож ет сообразить 
своим, дюжим умом, что вещ ий голос ск азал  правду, и  у него 
хватит смелости в ту  м инуту , когда толпа еще колеблется, к р и к 
н уть  своим здоровым басом: «да, это точно надо сделать!» П о р а
ж а я  нервы  недоумеваю щ ей толпы, здоровы й бас производит 
часто гораздо более сильное впечатление, чем умное слово. А  когда 
этот здоровы й бас принадлеж ит человеку с независимы м состоя
нием и с некоторы м полож ением  в общ естве, тогда он приобретает 
почти неотразимую  убедительность, потому что слуш атели  пред
полагаю т соверш енно основательно, что обладатель такого  баса, 
состояния и п олож ения не станет ри сковать  легком ы сленно всеми 
этими благами и увлекать  за собою толп у  на очень опасную  до
рогу . К огда люди вроде Ж ан а Л ер у  реш аю тся кр и кн у ть : «да, 
это точно надо сделать», тогда они почти наверное могут рассчи 
ты вать, что толпа двпнется за ними и превознесет их к а к  своих 
руководителей  и благодетелей. Ч тобы  кр и кн у ть , н уж н а все- 
таки  н екоторая доза смелости, потому что в таки х  делах  ш ансы  
неудачи никогда не м огут быть вполне предусмотрены  и совер
шенно устранены . Но смелости тут требуется именно столько , 
сколько  требуется ее д ля  того, чтобы пуститься в выгодную спе
куляци ю . Ж ан Л ер у  — смелый и неглупы й сп екулятор . Что бы 
он ни делал , за какую  бы великую  и общ еполезную  работу  он ни 
п риним ался, он всегда остается сп екулятором , и именно в качестве 
сп екулятора он при  известны х услови ях  мож ет о казать  общ еству 
некоторы е услуги .

Следующ ий эпизод превосходно освещ ает личность Ж ан а  Л еру. 
Р азн о сч и к  М атюрен Ш овель, побы вавш и в Герм ании, приносит 
оттуда картоф ельны е ш к у р ки  и рассказы вает , что если посеять 
эти ш к у р ки , то от них родится неслы ханное количество питатель
ных и вкусны х корн ей , которы е н авсегда м огут застраховать  
страну от голода. Ш овель сам видел, к а к  картоф ель, остававш ийся 
до того времени неизвестным во Ф ран ц ии , сеется и родится уж е 
в течение н ескольки х  лет в Германии, Ж ан  Л ер у  давно знает Ш овеля 
и соверш енно уверен в том, что Ш овель, во-первы х, вполне спо
собен подметить и понять те вещ и, на которы е сн обращ ает вни
м ание, и , во-вторы х, соверш енно не способен п ри краш и вать  в своем 
р ассказе  действительность блестящ ими вымыслами. З н а я , что 
на слова Ш овеля мож но п о лагаться , к а к  на свидетельство соб
ственных чувств, Л ер у  берет у  него ш к у р ки , показы вает и х  всем 
своим соседям и знаком ым и советует им посеять и х  для  пробы. 
Т ут он, конечно, поступает не так , к а к  поступил бы ж адны й ба
ры ш ник. Тот в зя л  бы ср азу  все ш ку р ки  себе и п остарался  бы
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устроить так , чтобы картоф ель мож но было п окуп ать  только 
у него. Но Л ер у , во-первы х, вовсе не ж елает приобрести себе 
репутацию  бары ш ника, ростовщ ика и кровопийцы , обращ аю щ его 
себе на п ользу  общественные бедствия. А  во-вторы х, для  монопо
лизирован и я картоф еля потребовалось бы согласие Ш овеля, на 
которое соверш енно невозмож но было рассчиты вать. Ш овель 
принес и з-за  границы  ш курки  собственно для того, чтобы п роиз
вести опыт, полезны й для  страны ; он не торговал  этими ш к у р 
кам и , а отдавал и х  даром, потому что у него самого не было ни 
клочка земли и , стало быть, не на чем было устроить пробны й 
посев. К  таком у человеку было соверш енно неудобно обращ аться 
с предлож ениям и в барыш ническом вкусе. К ром е того, сам ая 
гл убокая  типическая черта в лю дях, подобных Ж ан у  Л еру , состоит 
именно в том, что они стараю тся и обыкновенно успеваю т совме
стить вещ ественные выгоды с невещ ественными. Они не упускаю т 
ни одного случая  пож и ви ться лиш нею копейкою , и в то ж е время 
никто о них не говорит и не думает, что они с неприличною  ж ад 
ностью гоняю тся за этими случаям и. В сякий  знает, что они своих 
выгод не теряю т из виду и не роняю т из р у к , но всякий  приписы 
вает это обстоятельство скорее силе их ума и м уж ественной твер
дости их х ар актер а , чем их бездуш ности и м елком у пристрастию  
к  деньгам. Они богатеют не по дням , а по часам, и в то ж е время 
толпа их сограж дан  относится к  их богатству и к  их личности 
с любовью и с уваж ением , потому что видит в первом, то есть 
в богатстве, достойную н агр ад у  добродетелей, украш аю щ их 
вторую , то есть личность.

Соседи и  знакомые, подзадоренны е капуцином  Бенедиктом , 
встречаю т предлож ение Л ер у  о сеянии картоф ельны х ш курок  
недоверием и насм еш ками. Тогда Л ер у  реш ается в зять  себе все 
ш ку р ки  и засеять  ими весь свой огород. Л еру  О казы вается, та
ким образом, умнее, предприимчивее и смелее всех своих одно
сельчан , но в сущ ности чем ж е он рискует? В случае неудачи  
он только  потеряет те овощ и, которы е родились бы в этом году 
у  него в огороде, на пространстве четверти десятины . П отеря 
для него н ичтож н ая , и ш ансы  неудачи  до крайности  м алы , потому 
что Л ер у  знает хорош о того человека, которы й реком ендует ему 
сеяние нового растения. Значит, Л ер у  просто схваты вает новое 
верное средство обогащ ения, от которого сторонятся его зем ляки . 
С хваты вая это средство, он обнаруж ивает несомненно свое ум
ственное превосходство н ад  зем лякам и  и оказы вает им важ ную  
услугу , но чтобы оказать  общ еству такую  у сл у гу , не требуется, 
очевидно, н и к аки х  граж дан ски х  и  человеческих доблестей.

Д о н ач ал а  ию ня на зем ле, засеянной  ш куркам и , не п оказы 
ваю тся ростки. В ера Л ер у  в п о казан и я  Ш овеля начинает коле
баться. Е м у уж е ж алк о  потратить на опыт несколько  ф ран ков . 
Он у ж е подумывает, не засеять  ли  огород лю церной, чтоб зем ля 
не п ропадала даром . Ум и хар актер  сп екулятора сейчас дают
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себя знать, к а к  только сп екуляц и я начинает принимать неблаго
п ри ятн ы й  оборот.

О днако успех опыта предупреж дает бегство сп екулятора. 
К артоф ель начинает расти, и  Л ер у  торж ествует. Во время уборки 
он говорит: «На будущ ий год надо будет засадить этими корн ям и  
мои две десятины  на берегу; а остальное мы продадим п охорош ей  
цене: что дают лю дям за бесценок, того люди и не ценят ни в грош».

Этими словами Л ер у  хар актер и зу ет  себя к а к  н ел ьзя  лучш е. 
К артоф ель будет продан но хорош ей цене — значит, интересы  
карм ан а соблюдены. Эта продаж а по хорош ей цене мотивирована 
удовлетворительно и объясняется человеколю бивым ж еланием  
Л ер у  разруш и ть  предрассудки , встретивш ие первое появление 
картоф еля. Значит, рядом  с интересами карм ан а спасается и  слава 
Л ер у  к а к  просветителя и благодетеля родного к р а я .

В день уборки  Ж ан Л ер у  добродуш но говорит Ш овелю: «Вы 
обедаете с нам и, Ш овель, мы их отведаем, и коли  они хорош и 
на вкус, в них будет богатство Б арак»  (имя деревни). Т ак  бывает 
всегда и везде, в больш их и в м алы х делах . Ж аны  Л ер у , лю ди, 
потрудивш иеся вы слуш ать чуж ую  мы сль и п ри н ять  к  сведению 
ее достоинства, забираю т в свою п ользу  выгоды и популярность, 
а Ш овели, настоящ ие изобретатели , притащ ивш ие на своих пле
чах те негодные ш ку р ки , которы е превращ аю тся в новый источ
н ик  народного богатства, Ш овели получаю т радуш ное п ри гла
ш ение н а  обед и радую тся тому, что чуж ой  картоф ель уродился 
превосходно.

И стория о картоф еле кончается тем, что «мастер Л ер у , кото
рого глупость лю дей очень рассерди ла, п родал  им свои семена 
очень дорого».

О казав  своим зем лякам  сущ ественную  у сл у гу  введением к а р 
тоф еля, Л ер у  оказы вает им другую , еще более важ ную  услугу , 
ко то р ая  так ж е  ровно ничего ему не стоит. К огда приходит время 
вы бирать депутатов от деревни, тогда Л ер у  рекомендует и зби ра
телям  Ш овеля, которы й действительно оказы вается  превосходней
шим защ итником  и х  интересов. Е сл и  бы деревня Ж ан а  Л ер у  
долж на была вы бирать только  одного депутата и  если бы Л ер у  
в этом случае уступ и л  Ш овелю, к а к  достойнейш ему, то место, 
которое п редлагалось  ему, Ж ан у  Л ер у , — тогда тут была бы по 
край н ей  мере с его стороны  доблестная победа, о держ ан н ая  н ад  
собственным честолюбием. Н о и этого не было. Б а р а к и  вы сы лали  
двоих депутатов; и зби ратели  приш ли п редлагать  Л ер у  первое 
место и  советоваться с ним насчет того, ком у дать  второе. Л ер у  
ответил им, что он приним ает звание депутата только  с тем неп ре
менным условием , чтобы другим  депутатом  был Ш овель, к а л ь в и 
нист, на которого и зби ратели , добрые като ли ки , см отрели к а к  на 
человека соверш енно невозм ож ного. П оступая таким  образом , 
Л ер у , во-первы х, предписы вал законы  и зби р ател ям , — зн а
чит, теш ил свое самолю бие, к а к  только  это было возм ож но,
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и, во-вторых, обеспечивал себе в собрании деревенских депутатов 
такого товарищ а, с которым ему невозмож но было стать втупик и 
осрам иться.

Ф и гуру  Ж ан а Л еру  мож но было бы дополнить множеством 
м елких черточек, разбросанны х в разли чн ы х местах ром ана, но 
я  н ах о ж у , что ее основной смысл уж е теперь достаточно ясен . 
Это один из тех людей, которы е отлично служ ат, общему делу , 
когда требования зтого дела совпадаю т с интересами их личного 
м атериального благосостояния.

IY

Чтобы  читатели сразу  п оняли  личность свящ енника Кристофа 
М атерна, я приведу довольно большую вы писку. М атери приходит 
вечером, в проливной дож дь, в тракти р  к  своему приятелю , Ж ан у  
Л еру .

—  Я  и з С аверн а, —  гов ор и т  он . —  В и д ел  этого  зн ам ен и того  к ар ди н ал а  
де Р о г а и .. .  Б о ж е  м илостивы й! Б о ж е  м илостивы й! И это  к а р д и н ал , к н я зь  
ц е р к в и !.. А х , к ак  п о д у м а е ш ь !..

О н н его д о в а л . В ода  тек ла по его  щ ек ам  на воротн и к  его  рясы ; он  поры 
висто сн я л  свои бры ж и  и п о л о ж и л  и х  в кар м ан , п р о х а ж и в а я с ь  и з  у гл а  в у го л . 
Мы см отр ел и  на него с и зум л ен и ем ; он  как  бу д т о  н е  ви дал  нас и  гов ор и л  с од
ним м астер ом  ЖанохМ.

—  Д а , видел  я  этого  к н я зя , —  крич ал он , —  видел  этого  в ел и к ого  сан ов
н и к а , которы й о б я за н  нам п одавать  пр им ер  до б р о й  нр авственн ости  и  всех  
х р и ст и а н ск и х  д о б р о д етел ей , ви дел , к ак  он сам  п р ави л  своим и лош адьм и и 
ск а к а л  во весь опор по бол ьш ой  савер н ск ой  у л и ц е , п о ср ед и  ф ая н сов ой  и  
гл и н я н о й  п осуды , р а зб р о са н н о й  по зем л е , и  х о х о т а л , к ак  н астоящ и й б езу м ец . 
К а к о й  с о б л а з н ! ..

—  Ты зн аеш ь, что Н ек к ер а  в отставку? —  сп р о си л  м астер Ж ан .
—  К а к  не зн ать! —  с к а за л  он  с п р езр и тел ь н ою  улы бк ою . —  П р и  мне  

ведь н астоя тел и  в сех  эл ь за сс к и х  м он асты рей —  п и к п усы , к ап уц и н ы , карм е
литы , барн абиты , все н и щ и е, все бо со н о ги е  п р о х о д и л и  ц ер ем он н ал ы іьш  м ар
ш ем ч ер ез п ер ед н и е  его  вы сок оп р еп одоби я ! Х а , х а , ха !

О н к р уп н ы м и  ш агам и х о д и л  по ком нате. О н бы л в гр я зи  по п о я сн и ц у , 
пр ом оч ен  до к остей , но он  ни чего не чувствовал; его  бол ьш ая  к ур ч ав ая  голова  
с п р оседь ю  в зд р а ги в а л а ; он  го в о р и л  как  б у д т о  с сам им  собою :

—  Д а , К ри стоф , д а , вот он и  к н я зь я  ц е р к в и !.. П од и , п оп р оси  імоисиньора  
за ст у п и т ь ся  за  бедн о го  отца сем ейства; п о д и , п о ж а л у й с я  тохму, кто д о л ж ен  
быть оп ор ою  д у х о в ен ст в а ; п оди , с к а ж и  ем у , что агенты  ф и ск а , як обы  оты
ск и вая  к о н т р а б а н д у , за б р а л и сь  д а ж е  в твой свящ ен н и ч еск и й  дом ; что тебе  
п р и ш л ось  отдать им клю чи от  твоего  п о гр еб а  и  от  тв ои х  ш каф ов. С к аж и  ем у, 
что это ср а м — застав л я ть  г р а ж д а н и н а , кто бы он  ни  бы л, дн ем  и ночью  отворять  
свою  д в ер ь  в оор уж ен н ы м  лю дям  б е з  м у н д и р а , б е з  в ся к ого  зн а к а , по  чем бы и х  
отличать от  р а зб о й н и к о в ; и  этим  лю дя м  верят  в с у д е  на сл ов о! и  не п о зв о л я ется  
соби р ать  н и к а к и х  сп р а в о к  о и х  ж и зн и  и н р ав ств ен н ости , когда  и х  вводят  
в д о л ж н о сть  и д ов ер я ю т  и х  оп а сн о м у  с л о в у  им ущ еств о , честь , и н огда  ж и зн ь  
д р у г и х  л ю дей ! П о п р о б у й , с к а ж и  ем у , что это д ел о  его  чести  дов ести  эти  
сп раведл и вы е ж а л о б ы  до  п о д н о ж и я  п р есто л а  и  застави ть  вы пустить на волю  
н есч а стн о го , за с а ж ен н о г о  в тю р ьм у за  то , что пр и става  наш ли у  н его  четы ре  
ф ун та с о л и ...  С у н ь с я .. .  с у н ь с я ...  сл авн о  теб я  п р и м ут , К ри стоф !

—  Н о ,  р а д и  б о га , —  с к а за л  ем у м астер  Ж а н , —  что с тобою  с л у 
чилось?
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Т о г д а ,о н  оста н о в и л ся  на д в е  м инуты  и  ск а за л :
—  Я  пош ел т у д а  п о ж а л о в а т ь ся  на ген ерал ь н ы й  обы ск , сдел ан н ы й  со л я 

ны ми п р и став ам и  вч ер а , в оди н н адц ать  ч асов  веч ера , в м оей  д ер ев н е , и на 
а р есто в а н и е  о д н о го  и з  м о и х  п р и х о ж а н , Я к о в а  Б а у м га р т ен а . Это бы ла м оя  
о б я за н н о с т ь . Я  д у м а л , что к а р д и н а л  это п ой м ет; что он  сж а л и т ся  н ад  несчаст
ным отцом  сем ей ств а , к уп ивш им  н еск о л ь к о  ф ун тов  к он тр а б а н д н о й  со л и , и 
велит его  вы пустить. Н у , в о -п ер в ы х, м не п р и ш л ось  п р остоя ть  два  ч аса у  во
р от  это го  в ел и к о л еп н о го  за м к а , к у д а  к ап уц и н ы  в х о д и л и  к ак  к  себ е  дом ой. 
О ни ш ли п о зд р а в л я т ь  м он си н ь ор а  с бл а го п о л у ч н о ю  см ен ою  Н ек к ер а . П отом  
м не п о зв о л и л и  войти в этот В а в и л о н , гд е  ки чл ивость  ш ел к а , зо л о т а  и  кам ней  
о б н а р у ж и в а е т с я  п ов сем естн о , в ж и в о п и си  и  в остал ь н ом ! Н а к о н ец  м еня там  
п р о д ер ж а л и  с о д и н н адц ати  ч асов  у т р а  д о  п я ти  веч ер а , 6 д в у м я  бедны м и свя
щ ен н и к ам и  с горы . Мы слы ш ал и, к а к  х о х о т а л и  л ак еи . О дин и з  н и х  больш ой , 
весь  в к р асн ом , п ок азы в ал ся  н а  п о р о ге , см отр ел  на  н ас и  к р ич ал  др уги м :  
«поповщ ина всё тут!»  Я  т е р п е л ... Я  х о т ел  п о ж а л о в а т ь ся  м о ш и и ь о р у ;  вдр уг  
оди н  и з  эт и х  н а х а л о в  п р и х о д и т  и говор и т  нам , что ау д и ен ц и и  м он си ньор а  
отл о ж ен ы  на н ед ел ю . М ер зав ец  см ея л ся .

С этим и сл ов ам и  г . св я щ ен н и к  К р и стоф , д ер ж ав ш и й  в р у к а х  толстую  
п а л к у , сл ом ал  ее , к а к  с п и ч к у , и  л и ц о его  сд ел а л о сь  у ж а с н о .

Этой ш ельм е стои ло бы н адавать  п о щ с ч и п ,— с к а за л  м астер  Ж ан.
—  К а б ы  мы бы ли о дн и , —  ответил св я щ ен н и к , —  я  в зя л  бы его за  уш и  

и о т д ел а л  бы. Н о там  я  п р и н ес м ое у н и ж е н и е  в ж ер т в у  го с п о д у .
О н оп я ть  стал  хо д и т ь  по ком н ате. Мы все  его  ж а л ел и . К а тер и н а  пр и н есл а  

ем у х л е б а  и  вина; о н  п о ел  сто я , и  в д р у г  гн ев  его  сх л ы н у л . Н о  он  с к а за л  такие  
вещ и , к отор ы х я н и к огда  н е з а б у д у . О н с к а за л :

. П о р у г а н и е  сп р ав ед л и в ости  п овсем естн о. Н а р о д  в се  д ел а ет , а д р у ги е  
тольк о н ахал ь н и ч аю т; они п оп и р аю т  ногам и  все д о б р о д етел и ; они  п р ези р аю т  
р ел и ги ю . Сын б едн я к а  и х  защ и щ ает; сы н б едн я к а  и х  корм ит; и  т а к ж е  сын 
б ед н я к а , вот та к о й , к ак  я , п р о п о в ед у ет  у в а ж е н и е  к  и х  богатствам , к и х  по
честям  и  д а ж е  к  и х  бесчин ствам ! Д о л г о  л и  это  п р отян ется?  Я  н е  зн аю ; но 
в сегда  п р о д о л ж а т ь ся  это н е  м ож ет! это п р отивно п р и р о д е , это пр отивно  
в ол е  б о ж и е й . Это б ессов естн о  —  п р оп ов едов ать  у в а ж е н и е  к  том у , что достой н о  
п о зо р а ! Это д о л ж н о  к он ч и ть ся , и  в п и сан и и  ведь ск а за н о : «К то твори т  м ои  
за п о в ед и , войдет  в м ою  оби тел ь . Н о  и зв ер ж ен ы  будут- бессты дны е, л ж ец ы , 
и до л о сл  у  ж и т е  ли: в се , кто лю бит н ен р а в д у  и  твори т ее».

Кристоф М атери — один из тех лю дей, которы е м огут по
святить всю свою ж и зн ь  служ ению  узкой , односторонней идее, 
но которы е во всяком  случае вносят глубокую  нравственную  
серьезность во все то, чему они себя посвящ аю т. М атери мож ет 
сделаться ретроградом , обскурантом , гонителем .и  палачом , но, 
к а к  бы он ни заб л у ж д ал ся , он всегда будет заб л у ж д аться  с пол
ною искренностью:, постоянно п рислуш иваясь  только к  голосу 
собственной совести. П роповедовать по обязанности  служ бы  то, 
чему он по совести не верит, и ли  то, чему, он верит вполовину, 
и грать  в ж изни  какую  бы то ни было комедию , лицем ерить и  тар - 
тю фничать он реш ительно не в состоянии. Е м у непонятно, каким  
образом мож но по платью  и по ти ту л у  быть карди н алом , а по 
ж изни  и по привы чкам  — веселым кути лой . Он принимает серьезт 
но и соверш енно буквальн о те обязанности , которы е н ал агает  на 
человека его звание. От каж дого  частного явл ен и я  он требует, 
чтобы оно п ри бли ж алось  и ли  по крайн ей  мере о б н аруж и вало  
стрем ление п рибли зиться  к  и деалу . Т ак и е  соображ ен ия , что 
и деал  слиш ком высок, что соверш енство недостиж имо, что дорога
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к  и деалу  усеяна непобедимыми трудностям и , что и деал , создан
ный д ля  другого времени, сделал  свое дело и отош ел в область 
истории, — такие соображ ен ия д ля  К ристоф а М атерна не сущ е
ствуют. У  него в основе его мы ш ления и деятельности  леж ит 
такое п р ави л о : и ли  добросовестно, с нап ряж ени ем  всех сил иди 
к  и деалу , или  не смей им п ри кры ваться  и во им я его брать с н а 
рода десятину и  всевозмож ны е п ож ертвован ия.

Л ичный х ар актер  К ристоф а вполне соответствует его об
щ ественному полож ению . То есть задатки , заклю чавш иеся 
в природном складе его ум а, более крепкого , чем гибкого, 
долж ны  были р азверн уться  и закал и ться  теми отнош ениями 
к  лю дям, в которы е его поставило звание деревенского свящ ен
н и к а .

К атоли ческая  церковь, к а к  известно, очень рано стала п ревра
щ аться в политическое учреж дение. П апы  сн ачала гн ались  за 
недостижимым призраком  гильдебрандовской  тео к р а т и и ,4 а по
том стали  о кр у гл ять  свои владен ия в И талии, ф р а н ц у зс к а я , или  
га л л и к ан ск ая , церковь, ж елавш ая  сосредоточить все силы коро
левства в р у к а х  ко р о л я , так  ж е точно имела свои п олит ически е  
тенденции, обыкновенно шедш ие наперекор столь ж е п оли т и чески м  
план ам  пап. Это политическое нап равлен ие, которое в своей со
вокупности  могло быть соверш енно ясно только лицам , высоко 
поставленным в церкви , всегда возбуж дало неудовольствие в лю 
дях , искренно и глубоко веровавш их, в тех м ногих лю дях, которы е 
требовали  от пасты рей ц еркви  христианских добродетелей, а не 
административны х или  диплом атических талантов. П олитическое 
нап равлен ие, господствовавш ее в высших слоях  духовенства, 
никогда не могло п рони кать  собою всю корпорацию  сверху донизу. 
М онахи, образуя  из себя строго организованны е и отлично дис
циплинированны е отряды , м огли быть послуш ным орудием в р у 
к а х  своих ген ералов , посвящ енны х в тайны  высшей политики. 
Но деревенские свящ енники , разбросанны е среди светских лю 
дей и ж ивущ ие одною ж изнью  с своими прихож ан ам и , н и к ак  не 
м огли  следить за изгибам и и поворотами кл ер и кал ьн о й  поли
тики  ; тер я я  способность понимать планы  н ачальства  и сознательно 
сочувствовать ему, относясь к  высшим политическим  ком бина
циям  почти так , к а к  относились наш и становые к  запросам  стати
стических комитетов, деревенские свящ енники долж ны  были, 
смотря по своим личным свойствам, пойти по одному из двух  п у
тей — или  по пути н абиван и я карм ан ов и ж елудков , и ли  ж е  по 
пути деятельного человеколю бия. С вящ енники, пош едш ие по 
этому второму пути, долж ны  были путем своей деятельной и 
честной ж изни  возвы ситься до очень ясного и верного поним ания 
того и деала, которы й они им ели полное право считать д ля  себя 
обязательны м . Во им я этого и деала они долж ны  были при  каж дой  
встрече строго осуж дать высших сановников ц еркви , о ку н у в 
ш ихся с головою в темный омут политических интриг. О ппозк-
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цня незаметно росла таким  образом в среде одного из самых при
вилеги рован н ы х сословий.

В X V II и X V III  столетиях католицизм  н ачал , сперва понемногу, 
а потом все быстрей и быстрей, терять  свое господство н ад  умами. 
Р яд ы  католи ческой  и ерархи и  стали пополн яться  лю дьми, равно
душ ными ко всякой  религии , не имеющ ими н и к аки х , ни ф илософ
ских, ни политических убеж дений, способными только чваниться 
гербами и предкам и и усвоивш ими себе только  то п равило эпи ку
рейской  мудрости, что надо ж и ть, пока ж и вется . В высш их сферах 
католического духовенства стали понемногу утрачи ваться  даж е 
и та серьезность и деловая озабоченность, которою  отличались 
преж ние политические интриганы . Все чащ е и чащ е стали  п ояв
л яться  таки е прелаты , у  которы х в ж и зн и  не было н и какой  другой  
цели, кром е получения и  п рож и ван и я  громадны х доходов. Тогда 
глухой  р азл ад  м еж ду высшим и низш им духовенством  сделался  
еще более неприм иримы м; богатые и веселые прелаты , проводящ ие 
свою праздную  ж и зн ь  среди так и х  ж е богаты х, праздны х и весе
лых аристократов  обоего п ола, п отеряли  всякую  нравственную  
связь  с бедными, трудящ и м и ся свящ енникам и , ж ивущ им и среди 
бедного, трудящ егося  народа. П ервы е стали чувствовать себя 
преж де всего м агнатам и , обязанны м и п оддерж ивать все приви
легии, все м онополии, все несправедливости  старого п о р яд ка  и 
противиться всему, что могло подать н ароду хоть отдаленную  
надеж ду на како е  бы то ни было облегчение его участи. В торы е 
такж е почувствовали  себя, након ец , преж де всего детьми бедня
ков и стали  не без удовольствия п рислуш иваться  к  тому, что обе
щ ало этим беднякам  освобож дение из работы  египетской. Зам е
чая в своем духовном  н ачальстве , при  отсутствии всяки х  хри стиан
ских добродетелей и  всякой  н равственной  серьезности, холодную  
и систематическую  вр аж д у  против еретиков и  вольнодумцев, 
низш ее духовенство, в лице лучш их своих представителей , по
знаком илось потихон ьку  с мы слям и этих гонимых людей и  убе
дилось, что эти лю ди в сущ ности гораздо  более своих гонителей 
проникнуты  духом  христи ан ской  доктрины .

В «Истории крестьянина» есть одна очень х ар ак тер н ая  сцена. 
Кристоф М атерн очень друж елю бно обедает за одним столом 
с Ш овелем, продавцом  запрещ енны х кн и г и кальвинистом . В ходя 
в ком нату , он д аж е в ш утку  говорит громовым голосом, что пре
даст еретиков и злоум ы ш ленников в р у ки  п равосудия , и , р а зу 
м еется, этот громовой голос никого не п угает. Ж ан  Л ер у  весело 
и радуш но говорит свящ ен ни ку: «Садись, К ристоф , будем обе
дать», а  Ш овель с лукавою  улыбкою  сп раш ивает: «Кто ж  тогда 
будет п оставлять  Ж ан -Ж ако в  господам горным свящ енникам?» 
Мы узнаем  таким  образом , что католи ческий  св ящ ен н и к . водит 
друж бу  с еретикам и и читает запрещ енны е кн и ги  свободных 
мы слителей. И  делает он это не по легком ы слию , не по равнодуш ию  
к  рели гии , а именно вследствие своего глубокого  у важ ен и я  к  основ-



п ы м  п р и н ц и п а м  т о й  д о к т р и н ы ,  к о т о р у ю  о н  п р о п о в е д у е т .  К а к  о н  
п о н и м а е т  с в о и  о б я з а н н о с т и ,  к а к  о н  п о л ь з у е т с я  у д о б с т в а м и  с в о е г о  
п о л о ж е н и я  с р е д и  к р е с т ь я н ,  э т о  о б н а р у ж и в а е т с я  в о  в р е м я  т о г о  
ж е  о б е д а .

—  С луш ай , К р и стоф , —  го в о р и т  Ж ап  Л е р у , окон чи в с у п , —  ск о р о  ты 
у  себ я  в ш к оле у ч ен и е  начнеш ь?

—  Д а , Ж а н , на  б у д у щ ей  н е д ел е , —  ответил св я щ ен н и к . —  Я д а ж е  затем  
и  о т п р ав и л ся ; и д у  в П ф а л ь ц б у р г  за  б у м агой  и  за  к н игам и. Я  бы ло х отел  
начать 2 0  с ен т я б р я , д а  надо  бы ло кончить статую  св. П етр а  д л я  А берш ви л -  
л ер ск о го  п р и х о д а ; там  ц ерк овь  о т стр ои в ается . Я  об ещ а л , так х о т ел  сдер 
ж а ть  сл ов о .

—  А , х о р о ш о !.. З н а ч и т , на б у д у щ ей  н ед ел е .
—  Д а , с п о н ед ел ь н и к а  и  начнем .
—  Т ы  бы в зя л  это го  м ал ь ч и к а, —  с к а за л  м ой крестны й отец  (Л ер у ),  

ук азы в ая  на м еня . —  Это м ой к р естн и к , сыи Ж а н -П ь ер а  Б а с т и а н а .’Я  у в е р е н , 
что он  с радостью  б у д ет  у ч и ть ся .

У слы ш ав эт о , я  весь п о к р а сн ел  от у д о в о л ь с т в и я , потом у  что м не у ж е  
давно х о т ел о с ь  х о д и т ь  в ш к ол у .

Г. К рѣ стоф  п о в ер н у л ся  ко м не.
—  Н у , —  с к а за л  он , к л а дя  свою  б ол ь ш ую  р у к у  ко  м не на го л о в у , —  

в згл я н и  на м еня.
Я  п осм отр ел  на  н его  п ом ути вш и м ися гл а за м и .
—  .Т е б я  к ак  зовут?
—  М иш ель , г . св я щ ен п и к .
—  Н у , М иш ель, м и лости  п р оси м . Д в ер ь  м оей  ш колы  д л я  в сех  откры та. 

Ч ем бол ьш е п р и х о д и т  уч ен и к о в , тем м не п р и я тн ее:
—  Ч у д е сн о , —  в ск р и к н у л  Ш ов ел ь , — так и е реч и  и  сл уш ать  пр и я тн о .

Е р е т и к  и  к а т о л и ч е с к и й  с в я щ е н н и к ,  т а к и м  о б р а з о м ,  п р о т я г и 
в а ю т  д р у г  д р у г у  р у к и ,  к о г д а  д е л о  и д е т  о  п р о с в е щ е н и и  н а р о д а .  
Т о ч н о  т а к  ж е  о н и  п р о т я г и в а ю т  д р у г  д р у г у  р у к и  и  т о г д а ,  к о г д а  
д е л о  и д е т  о  в о з в ы ш е н и и  м а т е р и а л ь н о г о  б л а г о с о с т о я н и я  т о г о  ж е  
н а р о д а .  К р и с т о ф ) п о п а л  к  Ж а н у  Л е р у  н а  о б е д  в  д е н ь  п е р в о й  у б о р к и  
к а р т о ф е л я .  О т в е д а в  э т о г о  н о в о г о  к у ш а н ь я ,  К р и с т о ф  г о в о р и т :

—  С л уш ай те, Ш овель! В ы , тем , что п р и н есл и  эти ш к у р к и  в ваш ей к ор 
зи н е , а ты, Ж а н , тем , что п о с а д и л  и х  в св оей  зем л е , н есм отр я  на  н асм еш к и  
кап уц и н ов  и .д р у г и х  и д и отов , вы б ол ь ш е с д ел а л и  д л я  наш ей  страны , чем все  
м о н ахи  т р ех  еп и ск оп ств  за  целы е стол ети я . Эти к ор ен ь я  б у д у т  х л еб о м  бед
ня ков .

Л и ч н о с т ь  К р и с т о ф а  М а т е р н а  н и к а к  н е  м о ж е т  б ы т ь  п р и з н а н а  
и с к л ю ч и т е л ь н ы м  я в л е н и е м .  Н е  м а л о  д е р е в е н с к и х  с в я щ е н н и к о в  
с и д е л о  н а  л е в о й  с т о р о н е  в  У ч р е д и т е л ь н о м  с о б р а н и и  и  п о т о м  д а ж е  
в  Н а ц и о н а л ь н о м  к о н в е н т е ,  р я д о м  с  с а м ы м и  и с к р е н н и м и  и  н е у с т р а 
ш и м ы м и  д р у з ь я м и  н а р о д а .

Ч е м  б л и ж е  п о д х о д и л а  р е ш и т е л ь н а я  м и н у т а ,  т е м  т е с н е е  с т а н о 
в и л а с ь  с в я з ь  м е ж д у  л у ч ш и м и  и з  б е д н ы х  д е р е в е н с к и х  с в я щ е н н и к о в  
и  л у ч ш и м и  и з  б е д н ы х  п р и х о ж а н .

—  М астер Ж аи ! —  гов ор и л  Ш овель, —  чем д а л ь ш е, тем  л у ч ш е и д у т  
д ел а ; наш и бедны е п р и х о д ск и е  св я щ ен н и к и  тол ьк о  и х о т я т  читать, что «Са
войского  викария» Ж а н -Ж а к а ,5 кан он и к и , в сяк и е бен еф и ц и ар и и  читаю т
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В ол ь тер а; нач и н аю т п р оп ов едов ать  л ю бовь  к  б л и ж н ем у  и  с о к р у ш а ю тся  о 
н а р о д н ы х  б едст в и я х ; со б и р а ю т  д ен ь ги  на  бедн ы х. В о всем  Э л ь за се  и  в Л о 
тар и н ги и  тольк о и  с л у х у , что о  д о б р ы х  д е л а х . В  одп ом  м он асты ре госп оди н  
н астоя тел ь  п р и к азы в ает  о суш ать  п р уд ы , чтобы  дать  р а б о т у  ^крестьянам ; 
в д р у г о м  —  па ны неш н ий го д  п р ощ аю т м ал ую  д ес я т и н у ; в третьем  —  р а з 
даю т п о р ц и и  с у п а . Л у ч ш е п о зд н о , чем н и к огда! В се  добр ы е м ы сли п р и х о д я т  
к  ним с р а з у . Это л ю д и  т он к и е, Очень тон к и е; о н и  в и д я т , что л о д к а  п о т и х о н ь к у  
и дет  ко д н у . В о т  о н и  и  п р и п асаю т  себ е  д р у з е й , чтоб потом  бы ло за  что у ц е 
п и ться .

В конце этого м онолога Ш овель указы вает на дело лукавого  
и коры стного м илосердия, вынуж денного неопределенным и 
тоскливы м предчувствием надвигаю щ ейся грозы . Но в н ачале 
речи, где идет дело о бедных приходских свящ ен ни ках , читаю щ их 
Ж ан -Ж ак а , мы видим ясное и м еткое у казан и е  на тот ф акт, что 
политический ради кали зм  стал  находить себе искренних адептов 
даж е в р яд ах  духовенства.

У

М атюрен Ш овель — вполне герой , ф ан ати к  общ ественного 
блага, человек, не боящ ийся ни  труда, ни  лиш ений, ни опасно
стей, ни боли, ни смерти. Он ненавидит зло, въевш ееся в народную  
ж и зн ь , такою  ненавистью , какою , нап рим ер , м едик мож ет ненави
деть болезнь, подры ваю щ ую  силы его пациента, или  матем атик 
мож ет ненавидеть ош ибку, вкравш ую ся в его вычисление. П онятно, 
что ни  медик с болезнью , ни м атем атик с ошибкою не могут всту
пать ни в каки е  переговоры , не м огут идти ни на каки е  сделки, 
не могут м ириться ни на каки х  взаимны х уступ ках . П онятно, 
с другой  стороны, что ни медик не мож ет чувствовать н и какой  
личной враж ды  к  тем частям тела , к  тем органам , в которы е засела 
болезнь, ни м атем атик не мож ет гн еваться  на те цифры  и ли  буквы, 
в которы е зак р ал ась  ош ибка. П онятно так ж е, что медик, в слу 
чае надобности, безо всякого зазр ен и я  совести и без малейш его 
колеб ан и я , будет действовать на зараж ен н ую  часть тела острыми 
кислотам и, ш панским и м уш кам и, растравляю щ им и м азям и , л яп и 
сом, огнем и ж елезом , — и что м атем атик, с невозмутимым спо
койствием  и с соверш енною  ясностью  ду х а , проведет мокрою 
губкою  по своей аспидной доске и сотрет без следа те цифры  или  
буквы, которы е испортили  его вычисление. М едик отказы вается  
от зван и я  м едика, когда он перестает вести истребительную  борьбу 
с болезнью ; м атем атик перестает быть матем атиком , когда он о тка
зы вается преследовать ош ибку в последних ее убеж и щ ах . Т ак  
точно и Ш овель п ерестал  бы быть самим собою, если бы мог о тк а 
заться  от своей ровной, спокойной, холодной, зоркой  и чуткой  
ненависти  к  общ ественному злу .

Вот каки е  услови я сделали его неподкупны м и непримиримы м 
врагом  средневекового- беззакон и я:
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О и н и к огда  н е го р я ч и л ся . Я  пом ню , к ак  о н  часто с больш и м  спок ой стви ем  
р асск азы в ал  о с т р а д а н и я х  с в о и х  п р ед к ов : к а к  и х  вы гнали и з  Л а р о ш ел и ; как  
у  н и х  отн я л и  зем л ю , ден ь ги , д ом а; к ак  и х  п р есл ед о в а л и  по  всей  Ф ран ц и и , 
отним ая у  н и х  н аси л ь н о  д ет е й , чтобы  воспиты вать и х  в к атол и ч еск ой  р ел и 
гии; к ак  вп осл едств и и , в Л  икс-гейме, на  н и х  н а п у ск а л и  д р а гу н о в , чтобы  
обр ащ ать  и х  в к атоли чество  сабельны м и у д а р а м и ; к а к  отец  у б е ж а л  в Г рауф - 
т а л ь ск п е  л е са , к у д а  за  ним п ош л и  на  д р у г о й  ден ь  м ать и  дети , отказы ваясь  
от в сего  во им я св о ей  р ел и ги и ; к а к  д ед а  отп р ав и л и  н а  тр и н адц ать  л ет  на  
д ю н к и р х ен ск и е  гал ер ы , гд е  н о га  у  н его  дн ем  и  ночью  о став ал ась  п р и к ов ан 
ною  к  гр еб ец к о й  скам ье; н ач альн и к ом  у  н и х  бы л там н астоящ и й  зл о д ей , к ото
ры й би л  и х  так , что м н оги е  и з  эт и х  к ал ьв и н и стов  у м и р а л и ; а  к о гда  п р о и сх о 
ди л о  с р а ж ен и е , т о гд а  эти  н есчастн ы е га л ер н и к и  в и д ел и , к а к  ан гл и ч ан е  на
п р а в л я л и  свои  бол ь ш и е о р у д и я , набиты е д о  сам ого  у с т ь я , в р а ссто я н и и  
четы рех ш агов  от  н и х , пр ям о на и х  скам ью . О ни это  в и д ел и  и  н е  м огл и  п о 
ш ев ел ь н уть ся , и  ф итиль о п у с к а л ся  на за т р а в к у ! П отом , к о гда  п р он оси л и сь  
п у л и , гв о зд и  и  к ар теч ь , и х  п ер ел ом ан н ы е н о ги  отры вали сь от  ц еп и , и х  сам и х  
б р о са л и  в в о д у  и п одм етал и , что о став ал ось .

О н р а сск а зы в а л  эти  вещ и , п р и води вш и е нас в треп ет , р а ст и р а я  себе  
в л а д о н и  п он ю ш к у т а б а к у ; и  его  м ал ен ь к ая  М ар гар и та, в ся  б л е д н а я , м олча  
см отр ел а на  н его  своим и больш и м и черны м и гл азам и .

О н всегда  за к а н ч и в а л  так:
—  Д а , вот чем Ш овели о бя зан ы  Б у р б о н а м , в ел и к о м у  Л ю д о в и к у  X I V  

и Л ю д о в и к у  X V  В о зл ю б л ен н о м у ! С м еш ная ш тук а —  наш а и ст о р и я , не п р авда  
ли?. И я сам , до  ны неш н его д н я , н и  на  что я  н е  годен ; п ет  у  м ен я  гр а ж д а н ск о го  
су щ еств о в а н и я . Н аш  добры й к о р о л ь , к ак  и  в се  д р у г и е , в сту п а я  на  п р естол , 
ср ед и  с в о и х  еп и ск оп ов  и  а р х и еп и ск о п о в , п о к л я л с я  н ас и стр ебл я ть : «Я к л я 
н у с ь , что б у д у  стар ать ся  и ск р ен н о  и  всем и  си л ам и  об  и ст р еб л ен и и  на  в сех  
подч и н ен н ы х м не зе м л я х  в с ех  ер ети к ов , о с у ж д е н н ы х  церковью ». В аш и  свя
щ ен н и к и , которы е в ед у т  сп и ск и  и  д о л ж н ы  п оступ ать  о ди н ак ов о  со  всем и  
ф р а н ц у за м и , отк азы ваю тся  зап исы вать н аш и  р о ж д е н и я , бр а к и  и  см ерти . 
З а к о н  за п р ещ а ет  нам  быть с у д ь я м ,  советн и к ам и , ш кольны м и у ч и тел я м и . 
Мы м ож ем  тольк о ш ататься  по  св ет у , к ак  зв ер и ; у  н а с  п одр езы ваю т за р а н ее  
все к о р н и , которы м и л ю ди  п р и к р еп л я ю т ся  к  ж и зн и ; и , о д н а к о , мы п е д ел аем  
зл а , все  п р и н у ж д ен ы  п р и зн ав ать  н а ш у  ч естн ость .

М астер  Ж а н  отвеч ал:
—  Это отв р ати тел ь н о , П Іовель; но х р и ст и а н с к о е  м и л о сер д и е? ..
—  Х р и с т и а н с к о е  м и л о се р д и е!.. Мы ем у  н и к огд а  н е  и зм ен я л и , —  гово

рил о н , —  к  счастью  д л я  н а ш и х  п ал ач ей ! Е сл и  б оно  нам  и з м е н и л о ! .. Н о все  
вы плачивается  с п р оц ен там и  п а  п р оценты . Н а д о , чтобы  все в ы п л ати л ось !.. 
К о л и  н е ч ер ез г о д , т ак  ч ер ез  д еся т ь  лет; а  н е  ч ер ез д ес я т ь , так  ч ер ез  с т о ...  
ч ер ез т ы с я ч у ... В се  вы платится!

П он я т н о  п о с л е  эт о го , что Ш овель н е у д о в л ет в о р и л ся  бы , к а к  м астер  
Ж а н , некотор ы м и см я гч ен и я м и , обл егч ен и ем  в н а л о г а х , в м и л и ц и и . С тоило  
тольк о в згл я н у т ь  на его  б л ед н о е  л и ц о , п а  его  м ал ен ь к и е ж и в ы е черны е г л а за ,  
на его  тонк ий  гор баты й  н о с , на  его  т он к и е , в сегд а  сж аты е губы , н а  его  с у х у ю  
с п и н у , с о гн у в ш у ю ся  п о д  тя ж есть ю  тю к а, н а  его  м ал ен ь к и е н оги  и  р у к и , к р еп 
к и е, к а к ж е л е зн ы е  п р у т ь я , —  стои л о  тольк о в згл я н у т ь  на  н его , чтобы  п о д ум ать :

«Этот м ал ен ь к и й  ч ел овеч ек  хоч ет  всего  ели н и ч его! У  н его  т ер п ен и я  
д о статоч н о; он  ты ся чу р а з  р и ск н ет  п оп асть  на  гал ер ы , чтобы  п р одавать  к н и ги  
по свои м  и деям ; он  н и ч его  н е  б о и т ся , о н  н и ч ем у н е д о в ер я ет : когда  п р ед ста 
вится  сл у ч а й , н е  х о р о ш о  б у д ет  с  н и м  сто л к н у т ь ся ! И  доч к а  его у ж е  н а  него  
п о х о ж а ; т а к а я , что п ер ел о м и тся , а у ж  н е  со гн ется !»

Я  о б  этом  ещ е н е  д у м а л  —  м о л о д  бы л сли ш к ом , —  но я  это ч ув ств ов ал ;  
я  очень у в а ж а л  отца Ш овеля ; я  в сегда  сн и м ал  п е р е д  ним  ш а п к у  и  го в о р и л  
п р о  с еб я : «Он х о ч ет  д о б р а  к р есть я н а м , мы с ним  заодн о» .

П остоянны е, многолетние гонения, среди которы х п рош ла 
ж изнь Ш овеля, долж ны  были или  убить его, и ли  закал и ть  во всех
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отнош ениях. Он зан и м ался таким  ремеслом, которое каж ды й день 
могло повести его на галеры  и ли  даж е на виселицу.

—  Б а , это все н и ч его , —  го в ор и т  он  в д р у ж е с к о й  б есед е  Ж а н у  Л е р у , —  
теп ер ь это одн и  ш утк и . Л ет  д еся т ь , п я тн адц ать  том у н а за д  д ел о  д р у г о е ! В от  
тогда  м ен я  п р есл ед о в а л и , т о гд а  н е  н адо  бы ло п о п а д а ть ся  с кельн ск и м и  ил и  
ам стердам ски м и и зд а н и я м и :6 я  бы  одним  п р ы ж к ом  оч у ти л ся  и з Б а р а к  на  
г а л е р а х ; а  н еск ол ь к и м и  годам и  р ан ьш е м ен я  бы прям о в зд е р н у л и . Д а , тогда  
бы ло оп а сн о ; а есл и  м ен я  теп ер ь  а р есту ю т , так  н ен а д о л го ; теп ер ь  м н е н е б у д у т  
лом ать р у к и  и  н о ги , чтобы  я  вы дал м о и х  сообщ н и к ов .

Д л я  Ш овеля не сущ ествует ни презрение к  работе, ни страх 
перед работою . Ч тобы  служ и ть  тому делу, которое он любит, он 
готов, смотря по требованиям  данной минуты, браться с одина
ковою охотою за самую черную и за самую чистую работу, за са
мую трудную  и за самую легкую , за самую простую  и за самую 
слож ную , за самую грубую  и за самую тонкую . К огда ему н ел ьзя  
было пристроиться ни к  каком у  другом у делу, он целые десятки  
лет ш атался  по городам и селам с сумкою кн и г и уп отреблял  
все силы своего больш ого и гибкого ума на то, чтобы ускользать  
от преследований полиции и распростран ять  в массе читаю щ ей 
провинциальной публики  сочинения тех мы слителей, которы е 
н алож и ли  печать своего вли ян и я  на все умственное движ ение 
прош лого столетия. К огда его соседи, по рекомендации Ж ана 
Л еру , вы брали его в депутаты  деревни, он п ри н ял  это звание и н а  
съезде деревенских депутатов повел себя так , что его вы брали 
в депутаты  о круга . В окруж ном  собрании он оп ять так  отличился, 
что его вы брали в депутаты  третьего сословия в собрание госу
дарственны х чинов. И он п ри н ял  свое новое звание спокойно 
и с достоинством, к а к  приглаш ение на важ ную  и трудную  работу, 
на которую  он не хотел н ап раш и ваться , которую  он не старался  
отбивать у  д ругих , более способных и лучш е приготовленны х 
кандидатов, но перед которою  он не отступает и  не робеет, когда 
голос его сограж дан  объявил ему, что он стоит на очереди и что 
впереди его нет никого. Ш овель, понимавш ий давно, какое зна
чение имеет созвание государственны х чинов, становится одним 
из законодателей  Ф ранции так  ж е спокойно, к а к  в древности 
Ц инциннат сделался римским диктатором . Р азн осч и ку  Ш овелю 
не нуж но ничего и зм ен ять, подчищ ать и ли  подкраш ивать в своей 
личности, чтобы сделаться депутатом Ш овелем, и депутат Ш овель 
не изм енил ни одного оттенка в своих отнош ениях с теми лю дьми, 
с которы ми был знаком  и близок разн осчи к. Эта неизменность 
самого человека при  соверш енной перемене декораций  и поло
ж ени я до такой  степени хар актер и зу ет  Ш овеля, что дочь Ш овеля, 
ш естнадцатилетняя девуш ка М аргарита, даж е не видавш ись с от
цом после выборов, говорит М ишелю с полным убеж дением:

—  К а к , п р и едем  л и  мы? Д а  что ж  мы стан ем  д ел а ть , д ур ач и н а?  Ты  р а зв е  
дум аеш ь,..м ы  там  р а зж и в ем ся ?
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Опа смеялась.
—  Н у  д а , мы п р и ед ем , и  ещ е б ед н ее  т еп ер еш н его , п ов ер ь ! Мы п р и едем  

торговать п о п р е ж н е м у , к о гда  п р а в а  н а р о д а  б у д у т  у ста н о в л ен ы . Мы п р и едем , 
м ож ет  бы ть, в ны неш нем  г о д у , а сам ое п о з д н е е  на б у д у щ и й  год .

Ш овель так  воспиты вал свою дочь, которая  была его н ер аз
лучною спутницею  во всех его ск и тан и ях , что ее уж е не мож ет 
ослепить и ей не мож ет вскруж и ть  голову  н и какое земное вели
чие, к а к  бы оно ни было блистательно и неож иданно. Е е отец — 
и збранник н арода, выше этой чести она себе ничего не мож ет 
представить; она плачет от радости; и  однако, в м инуту вели
чайшего упоения, у е зж ая  из родной деревни в В ерсаль, она, без 
м алейш ей горечи, предвидит соверш енно ясно ту  м инуту , когда 
они вернутся беднее тепереш него и опять пойдут по проселочным 
дорогам с тяж елы м и тю ками кн и г за спиною.

По этой черте в х ар актер е  молодой девуш ки мож но судить 
о .ли чности  того человека, которы й ее сф орм ировал.

УІ

Т еперь надо рассм отреть, что ж е именно сделала д ля  М иш еля 
Б асти ан а к а ж д ая  из трех  личностей, очерченных на предыдущ их 
страницах.

Ж ан  Л ер у , крестны й отец М иш еля, о казал  ему, по своему 
обыкновению , несколько  важ ны х услуг, которы е ему, Ж ан у  
Л ер у , ровно ничего не стоили. В о-первы х, Ж ан  в зя л  к  себе в па
стухи своего крестн ика, чуть только последнему минуло восемь 
лет. У слови я были такого рода: Ж а н  корм ил М иш еля и д ав ал  ему 
каж ды й год по паре баш м аков. Н очевать М иш ель ходил к  себе 
домой. Ясное дело, что Ж ан у  это было выгодно. П астуха все равно 
надо было бы наним ать, а меж ду тем бедный крестн ик , считая, 
и  чувствуя себя облагодетельствованны м , т ак  усердно стар ал ся  
угодить благодетелю , от которого он п олучал  только  пищ у и п ару  
баш маков, — что в этом отнош ении с ним, конечно, не мог п отя
гаться  наем ник.

В о-вторы х, Ж ан  доставил М ишелю случай  страдать и бороться 
за дело прогресса и  общ ественного блага. М иш ель был еще со
всем м альчиш ка, когда произош ла р ассказан н ая  выше история 
с картоф ельны м и ш куркам и . П окуда картоф ельны е ростки  не 
п оказы вали сь , сверстники М иш еля дразн или  его, к а к  слугу  
полоумного человека, посеявш его какую -то  д рян ь  у себя в ого
роде; М ишель бил насм еш ников кнутом ; насм еш ники, в свою 
очередь, обработы вали  его общими силами, и М иш ель, исполосо
ванны й кнутам и молодых рутинеров, мог потом п редаваться  
печальным разм ы ш лениям  о человеческой глупости. Н е трудно 
понять, что эта вторая  у сл у га  так ж е  ничего не стоила Ж ан у  и была 
о казан а  им невольно.
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В -третьих, Ж ан , к а к  мы уж е видели выше, ввел М ишеля 
в даровую  ш колу  К ристоф а М атерна. Эта услуга имела для Ми
ш еля неисчислимы е добрые последствия, но она такж е ровно 
ничего не стоила Ж ан у  Л еру .

Кристоф М атерн вы учил М иш еля читать и писать. Этим огра
ничивается его доля вл и ян и я , но этого слиш ком достаточно, чтобы 
ученик пом инал его добром.

Ш овель дал  Мишелю политическое образование. М ишель сна
чала слуш ал  с самым ж адны м вниманием, а потом читал сам, и 
вслух и про себя, газеты , которы е Ш овель приносил своему п р и я
телю , Ж ану  Л еру . Ш овель объяснял  часто Мишелю то, чего послед
ний не понимал, Ш овель часто говорил о текущ их делах  то с самим 
М ишелем, то в присутствии М иш еля с Ж аном Л ер у , и великодуш 
ное негодование честного граж дан и н а, горевш ее спокойно-неуга
симым пламенем в груди  Ш овеля и звучавш ее в ироническом 
тоне его тихих речей, переходило понемногу во все сущ естьо его 
молодого даровитого и впечатлительного слуш ателя.

Ч тобы  дать понятие о том, к а к  говорил Ш овель, к а к  просто 
и ясно он ставил вопросы, к а к  он умел внуш ать самым н ер азви 
тым умам серьезное уваж ени е к  основным принципам  разум ной  
и честной политики , я  приведу здесь его речь, сказанную  без 
приготовления, в тр акти ре Ж ана Л ер у , на обеде деревенских 
избирателей .

В с е  гл а за  об р а т и л и сь  на Ш овеля ; все х о т ел и  зи ать , что ои ответит. Оп 
си д ел  сп о к о й н о , на  поч етн ом  м есте , бум аж н ы й  к ол п ак  его был п р иц еп лен  
к сп и н к е с ту л а ; щ ек и  его  бы ли бледны , губы  сж аты , гл а за  к ак  б удто  скош ены ; 
о н , сов сем  за д у м а в ш и сь , д е р ж а л  свой стак ан . Р и б о п ь ер ск о е  вин о, д о л ж н о  быть, 
п о р а зд р а ж и л о  е го , п отом у  что, н е  отвечая на за здр ав н ы е кл ики д р у г и х , ou  
с к а за л  внятны м  гол осом :

—  Д а , первы й ш аг сдел ан ! Н о  не бу д ем  ещ е петь п о б ед у ; м н ого нам  
о стается  сдел а т ь , п р еж д е  чем мы воротим  себе  наш и п р ава. О тм енение п р и 
ви л еги й , п о д у ш н о й , косвен н ы х н а л огов , со л я н о й  п одати , в н у тр ен н и х  застав , 
барщ ины  —  это у ж е  м н ого  зн ач и т. Т е  не с р а з у  вы п устят и з  р у к , что дер ж а т , 
нет! он и  б у д у т  б о р о т ь ся , п о п р о б у ю т  защ и щ аться  п р отив справедливости . 
Н а д о  б у д ет  и х  п р и н у ж д а т ь ! О ни п р и зо в у т  к себ е  на пом ощ ь в сех  сл у ж а щ и х , 
в с ех , кто ж и в ет  своим и м естам и и д у м а ет  о б л а го р о д и т ь ся . И эт о , д р у з ь я  мои, 
тол ьк о  первы й п у н к т ; это ещ е сам ая  м алость; я д у м а ю , что третье сосл ов и е  
вы и грает это  п ер в о е  с р а ж ен и е ; н а р о д  того хоч ет; н а р о д , на котор ом  л еж а т  
эти  н еп р аведн ы е т я го сти , п о д д е р ж и т  сн о п х  д еп утатов .

—  Д а , д а , д о  см ерти ! —  за к р и ч а л и  больш ой Л етгомье, К ош ар , П о р е , 
м астер  Ж а н , сж и м а я  к у л а к и . —  Мы вы и граем , мы хоти м  вы и грать!..

Ш овель не ш ев ел и л ся . К о гд а  он и  п ер еста л и  кричать, он  п р о д о л ж а л , 
к а к  б у д т о  н и кто ни чего  не го в о р и л .

—  Мы м ож ем  п обеди ть  в д ел е  обо  в с ех  н есп р а в ед л и в о ст я х , которы е  
ч у в ст в у ет  пар од; это  —  н есп р ав ед л и в ости  слиш ком  вопи ю щ и е, слиш ком  
ясн ы е; но к  чем у ж е  это н ас п ов ед ет , есл и  вп осл едств и и , когда  государ ствен н ы е  
чины  б у д у т  р асн ущ еп ы  и  д ен ь ги  на у п л а т у  д о л га  достав л ен ы , граф ы  д а  м ар ки
зы  о п я ть  в о сстан ов я т  свои  п р а в а  и  п р иви легии? Это у ж е  и е  в первы й р аз;  
у  нас ведь у ж  бы вали и  д р у г и е  с о б р а н и я  го су д а р ств ен н ы х  чинов, и  все, что 
они р еш и л и  в п о л ь зу  н а р о д а , у ж е  д авн о не сущ ест в у ет . П о сл е  ун и ч то ж ен и я  
п р и в и л еги й  нам  н у ж н а  так ая  си л а , к о т о р а я  пом еш ала бы и х  восстанови ть . 
Эта сила в н ар оде; оиа  в наш и х ар м и я х . Н ад о  хотеть  ые д ен ь , не м есяц ,



н е го д ; г а д о  хотеть  в сегда . Н а д о  так  сдел а т ь , чтобы  н его д я и  и м ош ен ни ки  не  
в осстан ови л и  м ед л ен н о , п о т и х о н ь к у , окол ьны м и п утя м и  т о го , что опр оки нет  
тр еть е со сл о в и е , о п и р а я сь  на  нац и ю . Н а д о , чтобы  арм ия  бы ла с нам и; а чтобы  
арм ия  бы ла с нам и, н а д о , чтобы  п осл ед н и й  со л д а т  своим  м у ж ест в о м  и  ум ом  
м ог повы ш аться в ч и н ах  и , п о ж а л у й , д а ж е  с дел а т ь ся  м ар ш алом  и  к он н е
та б л ем , так  точн о, к ак  д в о р я н е , поним аете?

—  З а  зд о р о в ь е  Ш овеля! —  за к р и ч а л  Г отье К у р т у а .

Т еп ерь мы можем сообразить до некоторой  степени, каки е  
в л и ян и я  подготовили ф ран ц узски й  народ к  его политическом у 
пробуж дению .

В о-первы х, были низш ие слои бурж уази и , были лю ди, кото
рые, подобно Ж ан у  Л еру , зн али  ж и зн ь  простого работн и ка, по
ним али его горе и н уж ду  и в то ж е время м огли читать газеты , 
загляды вать  в запрещ енны е кн и ж ки  и задум ы ваться н ад  плачев
ною бестолковщ иною текущ их событий. Этим лю дям выгодно 
и приятно было делиться с своими рабочими плодами своих р а з 
мыш лений, и их ф рондерские речи, п ад ая  на восприимчивую  почву, 
порож дали  в ней такой  процесс брож ения, которого дальнейш ее 
развитие трудно было остановить или  предугадать.

В о-вторы х, было низш ее духовенство, возмущ енное безумною 
роскош ью и развратною  ж изнью  прелатов. Оно сближ алось 
с простым народом , учило его грам оте и вносило таким  образом 
в его темную ж и зн ь  луч  света, которы й давал  ему некоторую  воз
мож ность со временем осмотреться и распозн ать добро и зло, 
друзей  и врагов, п равду  и  лож ь.

Н акон ец  были М атюрены Ш овели, люди разоренны е, ож есто
ченные, измученны е нелепостями старого п оряд ка, лю ди, вредив
шие этому п оряд ку  с настойчивостью , свойственною непримиримым 
врагам , и с полным знанием всех его слабы х сторон.

П ри  таких  н аставн и ках  ф ран ц узски й  народ , даровиты й и 
впечатлительны й, к ак  юный М ишель Б астиан , не мог остаться 
неучем и  недорослем в политическом отнош ении.



ПИСЬМО И. С. ТУ РГЕ Н Е ВУ

Ч етверг 18/30 м ая  1867 г.
М илостивый государь  И ван  Сергеевич!
Д о получения ваш его письма я  дум ал, что знаком ство наше 

окончится теми двум я визитам и, которы е я  вам сделал. Ваш е 
письмо было для  м еня самою приятною  неож иданностью . У видев 
из этого письм а, что вы не забы ли и не ж елаете забы вать о моем 
сущ ествовании, я , с своей стороны, с величайш им удовольствием 
спеш у ответить вам. Б удет ли продолж аться н аш а переписка 
и  упрочится ли  наш е новорож денное знаком ство — это уж е 
будет зависеть от вас. Мне было бы очень приятно поговорить 
с вами очень обстоятельно о причинах наш его разн огласи я . 
Т акой  разговор был бы только  продолж ением того р азговора, 
которы й мы вели с вами наедине, в первый вечер наш его зн а
ком ства. Я  и тогда говорил  с вами соверш енно откровенно, так  
точно, к а к  буду говорить теперь, в этом письме. К огда нам при
дется видеться с вами, и придется ли вообще, об этом я , конечно, 
ничего не знаю. Вы пиш ете, что не знаете, когда попадете в П е
тербург. А  я уверен , что очень не скоро попаду, и ли , еще вероят
нее, даж е совсем н икогда не попаду за гран и цу . 1

Б у д у  говорить теперь о ваш ей последней повести. Вы сп ра
ш иваете: како е  впечатление п роизвел  «Дым» н а м еня и на мой 
круж ок? Вы, вероятно, удивитесь, если я  вам ск аж у , во-первы х, 
что у м еня нет к р у ж к а . Я  никого  не виж у и не знаю  из тех лю дей, 
которы х считают и  назы ваю т моими последователям и. Д аж е 
о сущ ествовании так и х  людей я  знаю только потому, что о них 
не р аз  говорили печатно мои противники. В том ж у р н ал е , в ко 
тором я  работал  преж де, и в том, в котором  я  работаю  теперь, 3 
есть сотрудники, которы х я  уваж аю  и которы х мнениями я  до
ро ж у , — но эти люди разбросаны  по разны м концам  России 
и  Европы , и почти ни с кем из н их я  даж е не н ахож усь  в пере
писке. Словом, я  стою один и м огу поделиться с вами только моим
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личным мнением. Т ак  было и преж де. Мое мнение об «Отцах и 
детях» было так ж е моим личным мнением, с которы м, в первое 
время после п оявлен ия ром ана, не соглаш ался никто из моих 
сотрудников. 3

Я , по всей вероятности, не буду писать о «Дыме», по крайн ей  
мере теперь. Н е буду по двум причинам . В о-первы х, мне необхо
дим некоторы й простор, чтобы я  мог вы сказать  те мы сли, на кото
рые меня наводит ваш а повесть. А  этого простора у м еня нет, 
потому что на моем ж у р н ал е  леж ит р у к а  предварительной  цен
зуры . 4 В о-вторы х, я  н ах о ж у , что об вас надо писать хорош о 
и увлекательн о , или  совсем не писать. А я  все это врем я, уж е 
около полугода, чувствую  себя неспособным работать так , к а к  
работалось преж де, в запертой  клетке. В ся м оя н ервн ая  система 
п отрясена переходом к  свободе, и  я  до сих пор не м огу оправиться 
от этого потрясения. Вы видите сами, к а к  нескладно написано 
это письмо и к а к  дрож ит м оя р у ка . Я  подож ду писать о «Дыме», 
пока не буду чувствовать себя спокойнее и крепче. Но я  передам 
вам теперь, н асколько  сумею, основные .черты  моего в згл яд а  на 
ваш у повесть. И з этого очерка вы увидите сами, почему мне дей
ствительно необходим простор. Сцены у Г убарева меня нисколько  
не огорчаю т и не раздраж аю т. Е сть р у сская  пословица: д ураков  
в алтаре бьют. Вы действуете по этой пословице, и я  с своей сто
роны ничего не могу возрази ть  против такого  образа действий. 
Я сам глубоко нен авиж у всех; дураков  вообщ е, и особенно 
глубоко нен авиж у тех дур ако в , которы е прикиды ваю тся моими 
друзьям и , единомыш ленниками и сою зникам и. Д алее , я  виж у 
и понимаю, что сцены у Губарева составляю т эпизод, при
шитый к повести на ж ивую  нитку , вероятно для того, чтобы 
автор, н аправивш ий всю силу своего удара н ап раво , не п о терял  
окончательно равновесия и не очутился в несвойственном ему 
обществе красны х демократов. Ч то удар действительно падает 
н ап раво , а не налево , на Р атм и рова, а не н а  Г убарева, — это 
поняли  даж е и сами Ратм ировы . 5 П ри  всем том «Дым» м еня р е
ш ительно не удовлетворяет. Он п редставляется  мне странны м 
и зловещ им комментарием к  «Отцам и детям». У  м еня ш евелится 
вопрос вроде знаменитого вопроса: «Каин, где брат твой А вель?»— 
Мне хочется спросить у вас: И ван Сергеевич, куда вы девали  
Б азар о ва?  — Вы смотрите на яв л ен и я  русской  ж и зн и  глазам и  
Л итвинова, вы подводите итоги с его точки зрен и я, вы его делаете 
центром и героем ром ана, а ведь Л итвинов — это тот самый друг 
А ркадий  Н иколаевич , которого Б азар о в  безуспеш но просил не 
говорить краси во . Чтобы  осм отреться и ориен тироваться , вы ста
новитесь на эту н изкую  и ры хлую  м уравьиную  кочку , м еж ду тем 
к а к  в вашем распоряж ен и и  н аходится н астоящ ая  к алан ч а , кото
рую  вы ж е сами откры ли и описали . Ч то  ж е сделалось с этою 
каланчой? К уда она девалась? П очему ее нет по крайн ей  мере 
в числе тех предметов, которы е вы описываете с высоты м уравьи 
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ной кочки? Н еуж ели  ж е вы думаете, что первый и последний 
Б аза р о в  действительно умер в 1859 году от пореза пальца? Или 
н еуж ели  ж е он с 1859 года успел переродиться в Биндаеова? 0 
Е сл и  ж е он ж ив и здоров и остается самим собою, в чем не мож ет 
быть н икакого  сомнения, то каки м  ж е  образом это случилось, что 
вы его не заметили? Ведь это значит не заметить слона и не заме
тить его не при первом, а при втором посещ ении кунсткам еры , 
что оказы вается  у ж е соверш енно неправдоподобны м. А если вы 
его зам етили и умыш ленно устранили  его при подведении итогов, 
то, разум еется , вы сами, de p ropos délibéré , * отняли  у этих итогов 
всякое серьезное значение. Н е скрою так ж е  от вас, что меня уди
вила и сильно покоробила в самом конце «Дыма» одна глубоко 
ф альш и вая  и неож иданно сл ад кая  рул ад а . 7 Вы, без сомнения, 
поймете, о чем я  говорю . Это, конечно, м елочь, но я  реш ительно 
не м огу себе объяснить, к а к  это вам удалось н аписать такую  
странную  ф разу . И звините м еня: в ответ н а  ваш е лю безное письмо 
я  н ап и сал  вам несколько  таки х  вещ ей, которы е, п ож алуй , можно 
п ри н ять  за дерзости. Я  не ж е л а л  бы, чтобы вы п ри н яли  их таким  
образом. Я  старался  только  сказать  вам искренно и добросове
стно то, что я думаю . Е сли  вы мож ете вы слуш ивать такие мнения 
без р а з д р а ж е н и я . и без огорчения, то знаком ство и  переписка 
наш и будут п родолж аться  к  наш ему обоюдному удовольствию . 
Si non — non. C ’est à p ren d re  ou  à la isser. **

С глубочайш им  уваж ением  имею честь быть ваш , милостивый 
государь, покорнейш ий слуга

Д .  Писарев .

* П р едн ам ер ен н о , с -у м ы сл о м  (франц.). — Ред.
**  Н ет  —  так  нет. К а к  у го д н о  (франц.). —  Ред.





ПРИМЕЧАНИЯ





В  настоящ и й том  сочи нений  Д . И . П и сарева  вош ли его статьи, о п у б л и 
кованны е с ок т я б р я  1865 по 1868  г . ,  а т а к ж е  письм о к  И . С. Т у р г ен ев у  от 
30 м ая 1867 г . ,  им ею щ ее зн ачи тельн ы й и стор и к о-л и тер атур н ы й  ин тер ес.

М Ы С Л Я Щ И Й  П Р О Л Е Т А Р И А Т

В первы е оп у б л и к о в а н а  п о д  н азв ан и ем  «Н овы й тип» в ж у р н а л е  «Р усск ое  
слово», 18 6 5 , к н . 10 . З атем  вош ла в ч. 4  пер в ого  и зд а н и я  сочи нений  (1867), 
где п о л у ч и л а  н астоя щ ее  н а зв а н и е.

Т ек ст  первого  и зд а н и я  со дер ж и т  некоторы е отличия от ж у р н а л ь н о го  
тек ста статьи . З д есь  пр иводи м  н а и б о л ее  сущ ественны е и з н и х .

В  ж у р н а л ь н о м  тек сте п ер вой  главы  п о сл е  а б за ц а , н ач и н аю щ егося  сло
вами: «По м нению  М олчалины х и  П ол он и ев  ж у р н а л и сти к и  и общ ества»  
и ок ан ч и ваю щ егося  словам и: «всего х у ж е  и всего  гл у п ее  объ я в л ен  им енно  
этот ром ан» (см . стр . 8 ), сл ед о в а л  ещ е оди н  а б за ц , посвящ енны й критиче
ским  отк ли к ам  на «Ч то делать?»:

«Д р у ж н ы й  р оп от  н его д о в а н и я  п р о н есся  во всей  наш ей  ж у р н а л и сти к е , 
когда  ром ан  этот у в и д е л  свет . З а го в о р и л о  все, что м огло говор и ть, * ** а на  
п р о т и в оп ол ож н ой  стор он е госп одствовал о п ол н ое  и  гл у б о к о е  м олчани е. К о гд а ,  
н а к о н ец , ч ер ез го д  м олч ани е это н а р у ш и л о сь , «вольные» критики и п у б л и 
цисты  м огли  ск а за т ь , что п о л к у  и х  пр ибы л о. Ц елы й го д  и стощ ал ось  и х  остр о
у м и е по  п о в о д у  алю м иниевы х к о л о н н , н ей тр ал ьн ой  ком наты , вечны х песен  
Б е л о й  А р ап и и  * * и  п р оч . Н а к о н ец , истощ ивш ись в п о сл едн ем  у си л и и  главы  
р о сси й ск и х  к азен н ок ош тн ы х сати ри ков , оно см олкло окон чательн о, к ак  будто  
ром ан  п о гр еб ен  н авек и  соедин ен ны м и уси л и я м и  вольны х писателей».

И р он и ч еск ое у п о м и н а н и е о последнем усилии главы российских казенно
коштных сатириков н еп оср едств ен н о  св я за н о  с п ол ем и к ой  м е ж д у  «Р усск и м

* П и са р ев  им еет  в в и д у  р еа к ц и о н н у ю  и  л и б ер а л ь н у ю  ж у р н а л и с т и к у . —
Ред.

** О Велой Арапии см . п р и м . 9 к  статье «Ром ан к и сей н ой  девуш ки»  
в т. 3 д а н н . и зд . —  Ред.
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словом» и  «Соврем енником». Это явны й (и п о сл ед н и й  по  врем ени) вы пад  
П и сар ев а  в отнош ен ии  М. Е . С алты к ова-Щ едри на. П и сар ев  п р и  этом  им еет  
в в и д у  сл едую щ и й  эп и зо д . В  ф ел ьетон е и з сер и и  «Н аш а общ еств ен н ая  ж изн ь»  
(«С оврем енник», 1864 , к н . 1), н ап р ав л ен н ом  против сотр у д н и к о в  «Р усск ого  
слова» (см . об  этом  п о д р о б н ее  в п р и м еч ан и я х  к  статье «Ц веты  невин ного  
ю мора» в т . 2 д ан н . и з д .) ,  Щ едрин, м е ж д у  прочим , п и сал : «Со временем»  
за й ц ев ек а я  хлы стовщ ина утв ер ди т  в сел ен н у ю , что «со врем енем » м илы е 
ни ги л и стк и  б у д у т  бесстр астн ою  р у к о ю  р ассек ать  ч еловеч ески е труп ы  и в то ж е  
врем я подп лясы вать и п одп евать «Н и о чем я , Д у н я , не туж и л а» (ибо «со вре
менем», к ак  и зв естн о , н и к ак ое  ч ел овеч еск ое дей стви е б ез  п ен и я  и  п л я ск и  со 
верш аться  н е будет)» . * ** В . А . Зай ц ев  в ф ел ьетон е «Г луповцы , попавш ие  
в «Соврем енник» (« Р у сс к о е  слово», 1864 , к н . 2) обви н и л  по этом у  случаю  
Щ едрина в насм еш к ах  н а д  ром аном  «Что делать?» и  н а д  и зо б р а ж ен и ем  сцен  
б у д у щ ей  ж и зн и  при  соц и ал и зм е в четвертом  сне В еры  П авловны . Щ едрин  
отвечал  на  это в оч ер едн ом  ф ел ьетон е «Н аш а общ еств ен н ая  ж изн ь» («С оврем ен
ник», 1864 , к н . 3) сл едую щ ее: «В пр ош л ом  г о д у  вы ш ел ром ан  «Что д ел ать ?» ,—  
ром ан  сер ьезны й , пр оводивш ий мы сль о н ео бход и м ости  новы х ж и зн ен н ы х  
осн ов  и д а ж е  указы вавш и й н а  эти основы . А втор  этого р ом ан а, б ез сом нени я , 
о б л а д а л  своею  мы слью  вп ол н е, но им енно п отом у-то , что он  стр астн о о т н оси л ся  
к  н ей , что он  п р едстав л я л  ее себе  ж и в ою  и вопл ощ енн ою , он  и не м ог и зб еж а т ь  
н ек отор ой  п р ои зв ол ь н ой  р егл ам ен тац и и  п о д р обн остей , и им енно т ех  п о д р о б н о 
стей , д л я  п р ед у га д а н и я  и и зо б р а ж ен и я  к отор ы х дей стви тельн ость  не п р ед ст а в 
л я ет  ещ е достаточн ы х дан н ы х. Д л я  всяк ого  р а зу м н о го  ч еловека это факт  
совер ш енн о ясны й, и  всяки й  разум н ы й  ч ел овек , читая  уп ом ян уты й  выше 
р ом ан , сум еет  отличить ж и в у ю  и р а зу м н у ю  его и дею  от сочи ненны х и  
тольк о п ор тя щ и х дел о  п одр обн остей . Н о в и с л о у х и е * *  пон им аю т д ел о  иначе; 
он и  о б х о д я т  сущ ествен н ое со д ер ж а н и е  ром ана и п р и у д а р я ю т  насчет п о д 
р о бн остей , а и з  эти х  п одр обн остей  всего бол ее  со б л а зн я ет  и х  п ерсп ек ти ва  
работать с пени ем  и  пляскам и». * * *

Т аки м  о б р а зо м , в этом  м есте ж у р н а л ь н о го  текста своей  статьи П исарев  
п р озр ач н о нап ом н и л  своим  читателям  о наш ум евш ем  в свое врем я эп и зо д е, 
отн осящ ем ся  к  н ач ал у  п ол ем и ки с «С оврем енником ». Сама аттестац ия Щ ед
ри на к ак  главы  казеннокоштных сати ри ков та к ж е  п овтор яет  вы пады  в 
адр ес сати ри ка со стороны  «Р у сск о го  слова», им евш ие м есто в 1864  г . К р и ти к и  
« Р у сск ого  слова» тогда  пы тались н а л о ж и ть  тень на  Щ едрина в св я зи  с его  
с л у ж б о й  в качестве в и ц е-гу б ер н а то р а .

В есь  этот отры вок чисто п ол ем и ч еск ого  свойства бы л П исаревы м , оче
ви дн о, и зъ я т  п р и  п одготовк е статьи  д л я  пер в ого  и зд а н и я  по  тем ж е  м отивам , 
по которы м  в ч. 4  этого  и зд а н и я  не вош ла и статья «П осм отрим !» (см . нрим . 
к  этой  статье в т. 3 дан н . и з д .) ,  то есть и з н е ж ел а н и я  п овтор ять  в н ов ой  о б 
стан овке, сл о ж и в ш ей ся  в 1866 г . ,  стары е вы пады  пр отив  «Соврем енника»  
и С алты к ова-Щ едри на в ч астн ости .

* Н . Щ е д  р и  н  (М. Е . С а л т ы к о в ) ,  П о л н о е  с о б р а н и е  соч и н ен и й , 
т. V I ,  М. 1941 , стр . 2 4 6 .

** И м ею тся в в и д у  З а й ц ев  и  д р у г и е  со тр у д н и к и  « Р у сск о го  слова». —
Ред.

* * *  См. у к а з , и з д .,  стр . 326 .
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Этим ж е  о б ъ я сн я ет ся  и сок р ащ ен и е пер в ого  п р ед л о ж ен и я  следухощ его  
абза ц а , к отор ое  в ж у р н а л ь н о м  тек сте зв уч ал о  так: «И дей стви тельн о н ем уд
р ен о , что таков  бы л общ и й  го л о с  в сех  кри ти к ов , от «Развлеченияь до «Совре
менника». И рон и ч еск ое  соп остав л ен и е  «Соврем енника» с ю м ористическим  
ж у р н а л ь ч и к о м , п л оск о  осм еивавш им  ром ан  Ч ерн ы ш евск ого , та к ж е  бы ло снято  
в п ер в о м  и зд а н и и .

В т о й  ж е , п ер в ой  гл аве статьи в первом  и зд а н и и  сочи нений  во ф разе: 
«Н и к огда  ещ е то н ап р ав л ен и е, о к отор ом  я  у п о м я н у л  вн ач але, не за я в л я л о  
себ я  на  р у сск о й  почве т ак  реш ительно и п р я м о , н и к огда  ещ е н е п р едстав л я 
лось  он о  в зор ам  в с ех  н ен ав и дя щ и х и клянущих его  так  рел ьеф н о, так  н а гл я д н о  
и  ясно» (см . стр . 8) бы ли вы пущ ены  сл ов а , данн ы е зд есь  к ур си в ом . Т ам  ж е  
(на стр . 9) в отры вке: «приводят в отчаян ие ж а л к и х  р ути н ер ов , отвечаю
щих оісалкими словами на всякую новую и сильную мыслы вместо слов , н а б р а н 
ны х зд есь  к ур си в ом , в ж у р н а л ь н о м  тек сте бы ло: «не им ею щ и х д р у го го  в о зр а 
ж ен и я , к р ом е бессм ы слен ного сл ова  «утопия».

В  ж у р н а л ь н о м  тек сте ин аче, чем  в п ервом  и зд а н и и , нач и н ал ась  гл . V II  
статьи . «Д л и н н а  м оя  статья , и  м ного в ней  цитат, —  гов ор и л ось  там, —  и  со
вестно м не утом л я ть  чи тателя , а все-таки  я  н е  реш аю сь расск азать  к он ец  
взятого  м ною  эп и зо д а  в к о р о тк и х  сл о в а х  и  н е м о гу  отк азать  себе  в уд о в о л ь 
ствии п р и вести  ещ е н еск ол ь к о  вы писок. Т а к о й  ром ан , к ак  «Что делать?», 
составляет  н ебы валое я вл ен и е в наш ей  л и тер а т у р е; п он ев ол е  п р и х о д и тся  
писать об  н ем  и к р и ти ч еск ую  статью  небы валы х р азм ер ов . К а к , нап ри м ер , 
п ер еск азать  читателю  т у  с ц ен у , в к отор ой  В е р а  П авловн а объ я в л я ет  Л о п у 
х о в у , что лю бит К и р сан ов а?  К а к  п ередать  т у  у д и в и тел ь н ую  теп л оту  и  н е ж 
ность  ч у в ств а , к о т о р у ю ...»  (и  д а л ее  к ак  в тек сте п ервого  и зд ан и я ).

В  да н н о м  с л у ч а е , п одготав л и в ая  тек ст  статьи д л я  первого  и зд а н и я ,  
П и сар ев , оч еви дн о, у стр а н и л  следы  первон ачал ьн ой , бол ее  п р остр ан н ой  ре
дак ц и и  статьи (см . о б  этом  н и ж е). В о  в сяк ом  сл у ч а е  его слова о том , что ста
ть я  «длинна», что в н ей  «много цитат», и  тем  бо л ее  уп ом и н ан и е о «небы валы х  
р а зм ер а х »  статьи  н и к а к  не м о гу т  быть отнесены  ни к  ж у р н а л ь н о м у  тек сту , 
ни к  т ек ст у  пер в ого  и зд а н и я , где  эта статья  им еет разм ер ы , обы чны е дл я  
бол ьш ей  части  к р и ти ч еск и х  статей  П и сар ева .

В  той  ж е  гл ав е  п осл е  п р ед л о ж ен и я : «А кто до  этого н е  д о дум ается  и  не  
д о ч у в ст в у ет ся , т о м у  я  объ я сн я ть  н е нам ерен» (см . стр . 36) в первом  издан и и  
оп у щ ен о  сл ед у ю щ ее  п р ед л о ж ен и е  ж у р н а л ь н о го  тек ста: «С таким  читателем  
р а с с у ж д а т ь  сер ь езн о  н е  сл едует» . Д р у г и е  варианты  м ало сущ ественны . 
В  до п о л н и т ел ь н о м  вы п уск е к  ш ести том ном у и здан и ю  сочи нений  П исарева  
(3 -е  и з д . —  С П б. 1913) статья  бы ла в о сп р ои зв ед ен а  по ж у р н а л ь н о м у  тек сту, 
без уч ета  т е х  и зм ен ен и й , которы е бы ли внесены  в текст первого  и зд а н и я . В  
д ал ь н ей ш ем  п р и  ее  п ер е и зд а н и я х  статья  в о сп р ои зв оди л ась  т ак ж е по тек сту  
до п о л н и тел ь н о го  вы п уск а.

К а к  мы у ж е  го в о р и л и , и зм ен ен и я , внесен ны е в тек ст  статьи в первом  
и зд а н и и  н есом н ен н о сам им  автором  (в м ом ент вы хода в свет ч. 4  п ервого  и з
д а н и я  П и сар ев  у ж е  н а х о д и л ся  на  св о б о д е), вы званы  бы ли н е  оп асен и ем  цен 
зу р н ы х  п р есл ед о в а н и й  (д р у ги е , к ак  р а з  н а и б о л ее  опасны е в ц ен зу р н о м  отн о
ш ении м еста статьи н е  п одв ер гл и сь  и зм ен ен и ю  в п ервом  и зд а н и и ), а иными  
со о б р а ж ен и я м и , им евш им и свое зн ач ен и е  д л я  автора статьи . П оэтом у  в отсту-
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пленив от сл о ж и в ш ей ся  у ж е  м н ого  лет сп у с т я  п о сл е  см ерти автора тр ади ц и и  
мы в осп р ои зв оди м  зд есь  в соответствии  с общ им и п р ин ци пам и д а н н о го  и з д а -  
н и я  статью  н е  по тексту- ж у р н а л а , а по т ек ст у  п ервого  и зд а н и я , к а к  п о сл ед 
н е й  п р и ж и зн ен н о й  п у б л и к а ц и и  статьи . О тдельны е м елк и е п огр еш н ости  текста  
п ер в ого  и зд а н и я  исп р авл ен ы  по т ек сту  « Р у сск ого  слова».

С татья П и сар ев а  о ром ане «Ч то делать?» им еет с л о ж н у ю  и  ещ е н е вп ол н е  
вы ясненн ую  и стор и ю . В  д ел е  О собого " п р и сутств и я  правительствую щ его  
сен ата  о П . Б а л л о д е , Д . П и са р ев е  и д р .,  х р ан я щ ем ся  в Ц ен тр ал ьн ом  г о с у д а р 
ственн ом  и стори ческ ом  ар хи в е  в М оскве, им ею тся св еден и я  о том , что п етер 
бу р гск и й  ген ер а л -гу б ер н а то р  к н я зь  С увор ов  п ер есл а л  8 о к тя бр я  1863  г. на  
у см о тр ен и е  сен ата  статью  н а х о д и в ш его ся  в зак лю ч ен и и  П и сар ев а  «М ы слио р у с 
ск и х  ром анах» . О тносительно ее сен ат 14 ок т я б р я  того' ж е  года со о б щ и л  С уво
р о в у , что «это сочи нение, зак лю ч аю щ ее по п р еи м ущ еств у  р а зб о р  рем ан а  со дер 
ж а щ е го с я  п о д  стр аж ею  л и тер атор а  Ч ерн ы ш евск ого п о д  загл ав и ем  «Ч то делать?»  
и п р еи сп о л н ен н о е  п о х в а л  сем у  сочи нению  с подр обн ы м  р азви ти ем  м атери
али сти ч еск и х  и  соц и ал ьн ы х и дей , в нем  за к л ю ч аю щ и хся , по мнению' прави
тель ствую щ его сен ата , в с л у ч а е  н ап еч атан и я  его , м ож ет  им еть в р ед н ое  вЛияг- 
н и е на  м ол одое  п ок ол ен и е , п р о н и к н у то е  этим и идеям и». В п р оч ем , в зак л ю ч е
нии сен ата у к а зы в ал ось , что «предм ет этот п о д л еж и т  рассм отр ен и ю  цензуры »;

С увор ов  п о сл е  столь явн о в ы р аж ен н ого  м н ен и я  сен ата  о статье о б р а 
т и л ся  с секретны м  письм ом  к  м и н и стр у  в н у т р е н н и х 1 д ел  П . А . В а л у ев у -  
в к отор ом  сообщ ал  п о сл ед н ем у  о м нен ии  сен ата . В с л е д  за  тем  п осл ед о в а л а  
р езо л ю ц и я  В а л у ев а : «теперь ж е  п р едвар и ть  ц ен зо р о в  кон ф иденци альн о». 
Р у к о п и сь  статьи бы ла в озв р ащ ен а  С уворовы м  а в тор у  (М . К . Л е м к е ,  
П ол и ти ч еск и е  п р оц ессы  в Р о сс и и  1860 г г ., и зд . 2 , М .— Л . 1923 , стр . 5 76).

Р у к о п и сь  этой  р а н н ей  статьи  н е со х р а н и л а сь , и  су ди ть  о ее  со д ер ж а н и и  
в ц ел ом  и  об отнош ен ии  ее к  п оздн ей ш ей  статье 1865 г . н е  пр едстав
л я ет ся  возм ож н ы м . И з отзы ва сен ата и  и з  сам ого н а зв а н и я  ее  я сн о  лиш ь, 
что статья  «М ысли о новы х ром ан ах» , с о дер ж а в ш а я  «по пр еи м ущ еств у»  
р а зб о р  ром ана Ч ер н ы ш евск ого , оч еви дн о, вм есте с тем  к а са л а сь  й  д р у г и х  
п р о и зв ед ен и й , чего н ет  в  статье 1865 г . (есл и  н е считать соп остав л ен и я  Р а х 
м етова с Б азар ов ы м ). Н о общ ее  н ап р ав л ен и е  статьи , к ак  я в ствует  и з  того  
ж е  отзы ва сен ата , сов п а д а л о  с н а п р а в л ен и ем  статьи 1865 г.

Т ак и м  о б р а зо м , П и сар ев , чрезвы чайно вы соко оцени вш и й ром ан  Ч ер 
н ы ш евск ого, о т к л и к н у л ся  на  н его  больш ой статьей  вск ор е  ж е  п о сл е  оп у б л и 
к о в а н и я  ром ана в к н . 3— 5 ж у р н а л а  «С оврем енник» за  1863  г. ■

В о зм о ж н о ст ь  оп у б л и к о в а т ь  статью  о ром ане Ч ерн ы ш евск ого  п р едста
вил ась  лиш ь два  года  сп у стя , когда  ж у р н а л  « Р у сск о е  слово» вы ходи л  без  
п р едв ар и тел ь н ой  ц ен зу р ы . Н а ск о л ь к о  пр и  этом  бы л и сп о л ь зо в а н  ил и  на
ск ол ьк о  и зм ен ен  тек ст статьи «М ысли о р у с с к и х  ром ан ах»  су ди т ь  т р у д н о . 
О днако статья эта бы ла во в ся к ом  сл у ч а е  сок р ащ ен а (см . выше н аш и у к а з а 
н и я  на сл ед  так ого  со к р а щ ен и я  в ж у р н а л ь н о м  тек сте 1865 г .) .

О п убл и к ов ан и е  в ж у р н а л е  статьи «Н овы й тип» с р а з у  ж е  н ав л ек л о  на  
ж у р н а л  сер ьезн ы е ц ен зу р н ы е п р есл ед о в а н и я . З а  статью  П и сар ев а  « Р у сск о е  
слово» п о л у ч и л о  20  д ек а б р я  1865 г. п ер в о е  п р ед о ст ер еж ен и е  со стор оны  
к ар ател ь н ой  ц ен зу р ы . Н а этом  н астаи в ал  в своем  отзы ве о к н . 10 « Р у сск о го  
слова» з а  1865 г . И . А . Г он чар ов, бы вш ий т огд а  ц ен зо р о м . Он н азы вал  статью
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П исарева «поразительны м  об р а зц о м  кр айн его зл о у п о т р еб л ен и я  ум а и д а р о 
вания», «буйно м ладенческим  лепетом» (см . статью  В . Е . Е вгеньева-М акси
мова «Д . И. П и сар ев  и охран ители» —  «Голос м инувш его», 1919, №  1— 4). 
В п р ед о стер еж ен и и  ук азы в ал ось , что автор «отвергает п он ятие о браке»  
и «проводит теор и и  социал изм а и ком м унизм а», со ссы лкой на стр. 4 , 8 , 10 , 13 
и 26 ж у р н а л ь н о го  текста (см . стр . 9 , 12— 13, 14, 16— 17 и 26— 27 дан н . том а). 
О публи кован ие статьи под новы м н азван и ем  «М ы слящ ий пролетариат» (об  
Истории этого н азв ан и я  см. т. 3 дан н . и з д .,  стр. 52 9 — 530) в ч. 4 первого и зд а 
ни я  сочи нений не вы звало ц ен зу р н о го  п р есл ед ов ан и я , очевидно п отом у , что, 
н а х о д я сь  под впечатлением  не вполне уд ач н ого  д л я  ц ен зур ы  хода  с у деб н о го  
п р есл едован и я  ч. 2 этого  ж е  и зд а н и я  (см . об этом дан н . и з д ., т. 2 , стр . 402) 
и не н адеясь  на у с п е х , ц ен зу р а  не реш илась начинать новое су д еб н о е  пр е
сл едован и е. З ато  вы ход в свет ч. 4 во втором  и здан и и  (1872) д ал  новы й п овод  
дл я  ц ен зур н ы х гон ен и й . В осп ол ь зов ав ш и сь  реакционны м  зак он ом  по дел ам  
печати от 7 ию ня 1872 г. ком итет м инистров своим  реш ением  22 сен тя бр я  
1873 г. зап р ети л  вы ход в свет этой  чисти сочи нений . Ц ен зор  д е  Р обер ти  
в своем  отзы ве на второе и зд а н и е  ч. 4 сочи нений  пи сал , что «р азби р ая  ром ан  
Ч ерн ы ш евск ого «Что делать?», автор статьи р и су ет  тип «новы х лю дей  —  ни
ги ли стов» ... вы ставляя его  в сам ом  вы годном  свете в п р оти воп ол ож н ость  
тупоулш ы м, невеж ественны м  «наставникам» —  этим М олчалины м и П олониям  
ж у р н а л и сти к и  и общ ества, которы х корм ит и греет  рути н а и  п о д  которы ми  
автор, очевидно, р а зу м еет  п р едстави телей  кон сервати вн ого  направления». 
Д а л е е , у к а за в  на то, что ром ан Ч ерн ы ш евск ого п р осл ав л я ет  дея тел ьн ость  
«лю дей, обр ек аю щ и х себя  на  сам оотв ер ж ен н ое .служ ение н а р о д у  и п р едводи 
тельство м ассам и в и х  поп ы тках изм енить гн етущ и й  п о р я д о к  общ ественн ого  
устройства» и что это н ап р авл ен и е ром ана и .судьба его автора «привлекли  
сочувствие м ол одого  п ок ол ен и я  и п р озел и тов  новой  док тр и н е, в р аж д ебн ой  
сущ ествую щ ем у общ ественн ом у п ор ядк у», де  Р обер ти  зак лю ч ает  свой отзыв  
у к азан и ем  на то, что статья П и сарева  «сл уж и т  в остор ж ен н ою  реклам ою  
этого романа» и что критик «превозносит талант автора ром ана, п р и зн ает  
б езу сл о в н у ю  справедливость  его в о ззр ен и й , объ я сн я ет  и х  и п одк р еп л я ет  
собственны м и рассуж ден и я м и » . В  дальн ей ш ем  статья «М ы слящ ий п р ол ета
риат» до л го  не м огла увидеть  свет. Л иш ь п осл е револю ци и 1905 г. она  
вош ла в дополн ительны й вы пуск к ш ести том ном у собр ан и ю  сочинений  
П исарева в издан и и  Ф . П авлен кова. Т ак  ц ар ск ая  ц ен зу р а  р асп р ав л я л ась  
с одн ой  из н аи бол ее  вы даю щ ихся кри ти ч еск и х статей П и сарева .

1 С лово светобоязнь зд есь  у п о т р еб л ен о  в эзоп овск ом  смы сле; речь идет  
о реакц ион ны х п и са т ел я х , вр аж дебн ы х в отнош ен ии  п ередовы х дем ократи че
ск и х  идей . Ср. хар ак тер н ое  д л я  дем ократи ческ ой  ж у р н ал и сти к и  п осл е статьи  
Д обр ол ю бов а  у п о тр ебл ен и е  вы р аж ен и я  «луч света» в и н оск азател ьн ом  см ы сле.

2 П исарев  пр иводи т зд есь  неск ольк о харак тер н ы х вы падов по а д р есу  
револю ци онно-дем окр атич еского  н ап р ав л ен и я , им евш их место в р еак ц и он 
ны х и л и бер альн ы х ж у р н а л а х  за  1861— 1863 гг. —  Т ак , в невежестве, в де
спотизме мысли, в глумлении над наукою р еволю ц и он н о-дем ок р ати ч еск ую  
ж у р н а л и ст и к у  обви н ял  К атков в «Р усск ом  вестнике» (нап ри м ер , в статье  
«Виды  на e n te n te  co rd ia le  с «Современником» —  кн. 7 .ж у р н а л а  за 1861- г .) ,
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А . К . (А . А  К отл я р ев ск й й ) в статейке «Ж ертвы «С оврем енника», оп у б л и к о в а н 
ной в «М осковских ведом остях» от 17 сен тя бр я  1861 г. и д р . —  ...их 
называли... свистунами... мальчишками... —  См. прим . 23 и 25 к статье «Схо
ласти ка X I X  века» (дан н . и з д .,  т. 1). —  ...для них придумано слово «свисто
пляска)»... —  См. прим . 57 к той ж е  статье. —  ...они причислены к «литера
турному казачеству»... —  В о  «В ступ и тел ьн ой  л екц ии  по го су д ар ств ен н ом у  
п р а в у , читанной в М осковском  ун и вер си тете» , к отор ая  бы ла оп убл и к ован а  
в газете  «М осковские ведом ости» от 31 ок т я б р я  1861 г ., № 238  (см . о ней  
в прим . 28  к статье «П рогул к а по садам  р осси й ск ой  словесности» в т. 3 дан н . 
и з д .) ,  Б . Н . Ч и ч ер и н , х а р а к т ер и зу я  с реакц ион ны х п ози ц и й  дем ок рати ческ ую  
мы сль, п и сал  о «полной ан а р х и и  ум ов , ш атаю щ и хся  и з  стороны  в стор он у  
и хв а та ю щ и х ся  за  самы е кр ай н и е м нения», о «буйном  р а з г у л е  мы сли», «ум
ственном  и л и тер атур н ом  казачестве» . Эти ж е  выпады он п овтор ял  и в св ои х  
с та т ь я х , п у б л и к о в а в ш и х ся  в газете  «Н аш е время» за  1862 г. (нап ри м ер , в статье  
«Ч то так ое о хр ан и тел ьн ы е начала?», №  3 9 , от 22  ф евр аля). —  ...имже припи
саны сооружение «бомбы отрицания» и «калмыцкие набеги на науку». —  В кн . 3 
«О течественны х зап исок» за 1863  г. (в «С оврем енной х р он и к е России») С. С. Гро- 
мека у т в ер ж д а л , что д ем ок р ати ч еск ая  ж у р н а л и сти к а  своим  «отрицанием »  
якобы  внесла р а зл а д  в общ ество и тем  сп особствовала уси л ен и ю  реак ц и и . 
П р и б ега я  к  «цветам» пустого  л и бер ал ь н ого  к р асн ор еч и я , Гром ека и зо б р а ж а л  
д ел о  так , будто  бы вся  ж у р н а л и сти к а  атак овала «осаж денны х» к р еп остн и 
ков , но в это  врем я «упала со  свистом  и ш ум ом  бом ба отрицания» и ее  «первы е 
оск ол к и  посы п ались на лагерь о саж д ав ш и х» , а «осаж ден н ы е о б р адов ал и сь  
и в зд о х н у л и  свободн ее»  (стр . 9).

3 Полоний — д ей ствую щ ее л и ц о  тр агеди и  Ш експира «Гам лет».
4 Строгая и несправедливая рецензия —  статья М .А . А н тон овича «А см о

дей  н аш его времени» («С оврем енник», 1862 , кн . 3 ), зак лю ч авш ая  р езк у ю  
и п р и стр астн ую  о ц е н к у  ром ана Т у р ген ев а  «Отцы и дети».

6 Лорд-канцлер Великобритании, сидящий на шерстяном мешке. . .— 
Л ор д -к ан ц л ер  —  одно из вы сш их до л ж н о стн ы х  ли ц  в А н гл и и , п р едседател ь  
палаты  л о р до в , вы полняю щ ий т а к ж е  ф унк ции  м инистра ю стиц ии . П о т р а 
диц ии  л ор д-к ан ц л ер  сидит в пал ате л ор дов  на обтя н утом  к о ж ей  м еш ке  
с ш ерстью .

6 ...Гарибальди... раненный при Аспромонте итальянскою пулею. . . — 
См. прим . 25 к статье «Реалисты » (данн . и з д ., т. 3).

7 С вободн ая передача сл ов  Г огол я  из гл . V I т. I «М ертвы х душ ».
8 Неделішое—  см. прим . 7 к статье «И деали зм  П латона» (данн . и з д ., т. 1).
0 С очинение Г. Гейне «Л ю двиг Б ерне» (1 8 4 0 ).
10 В  к а зен н о-м он ар хи ч еск ом  уч ебн и к е С м арагдова «К раткое н ач ертани е  

всеобщ ей  истории» зл од ея м и , и звер гам и  и  т. д . им ен овались Р о б есп ь ер , 
М арат и  д р у г и е  як обинц ы .

П О Д Р А С Т А Ю Щ А Я  Г У М А Н Н О С Т Ь

В первы е оп у б л и к о в а н а  в ж у р н а л е  « Р у сск о е  слово», 1865 , к н . 12 , под  
н азван и ем  «С ельские картины »; там  статья подп и сан а п севдон им ом  П и са
рева: Д . Р а го д и н . Затем  вош ла в ч. 4 п ервого  и зд а н и я  сочи нений  (1 8 6 7 ),
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где п ол уч и л а  ир он и ч еск ое по отнош ен ию  к представителя м  д в ор я н ск ого  ли
бер ал и зм а , разоблачаем ы м  в статье, за гл а в и е: «П одрастаю щ ая гум анность»  
(с со х р а н ен и ем  ж у р н а л ь н о го  н а зв а н и я  в качестве п од за го л о в к а ). О тличия  
текста п ервого и зд а н и я  от ж у р н а л ь н о го  текста относител ьно невели к и  и сводят
ся  по п р еи м ущ еств у  к небольш и м  п р о п у ск а м , им евш им м есто в первом  и зда
н и и . Т а к , в гл . I п осл е  слов: «зн ая  очень хо р о ш о , кого он надувает» в ж у р н а 
ле бы ло ещ е: «и зачем  надувает» (см . стр . 51 д ан н . том а); в гл . V  вм есто: «обя
за н н о сти , которы е н ал агает  на н и х  п р ин ци п  труда» (стр . 68) бы ло: «обязан н ости , 
которы е н ал агает  на н и х  п р ин ци п  вольн онаем н ого  труда»; в гл . V II  (стр . 83) 
п осл е  слов: «И пш ениц е госп одск ой  и з-за  этого м ок нуть —  х а , х а , ха!»  было  
ещ е: «и д о х о д а м  госп одск и м  и з-за  этого у м е н ь ш а т ь с я —  х а , х а , ха!» . З десь  
статья в о сп р ои зводи тся  по первом у и здан и ю  сочи нений  с испр авлением  
н еск ол ь к и х  явны х к ор р ек тур н ы х и ск аж ен и й  по тек сту  ж у р н а л а .

Р ом ан  В . А . С лепцова «Т р удн ое  время», одно  из луч ш и х п р ои зв еден и й  
дем ократи ческ ой  ли тературы  1860 г г ., п оя в и л ся  впервы е в ж у р н а л е  «Совре
менник» (1865 , кн. 4— 5 и 7— 8) и с р а зу  ж е  п р ивлек  П и сарева  ярким  об р а зо м  
дем ократа  Р я за н о в а  и остр отою  и зо б р а ж ен н ы х  в ром ане идейны х и соц и ал ь 
ны х конф ликтов . У ж е  в р едак ц и он н ом  прим ечании к  статье «П осм отрим !», 
о п у б л и к ов ан н ой  в «Р у сск о м  слове» в сен тя бр е 1865 г . ,  говор и л ось  о н ам ер е
нии ж у р н а л а  «поговорить в о со б о й  статье» о «Т рудн ом  врем ени». С татья П и са
рева обрати ла на  себ я  вним ание ц ар ск ой  ц ен зу р ы . П р едстав л я я  отзы в о втором  
и зд ан и и  4 .4  сочи нений  (1 8 7 2 ), ц ен зор  де Р обер ти  п и сал  о том , что автор статьи  
«старается д о к азать , что при н астоящ и х экон ом и ч еск и х у с л о в и я х  м ож н о быть 
или эк сп л уататор ом  ч у ж о го  т р у д а , или подв ер гаться  эк сп л уатац и и  д р у г и х  и 
что н и как ие ли бер альны е и гум ан ны е нововведен и я  не м огут  ничего и зм ен ить  
без к ор ен н ого  и зм ен ен и я  всего экон ом ич еского  стр оя  по и дея м  новы х людей»  
(цит. по статье В . Е . Е вгеньева-М аксим ова «Д . И . П и сарев  и охр ан и тел и »—  
«Голос м инувш его», 1919 , №  1— 4 , стр . 157). П о этом у отзы ву ч. 4 второго  
и зд а н и я  сочи нений  бы ла зап рещ ен а к вы ходу  в свет.

П о данны м  В . Г. К ар асев а  («Д . И . П исарев  и С ветозар М аркович»; 
«К ратк. сообщ . И н сти тута славян оведен и я», вып. 9 , М. 1952), в п ереводе  
п осл едн ей  части статьи «П одрастаю щ ая гум анность» на сер бск и й  язы к, о п у 
бли кованн ом  в о д н ой  из к н и ж ек  сер ии  «М ала библиотек а», вы ходивш ей в 
Н овом  С аде в 1877 г. (перевод  н азван  там «Р азговор  с ли бер алом »), им еется  
сл едую щ ее окон чан и е, отсутствую щ ее как  в ж у р н а л ь н о м  р у сск о м  тек сте, так  
и в тек сте первого  и здан и я :

«В зак лю ч ен и е зап ом ни те сл ед ую щ ую  п р остую  истин у: б удете  ли  вы х о 
рош им  ил и  п л охи м , вам, как  вы м огли  в и д е т ^  не бу д ет  д о б р а . Е сл и  вы будете  
хорош и м , вас р а зо р я т  работн и к и , есл и  вы б удете  п л охи м , то вы дов едете их  
до р а зо р ен и я . Н и  то, ни д р у го е  вам не нрави тся , и вы не м ож ете пон ять, от
чего это п р о и сх о д и т . М еж ду  тем  причина этого чрезвы чайно проста: вы х о т е 
ли  бы, чтобы вы оставали сь  «господином », а работн ики  ваш и —  «слугам и», 
чтобы вы п ол уч ал и  д о х о д , не р аботая . П о л н о , отк аж и тесь  от госп одства , р а 
ботайте сам и, и вы ув и ди те, что не п р ои зой дет  ни как ой  беды . П о п р о б у й т е ...  
Н о куда  у ж  вам пробовать! Вы п р едп очи таете ж ить «по-старом у». И дите и 
ж иви те в довольстве п о-стар ом у. Е сть лю ди иного ск л ада , которы е р азр уш ат  
это «старое» и которы е достаточно сильны , чтобы  не искать ваш ей пом ощ и».
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П р и н а д л е ж и т  ли это о к о н ч а н и е  статьи сам ом у П и с а р е в у , или перевод
н и к  добавил эти р а с суж д е н и я , являю щ иеся л огич ески м  выводом из всего 
пред ш ествую щ его излож ения стать и , реш ить з а . отсутствием  р ук о п и с и  
статьи пред ставляется невозм ож ны м.

1 ...как доказал г. Антонович... — И м е е тся  в виду одно место из статьи 
М . А .  А н т о н о в и ч а  «С ов ре м ен н а я  эстетическая тео р и я» («С о в р е м е н н и к », 18 6 5 , 
к н . 3 ). С м . крити че ск ие  зам ечания П и с а р е в а  по п овод у этого  в статье « Р а з 
руш е ни е  эстетики» (д а н н . и з д ., т . 3 , с т р . 508— 5 1 0 ), а т а к ж е  прим ечания 
к  этой статье. —  ...мы вообще не созрели... —  С м . п р и м . И  к  статье «Б е д н а я  
р у с с к а я  мысль» (д а нн. и з д ., т . 2 ).

2 Чиновник 15-го класса, то есть представитель наиболее обездоленны х 
и бесправны х слоев ц а рс ко й  Р о с с и и . П о  табели о р а н г а х  ч и н о в н и к и  делились 
на 14  к л ас сов , из к о т о р ы х четы рнадцаты й соответствовал наиболее мелким 
д о л ж но стям .

3 Moral restraint —  см. п р и м . 35 к  статье « П р о г у л к а  по садам россий
ской словесности» (д а н н . и з д ., т . 3).

4 «Московские ведомости» —  см . п р и м . 28 к  статье « Н а ш а  ун и в е р си те т
ская н а у к а »  (д а н н . и з д ., т .  2 ) .

6 Камералисты — см. п р и м . 13  к  статье « Н а ш а  ун и в е р с и те тс к а я  н а у к а » .
6 ... подняться в третий этазіс...— В  здании П е т е р б у р гс к о го  ун и в е р си 

тета на третьем этаж е в то время н а хо д и л ся  восточны й ф а к ул ь те т.

П О Г И Б Ш И Е  И П О Г И Б А Ю Щ И Е

В первы е н ап еч атана в сбор н и к е «Л уч», т. I (С П б. 1866), изданном  
Г-. Е . Б лагосветловы м  п осл е закры тия ж у р н а л а  «Р у сск о е  слово». Затем  
вош ла в ч. 5 первого  и зд а н и я  сочи нений  (1 8 6 6 ). Р а сх о ж д ен и й  м е ж д у  т ек с 
том  этих  д в у х  п убл и к ац и й  нет. З д есь  восп р ои зв оди тся  по тек сту  первого  
и зд а н и я  сочи нений с и спр авлением  р я да  его  м ел к и х п огр еш н остей .

П ри  оп у б л и к о в а н и и  статьи в ч. 5 п ервого и здан и я  она обр ати л а на себя  
вним ание ц ен зур ы . В отнош ении ц ен зу р н о го  ком итета в Г лавное у п р а в 
л ен и е по дел ам  печати, составленном  на осн ован и и  д о к л а д а  п р осм атр и 
вавш его ч. 5 сочи нений  ц ен зор а  За ги б ен и н а , говор и л ось  по этом у п оводу:  
«В п осл едн ей , четвертой статье «П огибш ие и погибаю щ ие» автор проводит  
сравн и тел ь н ую  п ар аллель  м е ж ^  р усск ою  ш колою  и русск и м  остр огом  и бе
рет д л я  этой цели два сочи нения: «Зап иски  и з м ертвого дома» Д остоев ск ого  
и « Б ур сац к и е типы» П ом яловск ого; соп оставлен и е вы писок из этих д в у х  
у ж е  напечатанны х с д о зв о л ен и я  ц ен зур ы  сочи нений  и пр едставляет  н аи бол ее  
р езк и е  м еста в статье г. П и сар ев а . С равнивая об я за т ел ь н у ю  р аботу  к атор ж 
ников с обязательн ы м  учен ием  в сем и н ар и я х , статья говорит, что зан ятия  
б у р са к о в , как  две кап ли  воды (стр . 21 4 ), п о х о ж и  на о б я за т ел ь н у ю  работу  
к атор ж н и к ов , но ещ е п р ев о сх о д я т  эту  р а б о т у  по своей  бесц ел ь н ости  и бесп о
л езн о ст и . П о м учительности своей  уч ен ая  бу р са ц к а я  работа (стр. 217) далеко  
п р ев осходи т  р а боту  арестан тов . Д р у г а я  сх о д н а я  черта бурсы  и м ертвого
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дом а, по  'мнению автора, состои т  (стр . 219) * в м и зер н ости  того  со д ер ж а н и я ,  
к отор ое  п о л у да ю т  оби тател и  эти х  д в у х  оди н ак ов о  воспитател ьны х и о д и н а 
ково к ар атель н ы х зав ед ен и й . Н о и зд есь  д о к азы в ается , что пищ а и со дер 
ж а н и е  б у р с а к о в х у ж е  и  н едостаточ н ее , чем с о д е р ж а н и е  арестан тов  на каторге»  
(цит. по статье В . Е . Е вген ьева-М ак си м ова «Д . И . П и сар ев  и охр ан и тел и »  —  
«Голос м инувш его», 1919 , №  1— 4 , стр . 149).

Д а л е е  в д о к л а д е  у к а зы в а л о сь , что статья, «обли чаю щ ая зл о у п о т р еб л ен и я  
адм ин истраци и  д у х о в н о -у ч еб н ы х  заведен и й », «м ож ет бы ть сочтена духов н ы м  
ведом ством  Для него  оск орби тел ь н ою ». Ц ен зу р н ы й  ком итет, о д н а к о , сам  не  
н а х о д и л  достаточн ы х осн ован и й  д л я  начала с у д е б н о г о  п р есл ед о в а н и я  ч. 5 
сочи нений  и п ер ед а в а л  реш ен ие этого воп р оса  на у см отр ен и е  Г л авного у п р а 
влени я, к отор ое  т а к ж е  согл аси л ось  с этим  м н ен ием . В н и м ан и е ц ен зо р а  о ста
нови ла на себе  по п р еи м ущ еств у  обл и ч и тел ь н ая  стор он а статьи . Н о статья  
П и сар ев а  им ела го р а зд о  больш ее обобщ аю щ ее зн ач ен и е. С равни тельн ы й  
ан ал и з бур сы  и. о стр ога  с л у ж и т  зд есь  средством  д л я  вы н есен ия реш итель ного  
п р и гов ор а  всей  систем е ф и зи ч еск ого  и  д у х о в н о го  за к а б а л ен и я  н ар одн ы х си л . 
К а к  м атер и ал и ст , П и сар ев  одни м  и з осн ов н ы х п о л о ж е н и й  статьи д ел а ет  те
зи с  о том , что н ап р ав л ен и е  д ея тел ь н ости  ч ел ов ек а , су дь б а  о тд ел ь н ой  ли чн о
сти о п р ед ел я ется  в.сей обстан ов к ой  его  ж и зн и , всем  х а р а к т ер о м  его* восп и 
тан и я  и  д ал ьн ей ш его  р а зв и т и я , усл о в и я м и  т р у д а  и бы та. С г л у б о к о й  сим п а
тией  сл еди т  он' за  Теми п р обл еск ам и  со зн а н и я  и  д у х о в н о й  н езав и си м ости , за  
тем и п р оя в л ен и я м и  сти хи й н ого  пр отеста  п р отив соц и ал ь н ого  гн ета , которы е  
являю тся  в л у ч ш и х , н аи бол ее  сильн ы х п р ед став и тел я х  бур сы  и м ертвого дом а.

« З а п и ск и , из мертвого: дома» ц и ти р ую тся  в статье П и сар ев а  по  и зд . 
А . Ф . Б а зу н о в а  (С П б. 1862, 2 ч асти), а «О черки бурсы » —  по и з д .:  «П овести , 
расск азы  и  оч ер ки  Н . Г . П ом я л ов ск ого» , т . I I ,  С П б. 1865 .

1 Английские workhouses (работны е дом а) —  сущ ествовавш и е в А н гл и и  
прию ты  д л я  бедн ы х. У с л о в и я  ж и зн и  и  работы  в н и х  бы ли я р к о  о х а р а к т ер и 
зован ы  К . М арксом  и Ф . Э нгельсом . В о т  что, н ап ри м ер , п и са л  о н и х  Э нгельс  
в своей  р аботе  «П ол ож ен и е р абоч его  к л асса  в А нглии»: « ...эт и  работн ы е дом а  
(w o rk h o u ses), пл и , к ак  н а р о д  и х  н азы вает, б асти л и п  д л я  бедн ы х (p o o r-la w -  
b a s t i l le s ) ,  устр оен ы  так , чтобы  от п у гн у ть  от  с еб я  к а ж д о го , у  к ого  остал ась  
хоть  м ал ей ш ая  н а д е ж д а  п р ож и ть  без этой  ф ормы  общ ествен н ой  бл аготв ор и 
тел ь н ости . . Д л я  того  чтобы  ч ел ов ек  о б р а щ а л ся  в к а с с у  д л я  бедн ы х тольк о  
в сам ы х к р а й н и х  с л у ч а я х , чтобы  он  п р и бегал  к  н ей , тол ьк о  исч ер п ав  все  
в о зм о ж н о ст и  обой ти сь  собственны м и си лам и , работн ы й дом  п р евр ати л и  
в сам ое отв р ати тел ь н ое  м естопр ебы вание, к а к о е  тол ьк о  м о ж ет  п р и дум ать  
у т о н ч ен н ая  ф ан тази я  м а л ь ту зи а н ц а . П итани е в нем  х у ж е , чем п и тание сам ы х  
бедн ы х р а б о ч и х , а р абота  т я ж ел е е: ведь и н аче рабоч и е п р едп оч л и  бы пребы 
вание в работн ом  дом е св оем у  ж а л к о м у  сущ ествован и ю  вне е г о .. .  Д а ж е  в тю рь
м ах п и тание в ср едн ем  л уч ш е, так  что оби тател и  работн ого  дом а часто н ар оч н о  
соверш аю т к а к о й -н и б у д ь  п р о ст у п о к , чтобы  тольк о п оп асть  в тю р ьм у. В ед ь  
работны й д ом  — :та ж е  тюрьма» (К . М а р к с  и  Ф.  Э н г е л ь с ,  С очи
нен и я , и з д . 2 , т . 2 , М. 1955 , стр . 50 7 ). В  1834 г . ан гл и й ск и й  п ар л ам ен т  п р и н я л

* См. у к а за н н ы е м еста на стр . 89 , 92 и 94 д а п н . том а. —  Ред.
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за к о н  о  бедн ы х, по  к о т о р о м у  в с е  п о со б и я  ден ьгам и  и л и  п р о д у к т а м и  д л я  
об р а щ а ю щ и х ся  за  о бщ еств ен н ой  пом ощ ью  бы ли отм ен ен ы , и д о п у с к а л а с ь  
тольк о о дн а  ф орм а пом ощ и —  пом ещ ен и е в работн ы е дом а.

2 Т а к и е  упреки д ел а л и сь  П и са р ев у  в статье М. А . А н тон ович а «П ром ахи»  
(«С оврем енник», 1 8 6 5 , к н . 4 ) . П о л ем и зи р у я  с П исаревы м  по п о в о д у  его в згл я д а  
на К а т е р и н у  и з «Грозы » О стровского  и  защ и щ ая в зг л я д  на н ее  Д о б р о л ю 
бов а , А н тон ови ч  о собен н о  о с у ж д а л  П и сар ев а  за  то , что о н  п р и н и ж а ет  К а те
р и н у , так  к ак  она  н е  им еет «развитого  ум а». «В ообщ е, г . П и сар ев , —  гово
р и л ось  там , —  зн а й т е  н ав сегд а , что лю ди  просты е, с н еразвиты м  ум ом , не  
зн аю щ и е ни  Б о к л я , н и  элек три чества , так  ж е  сильн о и  б о л езн ен н о  ч увствую т  
гн ет сем ей н ого  и вся к ого  са м о д у р ств а  и  т ак  ж е  сп особн ы  протестовать п р о
тив н его , как  и  те развиты е ум ы , которы е п остоян н о б р ед я т  о  Б о к л е , стоят  
выше в ся к и х  п р ед р а сс у д к о в  и зн аю т естественны е н а у к и ; он и , м о ж ет  бы ть, 
д а ж е  си л ь н ее  п о с л е д н и х  ч ув ств ую т  и  п р отестую т; п отом у  что п о сл ед н и е  часто  
огр ан и ч и ваю т свой  пр отест  тольк о ф разам и , а к огда  д ел о  дой дет  д о  д ел а ,  
то он и  и  на попятны й д в ор . Н е  кичитесь, г . П и са р ев , п е р е д  тем и , которы е  
н е зн аю т  ни чего и з то го , что так  к р асн оречи во и зл а га ется  в ваш их ста т ь я х , 
которы е ни сл ов а  не сл ы хи в ал и  ни  о Б о к л е , ни  о р еал и зм е; эти  л ю ди  т о ж е  
л ю ди , изпичто ч ел овеч еск ое им не ч у ж д о , и он и  сп особн ы  стр адать от вся к ого  
гн ета  и  п о -св о ем у  п р отестовать против причины  и х  страдания» (стр . 28 7 ).

3 ...ими не совсем. доволен был г. Иван Аксаков...— И . С. А к сак ов  п и сал  о н е
до ст а т к а х  сем и н ар и й  и в о сп и тан и я  в н и х  д у х о в ен ст в а  в своей  га зет е  «Д ень». 
Т ак  в ном ер е от  11 ию ля 1864  г . гов ор и л ось  о «том оф иц иаль ном , к а зен н о м  
хар ак тер е»  сем и н ар и й , «которы й д у ш и т  св о б о дн о е , б л а го е  р азв и ти е  м ы сли  
и  сер дц а  и  гу б и т , н ер ед к о  в сам ом  н ач ал е , столько да р о в а н и й  и  п р ек р асн ы х  
нак лон н остей ». Эта к р и ти к а н едостатк ов  д у х о в н о г о  о б р а зо в а н и я  в ел ась  А к са
ковы м с п о зи ц и й  защ иты  п р а в осл ав и я .

П О П У Л Я Р И З А Т О Р Ы  
О Т Р И Ц А Т Е Л Ь Н Ы Х  Д О К Т Р И Н

В первы е оп у б л и к о в а н а  п о д  п севдон и м ом  «Д . Р агодин» в у ч ен о -л и т ер а ту р 
ном  сбор н и к е «Л уч», т . I (С П б. 18 6 6 ), вы пущ енном  Г. Е . Б лагосветловы м  
вм есто зак ры того  по  р а сп о р я ж ен и ю  правительства  ж у р н а л а  «Pj’ccKoe слово». 
З атем  вош ла в ч. 10 первого  и зд а н и я  сочи нений  (1 8 6 9 ). К а к и х -л и б о  с у щ е 
ственн ы х р а с х о ж д ен и й  м е ж д у  этим и п у б л и к а ц и я м и  н е т .З д е сь  в осп р ои зв оди тся  
по т ек сту  п ервого  и зд а н и я  с исп р авлен н ом  его п огреш н остей .

И . А . Г он чаров, давш ий в качестве ц ен зо р а  отзы в о с б о р н и к е  «Л уч», 
о б р у ш и л ся  н а  статью  П и сар ев а , о б в и н я я  ее  автора в «н едостатк е и стор и ч е
ск ого  б есп р и ст р а сти я  и в о зл о б л ен и и , с которы м  он  о тн оси тся  к  р оя л и зм у» . 
О днако ц е н зу р н о го  п р есл ед о в а н и я  статьи за  этим  н е п о сл ед о в а л о . (См. ста
тью  В . Е . Е в ген ьева-М ак си м ова о Г о н ч а р о в е-ц ен зо р е  в «Г ол осе м и нувш его» , 
1916 , №  11— 1 2.)

1 «Вре мена метафизической аргументации» —  так  бы ли н азваны  п о с л е д 
н и е (1 7 — 2 4 -я ) главы  работы  П и са р ев а  «И стори ческие и д еи  О гю ста К онта»,
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пом ещ енны е в к н . 1 «Р у сск о го  слова» за  1866  г . О п убл и к ов ан и е  в кн . 11 
ж у р н а л а  за  1865 г. треть ей  части  работы  «И стори ческ и е и д еи  О гю ста К онта»  
п ов л ек л о  за  собою  втор ое п р ед о ст ер еж ен и е  ж у р н а л у  со стор он ы  к а р ател ь н ой  
ц ен зур ы ; автор статьи  о б в и н я л ся  в «стрем л ен ии  к ол ебать  автори тет х р и сти ан 
ск ой  рели гии ». Е стеств ен н о , что п р о д о л ж ен и е  статьи у ж е  не м огло п оя в и ться  
в ж у р н а л е  п о д  п р еж н и м  н а зв а н и ем . С татья «П о п у л я р и за то р ы  отри цатель ны х  
доктрин» т а к ж е  я в и л ась  к ак  бы п р о д о л ж ен и ем  и  разв и ти ем  п о сл ед н и х  р а зд е 
л ов  этой  бол ьш ой  работы  П и сар ев а .

2 И м ее т ся  в в и д у  и зв ест н о е  и зр еч ен и е , п р и п исы ваем ое Л ю д о в и к у  X I V :  
«Г осудар ств о  —  это я». —  Парламентами во Ф ран ц и и  во врем ена сосл ов н ой  
м о н а р х и и  н азы вал и сь  в ерховн ы е суды , о бр азов ан н ы е, н ач и н ая  с X I I I  в .,  
в П а р и ж е  и  затем  в ч еты рн адцати  д р у г и х  п р о в и н ц и я х . П а р и ж ск и й  пар л ам ен т , 
в ф ун к ц и и  к о тор ого  в х о д и л а  р еги стр а ц и я  к о р о л ев ск и х  у к а зо в  и н абл ю ден и е  за  
п р ави л ь н ость ю  за к о н о д а т ел ь ст в а , и гр а л  н а и б о л ее  в а ж н у ю  р о л ь . Он н ео д н о 
к р атно пы тался  в ступ ать  в оп п о зи ц и ю  к  к о р о л ев ск о й  власти , за  что так  ж е  
н еодн ок р атн о  р а с п у с к а л ся  по п р и к а зу  к о р о л ей . П арлам енты , к ак  особы е  
п р и ви л еги р ован н ы е у ч р е ж д е н и я , бы ли у п р а зд н ен ы  д ек р етом  1790 г . во врем я  
б у р ж у а з н о й  рев ол ю ц и и .

3 Галликанская церковь —  в ф еодал ь н ой  Ф р ан ц и и  стр ем и лась  утвер дить  
н езав и си м ость  вы сш его ф р а н ц у зск о го  д у х о в ен ст в а  от п а п ск ой  власти . В м есте  
с тем , отстаи вая  р а зд ел ь н о сть  светск ой  и д у х о в н о й  власти  и  о тр и ц ая  тези с  
п ап ства о го сп о д ств е  д у х о в н о й  власти  н а д  св етск ой , га л л и к а н ск а я  ц ерк овь  
п о д д ер ж и в а л а  ф р а н ц у зск и й  абсол ю ти зм . Р еш ен и е с о б о р а  га л л и к ан ск ого  
д у х о в ен ст в а  в 1682  г . у т в ер ж д а л о , что к ор ол ь  не м ож ет  быть н и зл о ж е н  п ап ой , 
а в л асть  к о р о л я  я в л я ется  н еогр ан и ч ен н ой .

4 Интенданты— во Ф р ан ц и и  д о  револ ю ц и и  к он ц а  X V I I I  в. д ол ж н остн ы е  
л и ц а , стоявш ие во гл аве провин ци й , и ведавш и е ф и н ансам и, су до м  и  п ол и 
ц и е й .—  Генеральные откупщики— кр упн ы е ф инансисты , которы е п о к у п а л и  
в абсол ю ти стск ой  Ф ран ц и и  п р аво п ол уч ать  государ ств ен н ы е д о ходы . 
Ж есток ость  и п р о и зв о л , с которы м и он и  со б и р а л и  п одати , вы звали  
н енави сть н ар од н ы х м асс. В о  врем я р ев ол ю ц и и  систем а отк уп ов  была 
у п р а зд н е н а .

5 Драгоннады —  п остои  д р а г у н  в д о м а х  гу ген отов , у си л ен н о  п р ак ти к о
вавш иеся  в ц ар ствован и е Л ю дови к а X I V , о собен н о  п о сл е  1685 г . В о  время- 
эти х  п остоев  д р агун ы  твори л и  в сяк и е бесч ин ства и  п р и тесн ен и я  гуген отов  
с целью  п р и н уди ть  п о сл ед н и х  п ер ей ти  в к атоли чество . П рек р ати л и сь  в на
ч але X V I I I  в.

ѳ З д есь  и д а л е е  П и сар ев  ц и ти р у ет  к н и гу  ан гл и й ск ого  б у р ж у а зн о г о  
и стори к а-п ози ти в и ста  Г. Б о к л я  «И стори я ц и в и л и зац и и  в А нглии» в п ер е
воде К . Б ест у ж ев а -Р ю м и н а  п  Н . Т и б л ен а , 2 и з д .,  С П б. 1864 .

7 Пресвитерианцы (п р есв и тер и ан е)— п р едстав и тел и  п р отестан тск ой  (кал ь
винистской) ц ер к ви  в Ш отл андии  и  А н гл и и . И гр ал и  ак ти в н ую  р ол ь  в п ол и ти 
ческ ой  б о р ь б е  А н гл и и  во врем я  б у р ж у а з н о й  р евол ю ц и и  X V I I  в ., п р едста
в л я я  ин тересы  к р у п н о й  б у р ж у а з и и . П о сл е  рестав р ац и и  С тю артов, п р и  
К а р л е  I I ,  п р есв и тер и ан е  п о д в ер га л и сь  п р есл ед о в а н и я м . О собенн о сильны м и  
бы ли эти п р есл ед о в а н и я  в Ш отл андии , где  с 1681 г . ста л  н ам естн ик ом  б у д у 
щ ий к о р о л ь  Я к ов  II  С тю арт.
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* Нантский эдикт— п остан ов л ен и е  ф р а н ц у зск о го  к о р о л я  Г ен р и ха  IV ,  
изданное-в . Н анте в 1598  г. И зд а н и е  эдик та зн ам ен ов ал о  ок он ч ан и е гу ген о т ск и х  
войн; П о  этом у ак ту  гуген оты  п о л у ч и л и  св о б о д у  в ер о и сп ов ед ан и я  и отп р а
влен и я  ц ер к ов н ой  с л у ж б ы , а та к ж е  разли ч н ы е пол и ти ч еск и е п р ав а . В  ходе  
дал ьн ей ш его  у к р еп л е н и я  к о р о л ев ск о й  власти  эти н р ава п остеп ен н о отним а
л и сь  и; н а к он ец , в 1685 г . Н ан тск и й  эдик т бы л отм ен ен  Л ю дови к ом  X I V ,  
п о сл е  ч его нач али сь  ож есточ ен н ы е п р есл ед о в а н и я  гу ген о т о в  (так  н а зы в а е
мые др 'а го н н а д ы — см . прим . 4 ).

9 З д е сь  и д а л ее  П и сар ев  ц и ти р у ет  к н и гу  Г. Г еттн ера «И стори я всеобщ ей  
л и тер атур ы  X V I I I  в.» (т. I I .  Ф р а н ц у зс к а я  л и тер а т у р а ; р у с с к . п ер . А . Н . Пы- 
п и н а , С П б. 1865).

10 Rome— Р и м  к ак  центр к атол и ц и зм а; Genève—  Ж ен ев а , яв л я в ш ая ся  
ц ен тр ом  к ал ь в и н и зм а , о дн ого  и з осн овн ы х течен ий п р отестан ти зм а.

11 И стор и я  этого  зак л ю ч ен и я  В о л ь тер а  в Б асти л и ю  вкр атце та к о в а . 
Н а о б еде  у  гер ц ога  д е  С ю лли он  бы л оск о р б л ен  одни м  и з св етск и х  ш ал оп аев  —  
д е  Р о га н о м . Р азгн ев ан н ы й  В ол ь тер  отвеч ал  на оск о р б л ен и е  я зв и т ел ь 
н ой  к ол к ость ю . К а в а л ер  де  Р о га н  за д у м а л  тогда  в ар в ар ск ую  м есть. О н вел ел  
сл у га м  пойм ать В о л ь тер а  на  о д н о й  из п а р и ж с к и х  у л и ц  и изби ть  его . В ол ь тер  
пос ле этого вы звал к авал ер а на д у эл ь . Т а к  к ак  это н е в х о д и л о  в расчеты  ар и 
сток р ата , то о н  ин три гам и  д о б и л с я  п р и к а за , по  к отор ом у  В ол ь тер  бы л за 
кл ю ч ен  в  Б асти л и ю , а затем  вы слан и з  Ф ран ц и и .

12 Н аи м ен ов ан и е о д н о й  и з  д о л ж н о с т е й  при  дв ор е  ф р а н ц у зск о го  к о р о л я ;  
о б л а д а н и е  этим  т и ту л о м  бы ло св я зан о  с р я до м  п р и в и л еги й .

13 Lettre de cachet —  см . прим . 17 к  статье «Б ед н а я  р у с с к а я  мысль» 
в т. 2 да п н . и'зд.

11 Петсіпенциарная тюрьма—  см . пр и м . 51 к  статье «Реалисты » в т. 3 
д а н и . и зд .

1:5 Маркиз Поза —  дей ств ую щ ее л и ц о и з т р агед и и  Ф . Ш иллера «Д он  
К а р л о с » .

10 Супранатурализм— см . п р им . 11 к  статье «П осм отрим !» в т .  3 д а н и . и зд .
17 'Молох —  по м и ф ол огии  ф ин и к и ян  и к ар ф аген я н  б ож еств о  сол н ц а , 

к о т о р о м у  п р и н оси л и сь  ч еловеч еск и е ж ер твы . —  Шива —  в м и ф ол огич еской  
систвхме и н д у и зм а  —  бо г  р а зр у ш ен и я  и  с о зи д а н и я .

18 И зр еч ен и е , п р и н а д л еж а щ ее  о д н о м у  и з  «отцов церкви» Т ер т у л л и а н у  
(ок . ■ 150 —  о к . 22 2  н . э . ) .

19 Геркулесовы столбы (с т о л п ы )— н а зв а н и е  Г и бр ал тар ск ого  п р ол и ва  
у  дреЕ ни х гр ек ов . З д есь  миновать... Геркулесовы столбы в об р а зн о м  
смысле.- п р еодол еть  в ся ч еск и е п р еп я тств и я .

20 О тры вки из этого  трак тата и м атериалы , св язан н ы е с  п р о ц есса м и ,  
о к отор ы х го в о р и т ся  д а л ее , см . в кн иге: В о л ь т е р ,  И збр ан н ы е п р ои з-  
в сдеп и я  по  у го л о в н о м у  п р а в у  и  п р о ц е с с у , М . 1956 .

21 Мопу— к ан ц л ер  пр и  Л ю дови к е X V , в 1771 г . ,  вступ и в  в б о р ь б у  с п а р 
лам ентам и (см . прим . 2 ) ,  подверг, а р есту  в с ех  членов  П а р и ж ск о го  п ар лам ента  
за  о п п ози ц и ю  к о р о л ев ск о й  власти  и п р о и зв ел  р ео р га н и за ц и ю  и см ен у  состава  
этого у ч р еж д ен и я . В  1774 г. Л ю дови к ом  X V I ,  тольк о что вступ ивш им  н а  п р е
сто л , М опу бы ла д ан а  отстав к а , а м еры , прин яты е им , отм енены .

22 «Энциклопедия» (п ол н ое  н аи м ен ов ан и е; «Э н ц и к л оп еди я , ил и  систем ати



ч ески й  сл ов ар ь  н а у к , и ск усств  и  р ем есел » )— м н оготом н ое и зд а н и е  (17 основны х  
том ов, 5 тт. д о п о л н ен и й , И  тт. ч ер теж ей  и  гр ав ю р  и  2 тт. у к а за т е л е й ),  
вы ходивш ее в 1751— 1780 гг . в П а р и ж е  и А м стер дам е п о д  р ук ов одств ом  
Д и д р о  и Д ’А л а м б ер а . И зд а н и е  «Э нциклопедии» п р ед с т а в л я л о  собою  
к р уп н ей ш и й  ф акт в и стор и и  и дей н ой  борьбы  во Ф р ан ц и и  п е р е д  б у р 
ж у а зн о й  р ев о л ю ц и ей . С отр удн и к ам и  «Э нц икл опеди и» бы ли В ол ь тер , 
Г ельвец и й , Г о л ь б а х , К о н д и л ь я к , Р у с с о , ви дн ей ш и е учены е того вре
м ени , в ч астности  Б ю ф ф он. Н есм отр я  на то, что ф и л ософ ск и е и  п о л и 
тич еск и е в згл яды  уч а стн и к о в  и зд а н и я  бы ли д а л ек о  не оди н ак овы , в «Энци
кл опеди и» наш ла ш и р ок ое о т р а ж ен и е  бор ь ба  п е р е д о в ы х  си л  ф р а н ц у зск о го  
общ ества  против ф еодал ь н ого  с т р о я , сосл ов н ы х п р и ви л еги й  д в ор я н ств а  и  д у 
хов ен ств а , п р оти в  сх о л а ст и к и , го сп о д ств а  к а т о л и ц и зм а , р ел и ги о зн о й  н етер 
пи м ости  и  т . д . В  ста ть я х  Д и д р о , Г ел ь в ец и я , Г о л ь б а х а  и д р . наш ли свое выра
ж ен и е  и д еи  м атер и ал и зм а . П о д в ер га я  к р и ти к е основны е у ст о и  ф ео д а л ь н о го  
общ ества , «Э нциклопедия» в с в о и х  стать я х  д ав ал а  и зл о ж ен и е  п р о гр есси в 
н о го  в то врем я б у р ж у а зн о г о  м и р о в о ззр е н и я . Б о л ь ш о е зн ач ен и е, и м ело и  то, 
что в «Э нциклопедии» бы ли с бол ьш ой  ш иротою  даны  св ед ен и я  из различ ны х  
о б л а стей  н а у к и ; т ех н и к и , п р о и зв о дст в а  и т. д .

23 Янсенисты —  п р и в ер ж ен ц ы  р ел и ги о зн о й  секты , о б р а зо в а в ш ей ся  в п ер 
вой п ол ов и н е X V I I  в . (н азв ан и е  п о л у ч и л и  по  им ен и  о дн ого  и з ее  осн ов ател ей —  
го л л а н д ц а  К о р н ел и я  Я н сен п я  (1 5 8 5 — 1 6 3 8 ). Я н сени сты  бы ли стор онн икам и  
р еф ор м ац и и  к атол и ч еск ой  ц ер к ви  и  п о д в ер га л и сь  в X V I I — X V I I I  вв. пр е
сл ед о в а н и я м  со стор оны  и е зу и т о в  и  к атол и ч еск ой  и е р а р х и и .

24 «Екклезиаст» —  одн а  и з к н и г б и бл и и , п р о н и к н у та я  п есси м изм ом  
и р а зо ч а р о в а н и ем .

25 О тнош ение П и сар ев а  к  вы даю щ ем уся  п р ед ст а в и т ел ю  ф р а н ц у зск о го  
п р о св ещ ен и я  X V I I I  в. Ж а н -Ж а к у  Р у с с о  р езк о  отли ч н о от оц ен к и  д ея тел ь 
н ости  Р у с с о  со  стороны  Ч ер н ы ш ев ск ого . В р аботе  «А н тр опологи
ч еский п р и н ц и п  в ф илософ ии» Ч ерн ы ш евск ий  о п р ед ел и л  Р у с с о  к ак  «револю 
ц и о н н ого  дем ок р ата» . Н еод н о к р а т н о  остан ав л и в ая сь  на  п р оти в ор еч и я х  ха 
р ак тер а  и  в згл я д о в  Р у с с о , Ч ер н ы ш евск и й  вм есте с тем  п остоя н н о  п одч ер к и вал  
сильны е стороны  его к ак  м ы сли теля . П ок азател ь н а  в этом  см ы сле х а р а к т е
ри сти ка Р у с с о  в «Зам етк ах  о ж у р н а л а х »  Ч ерн ы ш евск ого  (ф евр аль 1856 г .) ,  
к ак  «нищ его, ок л ев ета н н о го , беж ав ш его  от  роди ны  и н еж н о , тоск ли во л ю бя 
щ его р о д и н у , п о д о зр и т ел ь н о го , н еи зм ер и м о и сп р ав едл и в о  го р до го , чрезвы 
чайно скры тного и не ум ею щ его ни чего скры ть, п р ен ебр егаю щ его  всем  и 
всем и , н у ж д а ю щ е го с я  во в с ех , вп адавш его во м н огое н еп р ости тел ь н ое  и  па
г у б н о е  д л я  д р у г и х  м енее вы соки х по п р и р о д е  своей  н атур  и в се-так и  остав
ш его ся  чисты м в д у ш е, невинны м  и наивны м , и , пр и  в сей  своей  н аи вности , 
и х и тр ец а  и гл убоч ай ш его  сер дц ев ед ц а , зага д о ч н о го  д л я  соврем ен н и к ов , 
очень п он я тн ого  д л я  п отом ства, ген и ал ь н ого  и бл а го р о д н о го  м и зан тр оп а , 
п о л н ого  н е ж н о й  лю бви  к  лю дям » (Н . Г. Ч е р н ы ш е в с к и й ,  П ол н ое  
со б р а н и е  соч и н ен и й , т . I I I ,  М. 1 947 , стр . 6 4 0 ). В  р а с с к а зе  «П отом ок Б ар
бароссы », н ап и сан н ом  у ж е  в си би р ск ой  ссы л к е, Ч ерн ы ш евск и й  вклады вает  
в у ста  одн о го  п з  п е р с о н а ж е й , ч еловека X V I I I  в .,  с л ед у ю щ у ю  хар а к т ер н у ю  
р еп л и к у ; «О, есл и  бы оп р ав дал и сь  п р ед с к а за н и я  этого  с у м а сб р о д а , но у м н ей 
ш его и д а ж е  р ассуди тел ь н ей ш его  и з  в сех  н а ш и х  со в р ем ен н и к ов , этого  р е с п у 
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б л и к ан ск ого  д и к а р я  Р у сс о ! О , есл и  бы  д ем а го ги  у с п е л и  в зб у н то в а ть  чернь  
п р и  м оей  ж и зн и »  (у к а з , и з д .,  т . X I I I ,  М . 1 9 4 9 , стр . 5 4 2 ) . С ам  Ч ерн ы ш евск и й , 
н а х о д я с ь  в П етр о п а в л о в ск о й  к р еп о ст и , у д е л я л  м н ого врем ени  чтению  Р у с с о ,  
д ел а л  вы писки и з  его  соч и н ен и й , со б и р а л ся  п и сать  его  би огр аф и ю , п ер ев о д и л  
его «И споведь» (см . Н . Г. Ч е р н ы ш е в с к и й ,  Н еоп у б л и к о в а н н ы е п р о и з
в еден и я , С аратов , 1 9 3 9 ) . П и са р ев  т а к ж е  р ассм атр и в ает  Р у с с о  к а к  радикала-, 
п р и зн а ет , что на  его дол ю  вы пала за д а ч а  «гром ко объ я в и ть  л ю дя м , что п ор а  
п ер ей ти  от  см елы х м ы слей к  см елы м  делам » и  что «эту за д а ч у  р еш и л  Р у ссо » , 
а «слово е г о  бы ло достаточ н о гр ом ко и  у в л ек ател ь н о» . О днако П и сар ев  п р и  
этом  бол ь ш е н а л ега ет  на к р и т и к у  Р у с с о , н а  о с у ж д е н и е  его  в н у т р ен н и х  п р о 
ти вор еч и й , «дряблости» его  х а р а к т ер а . У в л е к а я с ь , П и са р ев  д а ж е  у т в ер ж д а е т , 
что «Е вр оп а оста л а сь  бы в б о л ь ш и х бар ы ш ах, есл и  бы Р у с с о  у м ер  в цвете л ет , 
н е нап еч атавш и ни о д н о й  строчки». Н е тр у д н о  зам ети ть , что за  этой  р е зк о й  
и п р я м о л и н ей н о й  к р и ти к ой  почти и сч езаю т  у к а з а н и я  на реш аю щ ие стороны  
м и р о в о ззр ен и я  Р у с с о :  его  д ем ок р ати зм , р еш и тел ь н ость  в о с у ж д е н и и  ф еодал ь
н ого  общ ества  и  со ц и а л ь н о го  н ер ав ен ств а , те элем енты  ди ал ек ти к и , н а  к ото
ры е ук а зы в а л  Ф . Э н гел ьс, х а р а к т ер и зу я  теор и ю  «О бщ ественного договора»  
Р у с с о  (см . Ф . Э н г е л ь с ,  А н ти -Д ю р и н г , 1948 , стр . 131— 132'). Т а к а я  од н о сто 
р о н н я я , н еи стор и ч н ая  хар ак тер и сти к а  Р у с с о , так  ж е  к ак  и  д а н н а я  зд есь  
оц ен к а Р о б есп ь ер а  и  я к о б и н ск о й  ди к татур ы , св и детел ьствую т о б  и зв ест 
н ы х п р о ти в о р еч и я х  в м и р о в о ззр ен и и  сам ого  П и са р ев а , н е  вп ол н е п р ео д о л ен 
ны х им  и в п о сл ед н и е  годы  его д ея тел ь н о сти .

Г Е Н Р И Х  Г Е Й Н Е

В первы е оп у б л и к о в а н а  в ч. 4  пер в ого  и з д а н и я  соч и н ен и й  (1 8 6 7 ) , по тек сту  
к отор ого  она  зд е сь  и  в о сп р о и зв о д и т ся  с и сп р ав л ен и ем  м ел к и х  п огр еш н остей . 
В  д ал ьн ей ш ем  в состав е ш ести том ного  и зд а н и я  Ф . Ф . П ав л ен к о в а  п ер еп еч а 
ты валась в т . I I  с р е д и  статей  1862  г. Это и  д а л о  п о в о д  р я д у  и ссл ед о в а т ел ей  
ош ибоч но дати р ов ать  статью , о врем ен и  н ап и са н и я  к о то р о й  н е с о х р а н и л о с ь  
точн ы х д ан н ы х, 1862  г . Н а сам ом  д ел е  статья н е м огла бы ть н а п и сан а  р ан ее  
1866  г . Это п о д т в ер ж д а ет ся  сл едую щ и м и  данны м и. В о-П ервы х, П и сар ев  
в статье ц и ти р ует  Г ей н е по и здан и ю ; «С очинения Г ен р и х а  Г ейне в п ер ев од е  
р у с с к и х  п и сател ей  п о д  р ед а к ц и ей  П етра В ей н бер га» , первы й том  к о тор ого  
вы ш ел в 1864 г. В  сам ом  тек сте статьи  у к а зы в а ет ся , что оди н н адц ать  том ов  
этого  и зд а н и я  «у ж е  н а х о д я т с я  в р у к а х  читаю щ ей п у б л и к и , а все и зд а н и е  
б у д ет  состоять  и з  15 том ов». Т о м  X I  и зд а н и я  П . И . В ей н б ер г а  вы ш ел в 1866  г .*  
Само у к а за н и е  на  то , что и зд а н и е  б у д ет  состоя ть  из 15 том ов (а н е  и з  1 1 , к ак  
п р ед п о л а га л о сь  р а н е е ) , п оя в и л ось  тольк о н а  о б л о ж к е  том ов этого  и зд а н и я , 
вы ходи вш и х в 1865  г . В о -в т о р ы х , в о б ъ я в л ен и я х  о состав е  пер в ого  и зд а н и я  
соч и н ен и й  Д . И . П и сар ев а  на о б л о ж к а х  т е х  ч астей  этого  и зд а н и я , котор ы е  
вы ш ли в 1866 г . ,  ещ е н е зн ач и тся  статьи  «Г ен р и х Г ейне». П ер в о е  у п ом и н ан и е  
о  н ей  н а х о д и м  лиш ь в о б ъ я в л ен и и , п р и л о ж ен н о м  к  ч . 8 , вы ш едш ей т ак  ж е ,

* О дн ак о к  н а ч а л у  1867  г. вы ш ло в дей ст в и тел ь н о ст и  н е И ,  а 10  том ов, 
так  к а к  т. X  п о я в и л ся  п о з д н е е , в 1 868  г.
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к а к  и  ч . 4 ,  в 1867 г . В  п р ед и сл о в и и  «От и здател я »  к  ч. 4  го в о р и т ся , что статья  
«Г ен р и х  Гейне» п ом ещ ается  в н ей , н а р я д у  с д в у м я  д р у ги м и  статьям и, взам ен  
«вы бы вш ей статьи» «П осм отрим !» (см . о б  этом  в п р и м еч а н и я х  к  п о сл ед н ей  
в т. 3 д а н н . и з д .) ,  и  что она «п оя в л я ется  в п еч ати  в первы й р аз».

И звестн ы й  сер б ск и й  п и сател ь -д ем ок р ат  С ветозар  М аркович, ж ивш ий  
в П ет е р б у р ге  в 1 866— 1869 г г . ,  в оч ер к е « Л и тер атур н ы й  вечер» вспом и нает  
о вечере, н а  к отор ом  П и сар ев  вы ступ и л  с чтени ем  р еф ер ата  о Г ен р и х е  Г ейне. 
П ри води м ы е М аркови чем  в ы д ер ж к и  н з  этого  р еф ер ата  * пок азы ваю т, что 
ч и тал ась  им енно статья  « Г ен р и х  Гейне» и л и  отры вки и з  н ее . Е стествен н о, 
что П и са р ев  вы ступ ал  с п р о и зв ед ен и ем , тол ьк о  что и л и  н едавн о  им  н ап и сан 
ны м и  ещ е н е  достаточ н о известны м  п у б л и к е .

Т ак и м  о б р а зо м , б е сс п о р н о , что статья  «Г ен р и х Гейне» бы ла нап и сан а  
л и бо  в сам ом  к он ц е  1866 г . ,  п о сл е  вы хода  П и са р ев а  из к р еп о сти , ли бо  в 1 8 6 7 г .  
(п о с л е д н е е  бо л ее  в е р о я т н о ).

В о п р о с  о д а т и р о в к е  д а н н о й  статьи  п р и о б р ел  особы й  и н тер ес в св я зп  
с тем , что и ссл ед о в а т ел и , п р ин им авш ие ош ибоч но -1862 г. за  вр ем я  ее  н ап и 
с а н и я , д ел а л и  отсю да д а л ек о  и д у щ и е вы воды  о эвол ю ц и и  П и сар ев а  к  к о н ц у  
его  ж и з н и  вп р аво, о б  у га с а н и и  в его п р о и зв ед е н и я х  р ев ол ю ц и он н ы х н а стр о е
н и й . **  И м енно в статье «Г ен р и х Гейне» защ и та р ев ол ю ц и он н ы х дей стви й  
м асс  н аш л а  о со б ен н о  я р к о е  в ы р а ж ен и е.

П о я в л ен и е  статьи  «Г ен р и х  Гейне» в п ер в ом  и зд а н и и  н е  п ов л ек л о  за  собой  
ц е н зу р н ы х  п р есл ед о в а н и й . Н о у ж е  п р и  п ер еи зд а н и и  ч . 4 соч и н ен и й  в 1872  г . 
в д о к л а д е  ц е н зо р а  д е  Р о б ер ти  отм еч ается  р ев о л ю ц и о н н а я  н ап р ав л ен н ость  
статьи . «Н а м ы сли и с у ж д е н и я  Г ей н е, —  го в о р и т ся  там , —  к р и ти к  см отрит  
с точки зр ен и я  «нового ч еловека» и  с х о д и т ся  с нем ец к и м  п оэтом  в том , в чем  
за м еч а ет  д у х  о т р и ц ан и я , о с у ж д а я  бесп ощ адн о во всем , что пр отивно этом у  
д у х у .  Н а стр . 83 (см . стр . 2 28— 229  д а н н . т о м а .— Ред.) автор опр авды вает н е о б 
х о д и м о с т ь  р ев ол ю ц и и  пр и  и зв естн ы х о б сто я т ел ь ств а х , ср ав н и в ая  ее  с  вы ну
ж д ен н о ю  об о р о н и т ел ь н о ю  в ой н ой , сам озащ и тою  и  с сильны м и, необходим ы м и  
в  о п а сн ы х  б о л е зн я х  лечебны м и средствам и» (см . В . Е .  Е в г е н ь е в -  
М а к с и м о в ,  Д . И . П и са р ев  и  о х р а н и т е л и —  «Голос м и нувш его», 1919 , 
к н . 1— 4 , стр . 1 5 6 ) . Н а  о сн о в а н и и  д о к л а д а  ч . 4 второго и зд а н и я  бы ла реш е
н и ем  к ом итета м и н и стр ов  от 2 2  о к т я б р я  1873  г . за п р ещ ен а  к  в ы х о д у  в свет. 
В  и з д а н и я х  ш ести том ного со б р а н и я  со ч и н ен и й  1894 ж 1897  гг . статья  бы ла  
о п у б л и к о в а н а  с ц ен зур н ы м и  к у п ю р а м ,-  бы ло и зъ я то  к а к  р а з  н а и б о л ее  в а ж 
н о е  м есто , п о св я щ ен н ое  оп р ав дан и ю  р ев ол ю ц и он н ого  н а с и л и я , вы зван ного  
р еак ц и он н ы м  соп р оти в л ен и ем  со стороны  го сп о д ств у ю щ и х  к л ассов .

С татья «Г ен р и х  Гейне» п р ед ст а в л я ет  н а и б о л е е  п о л н у ю  и  р а зв ер н у т у ю  
х а р а к т ер и с т и к у  ли чн ости  и  творч ества лю би м ого  п оэта  П и са р ев а , к  н асл еди ю  
к о т о р о го  он  о б р а щ а л ся  п о ст о я н н о , н ач и н ая  с первы х ш агов  св оей  са м о ст о я 
тел ь н о й  л и тер а т у р н о й  д ея тел ь н о ст и . Сам П и са р ев , го в о р я  о своем  д у х о в н о м  
р а зв и т и и , о тв оди л  су щ ест в ен н у ю  р о л ь  в оздей стви ю  творч ества  Г ей н е (см .

* См. С. М арковиЙ , Ц ел о к у п н а  д е л а , т. I I ,  св озк а  8 ,  Б е о г р а д , 1 8 9 3 .—  
Т р у д н о  точно уста н о в и т ь  д а т у  это го  веч ер а .

** С м ., н ап р и м ер , В . К  и  р  п  о т и  н , Р а д и к а л ь н ы й р а зп о ч п н е ц  Д .  И . П и 
са р ев , М . 1 934 , стр . 135 и  сл .
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статью  «П ром ахи  н е зр ел о й  м ы сли»; д ан н . и з д .,  т. 3 , стр . 1 3 9 ). О бращ ен ие  
к твор ч еству  Г ейн е сов п адает  по врем ени  с тем  дух о в н ы м  к р и зи со м , которы й  
П и сар ев  п е р е ж и л  в 1860  г . Л етом  1860 г . ,  опр ави вш и сь  от  п си х и ч еск о го  з а 
бол ев ан и я  и н а х о д я с ь  на отды хе в д ер ев н е  с в о и х  р о д и тел ей , П и сар ев  п р и н и 
м ается за  п ереводы  сти х отв ор ен и й  из «К ни ги П есен» Г ей н е. И м бы л п ер ев еден  
тогда  целы й р я д  л и р и ч еск и х  сти х о тв о р ен и й , а т а к ж е  п оэм а «Атта Т рол ь». * 
В  ж у р н а л е  « Р у сск о е  слово» (1 8 6 0 , к н . 1 2 )  бы л о п у б л и к о в а н  п ер ев о д  «Атта 
Т роль»; п о зд н ее  там  ж е  (1 8 6 1 , к н . 9 )  п о я в и л ся  п ер ев о д  (за  п одп и сью : И . П . Р а -  
го д и н ) п о д  н азв ан и ем  «О тж ивш ий мир» статьи  Г ейн е «Б оги  в и згн ан и и »  
и леген ды  о Т а н г ей зер е . В  д в у х  р е ц е н зи я х  н а  сб ор н и к и  п ер ев одов  и н остр ан н ы х  
поэтов, изданны е Ф . Б ер го м  и  В . К остом ар овы м  (1860  и  1862 г г .) ,  П и сар ев  
у ж е  довол ьн о п о д р о б н о  говор и т  о Гейне и  об о со б ен н о ст я х  его п оэти ч еск ого  
творчества (см . эти р ец ен зи и  в т. 1 да н н . и з д .) .  В  р ан н и й  п ер и о д  дея тел ьн ости  
П и сар ев а , когда  лиш ь п р о х о д и л о  его ф орм и рован ие к ак  д ем ок р ати ч еск ого  
к р и ти к а, в творчестве Г ейне его  бол ее зан и м ает  п си х о л о ги ч еск а я  стор он а , 
р а н н я я  ин тим п ая ли р и к а  п о эта . Н о у ж е  в р е ц е н зи я х  1861 г. (« Б ер л и н . О сен
н я я  ск а зк а  Г ен р и ха  Гейне» и  «П осм ертны е сти хотв ор ен и я  Гейне» ; см . т . I п о л 
ного  с о б р а н и я  со ч и н ен и й  в ш ести  том ах  и зд . Ф . Ф . П а в л ен к о в а ) П и сар ев , 
го в о р я , что Г ейне «один и з вел и ч ай ш и х п оэтов  в сех  веков  и  н ар одов , б л и ж а й 
ш ий к  нам  по врем ени , по ск л а д у  м ы сли и по образам », ** п одч ер к и вает  зн а ч е
н и е его  «бесп ощ адн ого  см еха» , разби в ав ш его  «устарелы е и деи , обессм ы с
ленны е ф орм ы , тя ж ел ы е оковы  р азум а» , назы вает Г ейне «три буном  века , 
ор атор ом  за  пр ава ч ел овеч еск ой  личности». * * *  Эта стор он а  п о эзи и  Г ей н е, его  
гл у б о к и й  и  реш ительны й отк л и к  на важ н ей ш и е вопросы  общ ествен н ой  ж и зн и , 
его п ол и ти ч еск ая  сати р а , его  д ем ок р ати ч еск и е у стр ем л ен и я  все бол ее  п р и к о
вы ваю т к  себе  вни м ани е П и сар ев а . В  его  ста ть я х  1864— 1865 гг. («Реалисты », 
«П р ом ахи  н е зр ел о й  мы сли», « П р огул к а  по  садам  р о сси й ск о й  словесности», 
«П осм отрим !» и  д р .)  не тольк о им я Г ейне уп о м и н а ет ся  чащ е, чем и м я  к ак ого-  
либо д р у го г о  п о эта , н о , пер есм атр и в ая  с точк и зр ен и я  «м ы слящ его реалиста»  
л и тер а т у р н о е  н а сл ед и е  п р едш ествую щ его врем ени , П и сар ев  вы двигает сочи
н ен и я  Г ейне на од н о  и з п ервы х м ест. В  этом  отнош ен ии  особен н о  в а ж н а  х а р а к 
тер исти ка Г ейн е, д а н н а я  в статье «Реалисты » (гл . X X V I  —  д а н н . и з д .,  
т. 3 , стр . 9 9 — 1 0 3 ). П и сар ев  часто назы вает Г ейн е «отрицателем », «свистуном»  
в специф и ческ ом  д л я  ш ести десяты х годов  зн ач ен и и  эти х  слов , п одч ер к и в ая  
его и д ей н у ю  б л и зо ст ь  к  тем , кто б о р ет ся  против реак ц и и , за ст о я , соц и ал ь н ой  
н есп р а в ед л и в о сти .

О чень ха р а к тер н о  д л я  П и сар ев а  эти х  лет  у т в ер ж д е н и е , что п о эзи я  Г ейн е  
н ап р ав л ен а  п р отив «чистого иск усства» , обр ащ ен а  к  д ей ств и тел ьн ости . «Сти
х о т в ор ен и я  Г ейне н е отк л он яю т, а о тр езв л я ю т  ч итателя, —  го в о р и тся  в ста
тье « П р огул к а  по  садам  р о сси й ск о й  сл овесн ости », —  п оэт  сам  р а зр у ш а ет

* П о д р о б н ее  об  этом  см . статью  Е . П . К а за н о в и ч  «П исарев  о Гейне». 
(И зв ести я  А к ад ем и и  н а у к  СССР. О тдел ен и е гу м а н и т а р н . н а у к , 1 9 2 9 , №  8). 
Т ам  ж е  пр иведен ы  и  отдельны е п ереводы  сти х о тв о р ен и й  Г ей н е. Эти п ер е
воды  о п убл и к ов ан ы  т а к ж е  в « З а п и ск а х  о т д ел а  р у ію п и сей »  Гос. би бл и отек и  
СССР и м ели  В . И . Л ен и н а , вы п. 9 , М. 1940 .

** Д .  И . П и с а р е в ,  С оч и н ен и я , т . I ,  и зд . 5 , С П б. 1909 , стр . 5 3 1 .
* * *  Т ам  ж е .
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вр едн ое оба я н и е  п о эзи й ; п оэт  осм еи вает  то , ч ем у п ок л он я ю тся  д р у г и е  поэты»  
(т. 3 д а н н . и з д .,  стр . 2 9 3 ). П о д ч ер к н у в , что «все дв адц ать  том ов сочи н ен и й  
Гейне состав л я ю т о дн о  н ер азр ы в н ое целое» , что все он и  лиш ь в .общ ей св я зи  
п ол уч аю т  «свой полны й см ы сл и свое н а сто я щ ее  значение» (см . да н н . и з д .,  
т. 3 , стр . 1 0 1 ), П и сар ев  вм есте с тем  у ж е  в «Р еали стах» обр ащ ает  вним ание  
на то , что Гейне «весь состои т  и з  п р отивореч ий», что эти п р оти вор еч и я  п ор о
ж ден ы  «всем  ск л а д о м  ев р о п ей ск о й  ж и зн и » и  что его п о эзи я  я в л я ет ся  я р чай 
ш им вы раяш нием  п ер ех о д н о го  врем ени , «того нев ол ьн ого  и н е и зб еж н о го  
р а з л а д а .. . ,  которы й су щ еств ует  м е ж д у  наш им и заветны м и ж ел а н и я м и  и на
ш им и вседневны м и п оступк ам и» (там ж е , стр . 1 0 2 ). П о сл ед н я я  статья П и сар ев а  
о Гейне и я ви л ась  дал ьн ей ш и м  разв и ти ем  этой  м ы сли, п о ск о л ь к у  вним ание  
к р итик а соср едоточ ен о  зд есь  им енно на  п р оти в ор еч и я х  в творчестве Гейне, 
о т р а ж а в ш и х  его д у х о в н у ю  эволю цию  в у с л о в и я х  о б о стр я ю щ и х ся  п р отивореч ий  
б у р ж у а зн о г о  общ ества . Д л я  этой  статьи , в ц ен тр е к о то р о й  о к азы вается  во
п р ос  о восп и тан и и  н ового  п о к о л ен и я  д ея тел ей  осв ободи тел ь н ой  борьбы , х а 
р ак тер н о  т а к ж е , что она бол ее  всего  посвящ ен а кр итик е черт «п ол и ти ч еск ою  
дилетантизм а» в м и р о в о ззр ен и и  Г ей н е, соср едоточ ен а  в зн ачи тельн ой  степени  
на н еп о сл ед о в а тел ь н о сти  его отн ош ен и я  к  револю ци онны м  собы тиям , к и ск у с
ств у  и т . д . П р и дав ая  своей  статье п ол ем и ческий  х а р а к т ер , П и сарев  п оэтом у  
ин огда  н евол ьн о отступ ает  от и стор и ч еск ой  о ц ен к и  отдельны х п р ои зв еден и й  
и вы сказы ваний Г ей н е, п р и со ед и н я я сь  к  тем  запальчивы м  и р езк и м  о с у ж д е 
н и ям , которы е б р о са л  в отн ош ен и и  Гейне известны й нем ецк ий  р а д и к а л ь 
ны й п у б л и ц и ст  Л . Б ёр н е .

Н о эти ноты  о с у ж д е н и я  «пол итич еского ди летантизм а», ин огда  п одч ер к 
н уто  р езк и е , п о л у ч а л и  у  П и сар ев а  особы й см ы сл. О ни бы ли продиктованы  
не н едостатк ом  л ю бви  к  в ел и к ом у  п о эт у  и  п он и м ан и я  и стори ческ ого  зн ачени я  
его творч ества , а страстны м  ж ел а н и ем  кр итик а пом очь м ол од ом у  пок олению  
впол не осв о б о ди ть ся  и з-п о д  вл асти  стары х и л л ю зи й  и ц ел и к ом  св я зать  свою  
с у д ь б у  с дем ок р ати ч еск ой  б о р ь б о й  за  п р ео б р а зо в а н и е  общ ества.

1 Мистагог —  в д р ев н ей  Г р ец и и  тот и з  ж р е ц о в , которы й вводи л  п освя
щ енны х в м и стер ии  (таинства , св язан н ы е со сл у ж е н и е м  б о ж ест в у  и. доступ ны е  
тольк о д л я  п о св я щ ен н ы х ). —  Иерофант —  стар ш и й ж р е ц , посвящ ен ны й  
в таин ства; п ер восвящ ен н и к  в Э л ев си н ск и х  м и стер и я х  в д р ев н ей  Г реции .

2 П о д  писанием (у  Г ейне собствен н о; е в а н гел и я ) Лас-Каза, Омеары 
и Ангпомарки Г ейне им еет в в и д у  оставленн ы е О ’М ира (O ’M eara) и  А н том арки , 
бы вш ими врачам и Н а п о л ео н а  I , а т а к ж е  его д р у го м  —  Л а с-К а зо м  
м ем уары  о п р ебы вании  Н а п о л ео н а  на  остр ов е  св . Е лены . В эти х  м ем у а р а х  
он и  п и сал и  о к р ай н е  су р о в о м  обр ащ ен и и  с Н а п о л ео н о м  гу б ер н а то р а  острова  
с в ..Е л ен ы  Г у д со н а  Л о .

3 Взброситъ Пелион на Оссу, т. е . соверш и ть невероятны е по силе по
дв и ги . И м еется  в в и д у  д р ев н егр еч еск и й  миф о т и та н а х , которы е в б о р ь б е  с З ев 
сом  в згр о м о зд и л и  гор ны й х р еб ет  в В о сто ч н о й  Ф есса л и и  П ел и о н  на г о р у  О ссу, 
чтобы  д о б р а т ь ся  д о  О лим па, м еста н а х о ж д е н и я  богов .

4 Атлас — в д р е в н е гр е ч ес к и х  м и ф ах —  оди н  н з ти тан ов , которы й за  
уч асти е в б ор ь бе  пр отив  З ев са  бы л п р евр ащ ен  в г о р у  и д о л ж е н  бы л под- 
дер яш вать  на св о и х  п л еч а х  н ебесн ы й  свод.
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ь Давалагири и Гумалари—  дв е и з вы сочай ш и х верш и н  Г им алаев .
6 Союзный сейм —  п р едставительны й ор га н  го су д а р ств , в хо д и в ш и х  в со

став  Г ерм ан ск ого  с о ю за , создан н ы й  п о сл е  В ен ск о го  к о н гр е с са  и  бы вш ий о р у 
ди ем  р еа к ц и о н н о го  «С вящ енного союза-).

7 Chambre introuvable —  бу к в а л ь н о : «Н ен а х о д п м а я  п ал ата», то есть  
п а л а т а , к ак ой  д р у г о й  и  не с ы щ е ш ь ,—  п р о зв и щ е, д а н н о е  к о р о л ем  Л ю дови 
ком  X V I I I  п ал ате деп у т а то в  ф р а н ц у зск о го  п ар л ам ен та  за  господствовавш ие  
в н ей  р еак ц и он н ы е и  в ер н оп од д ан н и ч еск и е  тен ден ц и и .

8 Л ю дови к  X V I I I ,  ставш ий ф р а н ц у зск и м  к о р о л ем  п о сл е  Р еста в р а ц и и , 
к огда  ф р а н ц у зск о м у  н а р о д у  бы ло вновь н аси л ьств ен н о  н а в я за н о  п р ав л ен и е  
д и н асти и  Б у р б о н о в , по су щ ест в у  бы л сем надцаты м  ц арствовавш им  во Ф ран ц и и  
Л ю дов и к ом , так  к ак  сы н Л ю дов п к а  X V I ,  п р ов озгл аш ен н ы й  в к р у г у  эм игран-  
тоБ -роял истов  п о сл е  к а зн и  св оего  отца к о р о л ем  Л ю дови к ом  X V I I ,  ф актиче
ски н е п р ави л  стр ан ой  и ум ер  н есов ер ш ен н ол етн и м  во Ф р ан ц и и  во врем я б у р 
ж у а з н о й  револ ю ц и и .

9 Жиронда (ж ир ондисты ) — . в э п о х у  ф р а н ц у зск о й  б у р ж у а зн о й  револю 
ц и и  к он ц а  X V I I I  в . п ар ти я  к р у п н о й  б у р ж у а зи и ; свое н а зв а н и е  п о л у ч и л а  от  
деп ар там ен та  Ж и рон ды , деп утатам и  от к о тор ого  бы ли в З а к он од ател ь н ом  
со б р а н и и  и  в К о н в ен те  отдельны е ее  р у к о в о д и т ел и .

10 К Лигурину и к Делии о б р а щ а л  свои оды  р и м ск и й  п оэт  Г ор ац и й . —  
...делают свой кейф на... подушках западно-восточного дивана. —  К а л а м б у р  
П и са р ев а  им еет в в и д у  н а зв а н и е  л и р и ч еск ого  ц и к л а  Гете «Зап адн о-в осточ 
ны й диван ».

11 . . .о  республиканцах в церкви со. Марии, о их геройской смерти. — 
Р ечь и дет  о гер ои ч еск ом  соп р оти в л ен и и  р есп у б л и к а н ц ев  во врем я в осстан и я  
5 — 6 и ю н я 1832 г . в П а р и ж е  в р ай он е  п е р е у л к а  С ен-М ерри и м он асты ря того  
ж е  и м ен и . З д е сь  н еб о л ь ш а я  г р у п п а  восстав ш и х (о к о л о  сотн и  ч еловек) 
в теч ен ие д в у х  су т о к  о т р а ж а л а  ата к у  очень к р у п н о го  о т р я д а  прави тельствен 
ны х в ой ск . П очти все повстанц ы  бы ли п р и  этом  у н и ч тож ен ы ; войска уч и н и л и  
т а к ж е  р а сп р а в у  и  н а д  ж и тел я м и  к в а р та л а , соч увствовавш и м и и  пом огавш и м и  
повстан ц ам . Г ейн е говор и т  об  этом  эп и зо д е  в сочи н ен и и  «Ф р а н ц у зск и е  дел а».

12 В  за л е  Jeu de Раите (д л я  игры  в м яч) в В е р с а л е  со б р а л и сь  20 ию ня  
1789 г . п р едстав и тел и  третьего  со сл о в и я  в Н ац и он ал ь н ом  со б р а н и и  и  д а л и  
к л я тв у  н е  р а с х о д и т ь с я , н есм о тр я  на п р оти в одей ств и е к о р о л я  и х  р аботе , 
до т е х  п о р , пок а «не бу д ет  вы р аботан а и  у п р о ч ен а  к он ст и ту ц и я  Ф ранции».

13 Румфордов суп —  с у п  и з  к остей  и д р у г и х  ж и в отн ы х отбр осов  д л я  б ед 
ны х, и зобр етен н ы й  ан гли й ск и м  ф и зи к ом  Р ум ф ор дом , зан и м авш и м ся  т а к ж е  
ф и л ан тр оп и ч еск ою  дея тел ь н ость ю .

14 Гейне... подает здесь руку г. Николаю Соловьеву...— Р еак ц и он н ы й  к р и 
тик Н . И . С оловьев , сотр удн и ч авш и й  в 186 4 — 18G5 гг . сп ерва в ж у р н а л е  
«почвенников» «Э поха», а затем  в «О течественны х за п и ск ах»  А . А . К р а ев -  
ск о го , п остоя н н о  п и са л  о том , что д ем ок р ати ч еск ая  к р итик а «отрицает и ск у с
ство», гр еш ит ч резм ерны м  р и гор и зм ом , гр убы м  у ти л и та р и зм о м  и  т. д .

15 «Молодая Германия» —  гр у п п а  н ем ец к и х  п и са т ел ей  л и б ер а л ь н о -  
б у р ж у а зн о г о  н а п р а в л ен и я , вы ступ ивш их в 1830  гг . п р оти в  ф ео д а л ь н о -р ел и 
ги о зн о й  р еак ц и и , против р еа к ц и о н н о го  ром ан ти зм а в л и тер а т у р е  и  т . д .  
В  гр у п п у  в ходи л и  К . Г уц к ов , Г. Л а у б е , Л . В и н б а р г  и  д р . Д л я  больш и нства



п и са т ел ей  этого  н а п р а в л ен и я  х а р а к т ер н а  н ео п р ед ел ен н о ст ь  и х  п о л и ти ч еск ой  
пр ограм м ы .

16 18 брюмера —  по к а л ен да р ю , п р и н я т о м у  во врем я  револ ю ц и и , ден ь  
9 н о я б р я  1799 г . ,  к о гда  Н а п о л ео н  Б о н а п а р т  сов ер ш и л  государ ств ен н ы й  п ер е
в о р о т , п р и свои в  с еб е  ди к та т о р ск и е  п р ав а .

17 Вандомская колонна бы ла с о о р у ж ен а  Н а п о л ео н о м  I в П а р и ж е  на В ан -  
д о м ск о й  п л ощ ади  в 1 806— 1810 гг . в пам ять его п обед .

18 Агни, Варуна, Яма и Индра —  б о ж еств а  в м и ф ол огии  и н дусов . 
И стор и я  Наля и Дамаянти состав л я ет  э п и зо д  в эп и ч еск ой  д р ев н еи н д и й ск ой  
п оэм е «М ахабхарата* .

Н А Ш И  У С Ы П И Т Е Л И

В п ервы е о п у б л и к о в а н а  в ч. 4  пер в ого  и зд а н и я  сочи нений  (1 8 6 7 ). Н е вы звав  
ц е н зу р н ы х  гон ен и й  в первом  и зд а н и и  (о п р и ч и н ах  этого см . в п р и м еч ан и я х  
к статье «М ы слящ ий п р ол етар и ат*), статья  эта , н а р я д у  с д р уги м и  статьям и, 
пом ещ енны м и в ч. 4 сочи н ен и й , п о с л у ж и л а  пр ич ин ой  д л я  зап р ещ ен и я  вы хода  
в свет второго  и зд а н и я  этой  части (1 8 7 2 ). В  своем  д о к л а д е  ц е н зу р н о м у  ком и
т ет у  р ассм атр ивавш ий ч. 4 второго  и зд а н и я  сочи нений  ц ен зо р  д е  Р обер ти  
ук азы в ал  на  то, что это «пол ем и ческая статья , в к отор ой  вся  к он сер вати вн ая  
часть общ ества п р и ч и сл я ется  к  угсы пителям  и гон и тел я м  света «новы х лю ден». 
Ц ен зо р  отм ечал, что П и сарев  в этой  статье «объ я сн яет , к ак им  о б р а зо м  р азв и 
ваю тся  новы е л ю ди  п о ср ед ств о м  п о степ ен н ого  о тр и ц ан и я  всего то го , что им  
достав и л о  воспитан ие», «говорит, что отри цательны м  и д ея м , и тольк о им  о д 
ним , б езр а зд ел ь н о  п р и н а д л еж и т  б у д у щ ее» , «с сар к азм ом  отн оси тся  к  им ущ им  
к л ассам  общ ества и  н а п а д а ет  на  авторов  т ех  ром анов , в котор ы х осм еяны  
«новы е лю ди». (Ц и т . по статье В . Е . Е вген ьева-М ак си м ова « Д . И . П и са
рев  и  о х р а н и т ел и » —  «Голос м и нувш его», 1 919 , N° 1— 4 , стр . 15 7 .) В т о р о е  и зд а 
н и е ч. 4  на  о сн о в а н и и  отзы ва ц е и зо р а  бы ло за п р ещ ен о . Х а р а к т ер н о , что 
п о сл е  этого  статья «Н аш и усы пптели» д о л го  н е м огла у в и д е т ь .с в е т а  и  была 
нап еч атан а вновь тол ьк о  в д о п ол н и тел ь н ом  вы пуске к  ш ести том ном у со б р а 
нию  соч и н ен и й  (и зд . 1, С П б. 1907; 3 -е  (п о сл ед н ее) и здан и е  —  1913). П осл е  
этого статья  «Н аш и усы пп тели», к  со ж а л ен и ю , не п ер еи зд а в а л а сь . М еж ду  
тем  он а  п р и н а д л еж и т  к  ч и сл у  н а и б о л ее  я р к и х , сильн ы х и см елы х вы ступ л е
н и й  П и сар ев а  против реак ц и и . О страя и ун и ч т о ж а ю щ а я  к р и ти к а р еа к 
ц и он н ой  газеты  М. Н . К атк ов а  «М оск овск ие ведом ости», анти нигилп -  
сти ч еск и х  ром анов 1860 гг . соч етается  в н ей  с р азвен ч ан и ем  р еак ц и он н ой  
и бугр ж у 'а зн о-л и бер ал ь н ой  и д ео л о ги и  в о общ е, с осм еян и ем  столп ов  и у ст о ев  
б у р ж у а зн о -д в о р я н ск о г о  общ ества .

В р ем я  н а п и са н и я  статьи точно н еи зв естн о . Н е ли ш ен о, о д н ак о , осн ов ан и я  
п р ед п о л о ж ен и е , что она  бы ла н ап и сан а  р а н ее , чем  впервы е см огла п оя в и ться  
в свет. В  дел е  о с о б о го  п р и су тств и я  прави тельствую щ его сен ата  о Б а л л о д е , 
П и сар ев е  и  д р .,  хр а н я щ ем ся  в Ц ен тр ал ьн ом  госу д а р ств ен н о м  и стори ч еск ом  
а р х и в е  в М оскве, им ею тся  св ед ен и я  о том , что 16 сен тя б р я  1864  г . в сен ат  
бы ла п р и сл ан а  п е т ер б у р гск и м  ген ер а л -гу б ер н а то р о м  С уворовы м  статья  
П и са р ев а  «К артонны е герои ». С енат , р ассм отр ев  тогда  ж е  эт у  статью , не



наш ел  «удобны м  д оп усти ть  початание статьи», и  она  бы ла возв р ащ ен а  а в тор у  
(см . М. К . Л е м к е ,  П ол и ти ч еск и е п р оц ессы  в Р о сс и и  1 8 6 0 -х  г г . ,  и зд . 2 , 
М .— П . 1 923 , стр . 5 7 7 ). Н и к а к и х  д р у г и х  д ан н ы х об  этой  статье 1 864  г. до  
нас не д о ш л о . М ож н о лиш ь п р ед п о л а га т ь , что статья «Н аш и усы пители»  
ли бо и есть эта  са м а я , не п р о п у щ ен н а я  р а н ее  ц е н з у р о й  стать я , л и бо , вер оя т
н ее , я в л я ется  ее  п о зд н ей ш ей  п ер ер а б о т к о й . Х а р а к т ер н ы  в этом  см ы сле  
сл ова П и са р ев а  о том , что «герои» р еак ц и он н ы х р ом ан ов  составлены  из  
к ар тон а  и  п р о в о л о к и  (см . стр . 2 5 6 ). Т е  ан ти н и ги л и сти ч еск п е ром аны , о ко
тор ы х говор и т  зд есь  П и сар ев  (« В зб а л а м у ч ен н о е  море» П и сем ск о го , «М арево»  
К л ю ш н и к ов а , «Н ек уда»  Л ес к о в а ), печ атал и сь  в 1863— 1864 г г . ,  и  им енно  
в 1 864— 1865 гг. дем о к р а т и ч еск а я  кр и ти к а у д ел и л а  бол ьш ое вни м ани е р а з
об л а ч ен и ю  этой  р еак ц и о н н о й  бел л етр и сти к и . В  нач але 1865  г. П исарев  
п о д в ер г  п о д р о б н о м у  р а з б о р у  р ом ан  К л ю ш н и к о в а -«М арево» в статье «С ердитое  
бесси л и е» . Н ек отор ы е д р у г и е  м ел к и е детал и  т а к ж е  п од к р еп л я ю т п р ед п ол о
ж ен и е  о том , что статья  «Н аш и усы пители» бы ла н ап и сан а  р а н ее  того  
врем ен и , к огда  о н а  см огла быть о п у б л и к о в а н а  в п ервом  и зд а н и и  сочи не
ни й , не п р оходи в ш ем  п р едв ар и тел ь н ой  ц ен зу р ы .

1 Гасильник —  сл о в о , у п о т р еб л я в ш ееся  в ж у р н а л и с т и к е  1860  гг . в зн а
чении «реакц ион ер», «обскуран т».

2 В есь м а в о зм о ж н о , что у п о м и н а н и е о поздравительных телеграммах, 
д о ст а ю щ и х ся  н а  дол ю  гаси л ь н и к ов , п р едстав л я ет  собою  н ам ек  на те привет
ственны е телеграм м ы , которы е посы лали сь  реакционны м  д вор ян ством  и чинов
ничеством  М ур ав ьев у-в еш ател ю , и  на м н огочи сленн ы е «всеподданнейш ие»  
а д р еса , п осы л авш и еся  в св я зи  с ж ест о к и м  п одав л ен и ем  п ол ь ск ого  в осстан и я  
186 3  г.

3 Ц итата и з сти х о тв о р ен и я  А . С. П уш к и н а «Герой».
4 П и сар ев  к а са ется  зд есь  очень м одн ой  (особен н о  в 186 4 — 1865 г г .)  

темы  д л я  р еак ц и он н ы х ж у р н а л и с т о в , которы е у т в ер ж д а л и , что отри ц ател ь
н ое н ап р ав л ен и е  вы ш ло из сем и н ар и и . Т а к , в статье «Т еори я  безобр ази я »  
в к п . 7 ж у р н а л а  «Э поха» за  1864  г . Н . И . С оловьев  п и сал : «все теор и и  
против и ск у сств а  вы ш ли у  пас ил и  из к а б и н ет а , и л и  из бурсы » (стр . 9 ). 
См. т а к ж е  статью  за  п одп и сью  «С еминарист» «Н еск ол ь к о  слов о сем и нар
ск ом  образован и и » в к п . 5 « Р у сск о го  вестника» за  1864  г .

6 Т ерм и н status quo —  «сущ ествую щ ее в данны й м ом ент п ол ож ен и е»  —  
в дем ок р ати ч еск ой  п уб л и ц и ст и к е  1860 гг . и в ч астности  у  П исарева  
и н о ск а за т ел ь н о  у п о т р еб л я ет ся  в см ы сле: «сущ ествую щ и й  общ ественны й  
строй», стр ой , против к отор ого  бор ю тся  дем ократы ,

6 Романисты, вдохновленные «Московскими ведомостями» —  авторы  «ан- 
ти н иги листи ческих» ром анов 1860  гг . Г азета  «М осковские ведом ости» (см . 
о ней  пр и м . 28  к  статье «Н аш а у н и в ер си т ет ск а я  наук а» в т . 2 дан н . и зд .)  
в л и ц е  ее  редаістора р еак ц и он ер а  М . Н . К атк ов а  всяческ и  п оощ р я л а  с о зд а 
н и е эт и х  п р о и зв ед ен и й . С овр ем ен н ая  ж у р н а л и ст и к а  не р аз отм еч ала, что 
«герои» а н ти н и ги л и ети ч еск и х  ром ан ов  п р о п а га н д и р у ю т  р еак ц и он н о-ш ови н и 
сти ческ и е выводы п ередовы х статей  К атк ов а  и з  этой  газеты . « В збал ам уч ен 
н ое море» П и сем ск ого  и «М арево» К л ю ш н и к ов а  печ атали сь в ж у р н а л е  «Р ус
ский  вестник», и здаваем ом  К атковы м .



В первы е оп у б л и к о в а н а  в ж у р н а л е  «Д ело» , издав ав ш ем ся  Г. Е . Б л а го -  
светловы м  п о сл е  зак ры тия  « Р у сск о го  слова», в кн . 3 и  4 за  1867 г . П ер в ая  
часть статьи  в кн . 3 ж у р н а л а  (главы  I— IV ) п о д п и са н а  псевдон им ом : К . П у 
т и л о в  (в о гл ав л ен и и  н ом ер а: А . П у т и л о в ) ;  в тор ая  ч а с т ь —  в к н . 4  (главы  
V— X I )  —  собствен ны м  им енем  к р итик а. С татья бы ла н а п и са н а , в е р о я т н о , 
в к он ц е  1866  г . (дата  ц е н зу р н о го  р а зр еш ен и я  к н . 3 «Д ела»: 12 я н в а р я  1867  г .) .  
В п ер в ое  и зд а н и е  соч и н ен и й  статья  не в кл ю ч алась; п о зд н е е  в х о д и л а  в состав  
т. V I ш ести том ного п о л н ого  с о б р а н и я  соч и н ен и й  во в сех  его и зд а н и я х . З д есь  
статья в о сп р о и зв о д и т ся  по т ек ст у  ж у р н а л а .

Ф еоф и л  М атвеевич Т о л сто й  (1 8 0 9 — 1881) —  к о м п ози тор  и  и звестны й  
м узы кальн ы й к р итик , вы ступавш ий с 1850  гг . п о д  п севдон им ом  Р ости сл ав  
со статьям и в р а зн ы х  п ер и о д и ч еск и х  и зд а н и я х  («С еверная пчела», «Голос», 
«М осковские ведом ости» и д р .) .  Е го  п е р у  п р и н а д л еж и т  т а к ж е  н еск о л ь к о  по
вестей , р а сск а зо в  и оч ер к ов , ром аны  « Б о л езн и  воли» и  «З ол отой  телец», 
драм а «П асы нок». Н ек отор ы е и з н и х  бы ли оп убл и к ов ан ы  ещ е в 1850 гг . в ж у р 
н а л а х  «Соврем енник» и « Р у сск и й  вестник». В 1866 г . вы ш ли соч и н ен и я  
Ф . М. Т ол стого  в д в у х  том ах: В о  втором  и зд а н и и  и х  (С П б. 1871) бы ло пом ещ ено  
т а к ж е  и зв л еч ен и е  и з  статьи П и сар ев а .

Н е о б л а д а я  кр упн ы м  ли тературн ы м  талантом , Ф . М . Т ол стой , о д н а к о , 
п р и в л ек ал  читателей  п остан ов к ой  в с в о и х  п р о и зв ед е н и я х  остр ы х воп р осов  
общ еств ен н ой  ж и зн и , яр ко в ы р аж ен н ой  ск л он н ость ю  к  п си х о л о гп ч еск и -  
у г л у б л е н н о м у  а н а л и зу . О собенн о вни м ани е читателей , к ак  об  этом  сви детел ь
ствует  и П и сар ев , п р и вл ек  его  ром ан  « Б о л езн и  воли». О днако сов р ем ен н ой  
к р и ти к ой  п р о и зв ед ен и я  Т ол стого  не бы ли отм ечены . С татья П и сар ев а  
я в л я ет ся  еди нствен ны м  р азв ер н уты м  отзы вом  о н и х .

С татья «О бр азован н ая  толпа» —  од и н  и з  я р к и х  о б р а зц о в  л и тер а т у р н о й  
критики П и сарева  п о сл ед н и х  лет  его  д ея тел ь н о сти . В  ней  мы видим  х а р а к 
терны е п р и зн а к и  и зв естн ого  п ер ел ом а , п ер ех о д н о го  п ер и о д а  в его творч естве. 
Н ап и са н н а я  у ж е  п о сл е  зак р ы ти я  «Р у сск о го  слова», он а  ещ е со д ер ж и т  п о сл ед 
н и е о т зв у к и  п ол ем и ч еск и х  вы ступ лений  П и сар ев а  в этом  ж у р н а л е  в 1 864—  
1865 гг. Е го  с у ж д е н и я  об и ск у сств е , о соотн ош ен и и  формы  и  с о д е р ж а н и я  в л и 
тер атур н ом  п р о и зв ед ен и и , о П уш к и н е и  «Е вген и и  О негине» в и зв естн ой  сте
п ени  повтор яю т то , что у ж е  бы ло вы сказан о в та к и х  с та т ь я х , как  «Реалисты », 
«П уш кин и  Б ел и н ск и й ». Н о общ и й  тон  статьи  и н ой , харак тер н ы й  и д л я  д р у 
ги х  п о сл ед н и х  статей  П и сар ев а: тон  с о ср ед о т о ч ен н о -сп о к о й н о го  ан ал и за  
л и тер атур н ы х м атер и ал ов . В статье с  о со б ен н о й  си л ой  звуч и т  тем а, захваты 
ваю щ ая и д р у ги е  статьи  кр итик а 1867— 1868 г г .:  тем а стол к н ов ен и я  р я дов ого  
ч естн ого ч еловек а с воспитавш ей  его ср едо й . П о к а за т ел ь н о , что, посвятив  
в п р едш ествую щ и е годы  м н ого  тал ан тл и вы х стр ан и ц  х а р а к т ер и сти к е  т ех  
«м ы слящ их реали стов», которы е у ж е  су м ел и  найти с еб я , оп р едел и ть  свое  
отнош ен ие к  о к р у ж а ю щ ей  ср еде  и  собр ать  в себ е  силы  на б о р ь б у  с н и щ етой , 
н евеж еством  и р у т и н о й , П и сар ев  теп ер ь считает о д н ой  и з ак туал ь н ы х задач  
х у д о ж ес т в е н н о й  л и тературы  и к р итик и  вним ание к тем , кто ещ е не су м ел  
Еы рваться впол не и з-п о д  в л и я н и я  о к р у ж а ю щ ей  среды , х о т я  и  не может- пр и
м и риться  с со ц и ал ьн ой  н есп р ав едл и в ость ю .

О Б Р А З О В А Н Н А Я  Т О Л П А
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Д л я  гер о я  ром ана Т ол стого  —  П р о н ск о го  —  х а р а к т ер н а  дет ск и -си л ь н а я  
ж а ж д а  правды  и  сп р ав едл и в ости  и  вм есте с  тем  неум ение, ц ел еу ст р ем л ен н о  
и со зн ател ь н о  и дти  своим  п утем  в б о р ь б е  с  о к р у ж а ю щ ею  р у т и н о й  и  п р о и зв о 
л о м , ч естн ое и  са м о о тв ер ж ен н о е  до н к и х о т ст в о  и н еп он и м ан и е д ей стви тел ьн ы х  
прич ин  су щ еств ую щ и х у с л о в и й  ж и зн и . П р о с л еж и в а я  т р аги ч еск ую  с у д ь б у  
П р о н ск о го , п ок а зы в а я  о б р еч ен н ость  его сти хи й н ого  й  н аи вн ого  пр отеста  
против го сп о д ств у ю щ его  зл а , П и сар ев  соср едоточ и в ает  свое вни м ани е па  
осн овн ы х за д а ч а х  восп и тан и я  м ол од ого  п о к о л ен и я  в дем о к р а ти ч еск о м  д у х е .

1 Разговор России с царем Петром Алексеевичем — сти хотв ор ен и е  А . К . 
Т ол стого  «Г осудар ь  ты наш , б а т ю ш к а ...»  (1 8 6 1 ) .

2 Излероеским университетом у  ф .  М . Т ол стого  и р он и ч еск и  и м ен у ет ся  
п ет ер б у р гск и й  каф еш ан тан  «М инеральны е воды », п р и н а д л еж а в ш и й  И з д е р у , —  
и зл ю б л ен н о е  м есто к у т е ж е й  «зол отой  м ол одеж и » .

3 Болъ-о-еан (ф ран ц . v o l-a u -v e n t)  —  слоен ы й п и р ог.
4 Теоретики —  см . прим . 5 к  статье «П р о гу л к а  по са да м  р о сси й ск о й  сл о 

весности/) в т . 3 д а н н . и зд . О бвин ен ие дем ок р ати ч еск ой  к р и ти к и  и  ли тер атур ы  
в том , что он и  п р о п о в ед у ю т  р а зв р а т , —  обы чны й м отив р еа к ц и о н н о й  п у б л и 
ц и сти ки  в 1860 гг. В  этом  реак ц и он ер ы  об в и н я л и  «Ч то делать?» Ч ерн ы ш ев
ск о го . Об этом  тв ер ди л , н ап р и м ер , р еак ц и он н ы й  кр и ти к  «Эпохи» Ы. И . Со
л овьев  (в ста ть я х  1864  г . «Т еор и я  б езо б р а зи я » , «Ж енщ инам » и  д р .) .

5 Р о м а н  Ф . М . Т ол стого  « Б о л езн и  воли» впервы е п о я в и л ся  в ж у р н а л е  
« Р у сск и й  вестник» за  1859 г . ,  №  18 и  19.

6 Г ов ор я  о лучших людях литературы, П и са р ев  им еет в в и д у , к ак  п ок а
зы вает дал ь н ей ш и й  к он тек ст , п р еж д е  всего  Ч ер н ы ш евск ого  и Д о б р о л ю б о в а .  
И м енно Ч ерн ы ш евск и й  п и са л  в 1859 г . в «С оврем еннике» п о  к р есть я н ск ом у  
в о п р о су  и- об  общ и н е (см . с л ед , пр и м еч ан и е). Д о б р о л ю б о в  «ан ал и зи р ов ал  
сам одур ств о  во в с ех  его р а зн о о б р а зн ы х  п р о я в л е н и я х  в статье «Т ем ное ц ар 
ство» и т . д .

7 ...надо было отстаивать крестьянскую общину против инсинуаций 
московских англоманов...— М оск овск ие а н г л о м а н ы — М . Н . К атк ов  и  со тр у д 
ни ки  и зд ав аем ого  им  ж у р н а л а  « Р у сск и й  вестник» (см . т а к ж е  прим . 4 к  статье  
«С холастика X I X  века» в т. 1 д ан н . и з д .) .  И м еется  в в и д у  п ол ем и к а об  общ и н 
ном  зем л ев л ад ен и и , к о т о р у ю  Ч ерн ы ш евск и й  п а  с т р а н и ц а х  «С оврем енника»  
вел в 1857— 1859 гг. с кр еп остн и ч еск и м и  и  ли бер альны м и ж у р н а л а м и . П оды 
м ая  в оп р ос  об  о бщ и н е, Ч ерн ы ш евск и й , ещ е в п ер и о д  сек р етн ой  п одготов к и  
к р есть я н ск ой  реф орм ы  1861 г . ,  и з л о ж и л  свои езгляды по к р ест ь я н ск о м у  во- 
п р о су , р езк о  н ап равлен н ы е п р отив програм м ы  к р еп остн и к ов  и п ом ещ ик ов-  
л и б ер а л о в . Он п ок азы вал  гр аби тел ь ск и й  х а р а к т ер  п одготав л и в аем ой  реф орм ы , 
п р ед л а га в ш и х ся  п ом ещ ик ам и у с л о в и й  вы к упа к р ест ь я н ск и х  зем ел ьн ы х н а д е 
лов . П ер вон ач ал ьн о п ол ем и к а в ел ась  м е ж д у  р ев ол ю ц и он н о-дем ок р ати ч еск и м  
«Соврем енником» и  ж у р н а л о м  «Э коном ический ук азател ь »  И . В . В е р н а д 
ск о го , стоявш им  на  п о зи ц и я х  б у р ж у а зн о -д в о р я н ск о го  л и б ер а л и зм а . Н о  
вскоре в п ол ем и к е п р и н я л и  у ч а сти е  и  д р у г и е  органы  к р еп остн и ч еск ого  
и л и бер ал ь н ого  н а п р а в л ен и я , в ч астн ости  «Р у сск и й  вестник» К атк ов а . 
В  1859 г . с этой  п ол ем и к ой  бы ли св я зан ы  так и е  статьи Ч ер н ы ш ев ск ого , к ак  
«У стройство быта п ом ещ ич ьи х к р ест ь я н . Т р у д е н  ли  вы к уп  зем ли?», «Э ко



н ом и ч еск ая  д ея тел ь н о ст ь  и  за к он одател ь ств о» , «С уеверие и  п р ав и л а  логи к и », 
«У стр ойство  бы та п ом ещ и ч ьи х к р ест ь я н . №  X I»  и д р . Н еп о ср ед ств ен н о  к р и 
тик е н ек отор ы х статей  по к р ест ь я н ск о м у  в о п р о су , п ом ещ ен ны х в «Р усск ом  
вестнике», бы ла посв я щ ен а  статья  «Б и бл и огр аф и я  ж у р н а л ь н ы х  статей  по  
к р ест ь я н ск о м у  вопр осу»  («С оврем енн ик », 1 8 5 8 , кн . 10).

8 Ц итата и з восьм ой  статьи Б ел и н ск о го  о П уш к и н е (см . В . Г . Б е л и н с к и й ,  
П о л н о е  с о б р а н и е  соч и н ен и й , т. V I I , М . 19 5 5 , стр . 4 4 9 — 4 5 0 ). П и сар ев  ци ти
р у е т  статью  по ч. V I I I  С очинений В . Г . Б ел и н ск о го  в и зд а н и и  С олдатенкова  
и Щ еп к и н а , М . 1860 .

9 Ц итата  и з  с т и х о т в о р ен и я  Н . А . Н ек р а со в а  « П р а зд н и к  ж и з н и — м о л о 
д о ст и  годы » (1 8 5 5 ).

Б О Р Ь Б А  З А  Ж И З Н Ь

П ер в а я  часть статьи п о я в и л а сь  впервы е в ж у р н а л е  «Д ело», 1867 , к н . 5, 
п о д  н а зв а н и ем  «Б удни чн ы е стор он ы  ж и зн и » , за  подп и сью  автора и  с пр им еч а
нием : «окон чан ие в сл ед у ю щ ей  к н и ж к е» . О днако в т ор ая  ее часть п оя в и л ась  
в «Д еле» в ви де отдел ь н ой  статьи п о д  н азв ан и ем  «Б ор ьба  за  сущ ествование»  
зн ачи тельн о п о зд н е е  (1 8 6 8 , к н . 8 ) , то есть у ж е  п о с л е  см ер ти  автора. Затем  
п о д  н азв ан и ем  « Б ор ь ба  за  ж и зн ь» статья п ол н ость ю  вош ла в ч. 9 пер в ого  и з д а 
н и я  'сочи нений  (1 8 6 8 ). В  п р им еч ании  от и зд а т е л я  (Ф . Ф . П а в л ен к о в а ), дан н ом  
к  статье в этом  и зд а н и и , у к а з а н о , что статья пом ещ ен а в нем  «под тем  за гл а 
вием , п о д  которы м  он а  н а х о д и тся  в р у к о п и ся х » . Р у к о п и си  статьи до  н а с  не 
д о ш л о . З д е сь  статья  в осп р о и зв о д и т ся  по т ек ст у  пер в ого  и зд а н и я  с и сп р а в л е
н и ем  его отдельны х- п огр еш н остей . Ж ур н ал ь н ы й  тек ст сильн о отлич ается  
от тек ста  п ервого  и зд а н и я , главны м  о б р а зо м  за  счет сер ь езн ы х сок ращ ен и й , 
вы зван ны х ц е н зу р о й .

Т а к  в п ер вой  части  в ж у р н а л е  бы ли вы брош ены  сл едую щ и е очень сущ е
ственн ы е м еста: отр ы в ок ,н ач и н ая  со слов: «М ож но д а ж е  ск азать , что больш ая  
часть п р ест у п л ен и й  против собствен ности» и  к он ч ая  первы м  п р ед л о ж ен и ем  
сл ед у ю щ его  а б за ц а , д о  сл ов: «П р еступ л ен и е , о п и сан н ое  в ром ане г . Д о сто ев 
с к о г о ...»  (см . стр . 3 1 9 —320); отры вок со сл ов : «П оэтом у в воп р осе о том , п о м е т а н  
л и  Р аск ольн и к ов» и  до  к он ц а а б за ц а  (стр . 3 2 4 — 325); п р ед л о ж ен и е  на  стр . 3 27 , 
н ач и н аю щ ееся  словам и : «И з этого  н а б л ю д ен и я  он  в и д и т » -и  кон чаю щ ееся  
словам и: «внеш ние в л и я н и я , даю щ и е его м ы слям  то ил и  д р у г о е  нап равлени е»;  
отры вок , н ач и н ая  со слов: «Н ев о зм о ж н о  рассчиты вать н а в ер н о е  д а ж е  и на  
тот и сход»  и  к о н ч а я  словам и: «реш ать с п л еч а , б ез  огл я д к и  и  без к о л ебан и й , 
вопр осы , подобн ы е п р еды дущ ем у» (стр . 3 3 1 — 3 3 2 ); бол ьш ой  отры вок (почти  
два а б за ц а ) н а  стр . 3 3 3 — 3 3 4 , н ач и н ая  со  сл ов; «к его зак он ам  и  ко всем  его  
устан ов и в ш и м ся  н р авственн ы м  понятиям » и  к он ч ая  словам и; «со всем и ее  
св оеобр азн ы м и  п р авам и  и  о б я за н н о ст я м и , со  всем и ее удо б ст в а м и  и  н е у д о б 
ствам и»; отры вок со слов; «Р аск ол ьн и к ов  н а х о д и т с я  в таком  пол ож ени и»  
и  к о н ч а я  словам и: «н евозм ож н о б у д ет  р а зб и р а ть  средств» (стр . 33 9 — 34 1 ).

К р о м е  то го , в п ер вой  гл ав е  (статье) в ж у р н а л е  бы ли сделан ы  и  более  
м ел к и е, но тем  н е м ен ее хар ак тер н ы е и зъ я ти я : о тсу тств у ет  к о н ец  в сл едую щ ей  
ф р азе  н а  стр . 3 2 9  (п р о п у щ ен н о е  в ж у р н а л ь н о м  тек сте д ан о  зд есь  к ур си в ом ):  
« п оступ к и ,и дущ и е в р а зр е з  с п р ави л ам и  той н р ав ств ен н ости , которую сцаст-
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ливые люди могут и должны считать для себя обязательною и во имя которой 
они очень естественным образом расположены судитъ и осузісдатъ своих не
счастных близісних»; в ж у р н а л ь н о м  тек сте (см . стр . 3 3 0 ) от су т ств у ю т  сл ова:  
«ж ивущ ей  по ж ел т о м у  билету» и  «от и ск а тел ей  л егк ой  и деш ев ой  лю бви»; 
отсутств ую т  т а к ж е  сл ов а  (стр . 33 6 ): «выш ивать п од в еск и  к  пан ик адилам », 
«и сечь н а  кон ю ш н е бер ем ен н ы х горничны х».

В о  второй  гл ав е  (статье) в ж у р н а л ь н о м  тек сте бы ли сл ед ую щ и е и зм ен ен и я  
тек ста. В м есто  отры вка (на стр . 3 4 4 ), н ач и н аю щ егося  словам и; «Я ста р а л ся  
пр осл еди ть  ш аг за  ш агом  те влияния» и д о  кон ца а б за ц а , в «Д еле» бы ло: 
« В н е ш н и е  прич ин ы , н а т о л к н у в ш и е  Р а ск о л ь н и к о в а  на гр я зн о е  д ел о , нам  и з
вестны ; теп ер ь п осм отри м , как овы  бы ли его у б е ж д е н и я , его  о б р а з м ы слей, 
его в згл яды  на в аж н ей ш и е вопр осы  ч астной  и о бщ ествен н ой  нравственн ости». 
Н а стр . 34 6  вм есто сл едую щ его  ок он ч ан и я  п р ед л о ж ен и я : «человечество, 
по п р остоте своей  к ол л ек ти вн ой  д у ш и  и по своей  и зв естн о й  р еб я ч еск о й  сла
бости  к  б л еск у  и .г р о х о т у , к  яр к и м  к р аск ам  и резк и м  зв у к а м , до  с и х  п ор  счи
т а ет , своими. бл агодетел я м и  т а к и х  л ю дей , которы е оч еви дн о при ч и н и ли  ем у, 
этом у до б р о д у ш н о м у ., и дов ер ч и в ом у  ч ел ов еч еств у , г о р а зд о  больш е вр еда , 
чем пользы », в «Д еле» бы ло тол ь к о: «человечество редко пон им ал о свои д ей 
ствительны е ин тересы  и ещ е р е ж е  у м ел о  отстаивать их».

Б о л ь ш а я  часть эт и х  п р о п у ск о в  и и зм ен ен и й  ж у р н а л ь н о го  тек ста  н е 
сом ненн о ц е н зу р н о го  п р о и с х о ж д е н и я . В  «Д еле» о к а за л и сь  вы брош енны м и  
н а и б о л ее  остры е и важ ны е в соц и ал ьн ом  отнош ен ии  м еста.

К р о м е  того , н екотор ы е отли ч и я  ж у р н а л ь н о го  тек ста вы званы  т а к ж е  тем , 
что дв е  главы  статьи, печ атали сь там  к ак  отдельны е статьи и  в р а зн о е  врем я. 
В т о р а я  гл ав а  (в ж у р н а л е :  статья  «Б ор ьба  за  сущ ествовани е») в «Д еле» нач и
н ал ась  п о эт о м у  так ; «Р ом ан г. Д о сто ев ск о го  п р о и зв ел  на  ч итателей  гл у б о к о е  
и п отр я саю щ ее вп еч атлени е б л а го д а р я  то м у  в ер н ом у  п си х и ч еск о м у  а н а л и зу , 
которы м  отлич аю тся  п р о и зв ед ен и я  этого  п и са т ел я . Я  р ади к ал ь н о  р а с х о ж у с ь  
с его у б е ж д е н и я м и , но не. м о гу  н е п р и зн ать  в нем  си льн ого  тал ан та , сп о со б 
ного в осп р ои зв оди ть: самы е тон к и е и неулови м ы е черты  будн и ч н ой  ч елове
ч еской  ж и зн и  и . ее  в н утр ен н его  п р о ц есса . О собенн о м етко он  подм ечает  
болезненны е, я в л ен и я , п одв ер гает  и х  сам ой  стр огой  оц ен к е  и к ак  будто  п ер е
ж и в ает  и х  на сам ом  себ е . Г ер ои  г . Д осто ев ск о го  обы к новенно больны е, и зл о 
м анны е субъекты , падш ие в б ор ь бе  за  свое су щ ествован и е, но  это л ю ди , взяты е  
и з дей ств и тел ьн ой  ж п зн и , п р одук ты  б ол езн ен н ы х н астр оен и й  в общ естве  
и су р о в о й  его обстан ов к и . К  ч и сл у  эти х  типов п р и н а д л еж и т  Р а ск о л ь н и к о в , 
гл ав н ое  дей ств ую щ ее л и ц о в ром ане « П р еступ л ен и е и н ак азан и е» .

Я  не Стану остан ав л и в аться  на п о д р о б н о ст я х  р ом ан а, к оторы е, кон еч но, 
и зв ес т н ы . читателю , и п р я м о  п е р е й д у  к сущ еств ен н ой  стор он е хар ак тер а  
Р аск о л ь н и к о в а . У том ленн ы й м ел к ою  и н еу д а ч н о ю  бор ь бою  со  всевозм ож н ы м и  
л и ш ени ям и, п отерявш и й  в ся к у ю  Б еру в ж и зн ь  и в собствен ны е силы , он  впал  
в и зн у р и т ел ь н у ю  апати ю . В о  врем я этой  апати и , у н и ж ен н ы й  и  оск орбл ен н ы й , 
голодн ы й и  хол одн ы й , он  за д у м а л  соверш ить п р ест у п л ен и е  —  у б и ть  с т а р у х у -  
ростов щ и ц у  и  о гр аби ть  н ак оп л ен н ы е ею  к р о х и . П е р ех о д я  от  сом н ен и я  к  со 
м нению , от стр аха  к эн ер ги и , от са м о о б л а д а н и я  к  б о л езн ен н о й  н ер еш и тел ь н о
сти , Он д о л го  разм ы ш лял  и к о л еб а л с я . Н о все к о л еб а н и я  Р аск ол ь н и к ов а  
п р ек р а т и л и сь » ... и  д а л ее  как  в тек сте пер в ого  и зд а н и я ,



Э ти -вводны е зам еч ан и я  ж у р н а л ь н о го  текста отчасти  повтор яю т, но  
вм есте с  тем  в ар ь и р ую т  и  д о п о л н я ю т  некотор ы м и яр к и м и  ш тр ихам и тон к и е  
и верны е с у ж д е н и я  П и са р ев а  о Д о сто ев ск о м  и его  р ом ан е , вы сказан ны е у ж е  
в нач але п ер вой  главы . Д р у г и е  р а с х о ж д ен и я  м е ж д у  тек стом  ж ур н ал ь н ы м  и тек
стом  п ер в о го  и зд а н и я  м енее су щ еств ен н ы .

П еч а та я  в «Д еле» в тор ую  статью , р ед а к ц и я  соп р ов оди л а  ее  следую щ и м  
прим еч анием : «Статья эта , н а п и са н н а я  Д .  И . П исаревы м  д л я  ж у р н а л а  «Д ело», 
д о ст а в л ен а  нам  сестр о й  п о к ой н ого  В . И . П и сар ев ой , причем  обещ аны  ею  и д р у 
ги е статьи  его , остав ш и еся  в посм ертны х б у м агах» . Н о , к ак  мы в и дел и , на  
сам ом  д ел е  эта статья  н е бы ла сам остоя тел ь н ой , отдел ь н ой . Н а сам ом  дел е  
и ст о р и я  п еч атан н я  этой  статьи  в «Д еле» бы ла бо л ее  с л о ж н о й .

В  пи сьм е к  М . А . М аркович  от  3 д ек а б р я  1867 г . П и сар ев  по  этом у п ов о д у  
п и сал : «В р едак ц и и  «Д ела» л еж и т  д о  си х  п ор  втор ая  часть м оей  статьи о р о
м ан е Д о сто ев ск о го , запрещенная цензурою. * Ш ул ьги н , **  когда  я  в и дел ся  
с ни м  в п о сл ед н и й  р а з , п р оси л  м ен я  сделать  в это й  статье к о е -к ак п е  и зм ен ен и я , 
чтобы  м о ж н о  бы ло ее  п р овести . Я  на  это о т в ет и л ... что я  н е  считаю  себ я  в пр аве  
отним ать у  «Д ела» статью , начало к отор ой  у ж е  н ап еч атан о , но  что пер едел ы 
вать ее я  не х о ч у ; п у ст ь  р ед а к ц и я  в едается  за  эт у  статью  с ц е н зу р о ю  как ей  
б у д ет  у го д н о  и  печ атает  ее, есл и  позволят» . * * *  В  этом  ж е  пи сьм е П и сар ев , 
котор ы й  в это врем я  ок он чательн о р а зо ш ел ся  с Б л агосвстл овы м , сообщ ает, 
что он  теп ер ь  «ни п о д  к ак им  видом » не хоч ет , чтобы  в «Д еле» п оя ви л ась  
«хоть одна» его стр ок а и  что он  за т р еб о в а л  от Ш ульги н а ок он ч ан и е своей  
статьи . Д а л ь н ей ш и й  х о д  этого д ел а  точно н е  и зв естен , но во всяком  сл у ч а е , 
к а к  у ж е  с к а за н о , ок он ч ан и е статьи бы ло пом ещ ен о в ж у р п а л е  тольк о п о сл е  
см ерти  ее  автора. С ам ое в а ж н о е  во всем  этом  то , к ак  у п о р н о  ц а р ск а я  ц е н зу р а  
п р еп я т ст в о в а л а  пом ещ ен и ю  статьи  в ее  п одл и н н ом  виде.

1 П и сар ев  им еет в в и д у  то , что Д о сто ев ск и й  в с в о и х  л и тер атур н о-к р и ти 
ч еск и х  ста т ь я х  и  ф ел ь ет о н а х , п у б л и к о в а в ш и х ся  в ж у р н а л а х  «Врем я» (1 8 6 1 —  
1 8 6 3 ) и «Эпоха» (1 8 6 4 — 1865), а т а к ж е  отчасти  и в св ои х  х у д о ж еств ен н ы х  п р о и з
в ед ен и я х  (н а п р ., в п овести  «Н еобы к н овен н ое п р ои сш естви е, или п а с с а ж  
в П а сса ж е» ) вы ступ ал  против дем ок р ати ч еск ой  ли тер атур ы  и  ж у р н а л и сти к и ,  
п р отив «С оврем енника» Ч ерн ы ш евск ого  и Д о б р о л ю б о в а .

2 Фурнисер (ф р ан ц . fo u r n isseu r ) —  п оставщ и к .
3 О Курцѵ.и см . прим . 9 к  статье «С ердитое бессили е» (дан н . и з д .,  т. 3).
4 Геркулесовы столбы— см.  п р и м . .1 9  к  статье «П оп ул я р и затор ы  отри

ц ател ьн ы х доктри н»; зд есь  в см ы сле; п р ед ел  д о ся га ем о го .
5 Эшафодаоіс (ф ран ц . é ch a fa u d a g e ) —  л еса  (стр оительны е).
6 О работе Пенелопы см . п р им . 53  к  статье «П осм отрим !» (дан н . и зд . , т. 3).
7 18 брюмера —  см . прим . 16 к  статье «Г ен р и х Г ейне».

* К у р с и в  наш . —  Ред.
**  Н ом ин альн ы й, р ед а к то р  «Д ела» в это  в р ем я , п о ск о л ь к у  Б л а го св ет-  

л о в у , н а ст о я щ ем у  р е д а к т о р у  ж у р н а л а , ц е н з у р а  не р а зр еш а л а  оф и ц и аль н ое  
р у к о в о д ст в о  ж у р н а л о м . —  Ред.

*** П исьм а Д . И . П и са р ев а  к  М. А . М аркови ч; Сб; «Ш естидесяты е годы» 
п о д  р е д а к ц и ей  Н . К . П и к сан ов а  и  О. В . Ц ех н о в и ц ер а , М .— Л . 1 9 4 0 ,  
стр . 1 5 7 — 158.
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8 Нимфа Эгерия, по  д р ев н ер и м ск о м у  ск а за н и ю , п о д а в а л а  советы  л е ген 
д а р н о м у  в тор ом у  ц а р ю  д р ев н его  Р и м а Н у м е  П ом пи лию ; эти советы  л егл и , 
по этом у  м и ф у, в о с н о в у  р ел и ги о зн ы х  и  п о л и ти ч еск и х  у с та н о в л ен и й , п р и 
писы ваем ы х Н у м е .

С Т А Р О Е  Б А Р С Т В О

В п ервы е н ап еч атан а без п о д п и си  в ж у р н а л е  «О течественны е зап и ск и », 
18 6 8 , к н . 2 . З атем  вош ла в ч . 10 пер в ого  и зд а н и я  соч и н ен и й  (1 8 6 9 ). Р а с х о ж 
д ен и я  ' м е ж д у  тек стом  ж у р н а л а  и  тек стом  п ервого  и зд а н и я  н езн ач и тел ьн ы . 
З д е сь  в о сп р о и зв о д и т ся  по т ек ст у  п ер в ого  и зд а н и я  с и сп р ав л ен и ем  его к о р р е к 
т ур н ы х п огр еш н остей  по т ек ст у  ж у р н а л а . В  «О течественн ы х зап и ск ах»  
и м ел ся  п о д за го л о в о к : «статья п ер вая », что сви детел ьств ует  о н ам ер ен и и  
П и са р ев а  п р о д о л ж и т ь  а н ал и з «В ойны  и  м и ра», к осн у в ш и сь  и  д р у г и х  х а р а к т е 
ров  и  тип ов , вы веденны х в р о м а н е . О днако этот зам ы сел  н е  бы л о су щ еств л ен .

«В ойн а и  мир» ц и т и р у ет ся  в статье по п ер в ом у  и зд а н и ю  т р е х  том ов  
ром ана 1868 г . (первы й том  в этом  и зд а н и и  им еет р а зд ел ь н у ю  п а ги н а ц и ю  
по ч астям ).

Ф Р А Н Ц У З С К И Й  К Р Е С Т Ь Я Н И Н  В 17 89 Г О Д У

В п ер в ы е н ап еч атан а без п о д п и си  в ж у р н а л е  «О течественны е записки», 
18 6 8 , к н . 6 . З а т ем  вош ла в ч . 10 п ервого  и зд а н и я  соч и н ен и й  (1 8 6 9 ). Р а с х о ж 
д ен и я  м е ж д у  тек стом  ж у р н а л а  и  пер в ого  и з д а н и я  незн ачи тельн ы . З д есь  статья  
в осп р о и зв о д и т ся  по т ек сту  пер в ого  и з д а н и я  с и сп р ав л ен и ем  отдел ь н ы х к о р 
р ек тур н ы х п огр еш н остей  его  по т ек ст у  ж у р н а л а .

И стор и ч еск и е ром аны  ф р а н ц у зс к и х  п и са тел ей  А л ек са н д р а  Ш атриана и  
Э м иля Э ркм ана, п и сав ш и х свои  п р о и зв ед е н и я  совм естн о, п о л ь зо в а л и сь  
больш ой п оп у л я р н о сть ю  у  р у с с к о го  ч и тател я  1 860— 1870 гг . П ер ев оды  и х  на  
р у сск и й  язы к ч асто п о я в л я л и сь  с р а з у  ж е  п о сл е  о п у б л и к о в а н и я  и х  н а  ф р а н 
ц у зск о м  я зы к е. Р ом ан  «И стори я  к р есть я н и н а  1789  г .» , нач авш ий п еч а 
таться  во Ф ран ц и и  в 1868  г . ,  в том  ж е  г о д у  п о я в и л ся  в р у с с к о м  п ер ев о д е  в 
ж у р н а л е  «Д ело» (к н . 4 — 8 ) ,  п о д  н азв ан и ем ; «Н а р ассвете»; от д ел ь н о е  и зд а н и е  
пол н ого  р у сск о го  п ер ев о д а  этого  ром ан а , сдел а н н о го  и зв естн ой  п и са т ел ь н и 
цей  М арко В о в ч о к , вы ш ло в 1872 г.

П ер ед о в о й  р у с с к и й  ч итатель 1860 г . особен н о  вы соко оц ен и в ал  те черты  
д ем о к р а ти зм а  ром анов  Э рк м ан а-Ш атри ан а, о котор ы х говор и т  П и сар ев  в н а
ч але статьи , у к а зы в а я , что авторы  «стар аю тся  в згл я н у т ь  н а  вели к и е истори 
ч еск и е собы ти я с н и з у , г л а з а м и ...  массы» и  что он и  стар аю тся  ул ов и ть  в св ои х  
р о м а н а х  п р о б л еск и  н а р о д н о го  са м о со зн а н и я .

1 Р у сс к и е  переводы  у к а за н н ы х  р ом ан ов  п еч атал и сь  п ер вон ач ал ьн о  
в ж у р н а л е  « Р у сск о е  слово» («Т ереза»  —  в к н . 1 за  1865 г . ,  «В осп ом и н ан и я  
р ек р у т а  1813  г.»  —  1865 , к н . 3 , «В атерло» —  1 865 , к н . 4 — 6 , «Н аш естви е  
1814  г . ,  ил и  ю родивы й И егоф» —  1865 , к н . 8 — 10 и  «В осп ом и н ан и я  п р о л е
тария» —  1865 , к н . И — 1 2 ).

454



2 Государственные чины— Г енерал ьны е ш таты  (É ta ts  g é n é r a u x )  —  
со сл о в н о -п р ед ста в и тел ь н о е  у ч р е ж д е н и е  в ф еодал ь н ой  Ф р а н ц и и , о б р а зо в а н н о е  
впервы е в 1302  г . Г енерал ьны е ш таты  созы в ал и сь  ф р а н ц у зск и м и  к о р о л я м и  
д л я  р а зр еш ен и я  главны м  о б р а зо м  ф и н ансовы х воп р осов  о тн оси тел ьн о  р е г у 
л я р н о  д о  сер еди н ы  X V  в. С 1614  г . и х  созы в н е о су щ ест в л я л ся  д о  1789  г . 
С озванны е вновь в м ае 1789 г . в о б стан ов к е  н а р а ст а ю щ и х  р евол ю ц и он н ы х  
собы ти й , Г ен ерал ьн ы е ш таты  в ск о р е  объ я в и л и  с еб я , по и н иц иативе п р ед ст а 
в и тел ей  треть его  с о сл о в и я , Н ац и он ал ьн ы м  собр ан и ем .

3 Э рк м ан  и Ш атр иан  бы ли р о д о м  и з Э л ь за са .
4 Гилъдебрандовская теократия.— Г и л ь д ебр ан д  (затем  п ап а Г р и гор и й  V I I )  

вы двин ул  теор и ю  т еок р ати и , стр ем я сь  д о б и т ь ся  госп одств а  вл асти  п ап  в ф ео
д а л ь н о м  м и р е. С огл асн о у т в ер ж д ен и я м  Г р и го р и я  V I I  власть  папы  выш е 
св етск ой  в л асти  им п ер атор ов  и  д р у г и х  г о с у д а р е й .

5 И м еется  в в и д у  «И сп оведан и е сав ой ск ого  внкарпя>> —  эп и зо д  и з сочи
н ен и я  Ж а н -Ж а к а  Р у с с о  «Эмиль, и л и  О воспитании».

6 Кельнские или амстердамские издания.—  В  К ел ь н е  и в А м стер дам е печ а
тал и сь  м н оги е п р о и зв ед ен и я  ф р а н ц у зс к и х  п р о св ети тел ей  X V I I I  в ., п р ес л е 
дуем ы е во Ф р ан ц и и  за  ан ти ф еодальн ы е и  ан ти к лери к альн ы е и д еи  и  н ел егал ь н о  
п р о в о зи в ш и еся  во Ф р ан ц и ю .

ПИС Ь МО  И. С. Т У Р Г Е Н Е В У

В п ер в ы е о п у б л и к о в а н о  в га зе т е  «Н овое об о зр ен и е» , и здав ав ш ей ся  в Т иф 
л и се , в №  5 540  от  21 н о я б р я  19(30 г . ,  к у д а  оно  бы ло сообщ ен о  H . Н . М ака
ровы м. З а т ем  п ер еп еч атан о  в п у б л и к а ц и и  Е . П . К а за н о в п ч  «И . С. Т у р ген ев . 
П ер еп и ск а  с Д . И . П исаревы м » в ал ь м а н а х е  П у ш к и н ск ого  дом а «Р адуга» , П . 
1922  (стр . 2 1 4 — 2 2 0 ) . П о д л и н н и к  у т р ач ен . З д е сь  в осп р о и зв о д и т ся  по т ек ст у  
п ер в о й  п у б л и к а ц и и .

П и сьм о Д . И . П и сар ев а  я в л я ет ся  единственны м  в и зв естн о й  нам  н еб о л ь 
ш ой , но  и н тер есн о й  п ер еп и ск е  его  с И . С . Т ур ген ев ы м . К р о м е  этого , д о  нас  
д о ш л и , оп у б л и к о в а н н ы е Е . П . К а за н о в и ч  в у к а за н н о м  вы ш е и зд а н и и , два  
пи сьм а И . С. Т у р г ен ев а , т а к ж е  отн о ся щ и еся  к  1867  г. В  п ер вом  из н и х , д а 
ти р ован н ом  2 2 /1 0  м ая  1867 г . ,  И . С. Т у р г ен ев , м е ж д у  прочи м , и н т ер есу ет ся  
тем , к а к о е  впеч атлен и е п р о и зв ел  на П и са р ев а  его ром ан  «Дым», тольк о что 
о п у бл и к ов ан н ы й  в к н . 3 ж у р н а л а  «Р у сск и й  вестник» за  1867  г . Н еп о ср ед ств ен 
ны м ответом  н а  это и  я в л я ет ся  п у б л и к у е м о е  зд е сь  письм о П и са р ев а . В т о р о е  
пи сьм о Т у р г ен ев а , от  4  ию ня  (23 м ая  по с т .с т . )  1867 г . ,  п р едстав л я ет  собою  
ответ п и са т ел я  на  пи сьм о П и са р ев а . О ба п и сьм а Т у р г ен ев а  пр и слан ы  им  
и з  Б а д е н -Б а д е н а , гд е  он  тогда  н а х о д и л ся . (П ом им о ал ьм ан аха  «Р адуга» , 
эти  два пи сь м а Т у р г ен ев а  с некоторы м и сок р ащ ен и я м и  пом ещ ены  т а к ж е  в Со
б р ан и и  соч и н ен и й  И . С. Т у р г ен ев а , т . X I ,  и зд -в о  «П равда», 1949 , стр . 232  
и 2 3 5 .)  И зв естн о , к а к о е  вы сокое зн ач ен и е  п р и д а в а л  П и сар ев  н а  п р о т я ж ен и и  
в сей  св о ей  л и тер а т у р н о -к р и т и ч еск о й  д ея тел ь н о сти  твор ч еству  Т у р ген ев а , 
С г л у б о к о й  сим п ати ей  и  п остоянн ы м  у в а ж ен и е м  он  о т н о си л ся  к  его п р о и зв е
д ен и я м  и  к  его  ли чн ости  к ак  п и са т ел я . С р а зу  ж е  п о сл е  п о я в л ен и я  ром ана  
«Отцы и дети» он  о т к л и к н у л ся  статьей  «Б азар ов», и  с т ех  п ор  о б р а з  Б а за р о в а

455



стал  и злю бл ен ны м , центральны м  о б р а зо м  в кр и ти к е П и са р ев а , той  м ер к ой , 
с пом ощ ью  к о то р о й  П и сар ев  н ер ед к о  о ц ен и в а л  дей ств ен н ость  и ак туал ь н ость  
д р у г и х  о б р а зо в , вы двигаем ы х сов р ем ен н ой  л и тер а т у р о й . В гл а з а х  П и са р ев а  
Б а за р о в  о л и ц етв о р я л  собою  тип луч ш его  п р едстав и тел я  сов р ем ен н ого  м ол о
д о го  п о к о л ен и я , ставящ его  св оей  целью  и сти н н ое, р еа л ь н о е  п р осв ещ ен и е  
п а р о д а  и дем ок р ати ч еск ое  п ер еу стр о й ств о  общ ества , св я за н н о е  с ш и рок и м  
и гл у б о к и м  р а сп р о стр а н ен и ем  н ауч н ы х зн а н и й . Т а к а я  вы сокая оц ен к а  о б 
щ ествен н ого  зн а ч ен и я  о б р а за  Б а за р о в а , п ол уч и вш его  о р и ги н а л ь н у ю  ин тер
п р етац и ю  в статье «Б азар ов» (1 8 6 2 )  и  о со б ен н о  в п р ограм м н ой  статье П и са 
рева  «Реалисты » (1 8 6 4 ), вы ступ ает  и  в п у б л и к у ем о м  зд есь  п и сьм е. В м есте  
с тем  П и сар ев  к р итич еск и  о т н о си л ся  к  к о л еб а н и я м  Т у р г ен ев а  к ак  л и б ер а л а , 
к тем  его п р о и зв ед ен и я м  и о б р а за м , которы е м огли  бы ть и сп ол ь зов ан ы  р е а к 
ци ей  в б ор ь бе  с  дем ок рати ч еск и м  д в и ж ен и ем . В  ста ть я х  «Реалисты » и  «П о
см отрим !» П и сар ев  м и м оходом , но р езк о  и  о тр и ц ател ь н о  о т о зв а л с я  о п ов ести -  
ф антази и  Т у р ген ев а  «П ри зрак и», и сп о л н ен н о й  г л у б о к о  п есси м и сти ч еск ой  
сим воли ки  и  отр ази в ш ей  с тр а х  л и б ер а л а  п е р е д  к р ест ь я н ск о й  р ев о л ю ц и ей .

К р и ти ч еск о е  отн ош ен и е П и сар ев а  вы звал  и  р ом ан  Т у р г ен ев а  «Ды м», 
отри ц атель н о встреченны й дем ок р ати ч еск ой  к р и ти к ой , к а к , впр очем , и к р и 
ти к ой  п р оти в оп ол ож н ы х н ап р ав л ен и й .

С ам Т у р ген ев  отм ечал в письм е А . И . Г ер ц ен у  от  4  ию ня  (23 м а я )  
1867 г . ,  что р ом ан  его  «ругаю т все —  и  к р асн ы е, и белы е, и с в ер х у , и с н и зу ,  
и с б о к у  —  о со б ен н о  сбок у» . *

В  р еак ц и о н н о й  кр итик е о т р а зи л о сь  то н едов ол ь ств о , к о т о р о е  вы
зв а л о  в пр авы х к р у г а х  сати р и ч еск ое  и зо б р а ж ен и е  Р атм и р ов а , к р у ж к а  
«генералов». Д ем о к р а ти ч еск а я  ж е  кр итик а о тр и ц ател ь н о  о т о зв а л а сь  о «п оту-  
ги н с к и х  и деал ах»  ром ан а , о сц ен а х  у  Г у б а р ев а . Т а к , в ж у р н а л е  «Д ело»  
(1 8 6 8 , №  1 и 3 )  Г. Е . Б л а го св етл о в  (п о д  псевдон им ом ; Г . Л у н и н ) пом ести л  
статью  «Старые ром анисты  и  новы е Ч ичиковы », в к о то р о й  бы ла д а н а  очень  
р е зк а я  оц ен к а  «Ды ма».

В  своем  отзы ве о р ом ан е П и сар ев  тонк о отм етил осн о в н о й  н ед о ст а т о к  
его —  ли бер ал ьн ы е к о л еб а н и я  автора. О тм ечая, что я р к и е  о б р а зы  ген ер а л а  
Р атм и рова и  его  о к р у ж е н и я  п р едстав л я ю т сильны й «удар  нап раво» , П и са 
рев о собен н о  п одч ер к и в ает  от р а зи в ш у ю ся  в ром ане б о я зн ь  Т у р ген ев а  «поте
рять ок он чательн о равновесие» и оч ути ть ся  «в несвой ствен н ом  ем у  общ естве  
кр асн ы х дем ократов». П и сар ев , к ак  и д р у г и е  п р едстав и тел и  д ем о к р а ти 
ч еской  кр и ти к и  (см . у п о м я н у т у ю  статью  Г. Е . Б л а го с в е т л о в а ), о с у д и л  
Т у р ген ев а  за  то , что он  о п у ст и л ся  д о  точк и зр ен и я  Л итвин ова, за сл о н и в  
п р ав ди в о-р еал и сти ч еск ое  и зо б р а ж ен и е  со ц и ал ьн ы х к он ф лик тов  эп о х и  р о 
м ан ической  и стор и ей  бесц ветн ого  «героя» ром ан а . В  дем о к р а ти ч еск и х  к р у г а х  
о с у ж д е н и е  вы звал а и  хар а к т ер и сти к а  Г у б а р ев а  и  его  к р у ж к а , в к о то р о й  в и 
д ел и  поп ы тку в пам ф летны х т о н а х  и зо б р а зи т ь  О гарева  и  гр у п п и р о в а в ш и х ся  
в о к р у г  него  п р ед став и тел ей  р у с с к о й  дем ок р ати ч еск ой  эм и гр ац и и . П и 
сарев  н еск ол ь к о  ин аче оц ен и в ает  эти сцены  у  Г у б а р ев а ; пр ям о он  не вы

* П исьм а К . Д м . К а в ел и п а  и  И в . С. Т у р г ен ев а  к  А л . И в. Г ер ц ен у . 
Ж ен ев а , 1892 , стр . 195 (см . таігяч-е И . С. Т  у  р г е н е  в, С обр ан и е  со ч и н ен и й , ■ 
т. X I ,  и зд -в о  «П равда» М . 1 9 4 9 , стр . 2 3 6 ) .
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ск азы в ает  св оего  о с у ж д е н и я  и х , р а ссм а тр и в а я  и х  не к ак  к а р и к а т у р у , а как  
и зо б р а ж ен и е  т ех , кто п р и м а за л ся  к  дем о к р а т и ч еск о м у  д в и ж ен и ю . Н о  к о св ен н о  
и зд есь  в ы ск азан  у п р е к  Т у р г е н е в у , и б о , по м н ен ию  П и са р ев а , это  эп и зо д , «при
ш иты й к  п овести  на  ж и в у ю  ни тк у» и  с  н ам ер ен и ем  о тм еж ев а ть ся  от  «красны х  
д ем ок р атов » .

П исьм о к  Т у р г е н е в у  п р ед ст а в л я ет  ц ен н ей ш и й  источн ик  н а ш и х  сведен и й  
о б  о б щ еств ен н о-п ол и ти ч еск и х  и л и т ер а т у р н о -к р и т и ч еск и х  в зг л я д а х  П и са 
рева в первы й г о д  п о сл е  вы хода  его и з  тю рьм ы , к о гда  ж у р н а л ь н а я  д ея тел ь 
ность  его  н е  м огла ещ е р а зв ер н у т ь с я  с п р еж н ею  си л ой .

В а ж н о  это письм о и  к ак  би огр аф и ч еск и й  д о к у м ен т . О но х а р а к т ер и зу ет  
с л о ж н о е  п си х и ч еск о е  со ст о я н и е  к р и ти к а , о к а за в ш его ся  на св о б о де  п осл е  
дл и т ел ь н о го  за к л ю ч ен и я , в у с л о в и я х , к о гда  ж у р н а л  « Р у сс к о е  слово» был 
зак р ы т, а п о л о ж е н и е  П и сар ев а  в новом  о р га н и зо в а н н о м  Б л агосветл овы м  ж у р 
н а л е  «Д ело» бы ло н е  ясны м  в в и ду  уси л и в а в ш и х ся  р а с х о ж д ен и й  его с Б л а го 
светловы м .

П ер еп и ск а  П и сар ев а  с Т ур ген ев ы м  х о р о ш о  х а р а к т ер и зу е т  и стор и ю  и х  
личны х отн ош ен и й . Л и ч н ое зн ак ом ство и х  бы ло кр атк и м  и со ст о я л о сь  
лиш ь в м ар те 1867  г . П и сар ев  бы л у  Т у р г ен ев а  д в аж ды , во вр ем я  пр ебы вания  
п и са тел я  в П ет е р б у р ге  п р о езд о м  и з Б а д е н -Б а д е н а  в М оск ву, гд е  д о л ж е н  был  
печ ататься  «Дым». В  «Л и тер атур н ы х и ж и т ей ск и х  восп ом и н ан и ях» Т у р ген ев  
п и сал  по этом у  п о в о д у : «В есн ой  1867  го д а , во врем я  м оего  п р о езд а  ч ер ез  
П ет е р б у р г , он  (П и сар ев . —  Ред.) с дел а л  м не ч е с т ь — п о сети л  м ен я . Я  до  
т ех  пор с ним  н е  встр еч ал ся , но ч итал  его статьи  с и н тер есом , х о т я  со м ногим и  
п о л о ж ен и я м и  в н и х , вообщ е с и х  н ап р ав л ен и ем , со гл а си т ь ся  не мог». П ри  
этой  п ер в ой  |с т р е ч е  Т у р г ен ев , по  его  восп ом и н ан и я м , в ы ск азал  св ое в о зм у 
щ ен и е статьям и П и сар ев а  о П у ш к и н е. «Н е зн а ю , что п о д у м а л  П и са р ев , —  
зак л ю ч ает  Т у р г ен ев , п р и в едя  свои  об в и н ен и я  против эт и х  с та т ей ,—  но он  
н и чего н е отвеч ал  м н е. В е р о я т н о , он  н е  с о гл а си л с я  со м н о ю » .*  Р езк о е  н есо 
гл а с и е  с  П и саревы м  во в згл я д а х  н е м еш ало Т у р г е н е в у  с больш и м  впим анием  
и у в а ж ен и ем  отн оси ть ся  к  н ем у  к ак  к р и ти к у . Е щ е в пи сьм е П . Б . А н н ен к о в у  
от 8 и ю н я  1862 г . Т у р ген ев  х а р а к т ер и зо в а л  статью  П и сар ев а  «Б азаров»  
к а к  «очень зам еч ательн ую ». О ба письм а 1867 г . к  П и с а р е в у  т а к ж е  говор ят  
о том  зн ач ен и и , к отор ое  Т у р ген ев  п р и д а в а л  м н ен иям  П и са р ев а . В первом  
письм е Т у р г ен ев  пр ям о пиш ет; «Я ценю  ваш  тал ан т , у в а ж а ю  ваш  харак тер » . 
О н вы р аж ает  свое ж ел а н и е  п ол уч ать  ж у р н а л  «Д ел о» , где  д о л ж е н  был  
сотр удн и ч ать  П и сар ев , и в д ал ьн ей ш ем  в и деться  с П исаревы м . Х а р а к 
т ер н о , что, о б еск у р а ж ен н ы й  вр аж дебн ы м и  оц ен к ам и  «Д ы ма», ш едш им и  
с р а зн ы х  стор он , Т у р г ен ев  им енно к  П и с а р е в у  об р а щ а ется  с п р о сь б о й  
вы сказать м н ен ие о ром ан е, о собен н о  бесп о к о я сь  о том , н е  «рассер ди лся»  ли  
он  по п о в о д у  сцен  у  Г у б а р ев а . В т о р о е  письм о Т ур хен ев а  и н тер есн о  попы ткам и  
оп р а в д а ть ся  п ер ед  П исаревы м  и  ответить на его о ц ен к у  ром ан а . Это второе  
письм о х о р о ш о  о б ъ я сн я ет  то, к ак  сам  Т у р ген ев  см отр ел  на  свой  ром ан  и как  
он  реш ал  п р о б л ем у  п о л о ж и тел ь н о го  гер о я  в это врем я . Т у р г ен ев  отводил  
в нем  у п р ек  в отступ н и ч естве от  Б а за р о в а  очень ди п л ом ати ч еск и , ссы лк ой

* И . С. Т у р г е н е в ,  С обр ан и е  соч и н ен и й , т. X ,  и зд -в о  «П равда», • 
М. 1049 , стр . 2 1 6 — 2 17 .
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на то, что в данны й м ом ент «в л и тер а т у р н о м  п р о и зв ед ен и и  уп ом и н ать  о  нем  
н ел ь зя ; отнестись  к  н ем у  с кри ти ч еск ой  точк и  — н е сл ед у е т , а с д р у г о й  —  
н еу д о б н о » . « Д а  и , н а к о н ец , —  п р о д о л ж а ет  Т у р г ен ев , —  ем у  теп ер ь  тол ьк о  
м ож н о заяви ть  с еб я  —  на то он  Б а за р о в ; п ок а он  себ я  н е  за я в и л , б еседов ать  
о нем  ил и  его  устам и  бы ло бы сов ер ш ен н ой  п р и х о ть ю , д а ж е  ф альш иво». 
И Т у р ген ев  д а л е е  пы тался  оп р авдать  т у  «кочку», к о т о р у ю  он  и з б р а л , по сл о
вам П и са р ев а , д л я  того «чтобы осм отр еть ся  и ори ен ти р ов аться » .

З д е сь  лю бопы тно одн о  н е д о р а зу м ен и е , в озн и к ш ее м е ж д у  Т ур ген ев ы м  
и его кр итик ом . П и сар ев  в своем  отзы ве вообщ е не к а с а л с я  П о ту ги н а , и , оч е
видн о, вп ол н е со зн а тел ь н о . Он н е  м ог считать, что идеалы  П о ту ги н а , своди в
ш и еся  к  общ им  «западническим » у стр ем л ен и я м  в л и б ер а л ь н о м  д у х е ,  з а с л у 
ж и ваю т сер ь езн о го  вн и м ани я. Т у р ген ев  ж е  за п о д о зр и л  П и са р ев а  в том , 
что тот см еш ал П отуги н а  с Л итвиновы м . С огл аш аясь с тем , что о Л итвин ове  
«и говор ить нечего», что «он дю ж и н н ы й  честны й ч ел овек  —  и все тут», Т у р 
генев  вм есте с тем  п и сал ; «К оч к у  я вы бр ал  —  п о-м оем у  —  не так ую  н и зк у ю , 
к ак  вы п о л а га ете . С вы соты  ев р о п ей ск о й  ц и в и л и зац и и  м ож н о  ещ е о б о зр ев а т ь  
всю  Р о сси ю . В ы  н а х о д и те , что П о ту ги н  (вы , в ер оя тн о , х о т ел и  его  н азв ать , 
а н е  Л и т в и н о в а )—  тот ж е  А р к а д и й ; но т у т  я  не м о гу  н е  ск а за т ь , что ваш е  
к р итич еск ое ч увство вам и зм ен и л о; м е ж д у  этим и д в у м я  типам и ни чего  нет  
о бщ его  —  у  А р к а д и я  нет н и к а к и х  у б е ж д е н и й , а П о ту ги н  у м р ет  зак ор ен ел ы м  
и зак ляты м  зап адн и к ом , и  м ои труды  п р о п а л и  д а р о м , есл и  н е ч ув ств уется  
в нем  г л у х о й  и неугаси м ы й  огон ь».*

Об и стори и  к р атк оврем ен н ы х личны х отн ош ен и й  П и сар ев а  и  Т у р г ен ев а  
с о х р а н и л о сь  ещ е свидетельство П . П . С увор ова, р еа к ц и о н н о го  п и са т ел я , 
которы й, одн ак о , н ек отор ое  врем я  о б щ а л ся  с к р у го м  Г. Е . Б л а го св етл о в а  
и в частности  с П исаревы м . В св ои х  « З а п и ск а х  о прош лом » о н  в сп ом и н ает, 
что Т ур ген ев  и зъ я в и л  ж ел а н и е  встр ети ться  с П исаревы м  в ф евр ал е  
1867  г . ,  к огда  оста н о в и л ся  п р о езд о м  в П ет е р б у р ге  и бы л за н я т  хл оп отам и  
по н ап еч атани ю  «Дыма» в « Р у сск о м  вестнике». С сы лаясь на р а с с к а з  сам ого  
П и са р ев а  об этом  сви дан и и , С увор ов  со общ ает , что П и сар ев  о б р а т и л ся  к  п и 
сателю  с п р о сь б о й  от Б л агосв етл ов а  отдать «Дым» д л я  н ап еч атан и я  в «Д еле». 
У слы ш ав в ответ , что Т у р г ен ев  отдал  у ж е  свой ром ан  К а т к о в у , П и сар ев  
р а зр а зи л с я , по  сви детел ь ств у  м ем уар и ста , гн евн ой  и о с у ж д а ю щ е й  ти р а д о й .  
П о словам  С ув ор ов а , П и сар ев  с р а з у  ж е  п о сл е  п о я в л ен и я  в « Р у сск о м  вест
нике» «Дыма» н а п и са л  о н ем  «гр ом овую , но п р ев о сх о д н у ю  по с о дер ж а н и ю  
статью ». О днако в ск ор е п р иш ло письм о к  н ем у  от  Т у р г ен ев а , носи вш ее «за
иски ваю щ и й хар ак тер » , и  П и сар ев  р еш и л  у н и ч тож и ть  свою  статью , а в «Б аден - 
Б а д ен , где  ж и л  ром ан и ст , п о л ет ел о  ж ес т о к о е  п и сь м о» .**

В  ф актич еской  своей  части эти п о к а за н и я  С увор ова н е  отли ч аю тся  точ 
н остью . О днако он и  даю т я р к о е  свидетельство  то го , к ак  р езк о  р еа ги р о в а л  
П и сар ев  на п ом ещ ен ие ром ана Т урген евы м  в р еак ц и он н ом  ж у р н а л е  К а т 
кова.

П и са л  л и  П и сар ев  статью  о «Дыме» ещ е д о  отп р авк и  св оего  письм а  
к  Т у р г ен ев у  —  н еи зв естн о  ; это п о к а за н и е  С увор ова н е п о д к р еп л я ет ся  н и к а-

* И . С. Т у р г е н е в ,  С обр ан и е со ч и н ен и й , т. X I ,  и зд -в о  «П равда»,
• М. 1 9 4 9 , стр . 2 3 5 .

** П . П . С у  в о р о в, З а п и ск и  о пр ош л ом , ч. I ,  М . 18S8, стр . 1 0 2 — 1 03 .

458



ни м и д р у ги м и  св еден и я м и . Н о м ы сль о т ак ой  статье н е  о став л я л а  П и сар ев а  
и  п о з д н е е .

В  пи сьм е к  м атер и , В . Д .  П и са р ев о й , от  3 и ю л я  1867 г о д а , к р и ти к  сооб
щ ает  о  своем  сви дан и и  в к о н ц е  и ю н я  с Н . А . Н ек расовы м  и  о пр и гл аш ен и и  
со стор оны  п о сл ед н его  н ап и сать  «статьи 2— 3» д л я  готови вш егося  т огд а  Н е
к р асовы м  сб о р н и к а . С огл аси вш и сь н а  это п р ед л о ж ен и е  Н ек р а со в а , П и сар ев , 
к а к  о н  у к а зы в ает  в этом  п и сьм е, н а зв а л  тр и  ж ел а т ел ь н ы х  д л я  н его  темы; 
о «Ды ме», о р о м а н а х  А н д р е  Л ео  и  о Д н д р о . «В се это , —  сообщ ает  П и сар ев , —  
Н ек р асов  совер ш енн о одобр и л ». * О днако у ж е  в ск ор е  п о сл е  этого свидани я  
в пи сьм е и з  К а р а б и х и  от 6 и ю л я  Н ек р а со в  отк л он и л  одно и з  эт и х  п р ед л о ж е 
н и й  П и са р ев а . «Н аш и у сл о в и я  о д в у х  стать я х  д л я  сб о р н и к а , —  п и са л  он , —  
остаю тся  во всей  си л е . Ч то ж  к а са ется  д о  треть ей  (об «Д ы м е»), то сп еш у сказать  
вам  сл ед у ю щ ее . Я  тольк о теп ер ь  п р оч ел  эт у  повесть  и , н а х о д я  х у д о ж е 
ств ен н ую  ее  часть б е зу сл о в н о  п р ел естн о ю , д у м а ю , что едва  ли  мы с вам и сой
д ем ся  во в згл я д е  н а  д р у г у ю  ее  часть —  п ол ем и ч еск ую , и л и , так  ск азать , 
пол и ти ч еск ую ». П о эт о м у  Н ек р а со в  н е счи тал  возм ож н ы м  пр ин ять на  себя  
о б я за т ел ь ств о  о п у б л и к о в а ть  эт у  статью , «не зн а я , в чем б у д ет  зак лю ч аться  
ее  со дер ж а н и е» , в сбо р н и к е , им  и зд ав аем ом . **

О чевидн о, Н ек р а со в , им ея  в в и д у  п о зи ц и ю  П и са р ев а  в отнош ен ии  «От
цов  и  детей», н е  рассчи ты вал на  то , что в его  статье о «Дыме» б у д ет  да н а  д о 
статочно р е зк а я  оц ен к а  «пол итич еской  части» р ом ан а . В к н . 1 «О течественны х  
зап исок» за  1868  г . бы ла пом ещ ен а р е зк а я  статья о «Дыме» А . М. С кабичев
ск ого  —  «Н овое вр ем я  и стары е боги».

1 Н еск о л ь к о  п о зд н е е , в ф ев р а л е— а п р ел е  186S г . ,  п р едп р и н и м ал и сь  п о
пы тки п о л у ч и ть  р а зр еш ен и е  на вы езд П и сар ев а  за  гр а н и ц у  д л я  лечени я , 
н о  ем у бы ло о тк азан о  в вы даче загр ан и ч н ого  п асп ор та .

2 В том оісурнале, в котором я работал npeotcde...—  в «Р усск ом  слове», 
к о т о р о е  бы ло зак ры то в 1866 г .— . . .  и в том, в котором я работаю теперь. . . —  
И м еется  в в и д у  ж у р н а л  дем ок р ати ч еск ого  н а п р а в л ен и я  «Д ело» , издав ав ш и й ся  
Г. Е . Б л агосветл овы м  с к он ц а 1866 г . С отрудн ич ество П и сар ев а  в этом  ж у р 
н а л е  бы ло кратковрем енн ы м , так  к ак  он вск ор е  р а зо ш ел ся  с Г. Е . Б л а го -  
светловы м .

3 П и са р ев  им еет в в и д у  п р еж д е  всего  м н ен ие об  «О тцах и  детях» р едак 
тора  « Р у сск о го  слова» Г. Е . Б л а го св етл о в а  и  п остоя н н ого  со тр уд н и к а  этого  
ж у р н а л а  в 1 8 6 2 — 1864 гг . Д . Д . М инаева. П о сл ед н и й , н ап р и м ер , в ф елье
т о н е  «Отцы п л и  дети?». («И ск ра», 1 862 , №  15) отн есся  к  р ом ан у  к ак  к  п р о
и зв ед е н и ю , в котор ом  в и с к а ж ен н о м  ви де и зо б р а ж а ет с я  тип «нового человека».

4 В  те годы , к о гда  бол ь ш ая  часть ж у р н а л о в , п осл е  введени я нового  
ц е н зу р н о го  у ста в а  1865 г . ,  п о д л е ж а л а  р ассм отр ен и ю  ц ен зу р ы  ли ш ь по вы ходе  
своем  в свет , ж у р н а л  «Д ело» п о д в е р га л ся  сам ой  стр огой  п р едвар и тел ьн ой  
ц е н з у р е . Эти ц ен зу р н ы е ти ск и  бы ли к р ай н е ж есток и м и  и  в нач але и здан и я  
ж у р н а л а .

* Е в г . С о л о в ь е в ,  Д .  И . П и са р ев , его  ж и зн ь  и  л и тер а ту р н а я  
дея тел ь н о ст ь . И зд . 2 , С П б. 18 9 4 , стр . 142.

** Н . А . Н е к р а с о в ,  П о л н о е  со б р а н и е  сочи н ен и й  и  п и сем , т . X I ,  
м . 19 5 2 , стр . 85 .



5 П и сар ев  им еет в в и ду  н а п ад к и  на  р ом ан  Т у р ген ев а  со стор оны  р еа к 
ц и он н ы х, в частн ости  п р и дв ор н ы х к р у го в . Ср. ' свидетельство  Т у р ген ев а  
в письм е к  А . И . Г ер ц ен у  от  17 м ая 1867 г. о том , что ром ан  его вы звал  
н еудов ол ь ств и е  со  стор оны  «лю дей р ел и ги о зн ы х , п р и дв ор н ы х, сл авян оф и л ов  
и патриотов» (П и сьм а К . Д м . К а в ел и н а  и  И в. С. Т у р ген ев а  к  А л . И в. Г ер ц ен у , 
Ж ен ева, 1892 , стр . 1 9 0 ) .  Об этом  р а зд р а ж ен и и  говор и т  и отнош ен ие к  р о м а н у  
«Дым» Ф . И . Т ю тч ева, бл и зк о го  к  сл авян оф и л ам , с о д н о й  стороны , и  к  пр и
дворны м , правительственн ы м  к р у га м , с д р у г о й . Он о т к л и к н у л ся  на него  
сти хотвор ен и ем ; «Здесь  н ек о гда  м огуч и й  и п р ек р а сн ы й » ... и  эпи грам м ой;  
«И ды м отечества нам  сл а д о к  и п р иятен», в к отор ы х р езк о  п о р и ц а л  ром ан.

6 Виндасов —  п е р с о н а ж  и з «Ды ма».
7 ...одна глубоко фальшивая и неожиданно сладкая рулада: —- В тек сте  

гл . X X V I I  р ом ан а в ж у р н а л е  «Р у сск и й  вестник» бы ло сл ед у ю щ ее  место-' 
«И тольк о одн о  в ел и к ое ц а р ск о е  сл ов о; «свобода» н оси л ось  к ак  б о ж и й  д у х  
н а д  водам и». П он я в  н ам ек  П и са р ев а , Т у р г ен ев  в ответном  письм е е м у  п и сал  
сл едую щ ее: «А что до  «рулады » в к он ц е  —  вы зн а ет е , что в о п е р а х  бы ваю т  
«вставные» ф иор итуры , а ины е н ум ер а  вы киды ваю тся; п р и  отдел ь н ом  и зд а н и и  
тек ст восстановится» (А л ь м ан ах  «Р адуга» , П . 1922 , стр . 2 2 3 — 2 2 4 ) . Т у р ген ев , 
таким  о б р а зо м , н ам ек ал  зд есь  на р ед а к т о р ск у ю  о б р а б о т к у , к о т о р о й  п одв ер г  
текст ром ана К атк ов  пр и  о п у б л и к о в а н и и .его  в «Р у сск о м  вестнике». В  отдел ь 
ном  и зд ан и и  ром ана (М . 1 8 6 8 ) слово царская и з этой  ф разы  бы ло вы брош ено.



У К А З А Т Е Л Ь  И М Е Н  *

А б б а с - М и р з а  ( 1 7 8 3 — 1 8 3 3 )  — , с ы н  п е р с и д 
с к о г о  ш а х а ;  один . И8 и н и ц и а т о р о в  
р у с с к о - п е р с и д с к о й  в о й н ы  1 8 2 6 —  
1 8 2 8  г г .  —  I ,  2 7 8 — 2 7 9 .

Абеляр П ь е р  ( 1 0 7 9 — 1 1 4 2 )  —  с р е д н е в е к о 
в ы й  ф р а н ц у з с к и й  ф и л о с о ф  ■ п  б о г о 
с л о в . —  I V ,  1 3 9 .

А б л е с и м о в  А л е к с а н д р  О н и с и м о в п ч  ( 1 7 4 2 — • 
1 7 8 3 )  —  п о э т  и  д р а м а т у р г ;  а в т о р  к о 
м и ч е с к о й  о п ё р ы  « М е л ь н и к , к о л д у н ,  
о б м а н щ и к  и  с в а т » . —  П ,  2 0 7 ;  I I I ,  1 Об.

А в г у с т  (6 3  д о  н .  э. —  14  н . э.) —  р и м с к и й  
и м п е р а т о р  ( с  27  д о  н .  э . )  —  I , 8 8 , 1 2 2 .

А в д е е в  М и х а и л  В а с и л ь е в и ч  ( 1 8 2 1 — 1 8 7 6 )  —  
п и с а т е л ь , а в т о р  р о м а н а  « П о д в о д н ы й  
к а м е н ь »  (1 8 6 0 ) .  —  И ,  3 5 9 .

А в е р к и е в  Д м и т р и й  В а с и л ь е в и ч  ( 1 8 3 6 —  
1 9 0 5 )  —  б е л л е т р и с т ,  д р а м а т у р г  и  к р и 
т и к ;  с о т р у д н и к  « п о ч в е н н и ч е с к о г о »  ж у р 
н а л а  « Э п о х а »  ( 1 8 6 4 — 1 8 6 5  г г . ) .  —  I I I ,  
1 2 9 — 1 3 0 , 256', 2 6 3 — 2 6 9 , 2 8 4 — 2 8 5 ,
2 9 6 .

А  отпор « Н е р е ш е н н о г о  в о п р о с а » —  с м .
П и с а р е в  Д .  И .

А й в а з о в с к и й  И в а н  К о н с т а н т и н о в и ч  ( 1 8 1 7 —  
1 9 0 0 )  —  ж и в о п и с е ц - м а р и н и с т .  —  I I I ,  
4 6 5 .

А к с а к о в  И в а н  С е р г е е в и ч  ( 1 8 2 3 — 1 8 8 6 )  —  
п у б л и ц и с т  и  п о э т ,  о д и н  и з  в е д у щ и х  
п р е д с т а в и т е л е й  с л а в я н о ф и л ь с т в а ;  в  
1 8 6 1 — 1 8 6 5  г г .  р е д а к т о р -и з д а т е л ь  г а з е т ы  *

* В  у к а з а т е л ь  в к л ю ч е н ы  и м е н а  и с т о р и 
ч е с к и х  л и ц , у п о м и н а е м ы е  в  с о ч и н е н и я х  
П и с а р е в а ,  в о ш е д ш и х  в  т т . 1— -4 д а н н о г о  
и з д а н и я . В в и д у  т о г о , ч т о  п о  р а зн ы м  п р и 
ч и н а м  (о т ч а с т и  п о  ц е н з у р н ы м  у с л о в и я м )  
П и с а р е в  п е  в с е г д а  н а з ы в а е т  п р я м о  л и ц о ,  
о  к о т о р о м  и д е т  р е ч ь , в н а с т о я щ и й  у к а з а 
т е л ь  в к л ю ч е н ы  с с ы л к и  и  н а  т е  с т р а н и ц ы  
и з д а н и я ,  г д е  р е ч ь  и д е т  о  т о м  и л и  и н о м  
л и ц е  и л и  о е г о  д е я т е л ь н о с т и  и  п р о и з в е 
д е н и я х ,  и л и  д а ю т с я  ц и т а т ы  и з  н и х ,  х о т я  
э т о  л и ц о  п р я м о  н е  н а з ы в а е т с я . В о  в с е х  
э т и х  с л у ч а я х  с с ы л к и  н а  с о о т в е т с т в у ю щ и е  
с т р а н и ц ы  д а н ы  к у р с и в о м . Р и м с к и е  ц и ф р ы  
о б о з н а ч а ю т  т о м , а  а р а б с к и е  —  с т р а н и ц ы  
т о м о в  д а н н о г о  и з д а н и я . К р а т к и е  с п р а в к и  
д а ю т с я  с  у ч е т о м  к о н т е к с т а , в  к о т о р о м  у п о 
м и н а ю т с я  д а н н ы е  л и ц а  у  П и с а р е в а .

« Д е н ь » . —  I ,  9 9 ;  И ,  3 3 d ;  I I I ,  2 6 9 ;  I V ,  
1 2 9 .

А к с а к о в  К о н с т а н т и н  С е р г е е в и ч  ( 1 8 1 7 —  
1 S 6 0 )  —  п у б л и ц и с т ,  и с т о р и к , ф и л о л о г  
и  п о э т ;  в и д н ы й  п р е д с т а в и т е л ь  с л а в я н о 
ф и л ь с т в а . —  I ,  9 9 ,  3 3 6 ,  -II, 6 8 .

А к с а к о в ы  —  с м . А к с а к о в  И . С . и  А к с а 
к о в  К .  С .

А л е к с а н д р  I  ( 1 7 7 7 — 1 8 2 5 )  —  р у с с к и й  и м 
п е р а т о р  (с  1 8 0 1 ) .  —  I , 1 0 6 , 3 0 3 ;  I V , 3 7 0 ,  
3 8 4 ,  3 8 5 , 3 8 6 ,  3 8 7 ,  3 8 9 ,  3 9 1 ,  3 9 4 .

А л е к с а н д р  I I  ( 1 8 1 8 — 1 8 8 1 )  — .р у с с к и й  и м 
п е р а т о р  (с  1 8 5 5 ) . —  I I ,  1 2 0 , 1 2 2 — 1 2 3 ,  
1 2 4 .

А л е к с а н д р  А в о н о т и х и т  ( И  в . н . Э.) —  г р е 
ч е с к и й  м и с т и к . —  I I ,  1 4 7 .

А л е к с а н д р  В е л и к и й  —  с м . А л е к с а н д р  М а 
к е д о н с к и й .

А л е к с а н д р  М а к е д о н ы т й  ( 3 5 6 — 3 2 3  ДО н . э . )  —  
I ,  6 3 ;  I I ,  5 9 , 8 9 , 2 2 9 ;  I I I ,  9 0 , 2 2 0 ,  2 4 4 .

А л е к с а н д р  М и х а й л о в и ч  ( 1 3 0 1 — 1 3 3 9 )  —  
к н я з ь  т в е р с к о й , в  1 3 2 5 — 1 3 2 7  г г .  —  
в е л и к и й  к н я з ь  в л а д и м и р с к и й . —  I I I ,  
2 6 3 .

А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  —  с м . А л е к с а н д р  И .
А л е к с а н д р о в  —  п о р у ч и к  (т о ч н е е  —  к а п и т а н )  

р у с с к о й  а р м и и ; в  1 8 6 1  г . б ы л  п р и г о в о 
р е н  к  р а с с т р е л у ,  з а м е н е н н о м у  б е с с р о ч 
н о й  к а т о р г о й , з а  п о п ы т к у  п р е д о т в р а 
т и т ь  р а с п р а в у  н а д  д е м о н с т р а ц и е й  в  В а р 
ш а в е .  —  I I ,  1 2 2 .

А л е к с е й  М и х а й л о в и ч  ( 1 6 2 9 — 1 6 7 6 )  —  р у с 
с к и й  ц а р ь  ( с  1 6 4 5 ) .  —  И ,  6 4 ,  7 8 .

А л е к с е й  П е т р о в и ч  ( 1 6 9 0 — 1 7 1 8 )  —  ц а р е 
в и ч , с ы н  П е т р а  I .  —  И ,  9 2 , 9 4 — 9 5 .

А л к и в и а д  ( о к .  4 5 1 — 4 0 4  д о  н . э.) —  а ф и н 
с к и й  п о л и т и ч е с к и й  д е я т е л ь  и  п о л к о 
в о д е ц ;  в о  в р е м я  П е л о п о н е с с к о й  в о й н ы  
в о з г л а в л я л  э к с п е д и ц и ю  в  С и ц и л и ю . —  
I ,  7 9 ;  I I I ,  9 0 .

А л ь б а  Ф е р н а н д о  А л ь в а р е с  д е  Т о л е д о ,  
г е р ц о г  ( 1 5 0 7 — 1 5 S 2 )  —  и с п а н с к и й  п о л 
к о в о д е ц  и  г о с у д а р с т в е н н ы й  д е я т е л ь ;  
н а м е с т н и к  Н и д е р л а н д о в  ( с  1 5 6 7 ) ,  
ж е с т о к о  п о д а в л я в ш и й  о с в о б о д и т е л ь н о е  
д в и ж е н и е .  —  I V , 1 9 1 .
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А л ь б е р т  В е л и к и й  ( А л ь б е р т  ф о н  Б о л ы п т е д т ,  
г р а ф )  —  (1 1 9 3  ( и л и  1 2 0 7 )  —  1 2 8 0 )  —  
н е м е ц к и й  т е о л о г ,  в и д н ы й  п р е д с т а в и т е л ь  
с х о л а с т и ч е с к о й  ф и л о с о ф и и . —  I V , 1 6 0 .

А л ь б е р т и н и  Н и к о л а й  В и к е н т ь е в и ч  ( 1 8 2 6 —  
1 8 9 0 )  —  п у б л и ц и с т ,  у м е р е н н ы й  л и б е 
р а л ;  с о т р у д н и к  « О т е ч е с т в е н н ы х  з а п и 
с о к »  А .  А .  К р а е в с к о г о  и  С . С . Д у д ы ш -  
к и н а  и  г а з е т ы  « Г о л о с » . —  I ,  1 4 4 — 1 4 7 ,  
1 5 5 ;  I I I ,  4 5 5 ,  4 5 6 .

А л ь ф о н с  X  ( 1 2 2 6 — 1 2 8 4 )  —  к о р о л ь  Л е о н а  
и  К а с т и л и и  (с  1 2 5 2  п о  1 2 8 2 ) ,  з а н и м а л с я  
а с т р о н о м и е й , р а з р а б о т к о й  с и с т е м ы  П т о 
л е м е я . —  I I ,  8 9 .

А н а к с а г о р  ( о к .  5 0 0 — 4 2 8  д о  н . э . )  —  д р е в н е 
г р е ч е с к и й  ф и л о с о ф , м а т е р и а л и с т .  —  I , 
7 5 .

А н д е р с е н  Г а н с  Х р и с т и а н  ( 1 8 0 5 — 1 8 7 5 )  —  
в ы д а ю щ и й с я , д а т с к и й  п и с а т е л ь , а в т о р  
с к а з о к ,  п о э т ,  д р а м а т у р г  и  р о м а н и с т .—  
I ,  3 3 8 ,  3 3 9 ,  3 4 0 ,  3 4 8 ,  3 4 9 .

А н д р е й  О л ь г е р д о в и ч  ( 1 3 2 5 — 1 3 9 9 )  —  к н я з ь  
ПОЛОЦКИЙ п  п с к о в с к и й ;  с л у ж и л  у  Д м и т 
р и я  Д о н с к о г о  и  у ч а с т в о в а л  в  К у л и 
к о в с к о й  б и т в е . —  Ш ,  2 6 3 .

А п О р и ё  Ф р а н с у а  ( 1 7 5 9 — 1 8 3 3 )  —  ф р а н ц у з 
с к и й  п о э т  и  д р а м а т у р г ;  а в т о р  л е к ц и й  
п о  э с т е т и к е ;  п р е д с т а в и т е л ь  п о з д н е г о  
к л а с с и ц и з м а .  —  I ,  3 0 7 .

А н н е н к о в  П а в е л  В а с и л ь е в и ч  ( 1 8 1 2 — 1 8 S 7 )  —  
и с т о р и к  л и т е р а т у р ы  и  к р и т и к , с т о р о н 
н и к  « ч и с т о г о  и с к у с с т в а » ;  р е д а к т о р  с о 
ч и н е н и й  А .  С. П у ш к и н а  ( 1 8 5 0 — 1 8 6 0 ) .—  
I I I ,  3 5 5 ,  3 6 7 ,  3 7 0 ,  3 8 0 ,  4 0 5 — 4 0 9 , 4 1 1 .

А и н и б а л  —  с м . Г а н н и б а л .
А н т о м а р к и  Ф р а н ч е с к о  (1 7 8 0 — 1 8 3 8 )  —  

и т а л ь я н с к и й  в р а ч , б ы л  н а  о с т р о в е  
с в .  Е л е н ы  п р и  Н а п о л е о н е  I ;  о с т а в и л  
в о с п о м и н а н и я  о  н е м . —  I V , 2 0 6 .

А н т о н и н ы  —  р и м с к а я  и м п е р а т о р с к а я  д и 
н а с т и я  (9 6 — 1 9 2 ) . —  I ,  1 5 1 .

А н т о н о в и ч  М а к с и м  А л е к с е е в и ч  (1 8 3 5 —  
1 9 1 8 )  —  ф и л о с о ф -м а т е р и а л и с т  и  л и т е 
р а т у р н ы й  к р и т и к  д е м о к р а т и ч е с к о г о  н а 
п р а в л е н и я ,  с о т р у д н и к  « С о в р е м е н н и 
к а .). —  I ,  1 2 5 , 1 2 S — 1 2 9 , 2 S 4 — 2 8 5 , 3 2 0 ,  
3 3 6 — 3 3 7 ;  I I I ,  1 4 ,  1 5 ,  1 6 — 1 S ,  2 4 ,  3 6 ,  
3 9 ,  2 9 1 ,  2 9 3 — 2 9 4 ,  3 0 1 — 3 0 5 , 4 3 8 — 4 5 3 ,  
4 5 6 ,  4 6 0 ,  4 6 2 — 4 6 4 , 4 6 6 ,  4 6 8 — 4 7 6 ,
4 8 0 — 4 S 7 , 4 9 0 — 4 9 1 , 4 0 2 ,  4 9 3 — 4 9 7 ,
5 0 1 — 5 1 1 ;  I V ,  И ,  5 9 ,  1 2 7 .

А п о л л о н и й  Т п а п с к и й  (4  д о  н . Э. —  96  н . э . ) —  
г р е ч е с к и й  ф и л о с о ф -н е о ш іф а г о р е е ц , п р о 
п о в е д н и к  и  м и с т и к . —  I I I ,  4 5 2 .

А р а г о  Д о м и н и к  Ф р а н с у а  ( 1 7 8 6 — 1 8 5 3 )  —  
ф р а н ц у з с к и й  а с т р о н о м  и  ф и з и к .— I I ,  1 7 7 ;  
I I I ,  1 2 7 .

А р е т и н о  П ь е т р о  ( 1 4 9 2 — 1 5 5 6 )  —  и т а л ь я н 
с к и й  п и с а т е л ь , г у м а н и с т ;  а в т о р  п а м ф л е 

т о в  и  п и с е м , н а п р а в л е н н ы х  п р о т и в  
п а п с к о г о  д в о р а ,  е в р о п е й с к и х  м о н а р х о в  
и  в  з а щ и т у  с в о б о д ы  м ы с л и . —  I I I ,  
5 0 9 .

А р ж а н с о н  Р е н е  Л у и  В о й е ,  д ’ ( 1 6 9 4 — 1 7 5 7 )  —  
(ф р а н ц у зс к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  д е я 
т е л ь  и  э к о н о м и с т , б л и з к и й  к  ф и з и о к р а 
т а м ; к о р о т к о е  в р е м я  б ы л  м и н и с т р о м  
и н о с т р а н н ы х  д е л  п р и  Л ю д о в и к е  X V ,  
к  п р а в и т е л ь с т в у  к о т о р о г о  з а т е м  в с т а л  
в о п п о з и ц и о н н ы е  о т н о ш е н и я , —  I V , 
1 7 6 — 1 7 7 .

А р и с т и д  ( о к . 5 4 0 — 4 6 7  д о  н .  э.) —  д р е в н е 
г р е ч е с к и й  п о л и т и ч е с к и й  д е я т е л ь  и  п о л 
к о в о д е ц ;  п о л у ч и л  э п и т е т  С п р а в е д л и 
в о г о .  —  I I ,  3 7 9 ,  I V , 1 5 7 .

А р и с т о т е л ь  ( 3 8 4 — 3 2 2  д о  н. э.) —  в е л и к и й  
д р е в н е г р е ч е с к и й  ф и л о с о ф . —  I ,  7 6 , 9 3 ,  
2 2 8 ;  I I ,  7 1 , 7 2 , 8 9 ,  1 9 7 ,  2 0 6 ,  3 8 9 ;  I I I ,  6 8 ;  
I V , 2 4 7 .

А р и с т о ф а н  ( о к .  4 4 6 — 3 8 5  д о  н . э . )  —  в ы 
д а ю щ и й с я  д р е в н е г р е ч е с к и й  д р а м а т у р г ,  

-а в т о р  п о л и т и ч е с к и х  к о м е д и й . —  I I ,  3 5 5 .
А р м и н ч й  (1 7  д о  н . э .  —  21 н .  э.) —  в о ж д ь  

германского п л е м е н и  херускоЕ, возгла
в и в ш и й  в о с с т а н и е  германских п л е м е н  
п р о т и в  р и м л я н . —  I V , 2 3 8 .

А р м с т р о н г  У и л ь я м  Д ж о р д ж  (1 8 1 0 — 1 9 0 0 )—  
а н г л и й с к и й  и н ж е н е р  и  и з о б р е т а т е л ь  
(в  ч а с т н о с т и  —  о с о б о й  н а р е з н о й  п у ш 
к и ) .  —  I I ,  3 2 6 .

А р н и м  Л ю д в и г  И о а х и м ,  ф о н  ( 1 7 8 1 — 1 8 3 1 )—  
н е м е ц к и й  п о э т ,  г л а в а  г е й д е л ь б е р г с к о г о  
к р у ж к а  р о м а н т и к о в . —  I V , 2 3 5 ,  2 3 7 .

А р с е н ь е в  И л ь я  А л е к с а н д р о в и ч  ( 1 8 2 0 —  
1 8 8 7 )  —  р е а к ц и о н н ы й  ж у р н а л и с т ,  с о т 
р у д н и к  « С е в е р н о й  п ч е л ы » , а  з а т е м  г а 
з е т ы  « С е в е р н а я  п о ч т а » ; б ы л  с в я з а н  
с  I I I  о т д е л е н и е м . —  I ,  3 4 9 .

А р с е н ь е в  К о н с т а н т и н  И в а н о в и ч  ( 1 7 8 9 —  
1 8 6 5 )  —  г е о г р а ф , и с т о р и к  и  с т а т и с т и к ;  
а в т о р  п о п у л я р н о г о  у ч е б н и к а  « К р а т к а я  
в с е о б щ а я  г е о г р а ф и я » , —  I I I ,  1 4 4 .

А р х и м е д  (о к . 2 8 7 — 2 1 2  д о  н . э . )  —  в е л и к и й  
д р е в н е г р е ч е с к и й  м а т е м а т и к  и  м е х а 
н и к . —  I I ,  7 1 , 7 2 ,  1 2 9 ;  I I I ,  4 7 3 ,  4 7 4 ,  
5 0 4 ,  5 0 5 .

А с к о ч е н с к и й  В и к т о р  И п а т ь е в и ч  (1 8 1 3 —  
1 8 7 9 )  —  р е а к ц и о н н ы й  п и с а т е л ь  и  п у б л и 
ц и с т ,  и з д а т е л ь  ж у р н а л а  « Д о м а ш н я я  
б е с е д а » . —  I ,  1 1 2 ,  1 3 2 , 1 3 3 ,  1 4 0 ,  1 4 6 ,  
2 2 3 ,  2 S 3 , 2 8 4 ,  3 1 2 ,  3 1 3 — 3 1 4 , 3 1 6 ;  I I ,  
1 2 4 ;  I I I ,  1 5 , 1 3 7 ,  2 1 8 .

А с т а ф ь е в  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч  (1 8 2 5 —  
1 9 0 6 )  —  п р и в а т -д о ц е н т ,  а  з а т е м  п р о 
ф е с с о р  П е т е р б у р г с к о г о  у н и в е р с и т е т а ,  
и с т о р и к ;  в ы в е д е н  у  П и с а р е в а  п о д  и м е 
н е м  К а в ы л я е в а  —  I I ,  1 4 3 — 1 4 4 ,  1 4 5 ,  
1 4 8 ,  IS O .
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А т п т и л а  ( у м . 4 5 3 )  —  в о ж д ь  п л е м е н и  г у н 
н о в ;  п р е д п р и н я л  н е с к о л ь к о  о п у с т о ш и 
т е л ь н ы х  п о х о д о в  н а  т е р р и т о р и ю  Р и м 
с к о й  и м п е р и и . —  I ,  1 4 1 ;  I I ,  2 4 8 ;  
I V ,  2 4 2 .

А х ш а р у м о в  Н и к о л а й  Д м и т р и е в и ч  ( 1 S 1 9 —  
1 S 9 3 )  —  б е л л е т р и с т  и  к р и т и к , с т о р о н 
н и к  т е о р и и  ('И ск у сс т в а  д л я  и с к у с 
с т в а » .—  I ,  1 1 4 ;  I I ,  3 3 3 .

Б а б е ф  Г р а к х  (н а с т о я щ е е  и м я  —  Ф р а н с у а  
Н о э л ь ;  1 7 6 0 — 1 7 9 7 )  —  р у к о в о д и т е л ь  
у т о п и ч е с к о -к о м м у н и с т и ч е с к о г о  д в и ж е 
н и я  « р а в н ы х »  в  п е р и о д  т е р м и д о р и а н 
с к о й  к о н т р р е в о л ю ц и и  в о  Ф р а н ц и и . —  
I I ,  3 7 2 ;  I V ,  2 2 0 .

Б а б и к о в  К о н с т а н т и н  И в а н о в и ч  (1 8 4 1  —  
1 8 7 3 )  —  б е л л е т р и с т  и  п о э т ;  с о т р у д н и к  
« В р е м е н и »  и  « Э п о х и » . —  I I I ,  2 8 2 — 2 8 4 ,  
2 9 6 .

Б а б и н е  Ж а к  ( 1 7 9 4 — 1 8 7 2 )  —  ф р а н ц у з с к и й  
ф и з и к  и  а с т р о н о м . —  I I I ,  1 2 7 .

Б а б с т  И в а н  К о н д р а т ь е в и ч  ( 1 8 2 4 — 1 8 8 1 )  —  
п р о ф е с с о р  К а з а н с к о г о ,  а  з а т е м  М о 
с к о в с к о г о  у н и в е р с и т е т а ,  э к о н о м и с т  л и 
б е р а л ь н о - б у р ж у а з н о г о  н а п р а в л е н и я . —  
I ,  1 5 5 .

Б а г р а т и о н  П е т р  И в а н о в и ч , к н я з ь  (1 7 6 5  —  
1 8 1 2 )  —  г е н е р а л ,  в ы д а ю щ и й с я  п о л к о 
в о д е ц .  —  I V , 3 8 3 .

Б а й е р  Г о т л и б  З и г ф р и д  (1 6 9 4 — 1 7 3 8 )  —  
н е м е ц к и й  р е а к ц и о н н ы й  и с т о р и к ;  р а 
б о т а л  в  Р о с с и и ;  с т о р о н н и к  а н т и н а у ч 
н о й  « н о р м а н с к о й  т е о р и и »  п р о и с х о ж д е 
н и я  Р у с и .  —  I I ,  1 6 8 .

Б а й р о н  Д ж о р д ж  Ы о о л ь  Г о р д о н  ( 1 7 8 3 —  
1 8 2 4 ) .  —  I ,  2 4 ,  3 0 4 ,  3 5 1 ;  I I ,  2 1 3 ;  I I I ,  9 4 , 
9 5 ,  9 7 ,  1 0 6 , 2 0 1 ,  3 0 9 ,  3 1 4 ,  3 4 7 ,  3 6 4 ,  
3 7 5 ,  3 7 6 ;  I V ,  2 2 1 ,  2 2 3 .

Б а > г у н и н  М и х а и л  А л е к с а н д р о в и ч  ( 1 8 1 4 —  
1 8 7 6 ) — о д и н  и з  и д е о л о г о в  а н а р х и з 
м а . —  I I ,  1 2 2 .

Б а л ь з а к  О н о р е , д е  ( 1 7 9 9 — 1 8 5 0 ) . —  I ,  2 6 2 ;  
I V ,  2 6 7 .

Б а р а т ы н с к и й  Е в г е н и й  А б р а м о в и ч  ( 1 8 0 0 —  
1 8 4 4 )  —  п о э т .  I I I ,  2 4 6 .

Е а р б ь е  О г ю с т  ( 1 8 0 5 — 1 8 8 2 )  —  ф р а н ц у з 
с к и й  п о э т -р о м а н т и к , а в т о р  с б о р н и к а  
« Я м б ы »  ( 1 8 3 1 ) ,  п р о н и к н у т о г о  р е в о л ю 
ц и о н н ы м и  н а с т р о е н и я м и . —  I I I ,  9 7 ;  I V ,  
2 4 1 .

Б а р б ь е  Э д м о н д  Ж а н  Ф р а н с у а  ( 1 6 8 9 —  
1 7 7 1 )— а д в о к а т , а в т о р  д н е в н и к а , с о 
д е р ж а щ е г о  м а т е р и а л ы  д л я  х а р а к т е р и 
с т и к и  Ф р а н ц и и  в  ц а р с т в о в а н и е  Л ю д о 
в и к а  X V .  —  I V , 1 7 6 .

Б а с т и а  Ф р е д е р и к  ( 1 8 0 1 — 1 8 5 0 )  —  ф р а н 
ц у з с к и й  б у р ж у а з н ы й  в у л ь г а р н ы й  э к о 
н о м и с т . —  I ,  1 5 5 ;  I I I ,  4 4 2 .

Б а т т е  Ш а р л ь  ( 1 7 1 3 — 1 7 8 0 )  —  о д и н  и з  
т е о р е т и к о в  ф р а н ц у з с к о г о  к л а с с и ц и з м а ;  
а в т о р  « Т р а к т а т а  о б  и з я щ н ы х  и с к у с с т 
в а х » .  —  I , 1 1 4 .

Б а т ы й  ( у м . в  1 2 5 5  и л и  в  1 2 5 3 ) —  м о н г о л ь 
с к и й  х а н ,  о с н о в а т е л ь  З о л о т о й  О р д ы ,  
з а в о е в а т е л ь  В о е т .  Е в р о п ы . —  I I ,  2 6 7 .

Б а т ю ш к о в  К о н с т а н т и н  Н и к о л а е в и ч  ( 1 7 8 7 —  
1 8 5 5 )  —  п о э т ,  о д и н  и з  п р е д ш е с т в е н 
н и к о в  А .  С . П у ш к и н а . —  I I I ,  3 7 7 .

■ Б а я р д  П ь е р ' д ю  Т е р а й л ь  ( 1 4 7 3 — 1 5 2 4 )  —  
ф р а н ц у з с к и й  р ы ц а р ь , п р о с л а в и в ш и й с я  
п о д в и г а м и  в  б о р ь б е  Ф р а н ц и и  с  и т а л ь я н 
с к и м и  р е с п у б л и к а м и , и с п а н ц а м и  и  и м п е 
р а т о р о м  К а р л о м  V . —  I , 7 5 .

Б е а т р и ч е  ( у м . 1 2 9 0 ) —  в о з л ю б л е н н а я  Д а й 
т е ,  в о с п е т а я  и м . —  I I ,  1 3 6 , 2 1 2 ,  2 1 3 .

Б е к л а р  Ж ю л ь  ( 1 8 1 7 — 1 8 8 7 )  —  ф р а н ц у з с к и й  
Е р а ч  и  ф и з и о л о г .  —  I I I ,  7 6 .

Б е л и н с к и й  В и с с а р и о н  Г р и г о р ь е в и ч  (1 8 1 1  —  
1 8 4 8 ) —  I , 4 ,  1 0 3 , 1 0 8 , Н О , 1 3 1 ,  1 4 1 ,  
2 0 7 ,  2 9 7 ,  3 1 8 ,  3 2 1 ;  I I ,  6 5 — 6 6 , 2 0 8 ,  
'3 3 8 , 3 5 9 ,  3 7 6 ,  3 9 3 ;  I I I ,  3 5 ,  6 2 , 6 3 ,  7 5 , 
109, 128, 219, 229, 2 4 4 ,  2 4 5 ,  300, 308, 
3 1 3 ,  3 3 3 — 3 3 8 , 3 4 2 ,  3 5 1 — 3 5 6 , 3 6 3 — 3 7 1 ,  
3 7 3 — 3 8 0 , 3 S 4 — 3 8 6 , 3 9 0 ,  3 9 4 ,  3 9 9 — 4 0 0 , 
4 1 0 — 4 1 2 , 4 1 5 — 4 1 7 , 4 3 9 ,  4 4 7 ,  4 4 8 ,  4 5 5 ,  
4 9 6 ;  I V , 2 1 5 ,  2 9 4 — 2 9 5 .

Б е л л е в а л ь  ( Б е л ь в а л ь )  (р о д .  1 7 0 4 )  —  ж и 
т е л ь  г о р о д а  А б б е в и л я  в  П и к а р д и и , п о  
п р о и с к а м  к о т о р о г о  б ы л  к а з н е н  д е  л а  
Б а р р  ( с м . ) .  —  I V , 1 6 9 .

Б е л я е в  И в а п  Д м и т р и е в и ч  (1 8 1 0 — 1 8 7 3 )  —  
и с т о р и к , п р о ф е с с о р  М о с к о в с к о г о  у н и 
в е р с и т е т а ,  с л а в я н о ф и л . —  I ,  9 9 .

Б е н е д и к т о в  В л а д и м и р  Г р и г о р ь е в и ч  ( 1 8 0 7 —  
1 8 7 3 )  —  п о э т ,  р о м а н т и к ;  с т и х и  е г о  о т 
л и ч а л и с ь  с к л о н н о с т ь ю  к  в н е ш н и м  .эф 
ф е к т а м  и  м а н е р н о й  и з ы с к а н н о с т и . —
I , 1 9 5 .

Б е ѵ . т а м  И е р е м и я  ( 1 7 4 8 — 1 8 3 2 )  —  а н г л и й 
с к и й  б у р ж у а з н ы й  п р а в о в е д ,  п р о п о 
в е д н и к  у т и л и т а р и з м а . I l l ,  1 3 5 — 1 3 6 .

Б е р а н ж е  П ь е р  Ж а н  (1 7 8 0 — 1 8 5 7 )  —  ф р а н 
ц у з с к и й  п о э т -д е м о к р а т .  —  I , 3 3 8 ,  3 4 3 ,  
3 4 4 ,  3 4 5 ,  3 4 7 ;  I I ,  1 4 8 , 1 4 9 ;  I I I ,  9 7 .

Б е р г  Ф е д о р  Н и к о л а е в и ч  ( 1 8 4 0 — 1 9 0 9 )  —  
п о э т - п е р е в о д ч и к . —  I , 3 3 8 ,  3 3 9 ,  3 4 0 ,  
3 4 1 ,  3 4 3 — 3 4 4 ,  3 4 5 ,  3 4 3 — 3 4 9 ;  I I ,  3 5 4 .

Б с р г а е е н  ( Б у р г а в е )  Г е р м а н  (1 6 6 8 — 1 7 3 8 )  —  
в ы д а ю щ и й с я  г о л л а н д с к и й  в р а ч , х и м и к  
и  б о т а п и к . —  I I ,  8 2 .

Б ё р к  Э д м о н д  ( 1 7 2 9 — 1 7 9 7 )  —  а н г л и й с к и й  
п у б л и ц и с т  и  п о л и т и ч е с к и й  д е я т е л ь ;  
в ы с т у ц а л  п р о т и в  ф р а н ц у з с к о й  б у р 
ж у а з н о й  р е в о л ю ц и и  к о н ц а  X V I I I  в . —
I I ,  1 4 3 .

Б е р н а р  К л о д  ( 1 8 1 3 — 1 8 7 8 )  —  п з в е с т п ы й  
ф р а н ц у з с к и й  ф и з и о л о г .  —  I I I ,  7 5 , 3 0 0 .
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Б е р н е  Л ю д в и г  ( 1 7 8 6 — 1 8 3 7 )  —  н е м е ц к и й  
п у б л и ц и с т  и  к р и т и к ;  в и д н ы й  п р е д с т а 
в и т е л ь  м е л к о б у р ж у а з н о й  р а д и к а л ь н о й  
о п п о з и ц и и . —  I , 3 5 3 ;  I I ,  3 4 0 ;  I I I ,  9 4 ,  
9 8 — 9 9 , 1 0 1 , 2 0 1 ,  2 1 8 ,  3 4 4 ;  I V , 2 7 ,  
2 2 4 — 2 2 7 ,  2 2 8 ,  2 3 0 — 2 3 1 ,  2 3 2 ,  2 3 8 .

Б ё р н с  Р о б е р т  ( 1 7 5 9 — 1 7 9 6 )  —  в е л и к и й  ш о т 
л а н д с к и й  п о э т .  —  I , 3 4 8 ,  3 4 9 — 3 5 3 ;
I I I ,  9 4 .

Б е р ц е л и у с  И е н е  Я к о б  ( 1 7 7 9 — 1 8 4 8 )  —  в ы 
д а ю щ и й с я  ш в е д с к и й  х и м и к . —  I I ,  2 5 7 .

Б е с т у ж е в  А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч  
( 1 7 9 7 — 1 8 3 7 )  (п с е в д о н и м  —  А .  М а р л и н -  
с к и й )  —  п и с а т е л ь  и  к р и т и к , д е к а б р и с т ;  
в  3 0  г г .  а в т о р  р о м а н т и ч е с к и х  п о в е с т е й ,  
п о д в е р г ш и х с я  р е з н о й  к р и т и к е  с о  с т о 
р о н ы  Б е л и н с к о г о  з а  с к л о н н о с т ь  к  в н е ш 
н и м  э ф ф е к т а м . —  I ,  1 9 5 .

Б е с т у ж е в - Р ю м и н  К о н с т а н т и н  Н и к о л а е 
в и ч  ( 1 8 2 9 — 1 8 9 7 )  —  п р о ф е с с о р  П е т е р 
б у р г с к о г о  у н и в е р с и т е т а ,  и с т о р и к . —  
I ,  1 4 7 — 1 5 2 , 1 5 3 ,  1 5 4 , 1 5 5 .

Б е т х о в е н  Л ю д в и г ,  в а н  ( 1 7 7 0 — 1 8 2 7 )  —  I, 
2 1 ;  I I I ,  1 1 5 ,  4 7 0 ,  4 8 1 ;  I V , 2 6 1 .

Б л а г о с в е т л о в  Г р и г о р и й  Е в л а м п и е в и ч  ( 1 8 2 4 —  
1 8 8 0 )  —  д е м о к р а т и ч е с к и й  п у б л и ц и с т ,  
р е д а к т о р  ж у р н а л о в  « Р у с с к о е  с л о в о »  
( 1 8 6 0 — 1 8 6 6 )  и  « Д е л о »  ( 1 8 6 7 — 1 8 8 0 ) . —  
I ,  1 3 3 ,  1 3 9 , 1 4 6 ;  I I I ,  2 2 ,  3 0 1 ,  3 0 2 ,  3 0 1 ,  
3 0 5 ,  4 5 2 ,  4 5 3 ,  4 5 4 ,  4 5 6 ,  4 7 1 — 4 7 2 .

Б л а н  Л у и  ( 1 8 1 1 — 1 8 8 2 )  —  и с т о р и к , п р е д 
с т а в и т е л ь  ф р а н ц у з с к о г о  у т о п и ч е с к о г о  
с о ц и а л и з м а ;  д е я т е л ь  р е в о л ю ц и и  1 8 4 8  г . ,  
в с т а в ш и й  н а  п у т ь  с о г л а ш е н и я  с  б у р 
ж у а з и е й .  —  I I I ,  4 7 8 ;  I V , 2 2 3 .

Б л у м е н т р о с т  Л а в р е н т и й  Л а в р е н т ь е в и ч  
( 1 6 9 2 — 1 7 5 5 )  —  л е й б - м е д и к  п р и  д в о р е  
П е т р а  I ;  п е р в ы й  п р е з и д е н т  Р о с с и й с к о й  
А к а д е м и я  н а у к . —  I I ,  8 9 , 9 0 .

Б о б о р ы к и н  П е т р  Д м и т р и е в и ч  ( 1 8 3 6 —  
1 9 2 1 )  —  п и с а т е л ь ;  в  1 8 6 3 — 1 8 6 5  г г .  р е 
д а к т о р  ж у р н а л а  « Б и б л и о т е к а  д л я  ч т е 
н и я » . —  I I I ,  2 5 4 ,  2 9 6 .

- б о е .  —  П с е в д о н и м  Д о б р о л ю б о в а  Н .  А .  
( с м . ) .

Б о г д а н о в и ч  И п п о л и т  Ф е д о р о в и ч  ( 1 7 4 3 —  
1 8 0 3 )  —  п о э т ,  а в т о р  п о э м ы  « Д у ш е н ь 
к а » . —  I ,  3 1 8 .

Б о д я н с к и й  О с и п  М а к с и м о в и ч ( 1 8 0 8 — 1 8 7 7 )—  
п р о ф е с с о р  М о с к о в с к о г о  у н и в е р с и т е т а ,  
ф и л о л о г ;  о д и н  и з  о с н о в а т е л е й  с л а в я н о 
в е д е н и я  в  Р о с с и и .  —  I I I ,  7 5 .

Б о з и о  А н д ж е л и н а  ( 1 8 2 4 — 1 8 5 9 )  —  и з в е с т 
н а я  и т а л ь я н с к а я  п е в и ц а ;  и м е л а  б о л ь 
ш о й  у с п е х  в  П е т е р б у р г е ,  г д е  в ы с т у п а л а  
в 1 8 5 6 — 1 8 5 9  г г .  —  I V , 3 1 .

Б о к л ь  Г е н р и  Т о м а с  (1 8 2 1  —  1 S 6 2 )  —  а н г 
л и й с к и й  л и б е р а л ь н о - б у р ж у а з н ы й  и с т о 
р и к и  с о ц и о л о г -п о з и т и в и с т ;  а в т о р  « И с т о 

р и и  ц и в и л и з а ц и и  в  А н г л и и » , п о л ь з о 
в а в ш е й с я  б о л ь ш о й  п о п у л я р н о с т ь ю  в  
Р о с с и и  6 0  г г .  —  I , 1 0 0 , 1 5 6 ;  I I ,  1 9 2 ,  
3 7 3 ,  3 7 5 ,  I I I ,  7 5 , 3 7 1 — 3 7 2 ;  I V , 1 4 5 ,  
1 4 9 ,  1 5 1 ,  1 5 3 ,  1 5 4 ,  1 7 7 , 1 8 1 ,  1 9 8 — 1 9 9 .

Б о л и н б р о к  ( Б о л и н г б р о н )  Г е н р и  С е н т -Д ж о ц  
( 1 6 7 8 — 1 7 5 1 )  —  а н г л и й с к и й  г о с у д а р с т 
в е н н ы й  д е я т е л ь  и п и с а т е л ь ;  ф и л о с о ф -  
д е и с т ,  о д и н  из л и д е р о в  п а р т и и  т о р и .—  
I V , 1 6 3 .

Б о м а р ш е  ( П ь е р  О г ю с т е н  К а р о н )  ( 1 7 3 2 —  
1 7 9 9 )  —  в ы д а ю щ и й с я  ф р а н ц у з с к и й  д р а 
м а т у р г .  —  I V , 1 5 2 ,  1 7 1 — 1 7 4 , 1 8 1 ,.  1 8 3 .

Б о н а п а р т е .  С м . Н а п о л е о н  I .
Б о п п  Ф р а н ц  ( 1 7 9 1 — 1 8 6 7 )  —  в ы д а ю щ и й с я  

н е м е ц к и й  я з ы к о в е д ;  о д и н  и з  о с н о в о 
п о л о ж н и к о в  с р а в н и т е л ь н о - и с т о р и ч е 
с к о г о  м е т о д а  в  я з ы к о з н а н и и . —  I I ,  1 5 7 .

Б о р д ж и а  ( Б о р д ж а )  —  д в о р я н с к и й  р о д  в  
И т а л и и ;  е г о  п р е д с т а в и т е л и  —  п а п а  А л е 
к с а н д р  V I  и  Ч е з а р е  Б о р д ж а ,  д о б и в а в 
ш и е с я  в  X V  в . г о с п о д с т в а  н а д  И т а л и е й ,  
в  б о р ь б е  с  п р о т и в н и к а м и  н е  г н у ш а л и с ь  
н и к а к и м и  с р е д с т в а м и , п р е д а в а л и с ь  р а з 
в р а т у .  —  I I I ,  5 0 9 .

Б о р д ж и а  Ц е з а р ь  ( Б о р д ж а  Ч е з а р е )  (о н .  
1 4 7 6 — 1 5 0 7 )  —  с ы н  п а п ы  А л е к с а н д р а  V I ,  
п р а в и т е л ь  Р о м а н ь и . —  I I I ,  5 1 0 ,

Б о р и с  ( у м . 1 0 1 5 )  —  с ы н  в е л и к о г о  к н я з я  
К и е в с к о г о  В л а д и м и р а  С в я т о с л а в и ч а ,  
у д е л ь н ы й  к н я з ь  р о с т о в с к и й ;  б ы л  у б и т  
п о  п р и к а з а н и ю  с в о е г о  б р а т а  С в я т о -  
п о л к а .  —  I , 7 1 .

Б о с к о  Б а р т о л о м е о  (1.793— 1863) —  и т а л ь я н 
с к и й  ф о к у с н и к , в ы с т у п а в ш и й  в  Р о с 
с и и .  f— II, 132, 338.

Б о с с ю э  Ж а н  Б е н и н ъ  ( 1 6 2 7 — 170,4) —  ф р а н 
ц у з с к и й  б о г о с л о в  и  п и с а т е л ь , е п и с к о п ,  
с о ч и н е н и я  к о т о р о г о  в  X V I I I  в .  с ч и т а 
л и с ь  о б р а з ц о в ы м и  п о  с л о г у ;  и д е о л о г  
к а т о л и ч е с к о й  р е а к ц и и  и  а б с о л ю т и з м а .—  
I ,  3 5 5 ;  I I I ,  1 0 6 ;  I V , 1 4 0 ,  1 4 6 .  .

Б о с с ю э т .  С м . Б о с с ю э .
Б о т к и н  С е р г е й  П е т р о в и ч  ( 1 8 3 2 — 1 8 8 9 )  —  

в ы д а ю щ и й с я  в р а ч - т е р а п е в т ,  о с н о в о п о 
л о ж н и к  ф и з и о л о г и ч е с к о г о  н а п р а в л е н и я  
в  м е д и ц и н е .  —  I I I ,  7 6 , 7 8 .

Б р а й т  Д ж о н  (1 8 1 1  — 1 8 8 9 ) — а н г л и й с к и й  
б у р ж у а з н ы й  п о л и т и ч е с к и й  д е я т е л ь ;  с т о 
р о н н и к  с в о б о д ы  т о р г о в л и ,  в  4 0  г г .  
в ы с т у п а л  п р о т и в  « х л е б н ы х  з а к о н о в »  
и  п р и в и л е г и й  з е м л е д е л ь ч е с к о й  а р и с т о 
к р а т и и .  —  I ,  1 4 4 ,  1 4 5 ,  1 4 6 .

Б р а м б е у с ,  б а р о н .  —  П с е в д о н и м  С е н к о в -  
с к о г о  О . И .  ( с м . ) .

Б р е м  А л ь ф р е д  Э д м у н д  ( 1 8 2 9 — 1 8 8 4 )  —  
н е м е ц к и й  з о о л о г ,  а в т о р  и з в е с т н о й  к н и г и  
« Ж п з и ь  ж и в о т н ы х » . —  111 , 1 1 5 ,  131  —  
1 3 2 .
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Б р и з а р  ( /К а п  Б а У и ст  Б р и т а р )  (1 7 2 1  —  
1 7 9 1 )  —  ф р а н ц у з с к и й  а к т е р . —  I V , 1 8 2 .

Б р о н и  Г е н р и х  Г е о р г  ( 1 8 0 0 — 1 8 6 2 ) '—  н е 
м е ц к и й  з о о л о г  и  п а л е о н т о л о г ;  с д е л а л  
с у щ е с т в е н н ы й  в к л а д  в  р а з р а б о т к у  с и 
с т е м а т и к и  ж и в о т н о г о  м и р а  (в  р а б о т е :  
« К л а с с ы  и  п о р я д к и  ц а р с т в а  ж и в о т 
н ы х » , 3 т т / ,  , 1 8 5 9 — 1 8 6 4 ) .  —  I I I ,  3 3 .

Б р о у н  ( Б р а у н )  Д ж о н  ( 1 8 0 0 — 1 8 5 9 )  —  а б о 
л и ц и о н и с т  —  с а м о о т в е р ж е н н ы й  б о р е ц  
з а  о с в о б о ж д е н и е  н е г р о в  в  С Ш А , п о д г о 
т а в л и в а л  в о с с т а н и е  н е г р о в ;  в  к о н ц е  
1 8 5 9  г .  б ы л  з а х в а ч е н ,  п р е д а н  с у д у  и  п о 
в е ш е н .  —  I , 2 1 8 ;  I I I ,  3 7 1 .

Б р у н н о в  Ф ііл и п п  И в а н о в и ч , г р а ф  ( 1 7 9 7 —  
1 8 7 5 )  —  д и п л о м а т , с  1 8 6 0 . г .  б ы л  р у с 
с к и м  п о с л о м  в - Л о н д о н е ,  р е а к ц и о н е р .  —  
I I ,  1 2 3 ,  1 2 4 .

Б р у н о  Джордано ( 1 5 4 8 — 1 6 0 0 )  —  в е л и к и й  
и т а л ь я н с к и й  ф и л о с о ф -м а т е р и а л и с т .  —  
I I ,  5 9 ;  IV ,L 1 4 8 .

Б р у т  М а р к  ІО н й й  ( 8 5 — 4 2  д о  н . 9 . )  —  р и м 
с к и й  п о л и т и ч е с к и й  д е я т е л ь ,  о д и н  и з  
и н и ц и а т о р о в  1 р е с п у б л и к а н с к о г о  з а г о в о 
р а  п р о т и в  Ю л и я  Ц е з а р я  и  у б и й с т в а  
п о с л е д н е г о .  —  I I ,  1 2 3 ,  1 2 5 .

Б р ю л л о в  К а р л  П а в л о в и ч  ( 1 7 9 9 — 1 8 5 2 )  —  
з н а м е н и т ы й  ж и в о п и с е ц .  —  I I I ,  2 9 9 ,  3 0 0 ,  
4 8 0 .

Б у а г и л ь б е р  П ь е р  ( 1 6 4 6 — 1 7 1 4 )  —  о д и н
и з  р о д о н а ч а л ь н и к о в  к л а с с и ч е с к о й  б у р 
ж у а з н о й '  'п о л и т и ч е с к о й  э к о н о м и и  в о  
Ф р а н ц и и ;  в ы с т у п а л  с  к р и т и к о й  ф е о 
д а л ь н ы х  п о р я д к о в .  —  I V , 1 4 1 ,  1 4 3 ,
1 7 8 .

Б у а л о  Н и к о л я  ( 1 6 3 6 — 1 7 1 1 )  —  ф р а н ц у з 
с к и й  п о э т ;  о д и н  и з  к р у п н е й ш и х  т е о р е 
т и к о в  к л а с с и ц и з м а ;  а в т о р  т р а к т а т а  
в  с т и х а х  « П о э т и ч е с к о е  и с к у с с т в о » .  —  I ,  
1 1 4 ;  I I ,  3 8 9 ;  I I I ,  1 0 6 ;  I V ,  1 5 2 .

Б у л г а р и н  Ф а д д е й  В е н е д и к т о в и ч  ( 1 7 8 9 —  
1 8 5 9 )  — р е а к ц и о н н ы й  б е л л е т р и с т  и  ж у р 
н а л и с т ;  а г е н т  I I I  о т д е л е н и я ;  и з д а т е л ь  
и  р е д а к т о р  г а з е т ы  « С е в е р н а я  п ч е л а » . —  
I ,  2 0 8 ,  2 8 0 ,  3 1 6 ;  I I ,  1 2 4 ;  I I I ,  4 0 3 .

Б у л ь в е р  ( Б у л в е р - Л и т т о н )  Э д у а р д  ( 1 8 0 3 —  
1 8 7 3 )  —  а н г л и й с к и й  п и с а т е л ь , р о м а 
н и с т .  —  I ,  1 9 2 ;  I I I ,  1 1 1 .

Б у н г е  Н и к о л а й  Х р и с т и а н о в и ч  ( 1 8 2 3 —  
1 8 9 5 )  —  р у с с к и й  в у л ь г а р н ы й  б у р ж у а з 
н ы й  э к о н о м и с т .  —  I , 1 5 5 .

Б у н з е н  Р о б е р т '  В и л ь г е л ь м  ( 1 8 1 1 — 1 8 9 9 )  —  
н е м е ц к и й  х и м и к ;  о д и н  и з  п е р в ы х  
П р и м е н и л  м е т о д  с п е к т р а л ь н о г о  а н а 
л и з а .  —  I I I ,  4 7 .

Б у р б о н ы  —  ф р а н ц у з с к а я  к о р о л е в с к а я  д и 
н а с т и я ;  ' з а н и м а л а  п р е с т о л  с  1 5 8 5  п о  
1 7 9 2  г . ,  а  з а т е м  в  1 8 1 4 — 1 8 1 5  и  1 8 1 5 —  
1 8 3 0  г г .  —  I V , 1 4 4 ,  4 1 8 .

Б у р ѵ а р д  И о г а н н е с  ( о к .  с е р е д и н ы  X V  в .  —  
1 6 0 6 )  — ■ ц е р е м о н и й м е й с т е р  п р и  п а п с к о й  
к а п е л л е  с  1 4 8 4 ;  о с т а в и л  « Д н е в п к к »  
( « D ia r iô » ) ,  с о д е р ж а щ и й  я р к и е  д а н н ы е  
о  ж и з н и  п а п , в  ч а с т н о с т и  о б  А л е 
к с а н д р е  V I  Б о р д ж а  и  е г о  с е м е й с т в е .  —  
I I I ,  5 1 0 .

Б у р ц е в  В а с и л и й  Ф е д о р о в и ч  —  к н и г о п е 
ч а т н и к , и з д а в ш и й  в  М о с к о в с к о й  т и п о 
г р а ф и и  в  1 6 3 4  г .  б у к в а р ь , с л у ж и в ш и й  
д о л г о е  в р е м я  п о с о б и е м  п р и  о б у ч е н и и  
я з ы к у .  —  I I ,  5 3 .

Б у с л а е в  Ф е д о р  И в а н о в и ч  ( 1 8 1 8 — 1 8 9 7 )  —  
в ы д а ю щ и й с я  р у с с к и й  ф и л о л о г ,  я з ы к о 
в е д ,  и с т о р и к  л и т е р а т у р ы  и  и с к у с с т в а ;  
п р е д с т а в и т е л ь  к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к о й  
ш к о л ы ; п р о ф е с с о р  М о с к о в с к о г о  у н и 
в е р с и т е т а .  —  I , 1 3 2 ,  1 3 7 , 2 9 3 ;  I I ,
1 3 7 ;  I I I ,  7 5 .

Б э й л ь  ( Б е й л ь )  П ь е р  ( 1 6 4 7 — 1 7 0 6 )  —  ф р а н 
ц у з с к и й  м ы с л и т е л ь ;  п р е д ш е с т в е н н и к  
ф р а н ц у з с к и х  п р о с в е т и т е л е й  X V I I I  в .;  
в е л  б о р ь б у  с  р е л и г и о з н ы м  д о г м а т и з 
м о м . —  I V , 1 4 7 ,  1 5 2 .

Б э г ю н  Р о д н ;е р  ( о к .  1 2 1 4 — 1 2 9 4 )  —  м о н а х -  
ф р а н ц и с к а н е ц , а н г л и й с к и й  ф и л о с о ф  и  
е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь ;  з а  с в о и  в з г л я д ы ,  
ш е д ш и е  в  р а з р е з  с  г о с п о д с т в у ю щ е й  
с х о л а с т и к о й ,  и  з а  в ы с т у п л е н и я  п р о т и в  
ц е р к о в н и к о в  п о д в е р г а л с я  п р е с л е д о в а 
н и ю . —  I V , 1 6 0 .

Б э к о н  Ф р е н с и с  ( 1 5 6 1 — 1 6 2 6 )  —  а н г л и й с к и й  
ф и л о с о ф , р о д о н а ч а л ь н и к  а н г л и й с к о г о  
м а т е р и а л и з м а , в ы д а ю щ и й с я  е с т е с т в о 
и с п ы т а т е л ь .—  I ,  1 2 3 ,  1 2 4 ,  3 5 3 ;  1 1 ,1 4 6 ,  
3 1 6 .

Б э р  К а р л  М а к с и м о в и ч  ( К а р л  Э р н с т )  
( 1 7 9 2 — 1 8 7 6 )  —  в ы д а ю щ и й с я  р у с с к и й  
е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь , з о о л о г ,  а н а т о м  и  
э м б р и о л о г ,  а к а д е м и к . —  I I I ,  7 5 — 7 9 .

Б ю ф ф о н  Ж о р ж  Л у и  ( 1 7 0 7 — 1 7 8 8 )  —  и з 
в е с т н ы й  ф р а н ц у з с к и й  е с т е с т в о и с п ы т а 
т е л ь ;  а в т о р  м н о г о т о м н о й  « Е с т е с т в е н н о й  
и с т о р и и » . —  I I ,  2 0 4 ;  I V , 1 7 7 .

Б ю х н е р  Л ю д в и г  ( 1 8 2 4 — 1 8 9 9 )  —  н е м е ц 
к и й  в р а ч , ф и з и о л о г ;  п р е д с т а в и т е л ь  
в у л ь г а р н о г о  м а т е р и а л и з м а . I ,  2 8 3 ,  
2 8 4 ;  I I ,  2 7 ;  I I I ,  3 4 ,  3 6 ,  4 0 , 1 3 0 — 1 3 1 ,  
4 5 2 ,  4 6 7 .

В а  ( -в )  М . (п с е в д о н и м )  —  а в т о р  с т а т ь и  
« Л и т е р а т у р н ы е  в п е ч а т л е н и я  н о в о п р и е з 
ж е г о »  ( « Э п о х а » , 1 8 6 4 ,  к н .  1 1 ) .  —  I I I ,  2 5 4 .

В а г н е р  Н и к о л а й  П е т р о в и ч  ( 1 8 2 9 — 1 9 0 7 )  —  
у ч е п ы й - з о о л о г  и  б е л л е т р и с т ;  а в т о р  р я д а  
п о п у л я р н ы х  с т а т е й  п о  в о п р о с а м  е с т е с т 
в о з н а н и я .  —  I ,  1 2 1 .

В а г н е р  Р и х а р д  ( 1 8 1 3 — 1 8 8 3 )  —  зн а м е н и т ы й  
н е м е ц к и й  к о м п о з и т о р . —  I I I ,  4 9 3 .
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В а г н е р  Р у д о л ь ф  ( 1 3 0 5 — 1 8 6 4 )  —  н е м е ц к и й  
ф и з и о л о г ;  и д е а л и с т ,  в е р и в ш и й  в  с у 
щ е с т в о в а н и е  д у ш и .  —  I I ,  3 8 2 ;  I V ,  1 0 3 .

Б а й ц  Т е о д о р  (1 8 2 1  — 1 8 6 1 )  —  н е м е ц к и й  а н 
т р о п о л о г  и  п с и х о л о г - и д е а л и с т .  —  I V ,  
1 9 8 .

В а л е н т и н  Г а б р и е л ь  Г у с т а в  ( 1 8 1 0 — 1 8 8 3 )  —  
ф и з и о л о г ,  п р о ф е с с о р  Б е р н с к о г о  у н и 
в е р с и т е т а .  —  I I I ,  3 3 .

В а л у е в  П е т р  А л е к с а н д р о в и ч , г р а ф  ( 1 8 1 4 —  
1 8 9 0 )  —  г о с у д а р с т в е н н ы й  д е я т е л ь ;  в  
1 8 6 1 — 1 8 6 8  г г .  —  м и н и с т р  в н у т р е н н и х  
д е л .  —  I I ,  1 2 0 ,  1 2 6 .

В а л ь т е р  С к о т т .  С м . С к о т т  В .
В а н - Д е й к  А н т о н и с  ( 1 5 9 9 — 1 6 4 1 )  —  в ы д а ю 

щ и й с я  ф л а м а н д с к и й  ж и в о п и с е ц .  —  I I I ,  
3 2 4 .

В а н О и к .  С м . В а н - Д е й к .
В а р  П у б л и й  К в и н т и л и й  (о к . 53  д о  н . э . —  

9 н . э . )  —  д р е в н е р и м с к и й  п о л к о в о д е ц ;  
в о й с к о ,  р у к о в о д и м о е  и м , б ы л о  р а з г р о м 
л е н о  г е р м а н ц а м и  п о д  р у к о в о д с т в о м  
А р м и н и я  в  б и т в е  в  Т е в т о б у р г с к о м  л е с у  
в 9 г .  н . э .  —  I V , 2 3 8 .

В а р н е к  К о н с т а н т и н  А л е к с а н д р о в и ч  ( 1 8 2 8 —  
1 8 8 2 )  —  х у д о ж е с т в е н н ы й  к р и т и к , е г о  
с т а т ь и  о  х у д о ж н и к а х  п е ч а т а л и с ь  в  6 0  г г .  
в  « С е в е р н о м  с и я н и и »  и  в  д р .  ж у р н а 
л а х .  —  I I I ,  4 9 5 .

В а с и л и й  I I  Т е м н ы й  ( 1 4 1 5 — 1 4 6 2 )  —  в е л и 
к и й  к н я з ь  М о с к о в с к и й  ( с  1 4 2 5 ) ;  в е л  
ж е с т о к у ю  б о р ь б у  с о  с в о и м  д я д е й  Ю р и ем  
Г а л и ц к и м , п р е т е н д о в а в ш и м  н а  в е л и к о 
к н я ж е с к и й  п р е с т о л ,  и  е г о  с ы н о в ь я м и  
В а с и л и е м  К о с ы м  и  Д м и т р и е м  Ш е м я к о й ;  
б ы л  о с л е п л е н  в  1 4 4 6  г .  Д м и т р и е м  Ш е 
м я к о й ,  о т к у д а  и  е г о  п р о з в и щ е . —  I ,  7 1 .

В а с и л ь к е  Р о с т и с л а е и ч  ( у м . 1 1 2 4 )  —  т е р е -  
б о в л ь с к и й  к н я з ь ,  п р а в н у к  Я р о с л а в а  

.В л а д и м и р о в и ч а ,  б ы л  о с л е п л е и  ш іл з е м  
Д а в и д о м  И г о р е в и ч е м . —  I ,  7 1 .

Б а с с и а н  Р ы л о  ( у м .  1 4 8 1 )  —  а р х и е п и с к о п  р о 
с т о в с к и й , д у х о в н и к  и  с о в е т н и к  в е л и 
к о г о  к н я з я  И в а н а  I I I ;  т а л а н т л и в ы й  
п р о п о в е д н и к  и  п у б л и ц и с т ,  з а щ и щ а в 
ш и й  п о л и т и к у  в е л и к о г о  к н я з я —  I I ,  2 0 7 .

В а .х н о в с к а я  С .  —  п с е в д о н и м  писательницы 
Л о д ы ж е н с к о й  Е л и з а в е т ы  А л е к с а з -  
дроЕны ( 1 8 2 8 — 1 8 9 1 ) ,  печатавшейся в 
1 8 5 0  г г .  в « Р у с с к о м  в е с т н и к е  >. —  I ,  1 1 7 .

В а ш и н г т о н  Д ж о р д ж  ( 1 7 3 2 — 1 7 9 9 )  —  в ы 
д а ю щ и й с я  а м е р и к а н с к и й  г о с у д а р с т в е н 
н ы й  д е я т е л ь . —  I I ,  1 0 ;  I I I ,  2 9 3 .

В е б е р  В и л ь г е л ь м  Э д у а р д  ( 1 8 0 4 — 1 8 9 1 )  —  
н е м е ц к и й  ф и з и к , р а б о т а в ш и й  п р е и м у 
щ е с т в е н н о  в  о б л а с т и  и з у ч е н и я  э л е к т р и 
ч е с к и х  и  м а г н и т н ы х  я в л е н и и . —  I I I ,  3 3 .

В е б е р  Э р н с т  Г е н р и х  ( 1 7 9 5 — 1 8 7 8 )  —  н е м е ц 
к и й  а н а т о м  и  ф и з и о л о г .  —  I I I ,  3 3 .

В е б е р ы  б р а т ь я . С м . В е б е р  Э . Г . и  В е б е р  В . Э .
В е й н б е р г  П е т р  И с а е в и ч  ( 1 8 3 1 — 1 9 0 8 )  —  

п о э т ,  п е р е в о д ч и к , и с т о р и к  л и т е р а т у р ы ;  
а к т и в н ы й  с о т р у д н и к  р я д а  ж у р н а л о в  
1 8 6 0  г г . ;  в  1 8 6 1  р е д а к т и р о в а л  ж у р н а л  
« В ен > , г д е  п о д  п с е в д о н и м о м  К а м е н ь  
В н н о г о р о в  в ы с т у п и л  п р о т и в  Т о л м а ч е 
в о й  Е .  Э . ( с м . ) .  —  I ,  8 3 ,  1 0 3 ,  1 0 4 , 1 1 2 ,  

■ 2 9 5 ;  I I I ,  4 5 4 ;  I V , 2 0 1 ,  2 0 3 ,  2 0 4 ,  2 0 5 ,  
2 0 7 .

В е л л и н г т о н  А р т у р  У э л с л и ,  г е р ц о г  ( 1 7 6 9 —  
1 8 5 2 )  —  а н г л и й с к и й  п о л к о в о д е ц  и  г о 
с у д а р с т в е н н ы й  д е я т е л ь ,  к о н с е р в а т о р ;  
р у к о в о д и л  а н г л и й с к о й  . п о л и т и к о й  и  
в о ец ц ы м ы  с и л а м и  в  б о р ь б е  с  Н а п о л е о 
н о м  I ;  с о ю з н ы е  в о й с к а ,  н а х о д и в ш и е с я  
п о д  е г о  к о м а н д о в а н и е м , о д е р ж а л и  п о 
б е д у  в  1 8 1 5  г .  в  б и т в е  п р и  В а т е р л о о .—  
I V , 2 1 8 ,  2 3 8 .

В е р г е й м  К а р л  К а р л о в и ч — а р х и т е к т о р ;  
и з б и л  в 18С1 г .  и з в о з ч и к а  в  П е т е р 
б у р г е .  —  I ,  1 3 3 ,  1 9 3 .

В с с т р и с  М а р и  Р о з а  Д ю г а з о н  (1 7 4 6 —  
1 8 0 4 )  —  ф р а н ц у з с к а я  т р а г и ч е с к а я  а к т 
р и с а .  —  I V , 1 8 2 .

В и в и а ѵ . и  В и н ц е н т и й  ( В и н ч е н ц о )  ( 1 6 2 2 —  
1 7 0 3 )  —  и т а л ь я н с к и й  м а т е м а т и к , у ч е 
н и к  Г а л и л е я .  —  И ,  8 9 , 9 0 .

В и к т о р  И п а т ь е в и ч .  С м . А с к о ч е н с к п й  В . И .
Б и л л е т  Р е н  Ф и л п б е р т  Р у ф  д е  В а р и к  у р , 

м а р к и з а ,  д е  ( 1 7 5 7 — 1 8 2 2 )  —  в о с п и т а н 
н и ц а  В о л ь т е р а ,  к  к о т о р о й  о н  б ы л  о ч е н ь  
п р и в я з а н ;  ж е н а  д р а м а т у р г а  м а р к и з а  
д е  В п л л е т .  — I V , 1 8 2 .

В и л ь г е л ь м  I  З а в о е в а т е л ь  ( 1 0 2 7 — 1 0 8 7 )  —  
г е р ц о г  Н о р м а н д и и  (с  1 0 3 5 ) ,  з а в о е в а в 

ш и й  А н г л и ю  и  с т а в ш и й  е е  к о р о л е м  
( с  1 0 6 6 ) .  —  I I ,  2 4 6 .

В и л ь г е л ь м  I I I  О р а н с к и й  ( 1 6 5 0 — 1 7 0 2 )  —  
п р а в и т е л ь  Н и д е р л а н д о в  в  1 6 7 4 — 1 7 0 2  г г . ;  
п о с л е  п е р е в о р о т а  1 6 8 8  г .  в  А н г л и и  б ы л  
п р и з в а н  в и г а м и  н а  а н г л и й с к и й  п р е 
с т о л .  —  I I I ,  3 7 2 .

В и р г и л и й  ( В е р г и л и й )  П у б л и й  М а р о н  (7 0 —  
1 9  д о  н .  э . )  —  в ы д а ю щ и й с я  р и м с к и й  
п о э т ,  а в т о р  « Э н еи д ы » . —  I I ,  1 9 7 ,  2 0 9 ;  
I I I ,  1 0 6 .

В и р х о в  Р у д о л ь ф  (1 8 2 1  — 1 9 0 2 )  —  н е м е ц 
к и й  у ч е н ы й , о с н о в а т е л ь  к л е т о ч н о й  
(ц е л л ю л я р н о й )  п а т о л о г и и . —  I I I ,  3 3 .

Е и т г е т и т е й н  Э м и л и й  К а р л  Л ю д в и г о в и ч ,  
к п я з ь  ( 1 8 2 4 — 1 8 7 8 )  —  с о т р у д н и к  « В о е н 
н о г о  с б о р н и к а »  1 8 6 2  г . ,  а в т о р  « К а в а 
л е р и й с к и х  о ч е р к о в » . —  I I ,  5 4 .

В л а д и м и р  С в я т о й .  С м . В л а д и м и р  С в я т о 
с л а в и ч .

В л а д и м и р  С в я т о с л а в и ч  ( у м . 1 0 1 5 )  —  в е л и 
к и й  к н я з ь  к и е в с к и й . —  I ,  7 1 ,  3 2 5 ;  
I I ,  6 8 .



Б о б а н  С е б а с т ь е н  л е  П р е т р  ( 1 6 3 3 — 1 7 0 7 )  —  
м а р ш а л ,  в ы д а ю щ и й с я  ф р а н ц у з с к и й  в о 
е н н ы й  и н ж е н е р  п  э к о н о м и с т ;  р е з к о  
к р и т и к о в а л  н а л о г о в у ю  с и с т е м у ,  с у 
щ е с т в о в а в ш у ю  п р и  Л ю д о в и к е  X I V .  —  
I V ,  1 4 1 ,  1 4 2 — 1 4 3 , 1 7 8 .

В о е ч о к  М а р к о  ( п с е в д о н и м  В п л іш е к о й - М а р -  
к о в и ч  М а р и и  А л е к с а н д р о в н ы )  ( 1 8 3 4 —  
1 9 0 7 )  —  в ы д а ю щ а я с я  у к р а т т н с к а я  п и 
с а т е л ь н и ц а - д е м о к р а т к а . —  I ,  1 0 6 .

В о л к о в  А л е к с а н д р  Г а в р и л о в и ч  ( 1 7 7 5 —  
1 8 3 3 )  —  п о э т  и  п е р е в о д ч и к ;  а в т о р  « А р 
ф ы  с т п х о г л а с н о й »  (С П б . 1 8 1 2 ) .  —  I I I ,  
4 0 6 .

Б о л к о н с к а я  З и н а и д а  А л е к с а н д р о в н а ,  к н я 
г и н я  ( 1 7 9 2 — 1 8 6 2 )  —  п и с а т е л ь н и ц а ,
п р е и м у щ е с т в е н н о  н а  ф р а н ц у з с к о м  я з ы 
к е ,  а в т о р  « С л а в я н с к о й  к а р т и н ы  V  в .»  
( 1 8 2 0 ) .  —  I , 3 3 0 .

В о л ь т е р  (Ф р а н с у а  М а р и  А р у э )  ( 1 6 9 4 —  
1 7 7 8 ) .  —  I ,  1 3 1 , 2 6 2 ,  3 5 3 ;  I I ,  3 6 1 ;  I I I ,  5 9 ,  
6 0 ,  6 1 — 6 2 , 6 3 ,  Н О ; I V , 1 4 4 ,  1 4 7 ,  1 4 8 ,  
1 4 9 ,  1 5 2 ,  1 5 5 — 1 7 0 , 1 7 1 ,  1 7 7 , 1 7 8 ,  1 7 9 —  
1 8 0 ,  1 8 1 — 1 8 2 , 1 8 3 ,  1 8 4 ,  1 8 8 , 1 9 1 ,  2 2 2 .

В о л ь ф  Х р и с т и а н  ( 1 6 7 9 — 1 7 5 4 )  —  н е м е ц к и й  
ф и л о с о ф -и д е а л и с т ,  с и с т е м а т и к  и  п о 
п у л я р и з а т о р  ф и л о с о ф и и  Л е й б н и ц а .  —  
I I ,  8 9 .

В о р о н о в  М и х а и л  А л е к с е е в и ч  ( 1 8 4 0 — 1 8 7 3 )  —  
б е л л е т р п с т ;  а в т о р  п о в е с т е й  и  р а с с к а 
з о в  и з  ж и з н и  с д н а » ; с о т р у д н и ч а л  в «С о
в р е м е н н и к е » , « Р у с с к о м  с л о в е » . —  I I I ,  
3 0 2 , 3 0 3 .

Б о с ' к р е с с н с к н й  М и х а и л  И л ь и ч  (у м . 1 8 6 7 )  —  
б е л л е т р и с т  р е а к ц и о н н о г о  н а п р а в л е н и я ,  
а в т о р  н р а в о о п и с а т е л ь н ы х  р о м а н о в . —  
I ,  5 0 ;  I I ,  2 0 2 ;  I I I ,  2 1 8 ,  2 4 5 .

В о с т о к о в  А л е к с а н д р  Х р и с т о ф о р о в и ч  ( 1 7 8 1  —  
1 8 6 4 )  —  а к а д е м и к , в ы д а ю щ и й с я  ф и л о 
л о г - с л а в  я іт с в е д ; о д и н  и з  о с н о в о п о л о ж 
н и к о в  с р а в н и т е л ь н о - и с т о р и ч е с к о г о  м е 
т о д а  в  я з ы к о з н а н и и ;  а в т о р  « Р у с с к о й  
г р а м м а т и к и »  ( 1 8 3 1 ) .  —  I ,  3 5 4 ;  I I ,  1 5 6 .

В ы э и н с к и й  Г е н р и х  В и к е н т ь е в и ч  —  п р о 
ф е с с о р  и с т о р и и  в М о с к о в с к о м  у н и в е р 
с и т е т е  в  1 8 5 0 — l S 6 0 r r . ;  а в т о р  р я д а  к н и г  
и  с т а т е й , г л а в н ы м  о б р а з о м  п о  в с е о б щ е й  
и с т о р и и , в  ч а с т н о с т и  —  к н и г и  « А н г л и я  
в X V I I I  с т . П у б л и ч н ы е  л е к ц и и »  (М . 
1 8 6 1 ) .  —  I I ,  1 4 6 .

В я з е м с к и й  П е т р  А н д р е е в и ч , к н я з ь  ( 1 7 5 2 —  
1 8 7 8 )  —  п о э т  п  к р и т и к ;  д о  1 8 2 5  г .  б ы л  
б л и з о к  к  д е к а б р и с т а м ;  п о з д н е е  —  р е а к 
ц и о н е р ;  в 1 8 5 5 — 1 8 5 8  г г . — т о в а р и щ  
м и н и с т р а  н а р о д н о г о  п р о с в е щ е н и я . —  
I ,  1 3 7 ,  3 0 2 ,  3 0 3 ,  3 1 1 — 3 1 2 ,  3 1 9 .

Г а з а р н и  П о л ь  ( п с е в д о н и м  Ш е в а л ь е  С голь - 
п и с а  Г и й о м а )  ( 1 8 0 4 — 1 8 6 6 )  —  и з в е с т 

н ы й  ф р а н ц у з с к и й  х у д о ж н и к - р п с о в а л ь -  
щ п к . —  I ,  5 5 .

Г а з а н  —  у ч е н ы й  е в р е й , с о с т а в и т е л ь  а с т р о 
н о м и ч е с к и х  т а б л и ц  д л я  А л ь ф о н с а  X  
( с м . ) .  —  I I ,  8 9 .

Г а й м  Р у д о л ь ф  ( 1 8 2 1 — 1 9 0 1 )  —  н е м е ц к и й  
и с т о р и к  ф и л о с о ф и и  и  л и т е р а т у р ы . —  
I ,  1 2 4 ;  I I ,  1 5 8 — 1 6 0 , 1 6 2 ,  1 6 4 .

Г а л и а н и  Ф е р н а н д о ,  а б б а т  ( 1 7 2 8 — 1 7 8 7 )  —  
и т а л ь я н с к и й  б у р ж у а з н ы й  э к о н о м и с т ;  
б ы л  п о с л о м  в  П а р и ж е ;  а в т о р  р а б о т ы  
« Д и а л о г и  о  х л е б н о й  т о р г о в л е »  ( 1 7 7 0 ) ,  
в  к о т о р о й  в ы с к а з ы в а л с я  з а  о г р а н и ч е 
н и е  в ы в о з а  х л е б а  п  р а з в и т и е  п р о м ы ш 
л е н н о с т и .  —  I V , 1 8 1 .

Г а л и л е й  Г а л и л е о  ( 1 5 6 4 — 1 6 4 2 ) .  —  I ,  1 5 6 ,  
2 1 8 ;  I I ,  1 7 3 ,  3 1 6 ;  I V , 1 4 4 ,  1 9 8 .

Г а н н и б а л  ( А н н и б а л )  (о к .  2 4 7 — 1 8 3  д о  
н . э.) —  в ы д а ю щ и й с я  п о л к о в о д е ц , в о з 
г л а в л я в ш и й  в о й с к а  К а р ф а г е н а  в о  в р е м я  
П у н и ч е с к и х  в о й н . —  I I I ,  8 1 .

Г а р и б а л ь д и  Д ж у з е п п е  (1 8 0 7 — 1 8 8 2 ) .  —  I I ,  
1 0 ;  I I I ,  7 0 , 2 9 3 ;  I V , 1 8 — 1 9 , 4 4 .

Г а ф и з  ( Х а ф п з )  ( с о б с т в е н н о :  Ш е м с а д и н  
М у х а м м е д )  ( 1 3 2 0 — 1 3 S 9 )  —  зн а м е н и т ы й  
п е р с и д с к и й  п о э т .  —  I I ,  2 1 0 .

Г е г е л ь  Г е о р г  В и л ь г е л ь м  Ф р и д р и х  (1 7 7 0 —  
1 8 3 1 ) .  —  I ,  1 1 2 ,  1 2 1 ,  1 2 3 ,  1 2 4 ,  1 3 1 ,  
1 3 2 ,  1 4 2 ,  3 2 3 ,  3 2 5 ,  3 3 2 ;  I I ,  1 0 9 ,  1 5 2 ,  
1 5 3 ,  1 5 7 ,  3 6 2 ;  I I I ,  7 3 ,  3 8 7 ,  4 4 3 ;  I V , 2 3 7 .

Г е г м а н  Л у и  В а л е н т и н  ( 1 7 3 0 — 1 7 9 4 )  —  
ф р а н ц у з с к и й  с у д ь я ;  п р и н и м а л  у ч а с т и е  
в п а р л а м е н т е  М о п у . —  I V , 1 7 1 , 1 7 2 .

Г е з м а н  Г а б р и э л ь  Л у и з а  Ж а м а р  —  ж е н а  
п р е д ы д у щ е г о .  —  I V , 1 7 1 , 1 7 2 ,  1 7 3 .

Г е й б е л ь  Э м м а п у э л ь  ( 1 8 1 5 — 1 8 8 4 )  —  н е м е ц 
к и й  п о э т -р о м  а н т и к ;  с т о р о н н и к  т е о р и и  
« ч и с т о г о  и с к у с с т в а » .  —  I V , 2 0 2 .

Г е й н е  Г е н р и х  ( 1 7 9 7 — 1 8 5 6 )  —  I , 1 3 9 ,  2 7 4 ,  
3 0 4 ,  3 3 8 ,  3 3 9 ,  3 4 3 ,  3 4 5 — 3 4 7 ,  3 4 8 ,
3 4 9 ,  3 5 3 — 3 5 6 ;  I I ,  1 0 , 3 4 0 ,  3 6 1 ,  3 8 7 ;  
I I I ,  2 3 ,  6 2 ,  9 1 , 9 5 , 9 3 — 9 7 , 9 9 — 1 0 3 ,  
1 0 4 ,  1 0 5 ,  1 0 6 ,  1 3 9 ,  2 0 3 ,  2 9 3 ,  3 6 4 ,  4 5 3 ,  
4 8 0 ,  4 81  ; I V , 2 7 ,  1 9 5 ,  2 0 0 — 2 0 8 ,  2 1 0 —  
2 1 1 ,  2 1 3 ,  2 1 5 ,  2 2 0 — 2 2 8 , 2 3 0 — 2 4 3 .

Г е к е л и  ( Х а к с л и )  Т о м а с  Г е н р п  ( 1 8 2 5 — 1 8 9 5 )—  
а н г л и й с к и й  е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь , у ч е -  
н п к  п  с о р а т н и к  Ч .  Д а р в и н а ,  п о п у л я р и 
з а т о р  е г о  у ч е н и я .  —  I I ,  3 8 2 ;  I I I ,  7 6 .

Г е . т о г а б а л  ( Б а р и й  А в и т  В а с е и а н )  ( 2 0 4 —  
2 2 2 )  —  р и м с к и й  и м п е р а т о р  (с  2 1 8 ) ,  
и з в е с т н ы й  с в о е й  р а с т о ч и т е л ь н о с т ь ю  и  
р а з в р а т о м . —  I I ,  6 4 .

Г е л ь в е ц г і й  К л о д  А д р и а н  ( 1 7 1 5 — 1 7 7 1 )  —  
в ы д а ю щ и й с я  ф р а н ц у з с к и й  ф и л о с о ф -м а -  
т е р и а л п с т .  —  I V ,  1 5 2 ,  1 5 7 ,  1 6 5 , 1 7 7 ,  
1 7 8 .

Г е л ь м г о л ь ц  Г е р м а н  Л ю д в и г  Ф е р д и н а н д  
( 1 8 2 1 — 1 8 9 4 )  —  з а м е ч а т е л ь н ы й  н е м е ц 
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к и й  е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь ;  м а т е м а т и к ,  
ф и з и к , ф и з и о л о г  и  п с и х о л о г .  —  I I I ,  
3 3 ,  7 5 .

Г е к г с л г е н б е р г  .Э р н с т  В и л ь г е л ь м  ( 1 8 0 2 —  
1 8 6 9 )  —  п р о ф е с с о р  б о г о с л о в и я  в  Б е р 
л и н е .  —  I ,  3 5 6 .

Г е н н е с и  ( П о л - Г е н н е с и )  Д ж о н  ( 1 8 3 4 —  
1 8 9 1 )  —  ч л е н  а н г л и й с к о й  п а л а т ы  о б щ и н  
в I 8 6 0 ' г г .  , т о р и . — I I I ,  7 0 .

Г е н р и х  V I I I  ( 1 4 9 1  — 1 5 4 7 )  —  а н г л и й с к и й  
к о р о л ь  (с  1 5 0 9 )  и з  д и н а с т и и  Т ю д о р о в ,  
и з в е с т н ы й  с в о е й  ж е с т о к о с т ь ю  и  д е с п о 
т и з м о м . —  I I ,  9 1 .

Г е н р и х  I V  ( 1 5 5 3 — 1 6 1 0 )  —  ф р а н ц у з с к и й  
к о р о л ь  ( с  1 5 9 4 ) ,  о с н о в а т е л ь  д и н а с т и и  
Б у р б о н о в .  —  I ,  7 5 .

Г е о р г  I I I  ( 1 7 3 8 — 1 8 2 0 )  —  а н г л и й с к и й  к о 
р о л ь  ( с  1 7 6 0 ) ,  в  с в я з и  с  п о л н ы м  у м о 
п о м е ш а т е л ь с т в о м  е г о  с  1 8 1 1  г .  п р и  н е м  
б ы л о  н а з н а ч е н о  р е г е н т с т в о  —  I I ,  7 6 .

Г е р а к л и т  и з  Э ф е с а  ( о к .  5 3 0 — 4 7 0  д о  н .  э . ) —  
з а м е ч а т е л ь н ы й  д р е в н е г р е ч е с к и й  ф и л о 
с о ф -м а т е р и а л и с т  и  д и а л е к т и к .  —  I ,  7 5 .

Г е р б е р ш т е й н  С и г и з м у н д , б а р о н  ( 1 4 8 6 —  
1 5 6 6 )  —— н е м е ц к и й  д и п л о м а т  и  п у т е ш е с т 
в е н н и к , д в а ж д ы  б ы л  с  п о с о л ь с т в о м  о т  
и м п е р а т о р а  М а к с и м и л и а н а  I  в  М о с к в е ;  
о с т а в и л  « З а п и с к и  о  м о с к о в и т с к и х  д е 
л а х »  ( 1 5 4 9 ) .  —  I ,  6 7 .

Г е р д е р  И о г а н н  .Г о т ф р и д  ( 1 7 4 4 — 1 8 0 3 )  —  
н е м е ц к и й  п и с а т е л ь  и  м ы с л и т е л ь , п р ед-: 
с т а в и т е л ь  ф и л о с о ф и и  П р о с в е щ е н и я . —  
I I I ,  3 1 4 .

Г е р о д о т  ( о к .  4 8 4 — 4 2 5  д о  н .  э . )  —  д р е в н е 
г р е ч е с к и й  . и с т о р и к .  —  I I ,  1 4 0 , 1 4 1 ,
1 4 2 , .  1 4 8 .

Г е р о с т р а т  —  г р е к  и з  Э ф е с а , в  3 5 6  г .  
д о  н .  э .  с ж е г  х р а м  А р т е м и д ы  в  Э ф е с е ,  
ж е л а я ' т е м  п р о с л а в и т ь  с в о е  и м я .  —  I I ,  
1 0 , 5 8 ..

Г е р ц  А н р и  ( 1 8 0 3 — 1 8 8 8 )  —  п и а н и с т - в и р 
т у о з  и  к о м п о з и т о р , о с н о в а т е л ь  о д н о й  
и з  л у ч ш и х  ф р а н ц у з с к и х  ф о р т е п и а н н ы х  
ф а б р и к . I ,  1 1 .

Г е р ц е н  А л е к с а н д р  И в а н о в и ч  ( 1 8 1 2 — 1 8 7 0 ) .  
I ,  1 0 7 , .  1 1 0 ,  1 3 1 — 1 3 2 ,  2 1 7 ;  I I ,  1 5 ,  1 8 ,  
1 2 1 — 1 2 5 ;  I I I ,  3 3 7 ;  I V ,  2 6 7 .

Г е р ц о г  Б у р г о н с к и й .  —  Л у и ,  в н у к  Л ю д о 
в и к а  XIV, о т е ц  Л ю д о в и к а  XV  ( 1 6 8 2 —  
1 7 1 2 ) .  —  IV, 1 4 1 ,  1 4 2 .

Г е р ц о г  Й о р к с к и й  —  б р а т  а н г л и й с к о г о  к о 
р о л я  К а р л а  II ;  з а т е м  —  к о р о л ь  Я к о в  II 
( с м . ) .

Г с ' . н е р  С а л о м о н  ( 1 7 3 0 — 1 7 S 8 ) — ш в е й ц а р 
с к и й  п о э т ,  п и с а в ш и й  н а  н е м е ц к о м  
я з ы к е ;  а в т о р  « И д и л л и й » . —  I I I ,  4 0 6 .

Г е т е  И о г а н н  В о л ь ф г а н г  ( 1 7 4 9 — 1 8 3 2 ) .  —  
I ,  1 2 7 ,  1 3 1 ;  I I ,  1 6 8 ; I I I ,  4 4 — 4 5 , 9 5 ,  
9 6 — 9 9 , 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 6 , . 2 4 6 ,  .3 6 5 , 3 7 5 ,

3 7 6 ,  4 1 5 ,  4 5 0 ,  4 8 0 ,  4 8 1 ;  I V , 1 8 1 ,  2 2 1 ,
. 2 2 3 — 2 2 4 .
Г е т т н е р  Г е р м а н  ( 1 8 2 1 — 1 8 8 2 )  —  н е м е ц к и й  

и с т о р и к  л и т е р а т у р ы - п о з и т и в и с т ;  а в т о р  
« И с т о р и и  в с е о б щ е й  л и т е р  а т у р ы  
X V I I I  в .»  в  3 т т . ( р у с с к .  п е р е в .  1 8 6 3 —  
1 8 7 5 ) .  — I V ,  1 4 8 ,  1 4 9 , 1 5 6 , 1 5 7 ,  1 5 8 ,  
1 5 9 , 1 6 6 , 1 6 8 , 1 7 2 ,  1 7 3 , 1 7 4 ,  1 8 1 ,
1 8 3 ,  1 9 2 , 1 9 4 .

Г и б б о н  Э д у а р д  ( 1 7 3 7 — 1 7 9 4 )  —  а н г л и й 
с к и й  и с т о р и к ;  а в т о р  м н о г о т о м н о й  « И с т о 
р и и  у п а д к а  и  р а з р у ш е н и я  Р и м с к о й  и м 
п е р и и »  ( 1 7 7 6 — 1 7 8 8 ) .  —  I I I ,  3 1 4 .  .

Г и з о  Ф р а н с у а  П ь е р  Г и й о м  ( 1 7 8 7 — 1 8 7 4 )  —  
ф р а н ц у з с к и й  б у р ж у а з н ы й  и с т о р и к  и  
р е а к ц и о н н ы й  п о л и т и ч е с к и й  д е я т е л ь . —  
I ,  8 6 , 1 3 2 ,  Ш ,  1 4 9 ,  1 5 5 , 3 2 4 ;  I I ,  1 1 7 ,  
1 4 3 ,  1 4 4 , 1 4 6 ;  I V , 1 9 9 .

Г и л ь д е б р а н д .  С м . Г р и г о р и й  Ѵ Ц ,
Г и р г п л ь  И о с и ф  (1 8 1 1  — 1 8 9 4 )  —  н е м е ц к и й  

а н а т о м . —  I I I ,  3 3 .
Г л а д с т о н  У и л ь я м  Э в а р т  ( 1 8 0 9 — 1 8 9 8 )  —  

а н г л и й с к и й  п о л и т и ч е с к и й  и  г о с у д а р 
с т в е н н ы й  д е я т е л ь ,  л и д е р  л и б е р а л о в ;  в 
1 8 5 9 — 1 8 6 5  г .  —  м и н и с т р  ф и н а н с о в  в  
к а б и н е т е  П а л ь м е р с т о н а . —  I I I ,  1ST ; 
I V , 5 7 .

Г л е б  ( у м . 1 0 1 5 )  —  у д е л ь н ы й  к н я з ь  м у р о м 
с к и й , с ы н  в е л и к о г о  к н я з я  н и е в с к о г о  
В л а д и м и р а  С в я т о с л а в и ч а ;  б ы л  у б и т  
в м е с т е  с  б р а т о м  Б о р и с о м , и х  с т а р ш и м  
б р а т о м  С в я т о п о л к о м . —  I ,  7 1 .

Г л и н к а  М и х а и л  И в а н о в и ч  ( 1 8 0 4 — 1 8 5 7 ) . —  
I I I ,  2 9 9 ,  3 0 0 .

Г л э д с т о н .  С м . Г л а д с т о н  У .  Э .
Г н с-д и ч  Н и н о л а й  И в а п о в и ч  ( 1 7 8 4 — 1 8 3 3 )  —  

п о э т ,  п е р е в о д ч и к  « И л и а д ы »  Г о м е р а . —  
И, 210. і ' .

Г о в а р д  Д ж о н  ( 1 7 2 6 — 1 7 9 0 )  —  и з в е с т н ы й  
а н г л и й с к и й  ф и л а н т р о п . —  I , 1 6 1 ;  I I I ,  
3 7 1 .

Г о г о л ь  Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч  ( 1 8 0 9 — 1 8 5 2 ) .—  
I ,  4 ,  7 , 2 0 ,  2 2 ,  5 9 ,  9 7 , 1 4 9 ,  1 6 4 , 1 7 5 ,  1 7 6 ,  
2 0 7 ,  2 1 3 ,  2 2 9 ,  2 7 1 ,  2 7 5 ,  2 7 6 ,  2 7 9 ,  327,- 
3 4 9 ;  I I ,  3 5 ,  5 8 ,  6 5 , 1 3 5 , 1 5 2 ,  2 0 8 ,  3 3 5 ,  
3 3 7 ,  3 4 0 ,  3 5 9 ,  3 8 4 ;  I I I ,  1 6 ,  2 8 ,  3 8 ,  3 9 ,  
6 2 ,  7 5 ,  8 7 ,  9 8 ,  1 0 6 , 1 0 8 , 1 0 9 ,  1 2 1 ,  1 2 8 ,  
1 6 6 ,  1 8 8 ,  2 0 8 ,  2 0 9 ,  2 2 1 ,  2 3 3 ,  2 3 4 ,  2 3 9 —  
2 4 0 ,  2 1 1 ,  2 4 3 ,  2 6 2 ,  2 7 8 ,  3 1 9 ,  3 5 6 ,  3 6 1 ,  
3 6 2 ,  3 6 3 — 3 6 4 ,  3 6 9 ,  3 7 4 ,  3 8 4 ,  4 0 6 , 4 0 7 ,  
4 1 1 ,  4 2 2 , 44 .6 , 4 4 8 ,  5 0 8 ;  I V , 1 9 , 5 7 ,  72,  
8 0 ,  1 5 6 ,  1 9 0 ,  1 9 5 ,  2 4 6 ,  2 5 4 ,  2 5 7 ,  2 5 8 ,  
2 5 9 ,  2 6 0 .

Г о г о ц к и й  С и л ь в е с т р  С и л ь в е с т р о в и ч  (1 8 1 3 —  
1 8 8 9 )  —  п р о ф е с с о р  К и е в с к о й  д у х о в н о й  
а к а д е м и и , р е а к ц и о н н ы й  ф и л о с о ф -и д е а 
л и с т ;  с о с т а в и т е л ь  « Ф и л о с о ф с к о г о  л е к с и 
к о н а »  в  4 т т . (1 8 5 7 — 1 8 7 3 )  —  I ,  1 2 4 —  
1 2 5 ,  2 8 4 .
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Г о л и ц ы н  Н и к о л а й  Б о р и с о в и ч , к н я з ь  
( 1 7 0 4 — 1 8 6 6 )  —  м у з ы к а н т , п о э т  и  п е р е 
в о д ч и к ;  а в т о р  р а б о т  п о  в о п р о с а м  м у -  
ѳ ы к и , в о е н н ы х  н  б о г о с л о в с к и х  с о ч и 
н е н и и ;  п е р е в е л  н а  ф р а н ц у з с к и й  я зы к  
с т и х о т в о р е н и е  А . С . П у ш к и н а  « К л е в е т г  
н и к а м  Р о с с и и » . —  I I I ,  4 0 8 — 4 0 9 .

Г о . т ц ы н с к и й  А .  П .  —  п и с а т е л ь , а в т о р  о ч е р 
к о в  и з  н а р о д н о г о  б ы т а , в ы х о д и в ш и х  
в 1 8 6 0 — 1 8 7 0  г г . —  I ,  4 5 , 4 7 — 5 5 .

Г о л ь б а х  П о л ь  А н р и  ( 1 7 2 3 — 1 7 8 9 )  —  в ы 
д а ю щ и й с я  ф р а н ц у з с к и й  ф и л о с о ф -м а т е 
р и а л и с т  и  а т е и с т . —  I V , 1 6 5 , 1 8 0 ,
1 8 1 ,  1 8 7 ,  1 9 1 , 1 9 2 — 1 9 4 , 2 2 2 .

Г о м е р .  —  I ,  8 0 , 9 5 ;  I I ,  1 2 8 ,  1 2 9 , 1 8 1 ,  1 8 2 ,  
1 9 7 , 2 0 9 ,  2 1 0 ;  I I I ,  4 7 6 ,  5 0 9 .

Г о н ч а р о в  И в а н  А л е к с а н д р о в и ч  ( 1 8 1 2 —  
1 8 9 1 ) .  —  I ,  3 — 1 7 , 1 9 — 2 0 ,  2 8 .  3 2 ,
168-169, 1 7 6 ,  192, 1 9 6 ,  197—198, 201 — 
211, 2 3 0 ,  2 3 1 ,  2 3 7 ,  2 4 2 — 2 4 8 , 2 7 1 ;
I I ,  1 9 ,  1 7 7 , 2 1 8 ,  3 4 5 ,  3 4 8 , 3 8 4 ;  I I I ,  
1 8 5 , 1 8 7 ,  2 0 0 ,  2 1 2 ,  3 6 1 ,  3 6 2 ,  4 4 6 ,  4 4 7 ,  
4 4 8 , 4 6 1 .

Г о р а ц и й  Ф л а н к  К в и н т  ( 6 5 — 8 д о  н .  э . )  —  
р и м с к и й  п о э т .  —  I ,  7 6 ;  I I ,  1 2 8 ,  2 0 9 ;
I I I ,  1 0 6 ;  I V , 2 2 1 .

Г о р и з о н т о в  А .  —  с о с т а в и т е л ь  у ч е б н и к а  
« Е с т е с т в е н н а я  и с т о р и я  д л я  ж е н с к и х  
у ч е б н ы х  з а в е д е н и й  и  д л я  д о м а ш н е г о  
о б у ч е н и я »  (С п б . 1 8 5 9 ) .  —  I I I ,  8 1 .

Г о р н  Ф р а н ц  ( 1 7 8 1 — 1 8 3 7 )  —  н е м е ц к и й  п и 
с а т е л ь  и  и с т о р и к  л и т е р а т у р ы ;  а в т о р  
п я т и т о м н о г о  с о ч и н е н и я  « Д р а м ы  Ш е к с 
п и р а » . —  I ,  1 3 9 .

Г о р ч а к о в  А л е к с а н д р  М и х а й л о в и ч , к н я з ь  
( 1 7 9 8 — 1 8 8 3 )  —  л и ц е й с к и й  т о в а р и щ  
А .  С . П у ш н и н а ;  к р у п н ы й  д и п л о м а т ,  
в ы п о л н я в ш и й  р я д  д и п л о м а т и ч е с к и х  п о 
р у ч е н и й  С 1 8 1 7  г . ;  с  1 8 5 6  п о  1 8 8 2  г .  —  
м и н и с т р  и н о с т р а н н ы х  д е л .  —  I I I ,  3 8 2 .

Г о с т о м ы с л  ( I X  в . )  —  п о  л е т о п и с н о м у  с к а 
з а н и ю  —  п е р в ы й  п о с а д н и к  н о в г о р о д 
с к и й  —  I , 3 0 4 .

Г о т ф р и д  Б у л ь о н с к и й  (о к . 1 0 6 0 — 1 1 0 0 ) ,  
г е р ц о г  Н и ж н е й  Л о т а р и н г и и ,  о д и н  и з  
п р е д в о д и т е л е й  1 -г о  к р е с т о в о г о  п о х о д а  
( 1 0 9 6 — 1 0 9 9 ) .  —  I I ,  1 2 8 .

Г о т ь е  Т е о ф и л ь  (1 8 1 1  — 1 8 7 2 )  —  ф р а н ц у з 
с к и й  п о э т ,  р о м а н и с т  и  к р и т и к . —  I ,  
3 0 6 .

Г р а к х  Г а й  (1 5 3 — 121 д о  н. э.) —  р и м с к и й  
п о л и т и ч е с к и й  д е я т е л ь ;  н а р о д н ы й  т р и 
б у н  в  1 2 3 — 1 2 2  г .  д о  н . ѳ . ,  п р о в е д ш п й  
р я д  д е м о к р а т и ч е с к и х  п р е о б р а з о в а н и й ;  
в о с с т а н о в и л  д е я т е л ь н о с т ь  а г р а р н ы х  к о 
м и с с и й ;  п о г и б  в о  в р е м я  в о с с т а н и я  с в о и х  
с т о р о н н и к о в , с п р о в о ц и р о в а н н о г о  а р и 
с т о к р а т и е й . —  I I ,  2 0 0 ,  2 1 4 ;  I V ,
220.

Г р а к х  Т п в е р и й  ( Т и б е р и й )  ( 1 6 3 — 1 3 2  д о  
н . э . )  —  с т а р ш и й  б р а т  п р е д ы д у щ е г о ;  
р и м с к и й  п о л и т и ч е с к и й  д е я т е л ь ;  н а р о д 
н ы й  т р и б у н  в  1 3 3  г . ;  в ы д в и н у л  п р о е к т  
а г р а р н о г о  з а к о н а ,  с о г л а с н о  к о т о р о м у  
р и м с к и е  г р а ж д а н е  н а д е л я л и с ь  з е м л е й ,  
и  с о з д а л  к о м и с с и ю  п о  п р о в е д е н и ю  
э т о й  а г р а р н о й  р е ф о р м ы ; б ы л  у б и т  
г р у п п о й  с е н а т о р о в -а р п с т о к р а т о в . —  I I ,

■ 2 0 0 ,  2 0 4 ,  2 1 4 ;  I V , 2 2 0 .
Г р а к х и .  С м . Г р а к х  Т и в е р и й  и  Г р а к х  Г а й .
Г р а н о в с к и й  Т и м о ф е й  Н и к о л а е в и ч  ( 1 8 1 3 —  

1 8 5 5 )  —  и с т о р и к  и  в ы д а ю щ и й с я  о б 
щ е с т в е н н ы й  д е я т е л ь ;  п р о ф е с с о р  М о 
с к о в с к о г о  у н и в е р с и т е т а .  —  I , 8 6 ;  I I ,  
1 3 7 ;  I I I ,  2 9 — 3 2 , 4 8 3 .

Г р е к о в  Н и к о л а й  П о р ф и р ь С Е и ч  ( 1 8 1 0 —  
1 8 6 6 )  —  п о э т  и  п е р е в о д ч и к . —  I , 1 9 3 .

Г р е ч  Н и к о л а й  И в а н о в и ч  ( 1 7 8 7 — 1 8 6 7 )  —  
р е а к ц и о н н ы й  ж у р н а л и с т  и  б е л л е т р и с т ;  
с о т р у д н и ч а л  с  Б у л г а р и н ы м ;  в м е с т е  
с  п о с л е д н и м  р е д а к т и р о в а л  г а з е т у  «С е
в е р н а я  п ч е л а »  (д о  1 8 6 0  г . ) .  —  I, 
2 S 0 .

Г р и б о е д о в  А л е к с а н д р  С е р г е е в и ч  ( 1 7 9 5 —  
1 8 2 9 ) .  —  I ,  2 2 ,  2 0 5 ,  2 0 7 ,  3 2 8 ;  I I ,  3 5 ,  
1 7 8 ;  I I I ,  6 9 ,  1 0 6 , 1 6 1 ,  2 4 6 ,  3 1 6 ,  3 1 8 ,  
3 3 7 ,  3 6 0 ,  3 6 1 ,  3 6 2 ,  3 6 3 ,  3 6 4 ,  3 7 7 ,  3 7 8 ,  
4 4 8 ,  4 6 1 ,  4 6 2 ,  4 7 3 ;  I V , 8 ,  1 4 9 ,  2 4 5 ,  
2 5 7 ,  2 5 8 ,  2 5 9 ,  2 6 0 ,  2 6 7 ,  3 7 4 .

Г р и г о р и й  V I I  ( Г и л ь д е б р а н д )  ( 1 0 2 0 — 1 0 8 5 )  —  
п а п а  р и м с к и й  ( с  1 0 7 3 ) .  —  I V , 4 1 4 .

Г р и г о р ь е в  А п о л л о н  А л е к с а н д р о в и ч  
( 1 8 2 2 — 1 8 6 4 )  —  к р и т и к  и  п о э т ;  в  
5 0  г г .  —  ч л е н  « м о л о д о й  р е д а к ц и и »  
« М о с к в и т я н и н а » ;  в  6 0  г г .  —  с о т р у д 
н и к  ж у р н а л о в  « В р е м я »  и  « Э п о х а » . —  
I ,  2 7 ,  1 1 1 ,  1 1 8 ,  2 1 1 ;  I I ,  3 3 5 ;  I I I ,  1 2 9 —  
1 3 0 ,  1 4 0 , 2 0 6 ,  2 5 1 — 2 5 7 , 2 8 0 ,  3 0 2 ,  3 0 4 ,  
3 0 5 ,  3 6 3 ,  3 6 4 .

Г р и м м  М е л ь х и о р , б а р о п  ( 1 7 2 3 — 1 8 0 7 )  —  
д и п л о м а т  и  п и с а т е л ь , о д и п  и з  п р е д с т а 
в и т е л е й  ф р а н ц у з с к о г о  б у р ж у а з н о г о  п р о 
с в е щ е н и я  X V I I I  в . —  I V , 1 7 7 , 181 —  
1 8 2 ,  1 8 3 , 1 8 7 ,  1 9 4 .

Г р а м м  Я к о в  ( Я к о б )  ( 1 7 8 5 — 1 8 6 3 )  —  н е 
м е ц к и й  ф п л о л о г ,  о д и н  и з  о с н о в о п о л о ж 
н и к о в  с р а в н и т е л ь н о -и с т о р и ч е с к о г о  я з ы 
к о з н а н и я .  —  I I ,  1 3 7 ,  151 — 1 5 2 , 1 5 5 ,
1 5 6 ,  1 5 7 .

Г р о м е к а  С т е п а п  С т е п а н о в и ч  (1 8 2 3 —  
1 8 7 7 )  —  л и б е р а л ь п ы й  п у б л и ц и с т ;  с о 
т р у д н и к  « Р у с с к о г о  в е с т н и к а »  (в  1 8 5 7 —  
1 8 5 8 ) ,  а  з а т е м  (с  1 S 6 1 )  « О т е ч е с т в е н н ы х  
з а п и с о к »  К р а е в с к о г о ;  д о  н а ч а л а  ж у р 
н а л и с т с к о й  д е я т е л ь н о с т и  —  ж а н д а р м 
с к и й  о ф и ц е р ;  с о  в т о р о й  п о л о в и н ы  
6 0  г г . —  с е д л е ц к и й  г у б е р н а т о р ;  в « О т е
ч е с т в е н н ы х  з а п и с к а х »  в е л  о т д е л  «С о-
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временная хроника России». —  I , 280;
I I ,  3 3 1 ;  I I I ,  8 .

Г р о т  Д ж о р д ж  ( 1 7 9 4 — 1 8 7 1 )  —  а н г л и й с к и й  
и с т о р и к , а в т о р  « И с т о р и и  Г р е ц и и »  
(1 2  т т . ,  1S4G— 1 8 5 6 ) .  —  I I ,  1 4 2 .

Гр>от Я к о в  К а р л о в и ч  ( 1 8 1 2 — 1 8 9 3 )  —  и з 
в е с т н ы й  ф и л о л о г ,  а к а д е м и к ;  в  н а ч а л е  
6 0  г г .  с о т р у д н и ч а л  в  « Р у с с к о м  в е с т 
н и к е » . —  I ,  2 S 5 — 2 9 1 ,  2 9 3 — 2 9 4 ;  I I ,  1 4 2 .

Г р у б е р  И о г а н н  Г о т ф р и д  ( 1 7 7 4 — 1 8 5 1 )  —  
н е м е ц к и й  и с т о р и к  л и т е р а т у р ы , в м е с т е  
с  -Э р ш е м  И . С . и з д а в а л  « В с е о б щ у ю  
э н ц и к л о п е д и ю  н а у к  и  и с к у с с т в » . —  
I I ,  1 4 0 ,  1 4 1 .

Г у г о  П а т т  ( о н .  9 4 0 — 9 9 6 )  —  ф р а н ц у з 
с к и й  к о р о л ь  (с  9 8 7 ) ,  о с н о в а т е л ь  д и н а 
с т и и  К а п е т и и г о в . —  I V , 2 1 7 .

Г у д  Т о м а с  (1 7 9 9 — 1 8 4 5 ) —  а н г л и й с к и й  п о э т ,  
р е а л и с т ,  у д е л я в ш и й  о с о б е н н о е  в н и м а 
н и е  с о ц и а л ь н ы м  м о т и в а м . —  I I I ,  9 7 .

Г у м б о л ь д т  А л е к с а н д р  ( 1 7 6 9 — 1 8 5 9 )  —  в ы 
д а ю щ и й с я  н е м е ц к и й  е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь  
и  п у т е ш е с т в е н н и к ;  а в т о р  т р у д а  « К о с 
м о с »  (5  т т . ,  1 8 4 5 — 1 8 6 2 ) . —  I I ,  1 6 1 ,  
2 2 5 ;  I I I ,  3 3 ,  7 0 , 3 8 5 .

Г у м б о л ь д т  В и л ь г е л ь м  ( 1 7 6 7 — 1 8 3 5 )  —  б р а т  
п р е д ы д у щ е г о ;  в и д н ы й  н е м е ц к и й  ф и л о 
л о г - и д е а л и с т  и  г о с у д а р с т в е н н ы й  д е я 
т е л ь . —  I ,  6 7 ,  9 2 , 1 2 3 ,  1 2 4 ;  I I ,  1 3 7 ,  
1 5 2 ,  1 5 3 ,  1 5 7 ,  1 5 8 , 1 6 0 ,  1 6 1 ,  1 6 2 ,  1 6 4 ,  
1 6 8 ,  1 7 6 .

Г у р н э  Ж а н  К л о д  М а р и  В и н с е н т ,  д е  ( 1 7 1 2 —  
1 7 5 9 )  —  ф р а н ц у з с к и й  э к о н о м и с т ,  п р е д 
ш е с т в е н н и к  ф и з и о к р а т о в . —  I V , 1 8 0 ,  
1 8 4 .

Г у с  И о а п н  ( Я н )  ( 1 3 6 9 — 1 4 1 5 ) . —  I ,  9 6 , 
2 1 8 ;  I I ,  5 9 ;  I V , 1 5 7 .

Г у с т а в  I I I  ( 1 7 4 6 — 1 7 9 2 )  —  ш в е д с к и й  к о 
р о л ь  ( с  1 7 7 1 ) ;  п ы т а л с я  п р а в и т ь  в 
д у х е  « п р о с в е щ е н н о г о  а б с о л ю т и з м а » ;  
п е р е п и с ы в а л с я  с  В о л ь т е р о м . —  I V ,  1 6 6 .

Г у т е н б е р г  И о г а н н  ( о к .  1 4 0 0 — 1 4 6 8 )  —  
и з о б р е т а т е л ь  е в р о п е й с к о г о  с п о с о б а  к н и 
г о п е ч а т а н и я .  —  I ,  1 1 4 .

Г у т т е н  У л ь р и х ,  ф о н  ( 1 4 8 8 — 1 5 2 3 ) —  н е 
м е ц к и й  г у м а н и с т  и  п о л и т и ч е с к и й  д е я 
т е л ь , о д и н  и з  а в т о р о в  п а м ф л е т а  « П и с ь м а  
т е м н ы х  л ю д е й » , н а п р а в л е н н о г о  п р о т и в  
с р е д н е в е к о в о й  с х о л а с т и к и  и  т е о л о 
г и и .  —  I , 1 3 1 , 1 3 6 .

Г у ц к о е  К а р л  ( 1 8 1 1 — 1 8 7 8 )  —  н е м е ц к и й  п и 
с а т е л ь ,  о д и н  и з  в ы д а ю щ и х с я  п р е д с т а 
в и т е л е й  л и т е р а т у р н о г о  н а п р а в л е н и я  
« М о л о д а я  Г е р м а н и я » . —  I V , 2 3 5 .

Г ю г о  В и к т о р  ( 1 8 0 2 — 1 8 8 5 ) .  —  I , 3 0 7 ,  3 3 8 ,  
3 4 1 — 3 4 2 ,  3 4 3 ,  3 4 5 ,  3 4 7 ;  I I I ,  7 0 , 8 9 ,  
1 0 6 ,  1 1 1 ,  1 1 3 .

Г ю й о  А р н о л ь д  А н р и  ( 1 8 0 7 —  ̂ 1884)^ — г е о 
г р а ф ;  р а б о т а л  в  А м е р и к е .  —  I I ,  1 7 7 .

Г ю й с с е н  Г е н р и х , б а р о н  (у м . 1 7 4 0 )  —  в о с п и 
т а т е л ь  ц а р е в и ч а  А л е к с е я  П е т р о в и ч а ;  
а в т о р  с т а т е й  в  « E u r o p a is c h e  F a m a »  
в  з а щ и т у  П е т р а  I .  —  I I ,  9 1 — 9 4 .

Д а в ы д о в  Д е н и с  В а с и л ь е в и ч  ( 1 7 8 4 — 1 8 3 9 )  —  
п о э т .  —  I I ,  3 5 3 .

Д ’А л а м б е р  Ж а н  Л е р о н  ( 1 7 1 7 — 1 7 8 3 )  —  
ф р а н ц у з с к и й  м а т е м а т и к  и  ф и л о с о ф -  
п р о с в е т и т е л ь . —  I V , 1 7 7 , 1 8 1 ,  1 9 2 .

Д е т в е р з  —  ч л е н  а н г л и й с к о й  п а л а т ы  о б щ и н  
( X V I I I  в . ) —  I V , 1 5 1 .

Д а н и и л  З а т о ч н и к —  а в т о р  « М о л е н и я » , в ы 
д а ю щ е г о с я  п р о и з в е д е н и я  д р е в н е р у с с к о й  
л и т е р а т у р ы  X I I — X I I I  в в .  —  I I ,  2 0 6 .

Д а п т .  С м . Д а н т е .
Д а н т е  А л и г ь е р и  ( 1 2 6 5 — 1 3 2 1 ) .  —  I ,  8 0 ;

I I ,  1 3 6 ,  2 1 2 ,  2 1 3 ;  I I I ,  9 5 .
Д а н т о н  Ж о р ж  Ж а к  (1 7 5 9 — 1 7 9 4 )  —  д е я 

т е л ь  ф р а н ц у з с к о й  б у р ж у а з н о й  р е в о л ю 
ц и и  к о н ц а  X V I I I  в .  —  I V ,  1 9 1 ,  4 0 0 .

Д а р в и н  Ч а р л з  ( 1 8 0 9 — 1 8 8 2 ) .  —  I I ,  3 8 7 ;
I I I ,  1 2 , 7 5 ,  7 6 ,  1 0 5 , 2 5 6 ,  2 8 9 ,  2 9 1 ,  3 0 0 ,  
4 4 4 ,  4 8 1 .

Д а т с к и й  к о р о л ь .  С м . Х р и с т и а н  V I I .
Д а ш ,  г р а ф и н я  —  п с е в д о н и м  Г а б р и э л ь  

А н н ы  С и с т е р н  д е  К у р т и р а ,  г р а ф и н и  С ен  
М а р с  —  ( 1 8 0 4 — 1 8 7 4 )  —  ф р а н ц у з с к о й  
п и с а т е л ь н и ц ы , а в т о р а  м н о г о ч и с л е н н ы х  
р о м а н о в . —  I ,  3 0 5 .

Д е б е  О г ю с т  ( р о д .  1 8 0 2 )  —  ф р а н ц у з с к и й  
в р а ч , а в т о р  м н и м о н а у ч н ы х  к н и г  п о  
ф и з и о л о г и и  и  м е д и ц и н е  ( н а и р . ,  « Г и г и е 
н а  и  ф и з и о л о г и я  б р а к а » ) .— I I I ,  1 3 1 , 1 3 3 .

Д е к а н д о л ь  А л ь ф о н с  (1 8 0 6 — 1 8 9 3 )  —  ш в е й 
ц а р с к и й  б о т а н и к , о д и н  и з  о с н о в а т е л е й  
н а у ч н о й  г е о г р а ф и и  р а с т е н и й ;  с ы н  О г ю 
с т е н а  П и р а м а  Д е к а н д о л я  —  т а к ж е  в ы 
д а ю щ е г о с я  б о т а н и к а . —  I I I ,  7 5 .

Д е к а р т  Р е н е  ( 1 5 9 6 — 1 6 5 0 )  —  в ы д а ю щ и й с я  
ф р а н ц у з с к и й  ф и л о с о ф , ф и з и к , м а т е м а 
т и к  и  ф и з и о л о г .  —  I V , 1 4 8 ,  1 6 0 .

Д е м о к р и т  ( о к .  4 6 0 — 3 7 0  д о  н . э.) —  в е л и 
к и й  д р е в н е г р е ч е с к и й  ф и л о с о ф -м а т е р и а 
л и с т ,  а т о м и с т . —  I ,  7 5 .

Д е м о с ф е н  (3 8 4 — 3 2 2  д о  н . э.) —  а ф и н с к и й  
о р а т о р  и  п о л и т и ч е с к и й  д е я т е л ь . —  
I I ,  2 0 9 .

Д е м у л е н  К а м и л ь  (К а м и л л )  ( 1 7 6 0 — 1 7 9 4 )  —  
ж у р н а л и с т ,  д е я т е л ь  ф р а н ц у з с к о й  б у р 
ж у а з н о й  р е в о л ю ц и и  1 7 8 9 — 1 7 9 4  г г .  —
I V , 1 9 1 .

Д е н и  Л у и з а  М и н ь о  ( 1 7 1 2 — 1 7 9 0 )  —  п л е 
м я н н и ц а  В о л ь т е р а ,  б л и з к а я  к н е м у . —  
I V ,  1 8 2 .

Д е р б и  Э д у а р д ,  г р а ф , л о р д  С т е п л и  ( 1 7 9 9 —
1 8 6 9 )  —  а н г л и й с к и й  п о л и т и ч е с к и й  д е я 
т е л ь , л и д е р  т о р и  ( к о н с е р в а т о р о в ) .  —  
I V , 1 2 .
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Д е р ж а в и н  Г а в р и и л  Р о м а н о в и ч  ( 1 7 4 3 —  
1 8 1 6 ) .  —  I , 3 1 8 ;  I I ,  8 5 , 2 0 6 ,  2 0 7 ,
3 3 6 ,  3 4 6 ,  3 5 5 ;  I I I ,  1 0 6 ,  1 0 9 ,  2 9 5 .

Д е ф о р л с  —  ф р а н ц у з с к и й  п и с а т е л ь , з а к л ю 
ч е н н ы й  в  Б а с т и л и ю  п р и  Л ю д о в и к е  
X I V .  —  I V ,  1 5 4 .

Д ж а ф а р  (т о ч н е е :  Д ж а б и р  И о н ^ Х а й я н )  
( 7 2 1 — 8 1 5 )  —  а р а б с к и й  а л х и м и к ;  д а л  
о п и с а н и е  р я д а  х и м и ч е с к и х  в е щ е с т в  
и  с п о с о б о в  и х  п о л у ч е н и я  ( н а п р . ,  а з о т 
н о й  к и с л о т ы ) . —  I I I ,  2 9 3 .

Д ж о н с т о н  Д ж е м с  ( 1 7 9 6 — 1 8 5 5 )  —  а н г л и й 
с к и й  х и м и к . —  I I ,  1 7 7 .

Д ж у с т и  Д ж у з е п п е  ( 1 S 0 9 — 1 8 5 0 )  —  и т а л ь 
я н с к и й  п о э т ,  а в т о р  п о л и т и ч е с к и х  с а т и р ,  
п о п у л я р н ы х  в  п е р и о д  б о р ь б ы  з а  о с в о 
б о ж д е н и е  и  о б ъ е д и н е н и е  И т а л и и . —
I I I ,  9 7 .

Д и д л о  Ш а р л ь  Л у и  ( К а р л )  ( 1 7 6 7 — 1 8 3 7 )  —  
и з в е с т н ы й  б а л е т м е й с т е р , р а б о т а в ш и й  
в Р о с с и и .  —  I I I ,  3 0 9 ,  3 1 5 ,  3 1 7 .

Д и д р о  Д е н и  (1 7 1 3 — 1 7 8 4 ) .  —  I V , 1 4 4 ,  1 5 2 ,  
1 6 5 , 1 7 6 ,  1 7 7 ,  1 8 1 , 1 8 7 , 1 8 8 , 1 9 1 — 1 9 2 ,  
193, 222.

Д и к к е н с  Ч а р л з  ( 1 8 1 2 — 1 8 7 0 ) .  —  I , 1 9 2 ;  
I I ,  1 3 5 ,  1 5 2 , 3 4 0 ;  I I I ,  1 0 6 , 1 1 1 ,  1 1 3 ;
I V , 2 6 7 .

Д и о г е н  ( о к .  4 0 4 — 3 2 3  д о  н . э . )  —  д р е в н е 
г р е ч е с к и й  ф и л о с о ф , п р е д с т а в и т е л ь  ш к о 
л ы  к и н и к о в ;  в  о б р а з е  ж и з н и  Д и о г е н а  
с к а з а л о с ь  е г о  с т р е м л е н и е  в е р н у т ь с я  
к  « е с т е с т в е н н о м у »  с о с т о я н и ю , о т к а 
з а т ь с я  о т  к у л ь т у р ы . —  I I ,  1 2 ;  I I I ,  4 1 .

Д и о д о р  С и ц и л и й с к и й  ( о к . 8 0 — 2 9  д о  н .  Э .) —  
д р е в н е г р е ч е с к и й  и с т о р и к , —  I I ,  1 4 0 .

Д и о н  К а с с и й  (о к . 1 5 5  —  о к . 2 3 5 )  —  р и м 
с к и й  и с т о р и к . —  I I ,  1 4 0 .

Д и о н и с и й  С и р а к у з с к и й .  С м . Д и о н и с и й  
С т а р ш и й .

Д и о н и с и й  С п ѵ і р ш и й  ( о к . 4 3 1 — 3 6 7  д о н .  3 .)  —  
т и р а н  ( п р а в и т е л ь )  с и р а к у з с к и й  (о к .  
4 0 6 — 3 6 7  д о  н . э . ) .  —  И ,  1 2 5 .

Д м и т р и е в  И в а н  И в а н о в и ч  ( 1 7 6 0 — 1 8 3 7 )  —  
п о э т ,  б л и ж а й ш и й  д р у г  и  п о с л е д о в а т е л ь  
К а р а м з и н а ;  в  1 8 1 0 — 1 8 1 4  б ы л  м и н и с т р о м  
ю с т и ц и и . —  I ,  5 6 ,  6 4 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 1 8 ;
I I ,  2 6 7 .

Д м и т р и е в  Н и к о л а й  Д м и т р и е в и ч  ( 1 8 2 4 —  
1 8 7 4 )  —  б е л л е т р и с т ,  а в т о р  с б .  « Н е д а 
л е к о е  п р о ш л о е »  ( 1 8 6 5 ) .  —  I I I ,  2 8 2 .

Д м и т р и й  И в а н о в и ч  Д о н с к о й  ( 1 3 5 0 — 1 3 8 9 )  —  
в е л и к и й  к н я з ь  м о с к о в с к и й  (с  1 3 6 3 ) . —
I I I ,  2 6 5 — 2 6 9 .

Д м и т р и й  О л ь г е р д о е и ч  ( у м . 1 3 9 9 )  —  к н я з ь  
б р я н с к и й  и  т р у б ч е в с к и й , б р а т  А н д р е я  
О л ь г е р д о в и ч а  (си г .); у ч а с т в о в а л  в  К у 
л и к о в с к о й  б и т в е . —  I I I ,  2 6 8 .

Д м и т р и й  Ш е м я к а  ( 1 4 2 0 — 1 4 5 3 )  —  у д е л ь 
н ы й  к н я з ь  г а л и ц к и й , в н у к  Д м и т р и я

Д о н с к о г о ;  б о р о л с я  з а  в е л и к о к н я ж е с к и й  
п р е с т о л  с  В а с и л и е м  Т е м н ы м ; в  1 4 4 6  г . ,  
н а  к о р о т к о е  в р е м я  з а н я в  п р е с т о л ,  
о с л е п и л  В а с и л и я .  —  I , 7 1 .

Д о б р о в с к и й  И о с и ф  ( 1 7 5 3 — 1 8 2 9 ) — ч е ш 
с к и й  с л а в я н о в е д ,  о д и н  и з  о с н о в о п о л о ж 
н и к о в  с р а в н и т е л ь н о г о  с л а в я н с к о г о  
я з ы к о з н а н и я .—  I , 6 7 .

Д о б р о л ю б о в  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч
• ( 1 8 3 6 — 1 8 6 1 ) . — I ,  1 1 8 , 2 1 0 ;  I I ,  1 7 8 , '

1 7 9 ,  1 8 0 , 2 0 8 ,  3 3 8 ,  3 4 1 , 3 4 3 ,  3 4 6 ,  3 5 9 ,  
3 6 0 ,  3 6 3 ,  3 6 6 ,  3 6 8 ,  3 7 6 ;  I I I ,  1 5 , 3 5 ,  
4 3 , 7 5 , 1 2 8 , 1 3 2 ,  1 4 0 ,  2 7 8 ,  2 S 0 , 3 0 1 ,  3 0 3 ,  
3 0 4 ,  3 6 6 ,  3 6 7 ,  3 6 9 ,  4 3 9 , 4 4 6 ,  4 4 8 ,  4 4 9 ,  
4 5 1 — 4 5 2 , 4 5 6 — 4 6 0 , 4 6 2 ,  5 0 1 ,  5 0 6 ,  5 0 7 ,  
5 0 8 ;  I V , 1 0 6 ,  1 2 9 ,  2 7 7 .

Д о л г о м о с т ь е в  И в а н  Г р и г о р ь е в и ч  п е р е 
в о д ч и к , в  1 8 6 0  г г .  с о т р у д н и к  ж у р н а л о в  

« В р е м я »  и  « Э п о х а » . —  I I I ,  2561
Д о л г о р у к о в  П е т р  П е т р о в и ч , к н я з ь  (1 7 7 7 —  

1 8 0 6 )  —  г е н е р а л - а д ъ ю т а н т ;  п р и б л и ж е н 
н ы й  и  л ю б и м е ц  А л е к с а н д р а  I .  —  I V ,  
3 7 5 .

Д о м и ц и а н  ( 5 1 — 9 6 ) —  п о с л е д н и й  р и м с к и й  
и м п е р а т о р  (с  8 1 )  и з  д и н а с т и и  Ф л а в и е в ;  
о т л и ч а л с я  ж е с т о к о с т я м и ;  б ы л  у б и т  
г р у п п о й  з а г о в о р щ и к о в . —  I , 9 5 ;  I I ,  
7 6 ,  7 7 .

Д о с т о е в с к и й  Ф е д о р  М и х а й л о в и ч  (1 8 2 1 —  
1 8 8 1 ) .  —  I I I ,  1 0 9 ,  1 2 8 ,  2 5 1 ,  4 4 8 ;  I V , 8 6 , 
8 9 , 9 2 , 9 4 — 9 8 , 1 0 4 , 1 0 5 ,  1 0 7 — 1 0 8 ,
1 0 9 ,  1 2 9 — 1 3 9 , 3 1 6 — 3 1 8 , 3 1 9 ,  3 2 0 ,
3 2 1 — 3 2 2 ,  3 2 3 ,  3 2 4 — 3 2 5 ,  3 2 6 ,  3 2 7 — 3 3 3 ,  
3 3 4 ,  3 3 5 — 3 4 6 ,  3 4 8 — 3 6 0 ,  3 6 1 ,  3 6 2 — 3 6 5 ,  
3 6 6 ,  3 6 7 — 3 6 8 ,  3 6 9 .

Д р у ж и н и н  А л е к с а н д р  В а с и л ь е в и ч  
(1 8 2 4 — 1 8 6 4 )  —  п и с а т е л ь  и  к р и т и к ;  с т о 
р о н н и к  т е о р и и  « ч и с т о г о  и с к у с с т в а » ;  
в 1 8 5 0 — 1 8 6 0  г г .  в ы с т у п а л  п р о т и в  д е 
м о к р а т и ч е с к о г о  н а п р а в л е н и я  в  л и т е 
р а т у р е  и  к р и т и к е .  —  I I I ,  4 5 4 ,  4 5 6 .

Д у д ы ш к и н  С т е п а н  С е м е н о в и ч  ( 1 8 2 0 —  
1 8 6 6 )  —  ж у р н а л и с т  и  к р и т и к ;  о д и н  и з  
р е д а к т о р о в - и з д а т е л е й  ж у р н а л а  « О те
ч е с т в е н н ы е  з а п и с к и »  (в  1 8 6 0 — 1 8 6 6 );  
с т о р о н н и к  т е о р и и  « ч и с т о г о  и с к у с с т в а »  
й  п р о т и в н и к  д е м о к р а т и ч е с к о г о  н а п р а 
в л е н и я .—  I ,  1 1 6 ,  1 3 1 , 1 3 8 ,  1 4 0 ,  1 5 4 —  
1 5 6 , 1 5 7 ,  1 5 8 — 1 5 9 ;  I I I ,  1 6 , 2 8 8 ,  2 9 3 ,  
2 9 6 ,  5 0 9 .

Д у н к е р  М а к с  ( 1 8 1 1 — 1 8 8 6 )  —  н е м е ц к и й
и с т о р и к , а в т о р  « И с т о р и и  д р е в н е г о  
м и р а » . —  I I ,  1 4 2 .

Д ь я ч е н к о  В и к т о р  А н т о н о в и ч  ( 1 8 1 8 — 1 8 7 6 )  —  
д р а м а т у р г .  —  ш ,  2 1 8 .

Д э в и  Г е м ф р и  ( 1 7 7 8 — 1 8 2 9 )  —  а н г л и й с к и й  
х и м и к  и  ф и з и к . —  I I ,  2 5 7 .

D u  B a r r y ,  д о к т о р .—  I I I ,  5 0 9 .
Д ю б у а .  С м . Д ю б у а - Г ю ш а н .



Д ю б у а - Г ю ш а н  Э т ь е н  П р о с п е р  (р о д .  1 8 0 2 )  —  
.г о с у д а р с т в е н н ы й  п р о к у р о р  Н а н т а ;  
б о н а п а р т и с т ;  а в т о р  к н и г и  « Т а ц и т  и  е г о  
в ек »  (18G 1 г . ) ,  —  I , 1 4 8 , 1 4 9 , 1 5 1 , 1 5 2 .

Д ю б у а - Р е й м о н  Э м и л ь  ( 1 8 1 8 — 1 8 9 6 )  —  н е 
м е ц к и й  ф и з и о л о г ;  а в т о р  и з в е с т н о г о  
т р у д а  « И с с л е д о в а н и я  п о  ж и в о т н о м у  
э л е к т р и ч е с т в у »  —  111, 3 3 ,  7 5 .

Д ю в е р н е  Ж о з е ф П а р и с  ( 1 6 8 4 — 1 7 7 0 )  —  ф р а н 
ц у з с к и й  ф и н а н с и с т . —  I V , 1 7 1 .

Д ю м а  А л е к с а н д р  (о т е ц )  ( 1 8 0 3 — 1 8 7 0 )  —  
1, 1 9 9 , 3 0 5 ;  I I , .  1 3 4 ,  1 3 5 ;  I I I ,  1 1 4 ,  1 3 1 ,  
4 1 7 .

Д ю п а н л у  Ф е л и к с  А н т у а н  Ф и л и б е р  ( 1 8 0 2 —  
1 8 7 8 )  —  ф р а н ц у з с к и й  к а т о л и ч е с к и й  п р о 
п о в е д н и к  и  п и с а т е л ь , е п и с к о п  о р л е а н 
с к и й . —  I I I ,  4 6 7 .

Д ю ссо .  :— в л а д е л е ц  р е с т о р а н а  в  П е т е р б у р 
г е .  —  I I I ,  1 1 5 , 4 8 0 , 4 8 1 ,  5 0 2 .

Е в д о к и я  Д м и т р и е в н а ,  к н я г и н я  (у м . 1 4 2 5 )  —  
ж е н а  в е л и к о г о  к н я з я  м о с к о в с к о г о  Д м и т 
р и я  Д о н с к о г о .  —  I I I ,  2 6 5 — 2 6 7 .

Е к а т е р и н а  I  ( 1 6 8 4 — 1 7 2 7 )  —  р у с с к а я  и м -  
п е р а т р и ц а ; ( с  1 7 2 5 ) .  —  I I ,  6 4 .

Е к а т е р ц н а  I I  ( 1 7 2 9 — 1 7 9 6 )  —  р у с с к а я  и м 
п е р а т р и ц а  ( с  1 7 6 2 ) .  —  I V , 1 6 6 ,  1 6 8 .

Е л а г и н  А л е к с е й . А н д р е е в и ч  (ум .- 1 8 4 6 )  —  
о т ч и м  И . В . К и р е е в с к о г о .  —  I , 3 2 1 .

Е л и з а в е т а  ( 1 5 3 3 — 1 6 0 3 )  —  а н г л и й с к а я  к о 
р о л е в а  (с  1 5 5 8 ) ;  п о с л е д н я я  и з  д и н а с т и и  
Т ю д о р о в , —  I I ,  1 1 2 ,  1 1 3 , 2 4 6 ;  I V , .1 9 1 .

Е л и с е е в  Г р и г о р и й  З а х а р о в и ч .( 1 8 2 1 — 1 8 9 1 )—  
п у б л и ц и с т  д е м о к р а т и ч е с к о г о  н а п р а в л е 
н и я ;  о д и н  и з  о с н о в н ы х  с о т р у д н и к о в  
« С о в р е м е н н и к а » ;  в е л  в « С о в р е м е н н и к е »  
о т д е л  « В н у т р е н н е е  о б о з р е н и е » .  —  I I I ,  
1 6 7 ,  5 0 6 , .  5 1 0 — 5 1 1 .

Е р ш о в  П е т р  П а в л о в и ч  ( 1 8 1 5 — 1 8 6 9 )  —  
п о э т ,  а в т о р  « К о н ь к а -Г о р б у ы к а » .— 1 , 3 3 9 .

Ж а д о з с к а я  Ю л и я  . В а л е р и а н о в н а  ( 1 8 2 4 —  
1 8 8 3 )  —  п и с а т е л ь н и ц а , а п т о р  л и р и ч е 
с к и х  с т и х о т в о р е н и й  и  п о в е с т е й . —  
I , 3 1 2 .

Ж а н  Ж а к .  С м .  Р у с с о  Ж . Ж .
Ж а н л и с  С т е ф а н и  Ф е л и с н т е  (1 7 4 6 — 1 8 3 0 )  —  

ф р а н ц у з с к а я  п и с а т е л ь н и ц а , а в т о р  р о 
м а н о в  и  м е л о д р а м  с л е з л и в о - д и д а к т и ч е 
с к о г о  х а р а к т е р а ;  е е  с о ч и н е н и я  .п о л ь 
з о в а л и с ь  в  Р о с с и и  п о п у л я р н о с т ь ю  у  д в о 
р я н с к о г о . ч и т а т е л я  п е р в о й  ч е т в е р т и  
X I X .  в . —  I I I ,  3 4 1 ,  4 0 6 .

Ж а н н а  д ' А р к  ( о н .  1 4 1 2 — 1 4 3 1 ) . —  I I ,  3 9 5 .
Ж е л е з н а я ,  м а с к а  —  т а и н с т в е н н ы й  у з н и к ,  

с о д е р ж а щ и й с я  в  Б а с т и л и и  в  1 6 9 8 —  
. 1 7 0 3  г г . н а  п о л о ж е н и и  о с о б о  в а ж н о г о  

.п р е с т у н н и к а  —  I I ,  3 2 3 .
Ж о р ж  З а і і д .  С м , С а н д  Ж .
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Ж у в а н е с л ь  П о л ь ,  д е  ( р о д .  1 8 2 0 ) — : ф р а н 
ц у з с к и й  п и с а т е л ь , а в т о р  м н и м о н а у ч 

н ы х  « п о п у л я р н ы х »  к н и г  ( « Н а ч а л а  м и р а »  
ц  п р .) .  —  I I I ,  1 3 1 , 1 3 3 .

Ж у к о в с к и й  В а с и л и й  А п д р е е в п ч  (1 7 8 3 —  
1 8 5 2 ) .  —  I ,  2 9 1 ,  2 9 3 ,  3 0 3 , 3 0 4 ;  I I ,  2 3 5 ;  
I I I /  1 0 6 ,  1 0 8 , 1 0 9 ,  2 9 5 ,  3 1 0 ,  3 7 7 ,  3 7 8 ,  
4 0 6 .

З а г о с к и н  М и х а и л  Н и к о л а е в и ч  ( 1 7 8 9 —
1 8 5 2 )  —  р о м а н и с т  и  д р а м а т у р г ;  а в т о р  
и с т о р и ч е с к и х  р о м а н о в  « Ю р и й  М и л о 
с л а в с к и й » , « Р о с л а в л е в »  и  д р .  —  I I ,  6 5 ;  
I I I ,  2 4 5 .

З а й ц е в  В а р ф о л о м е й  А л е к с а н д р о в и ч  (1 8 4 2 —  
1 8 6 2 )  —  д е м о к р а т и ч е с к и й  к р и т и к  и  п у б 
л и ц и с т ,  о д и н  и з  о с н о в н ы х  с о т р у д н и к о в  
« Р у с с к о г о  с л о в а » .  —  I I ,  3 3 4 ;  I I I ,  3 2 ,  
3 0 1 ,  3 0 2 ,  3 6 7 ,  4 4 0 — 4 4 5 , 4 4 7 ,  4 4 8 ,  4 4 9 , 
4 5 1 ,  4 7 2 .

З а о ч н ы й  —  п с е в д о н и м  Р ж е в с к о г о  В .  К .  
(cat.).

З а р и н  Е ф и м  Ф е д о р о в и ч  ( 1 8 2 9 — 1 8 9 2 )  —  
к р и т и к  и  п е р е в о д ч и к ;  с о т р у д н и к  ж у р 
н а л о в  « Б и б л и о т е к а  д л я  ч т е н и я »  и  
« О т е ч е с т в е н н ы е  з а п и с к и »  К р а е в с к о г о ;  
я р о с т н о  н а п а д а л  н а  д е м о к р а т и ч е с к у ю  
л и т е р а т у р у  и  к р и т и к у .  —  I I I ,  1 6 , 1 7 ,  
2 9 0 — 2 9 9 , 3 0 2 ,  3 6 8 ,  4 4 9 ,  5 0 8 ,  - 5 0 9 ,
5 1 0 .

З а р я н к о  С е р г е й  К о н с т а н т и н о в и ч  (1 8 1 8 —  
1 8 7 0 )  —  ж и в о п и с е ц - п о р т р е т и с т ,  у ч е н и к  
А .  Г . В е н е ц и а н о в а .  —  I I I ,  3 0 8 .

З а х а р о в  И в а н  С е м е н о в и ч  ( 1 7 5 4 — 1 8 1 6 )  —  
п и с а т е л ь , п р е д с е д а т е л ь  « Б е с е д ы  л ю б и 
т е л е й  р у с с к о г о  с л о в а » . —  I I I ,  4 0 6 .

З е л е н е ц к и й  К о н с т а н т и н  П е т р о в и ч . ( 1 8 1 2 —
1 8 5 3 )  —  п р о ф е с с о р  Р и ш е л ь е в с к о г о  л и 
ц е я  в  О д е с с е ;  а в т о р .р я д а  к н и г  п о  и с т о 
р и и  л и т е р а т у р ы  и  л и т е р а т у р н о г о , я з ы к а ,  
в  ч а с т н о с т и . у ч е б н и к а  « И с т о р и я  р у с 
с к о й  л и т е р а т у р ы »  (1 8 4 9 ) .  —  I I ,  2 0 7 .

З и б е л ь  Г е н р и х ,  ф о н  ( 1 8 1 7 — 1 8 9 5 )  —  п е -  
м е ц к и й  р е а к ц и о н н ы й  и с т о р и к  и  п о л и 
т и ч е с к и й  д е я т е л ь . —  I I ,  1 4 5 .

З и б о л ь д  К а р л  Т е о д о р  Э р н с т  ( 1 8 0 4 — 1 8 8 5 )  —  
н е м е ц к и й  з о о л о г ;  с т о р о н н и к  у ч е н и я  
Д а р в и н а .  —  I I I ,  3 3 .

З о л о т о в  В а с и л и й  А н д р е е в и ч  ( 1 8 0 4 — 1 8 8 2 )  —  
п е д а г о г ,  а в т о р  м н о г о к р а т н о  и з д а в а в 
ш е й с я  « А з б у к и » . —  I , 5 6 ,  6 3 ,  6 4 ,  6 7 .

З о р к и н — а в т о р  к н и г и ,  о б л и ч а ю щ и й  ш у 
л е р с к и е  п р и е м ы  в  к а р т о ч н о й  и г р е .  —  
I ,  5 0 .

З о т о в  Н и к и т а  М о и с е е в и ч  (о к . 1 6 4 4 — 1 7 1 8 )—  
у ч и т е л ь  П е т р а  I  (в  1 6 7 7 — 1 6 8 0 )  и  о д и н  
и з  е г о  п р и б л и ж е н н ы х . —  I I ,  9 1 .

З о т о в  Р а ф а и л  М и х а й л о в и ч  ( 1 7 9 5 — 1 8 7 1 )  —  
и с т о р и ч е с к и й  р о м а н и с т , д р а м а т у р г  и



ж у р п а л и е т .  —  1, 5 0 ;  I I ,  8 5 , 1 2 4 ,  2 0 2 ;  
I I I ,  2 4 5 .

З у е в  Н и к и т а  И в а н о в и ч  ( 1 8 2 3 — 1 8 9 0 )  —  
п е д а г о г ;  а в т о р  у ч е б н и к о в  « Р у к о в о д с т в о  
к  п о з н а н и ю  в с е о б щ е й  и с т о р и и »  (1 8 4 8 )  
и  « У ч е б н о й  к н и г и  в с е о б щ е й  и с т о р и и »  
( 1 8 5 7 ) .  —  I I ,  1 2 8 ,  1 4 5 , 1 9 9 .

И а к о в  I I .  С м . Я к о в  I I .
И в а н  I  Н а л и т а  ( у м . 1 3 4 0 )  —  м о с к о в с к и й  

к н я з ь  ( с  1 3 2 5 ) ,  в е л и к и й  к п н з ь  
( с  1 3 2 8 ) . —  И ,  1 2 8 ;  I I I , .2 6 3 .

И в а н  I V  Г р о з н ы й  ( 1 5 3 0 — 1 5 8 4 ) . —  I , 1 3 7 ,  
3 0 3 ,  3 0 4 ;  I I ,  3 5 5 ;  I V , 2 6 1 .

И в а н  Я к о в л е в и ч .  С м . К о р е й ш а  И .  Я .
И в а н о в  А н д р е й  М а к с и м о в и ч  —  б е л л е т р и с т  

и  п о э т ,  п е ч а т а в ш и й с я  в  1 8 5 0 — 1 8 6 0  г г . ;  
а в т о р  с т и х о т в о р е н и я  « С л е зы  к у к у ш к и »  
в  « О т е ч е с т в е н н ы х  з а п и с к а х »  з а  1 8 6 1  г . ;  

п с е в д о н и м :  К у к у .  —  I I ,  3 5 і .
И г д е в  —  п с е в д о н и м  Д о л г о м о с т ь е в а  И .  Г .  

( с м . ) .
И г о р ь  ( у м . 9 4 5 )  —  в е л и к и й  к н я з ь  к и е в с к и й  

( с  9 1 2 ) .  —  I , 7 0 .
И з л е р  И в а н  И в а н о в и ч  ( 1 8 1 1 — 1 8 7 7 )  —  

в л а д е л е ц  к а ф е ш а н т а н а  « М и н е р а л ь н ы е  
в о д ы »  в  П е т е р б у р г е .  —  I V , 2 6 3 ,  2 6 8 ,  2 7 2 .

И з м а й л о в  А л е к с а н д р  Е ф и м о в и ч  ( 1 7 7 9 —  
1 8 3 1 )  —  п и с а т е л ь  и  ж у р н а л и с т ,  б а с н о 
п и с е ц .  —  I , 5 6 ,  6 4 .

I n c o g n i t o  —  п с е в д о н и м  З а р и н а  Е .  Ф . ( с м . ) .
И о а н н .  С м . И в а н  I V  Г р о з н ы й .
И о а н н  Н а л и т а .  С м . И в а н  I  К а л и т а .
И о а н н а  д ’А р к .  С м . Ж а н н а  Д’А р к .
И о с и ф  I  ( 1 6 7 8 — 1 7 1 1 )  —  и м п е р а т о р  « С в я 

щ е н н о й  р и м с к о й  и м п е р и и »  ( с  1 7 0 5 ) .  —  
I I ,  9 3 .

И р о д  ( 7 3 — 4 д о  н . э . )  —  ц а р ь  И у д е и  ( с  4 0  д о  
н . э . ) .  —  I I ,  1 3 0 .

И р о н и а н с к и й .  С м . С т а с ю л е в и ч  М . М .
И с т о м и н а  А в д о т ь я  И л ь и н и ч н а  ( 1 7 9 9 —  

1 8 4 8 )  —  т а н ц о в щ и ц а . —  I I I ,  3 6 0 .
И ш и м о в а  А л е к с а н д р а  О с и п о в н а  ( 1 8 0 4 —  

1 8 8 1 )  —  д е т с к а я  п и с а т е л ь н и ц а ;  и з д а 
т е л ь н и ц а  ж у р н а л а  « З в е з д о ч к а »  ( 1 8 4 2 —  
1 8 6 3 ;  д л я  д е т е й )  и  « Л у ч и »  ( 1 8 5 0 — i 8 6 0 ;  
д л я  д е в и ц ) .  —  I I ,  1 7 6 .

К а в е л и н  К о н с т а н т и н  Д м и т р и е в и ч  ( 1 8 1 8 —  
1 8 8 5 )  —  и с т о р и к  и  ю р и с т ;  п р е д с т а в и 
т е л ь  д в о р я н с к о - б у р ж у а з н о г о  л и б е р а 
л и з м а .  —  I I ,  1 3 7 .

П а в е н ь я к  Л у и  Э ж е н  ( 1 8 0 2 — 1 8 5 7 )  —  ф р а н 
ц у з с к и й  г е н е р а л ,  р е а к ц и о н е р ;  о р г а 
н и з о в а л  к р о в а в у ю  р а с п р а в у  с  п а р и ж 
с к и м и  р а б о ч и м и  в о  в р е м я  И ю н ь с к о г о  
в о с с т а н и я  1 8 4 8  г .  —  I I I ,  4 7 9 .

Н а в у р  К а м и л л о  Б е н з о ,  г р а ф  (1 8 1 0 — 1 8 6 1 )  —  
и т а л ь я н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  д е я т е л ь ;

п 1 8 5 2 — 1 8 6 1  в о з г л а в л я л  м и н и с т е р с т в о  
П ь е м о н т а ;  л и д е р  л и б е р а л ь н о й  б у р ж у а 
з и и .  —  I , 1 3 2 , 1 3 3 , 1 4 4 , 1 4 5 ,  1 4 6 , 1 5 5 , 
1 5 6 ;  I I I ,  4 5 5 ;  I V , 4 4 .

Н а в ы л я е в .  С м . А с т а ф ь е в  Н .  А .
Н а й д а н о в  И в а н  К о з м и ч  ( 1 7 8 2 — 1 8 4 3 )  —  

п р о ф е с с о р  А л е к с а н д р о в с к о г о  л и ц е я ,  а в 
т о р  р я д а  у ч е б п и к о в  и с т о р и и , с о с т а в 
л е н н ы х  в  в е р н о п о д д а н н и ч е с к о м  к о н с е р -  

' в а т н в н о м  д у х е .  —  I , 1 5 1 ;  І І ,  7 6 , 1 9 9 , 
2 0 6 ;  I I I ,  1 5 3 ,  3 6 4 .

Н а л а м  А л е к с а н д р  ( 1 8 1 0 — 1 8 6 4 )  —  ш в е й 
ц а р с к и й  х у д о ж н и к - п е й з а ж и с т .  —  I I I ,  
4 6 5 .

Н а л а с  Ш а н  ( 1 6 9 0 — 1 7 6 2 )  —  п р о т е с т а н т  и з  
Т у л у з ы ;  к а з н е н н ы й  к о л е с о в а н и е м  п о  
л о ж н о м у  о б в и н е н и ю  в  у б и й с т в е  с ы н а ;  
п р о ц е с с  К а л а с а  в ы з в а л  в м е ш а т е л ь с т в о  
В о л ь т е р а  в  з а щ и т у  н е в и н н о г о  с т а р и к а  
п р о т и в  и з у в е р с т в а  и  ф а н а т и з м а  к а т о 
л и ч е с к о й  р е а к ц и й . —  I V , 1 6 7 ,  1 6 8 ,
1 6 9 ,  1 8 0 .

Н а л а с  М а р к  А п т о н  (А н т у а н )  ( 1 7 3 3 —  
1 7 6 1 ) —  с ы н  п р е д ы д у щ е г о .  —  I V , 1 6 7 .

Н а л а с ы ,  с е м е й с т в о .—  I V , 1 6 7 , ' 1 6 8 .
Н а л й г у л а  Г а й  Ц е з а р ь  ( 1 2 — 4 1 )  —  р и м с к и й  

и м п е р а т о р  ( с  3 7 ) ,  и з в е с т н ы й  д е с п о т и з м о м  
и  с у м а с б р о д с т в о м ;  у б и т  з а г о в о р щ и к а 
м и . —  I ,  9 5 ;  I I ,  6 4 ,  7 6 ,  7 7 . ’

Н а л и д а с а  ( I V — V  в в .)  —  д р е в н е и н д и й с к и й  
п о э т ;  а в т о р  д р а м ы  « С а н у н т а л а »  (« Ш а -  
н у п т а л а » )  и  д р .  —  I I ,  2 1 0 .

К а л ь д е р о н  П е д р о  д е  л а  В а р н а  ( 1 6 0 0 — 1 6 8 1 )  
и с п а н с к и й  д р а м а т у р г .  —  И Г , 3 3 3 .

К а м б и з  —  д р е в п е п е р с и д с к и й  ц а р ь  ( 5 2 9 —  
5 2 2  д о  н . э . ) ,  п р е д п р и н я в ш и й  з а в о е в а 
т е л ь н ы й  п о х о д  в  Е г и п е т .  —  I I ,  1 4 2 .

К а м е н ь . В и н о г о р о в  —  п с е в д о н и м  В е й н б е р г а  
П . И . ( с м . ) .

П а н о в а  А н т о н и о  ( 1 7 5 7 — 1 8 2 2 )  —  и т а л ь я н 
с к и й  с к у л ь п т о р . —  I I I ,  4 3 0 ,  4 8 1 .

Н а н т  И м м а н у и л  ( 1 7 2 4 — 1 8 0 4 ) . —  I , 1 3 1 ;  
I I I ,  1 3 0 , 3 2 0 ,  3 2 7 ;  I V , 2 3 6 ,  2 3 7 .

К а н т е м и р  А н т и о х  Д м и т р и е в и ч  ( 1 7 0 8 —  
1 7 4 4 )  —  п и с а т е л ь -с а т и р и к  и  в ы д а ю щ и й 
с я  п р о с в е т и т е л ь . —  I I I ,  1 0 6 .

К а п е т и п г и  —  д и н а с т и я  ф р а н ц у з с к и х  к о р о 
л е й  ( 9 8 7 — 1 3 2 8 ) .  —  I I ,  2 4 7 .

К а п н и с т  В а с и л и й  В а с и л ь е в и ч  ( 1 7 5 7 —  
1 8 2 3 )  —  п о э т  и  д р а м а т у р г ;  а в т о р  
с а т и р и ч е с к о й  к о м е д и и  « Я б е д а » . —  I I I ,

. 7 3 .
Н а п ф и г  Р а й м о н д  Б а т и с т  О н о р е  Ш а н  

( 1 8 0 2 — 1 8 7 2 )  —  ф р а н ц у з с к и й  и с т о р и к ,  
м о н а р х и с т .  —  I I ,  2 0 2 .

К а р а м з и н  Н и к о л а й  М и х а й л о в и ч  ( 1 7 6 6 —  
1 8 2 6 ) .  —  I ,  1 1 1 , 2 9 1 ,  2 9 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  
3 1 8 ;  I I ,  8 5 , 3 7 5 ;  I I I ,  1 0 6 ,  2 7 2 ,  2 9 5 ,  4 0 5 .

К а р л  А р т у а .  С м . К а р л  X .
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К а р л  В е л и к и й  (л к . 7 4 2 — 8 1 4 )  —  ф р а н к с к и й  
к о р о л ь  (с  7 6 8 ) , а з а т е м  —  и м п е р а т о р  
( с  8 0 0 ) .  —  И ,  7 1 .

К а р л  V  ( 1 5 0 0 — 1 5 5 8 )  —  к о р о л ь  И с п а н и и  
( 1 5 1 6 — 1 5 5 6 )  и  и м п е р а т о р  « С в я щ е н н о й  
Р и м с к о й  и м п е р и и *  ( 1 5 1 9 — 1 5 5 6 ) . —  I , 
1 1 5 .

К а р л  I  ( 1 6 0 0 — 1 6 4 9 )  —  а н г л и й с к и й  к о р о л ь  
(с  1 6 2 5 )  и з  д и н а с т и и  С т ю а р т о в ;  к а з н е н  
в о  в р е м я  а н г л и й с к о й  б у р ж у а з н о й  р е 
в о л ю ц и и . —  I I ,  6 4 ;  I I I ,  3 7 2 .

К а р л  X  ( 1 7 5 7 — 1 8 3 6 )  —  ф р а н ц у з с к и й  к о 
р о л ь  (в  1 8 2 4 — 1 8 3 0 ) ;  д о  з а н я т и я  п р е 
с т о л а  —  г р а ф  д ’А р т у а ;  с в е р г н у т  И ю л ь 
с к о й  р е в о л ю ц и е й  1 8 3 0  г .  —  I I ,  6 4 ;  
I V , 1 7 4 ,  2 1 8 .

К а р л  X I I  ( 1 6 8 2 — 1 7 1 8 )  —  ш в е д с к и й  к о 
р о л ь  ( с  1 6 0 7 ) .  —  I I ,  6 4 .

К а р л е й л ь  Т о м а с  ( 1 7 9 5 — 1 8 8 1 )  —  а н г л и й 
с к и й  р е а к ц и о н н ы й  б у р ж у а з н ы й  ф и л о 
с о ф , и с т о р и к  и  п у б л и ц и с т .  —  I , 3 4 9 ,  3 5 0 ,  
3 5 1 ;  I I I ,  4 5 4 .

К а р п о в и ч  Е в г е н и й  П е т р о в и ч  ( 1 8 2 4 — 1 8 8 5 )—  
б е л л е т р и с т ,  ж у р н а л и с т  и  и с т о р и к , а в т о р  
м н о г о ч и с л е н н ы х  и с т о р и ч е с к и х  о ч е р к о в ,  
ч а с т о  п о л у б е л л е т р и с т и ч е с к о г о  х а р а к 
т е р а ,  п е ч а т а в ш и х с я  в  ж у р н а л а х  1 8 6 0 — • 
1 8 8 0  г г .  —  I ,  1 1 7 .

К а с с и й  Л о н г и н  Г а й  ( I  в . д о  и . э . )  —  р и м с к и й  
п о л и т и ч е с к и й  д е я т е л ь ;  а к т и в н о  у ч а с т 
в о в а л  в  з а г о в о р е  п р о т и в  Ю л и я  Ц е 
з а р я  (4 4  д о  и .  э . ) .  —  I I ,  1 2 3 , 1 2 5 .

К а с т р е н  М а т и а с  А л е к с а н д р  ( 1 8 1 3 — 1 8 5 2 )  —  
ф и н с к и й  я з ы к о в е д  и  э т н о г р а ф , п у т е 
ш е с т в е н н и к . —  I I I ,  3 0 4 .

К а с т о р с к и й  М и х а и л  И в а н о в и ч  ( 1 8 0 7 —  
1 8 6 6 )  —  п р о ф е с с о р  в с е о б щ е й  и с т о р и и  
П е т е р б у р г с к о г о  у н и в е р с и т е т а ,  с л а в и с т ;  
в  « Н а ш е й  у н и в е р с и т е т с к о й  н а у к е »  в ы 
в е д е н  п о д  и м е н е м  К р е о з о т о в а .  —  I I ,  
1 3 8 — 1 4 2 ,  1 4 3 ,  1 4 4 ,  1 4 3 ,  1 5 0 ,  1 5 7 ,  1 6 0 ,  
1 7 2 ,  1 8 3 ,  1 8 4 ,  1 8 6 .

К а т к о в  М и х а и л  Н и к и ф о р о в и ч  ( 1 8 1 8 —  
1 8 8 7 )  —  р е а к ц и о н н ы й  п у б л и ц и с т ;  в  
18  40 г г .  б ы л  б л и з о к  к  к р у ж к у  Б е л и н 
с к о г о ,  с о т р у д н и ч а л  в  « О т е ч е с т в е н н ы х  
з а п и с к а х » ;  с  1 8 5 6  —  и з д а т е л ь  и  р е 
д а к т о р  ж у р н а л а  « Р у с с к и й  в е с т н и к » ,  
п е р в о н а ч а л ь н о  л и б е р а л ь н о г о  н а п р а 
в л е н и я ;  с  н а ч а л а  6 0  г г .  и  о с о б е н н о  
с  1 8 6 3  г .  з а н я л  к р а й н е  р е а к ц и о н н ы е  п о 
з и ц и и ;  с  1 8 6 3  р е д а к т о р  г а з е т ы  « М о с к о в 
с к и е  в е д о м о с т и » ;  в  с в о и х  с т а т ь я х  в ы -  
р а ж а л  м о н а р х и ч е с к о -ш о в и н и с т и ч е с к и е  
в з г л я д ы ,  я р о с т н о  н а п а д а л  н а  д е м о к р а 
т и ч е с к о е  д в и ж е н и е .  —  I , 1 0 4 — 1 0 5 ,  1 3 7 ,  
2 7 9 — 2 8 1 , 2 8 3 — 2 8 4 ,  2 8 5 ,  2 9 4 — 2 9 5 ,
3 1 2 — 3 1 6 ,  3 1 9 ;  I I ,  1 6 7 ,  3 3 4 ,  3 4 1 ,  3 5 7 ,  
3 5 9 ;  I I I ,  8 , 1 6 , 1 8 , 8 7 , 1 3 7 , 2 3 8 ,  2 4 0 ,

2 5 4 ,  2 6 0 ,  2 8 0 — 2 8 2 ,  4 0 1 , 4 3 6 , 4 4 8 ,  4 5 8 ,  
I V , 2 6 0 .

К а т о н  М а р к  П о р ц и й  С т а р ш и й  ( 2 3 4 — 1 4 9  
д о  н .  э . )  —  р и м с к и й  п о л и т и ч е с к и й  д е я 
т е л ь ,  о р а т о р  и  п и с а т е л ь ;  в о  в р е м я  
б о р ь б ы  с  К а р ф а г е н о м  н а с т а и в а л  н а  е г о  
р а з р у ш е н и и ;  в в е л  ' с у р о в ы е  за к о н ы  
п р о т и в  р о с к о ш и . —  I I ,  3 7 9 ;  I I I ,  5 1 0 .

К а т р ф а . и с  д е  Б р е о ,  Ш а н  Л у и  А р м а н  
( 1 8 1 0 — 1 8 9 2 )  —  ф р а н ц у з с к и й  з о о л о г  и  
а н т р о п о л о г ,  п р о т и в н и к  э в о л ю ц и о н н о г о  
у ч е н и я  Ч .  Д а р в и н а ;  а в т о р  к н и г и  
« Е д и н с т в о  р о д а  ч е л о в е ч е с к о г о »  (р у с с к .  
п е р е в .  —  1 8 6 4  г . ) .  —  I I ,  1 3 3 ;  I I I ,  4 4 4 .

К а ч е и о с с к и й  М и х а и л  Т р о ф и м о в и ч  ( 1 7 7 5 —  
1 8 4 2 )  —  и с т о р и к  и  к р и т и к ;  п р е д с т а 
в и т е л ь  « с к е п т и ч е с к о й  ш к о л ы »  в р у с с к о й  
и с т о р и о г р а ф и и ;  с т о р о н н и к  к л а с с и ц и з м а  
в л и т е р а т у р е ;  и з д а т е л ь  ж у р н а л а  « В е с т 
н и к  Е в р о п ы » ;  ч а с т о  с л у ж и л  п р е д м е т о м  
н а п а д о к  с о  с т о р о н ы  п р е д с т а в и т е л е й  
н о в о г о  н а п р а в л е н и я  в л и т е р а т у р е ,  в ч а 
с т н о с т и  —  э п и г р а м м ы  н а  К а ч е н о в с к о г о  
п р и н а д л е ж а т  А .  С . П у ш к и н у .  —  I I I ,  
4 0 6 .

К е л л и к е р  Р у д о л ь ф  А л ь б е р т  ( 1 8 1 7 — 1 9 0 5 )  —  
н е м е ц к и й  а н а т о м , г и с т о л о г  и  э м б р и о 
л о г .  —  I I I ,  3 3 .

К е н и г  Г е н р и х  И о с и ф  ( 1 7 9 0 — 1 8 6 9 )  —  н е 
м е ц к и й  п и с а т е л ь , а в т о р  и с т о р и ч е с к и х  
р о м а н о в . —  I ,  1 5 9 .

К е и э  Ф р а н с у а  ( 1 6 9 4 — 1 7 7 4 )  —  ф р а н ц у з 
с к и й  э к о н о м и с т , г л а в а  ш к о л ы  ф и з и о 
к р а т о в . —  I V , 1 7 8 , 1 8 0 ,  1 8 4 .

К е п л е р  И о г а н н  ( 1 5 7 1 — 1 6 3 0 )  —  з а м е ч а т е л ь 
н ы й  н е м е ц к и й  а с т р о н о м , п о с л е д о в а т е л ь  
у ч е н и я  К о п е р н и к а ;  о т к р ы л  за к о н ы  
д в и ж е н и я  п л а н е т .  —  I V , 1 4 4 ,  3 4 5 ,  3 4 8 ,  
3 4 9 ,  3 5 0 ,  3 5 1 ,  3 5 9 ,  3 6 8 .

К с с т л ь р и  Р о б е р т  С т ю а р т , л о р д  Л о н д о н 
д е р р и  (1 7 6 9 — 1 8 2 2 )  —  а н г л и й с к и й  п о 
л и т и ч е с к и й  д е я т е л ь ,  т о р и ;  о д и н  и з  а к 
т и в н ы х  у ч а с т н и к о в  В е н с к о г о  к о н г р е с с а  
1 8 1 5  г . ,  п о д д е р ж и в а в ш и й  р е а к ц и о н н у ю  

п о л и т и к у  « С в я щ е н н о г о  С о ю за » . —  I V ,  
2 1 8 ,  2 3 8 .

К и н е  Э д г а р  ( 1 8 0 3 — 1 8 7 5 )  —  (ф р а н ц у зс к и й  
п о л и т и ч е с к и й  д е я т е л ь  и  и с т о р и к ;  м е л 
к о б у р ж у а з н ы й  р е с п у б л и к а н е ц .— I I I ,  8 9 .

К и р  —  д р е в н е п е р с п д с к и й  ц а р ь  ( о к .  5 5 8 —  
5 2 9  д о  н .  э . ) ,  о с н о в а т е л ь  д и н а с т и и  
А х е м е н и д о в .  —  I , 1 1 2 ;  I I ,  1 4 2 .

К и р е е в с к а я  (п о  в т о р о м у  м у ж у  —  Е л а г и н а  ; 
р о ж д .  Ю ш к о в а )  А в д о т ь я  П е т р о в н а  —  
м а т ь  И .  В .  и  П .  В .  К и р е е в с к и х .  —  
I, 3 2 1 .

К и р е е в с к и е  ( д в о р я н с к и й  р о д ) .  — Г, 3 2 7 .
К и р е е в с к и е (б р а т ь я ) .  С м . К и р е е в с к и й  И .  В .  

и  К и р е е в с к и й  П .  В .
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К и р е е в с к и й  В а с и л и й  И в а н о в и ч  ( у м . 1 8 1 2 )  —  
о т е ц  И .  В .  и  П .  В .  К и р е е в с к и х .  —  I ,  
3 2 1 .

К  и р е с в с к и й  И в а н  В а с и л ь е в и ч  ( 1 8 0 6 — 1 8 5 6 )  
п у б л и ц и с т  и  ф и л о с о ф ;  о д и н  и з  и д е о л о г о в  
с л а в я н о ф и л ь с т в а .  —  I ,  9 9 , 3 2 0 — 3 3 7 .

К и р е е в с к и й  П е т р  В а с и л ь е в и ч  ( 1 8 0 8 —  
1 5 5 6 )  —  б р а т  п р е д ы д у щ е г о ;  с л а в я н о 
ф и л ;  с о б и р а т е л ь  р у с с к о г о  ф о л ь к л о р а .—  
I ,  9 9 .

К и р и л л  Т у р о в с к и й  ( X I I  в . )  —  е п и с к о п  
т у р о в с к и й , п р о п о в е д н и к , а в т о р  р я д а  

п о п у л я р н ы х  в  д р е в н е й  Р у с и  и  о б р а з 
ц о в ы х  д л я  с в о е г о  в р е м е н и  п р о и з в е д е 
н и й  о р а т о р с к о г о  я с а и р а  —  I I ,  1 4 9 , 1 5 1 ,  
2 0 6 .

К и р х е н  —  м а й о р , с л у ж и в ш и й  п р и  
П е т р е  I .  —  I I ,  9 2 .

К л е е а н о в  А л е к с а н д р  С . —  а в т о р  к о м п и л я 
т и в н ы х  р а б о т  п о  и с т о р и и  и  и с т о р и и  
д р е в н е й  ф и л о с о ф и и  и  п е р е в о д ч и к  1 8 5 0 —  
I 8 6 0  г г .  —  I , 7 5 , 7 6 ,  7 7 , 7 8 , 9 4 .

К л о о т с  А н а х а р с и с  (Ж а н  Б а т и с т )  ( 1 7 5 5 —  

1 7 9 4 )  —  п у б л и ц и с т ,  п о л и т и ч е с к и й  д е я 
т е л ь  ф р а н ц у з с к о й  б у р ж у а з н о й  р е в о 
л ю ц и и  1 7 8 9 — 1 7 9 4  г г . ;  а к т и в н о  б о р о л с я  
п р о т и в  х р и с т и а н с к о й  р е л и г и и . —  I V ,  
1 9 1 .

К л о п ш т о к  Ф р и д р и х  Г о т л и б  (1 7 2 4 — 1 8 0 3 )  —  
н е м е ц к и й  п и с а т е л ь ;  а в т о р  п о э м ы  «М ес
с и  а д а » . —  I ,  2 9 6 ,  3 5 5 ;  I I I ,  4 5 3 ;  I V , 2 2 2 .

К л о ц  А н а х а р с и с .  С м . К л о о т с  А .
К л ю ш н и к о в  В и к т о р  П е т р о в и ч  ( 1 8 4 1 —  

1 8 9 2 )  —  р е а к ц и о н н ы й  б е л л е т р и с т ;  а в т о р  
а п т п н и г и л и с т и ч е с к о г о  р о м а н а  « М а р ев о »  
(1 8 6 4 ) .  —  I I I ,  9 5 , 2 1 8 — 2 3 0 ,  2 3 1 ,  2 3 3 —  
2 3 6 ,  2 3 7 ,  2 3 8 — 2 5 0 ,  2 5 4 ,  2 5 9 ,  2 6 0 ,
2 7 1 ,  2 7 4 ,  2 7 5 — 2 7 8 ,  2 9 6 ,  4 4 2 ;  I V , 2 5 5 .

К о Н .  —  п с е в д о н и м  С т р а х о в а  H .  Н .  ( с м . )
К -0 6  В .  —  п с е в д о н и м  К л ю ш н и к о в а  В .  П .  

( с м . ) .
К о з л о в  И в а н  И в а н о в и ч  (1 7 7 9 — 1 8 4 0 )  —  

п о э т  и  п е р е в о д ч и к ;  а в т о р  р о м а н т и ч е 
с к о й  п о э м ы  « Ч е р н е ц »  (1 8 2 5 ) .  —  I I I ,  
4 0 8 .

К о з л я и н о в  А л е к с а н д р  П а в л о в и ч  —  в ы ш н е 
в о л о ц к и й  п о м е щ и к , и з б и в ш и й  в  1 8 6 0  г .  
д а м у  в  п о е з д е  Н и к о л а е в с к о й  ж .  д . —  
I ,  1 3 3 .

К о к  Ш а р л ь  П о л ь ,  д е  ( 1 7 9 4 — 1 8 7 1 )  —  ф р а н 
ц у з с к и й  п и с а т е л ь , а в т о р  в о д е в и л е й  
и  р о м а н о в  ф р и в о л ь н о г о  х а р а к т е р а .  —  
I ,  5 4 ;  I I I ,  6 2 ,  1 1 4 ,  2 1 9 .

К о л б а с и н  Е л и с е й  Я к о в л е в и ч (1 8 3 1 — 1 8 8 5 )  —  
б е л л е т р и с т  и  к р и т и к , а в т о р  п о в е с т е й  
и  р а с с к а з о в ,  п е ч а т а в ш и х с я  в  « С о в р е 
м е н н и к е »  в  1 8 5 0 — 1 8 6 0  г г .  —  I ,  1 1 7 .

К о л у л і б  Х р и с т о ф о р  < 1 4 4 6  ( и л и  1 4 5 1 )  —  
1 5 0 6 ) . —  II, 6 0 ,  1 3 7 ;  III, 3 7 1 .

К о л ь ц о в  А л е к с е й  В а с и л ь е в и ч  ( 1 8 0 9 —  
1 S 4 2 )  —  I ,  5 9 ;  I I ,  1 3 5 , 2 0 8 ;  I I I ,  9 4 .

К о м а р о в с к и й  Е .  Е . ,  г р а ф . —  I ,  3 3 4 .
К о м м о д  ( 1 6 1 — 1 9 2 )  —  р и м с к и й  и м п е р а т о р  

( с  1 8 0 ) ;  и з в е с т е н  ж е с т о к и м и  р а с п р а в а м и  
с  с в о и м и  п р о т и в н и к а м и  и  ф а в о р и т и з 
м о м ; у б и т  з а г о в о р щ и к а м и . —  I I ,  6 4 .

К о н д и л ь я к  Э т ь е н  Б о п п о , д е  ( 1 7 1 5 — 1 7 8 0 )  —  
ф р а н ц у з с к и й  ф и л о с о ф -п р о с в е т и т е л ь ,  
с т о р о н н и к  с е н с у а л и з м а .  —  I V , 1 7 6 .

К о н д о р с е  Ж а н  А н т у а п ,  д е ,  м а р к и з  ( 1 7 4 3 —  
1 7 9 4 )  —  ф р а н ц у з с к и й  у ч е н ы й , ф п л о с о ф -  
п р о с в е т и т е л ь . —  I V , 1 6 6 .

К о у і д ы р е е  Н .  —  п е р е в о д ч и к  « С т а р о г о  п о 
р я д к а  и  р е в о л ю ц и и »  Т о к в п л я  (1 8 6 1 )  —
I ,  1 4 5 .

К о н с т а н т и н  П о р ф и р о р о д н ы й  ( Б а г р я н о р о д 
н ы й ) ( 9 0 5 — 9 5 9 )  —  и м п е р а т о р  В и з а н т и и  
(с  9 1 3 ) ,  а в т о р  р я д а  с о ч и н е н и й , с о д е р -  
ж а щ и х  и с т о р и ч е с к и е  с в е д е н и я  о  В и з а н 
т и и , К и е в с к о й  Р у с и  и  д р .  —  I , 7 1 .

К о н т  О г ю с т  ( 1 7 9 8 — 1 8 5 7 )  —  ф р а н ц у з с к и й  
ф и л о с о ф  и  с о ц и о л о г ,  п о з и т и в и с т .  —  
IV, 198—199.

К о н т и  Л у и  Ф р а н с у а ,  п р и н ц  ( 1 7 1 7 —  
1 7 7 6 )  —  I V , 1 7 3 , 1 7 4 .

К о п т с к и й  А п о л л и н а р и й  ( 1 8 2 5 — 1 8 7 9 )  —  
п о л ь с к и й  с к р и п а ч - в и р т у о з  и  к о м п о з и 
т о р ;  в  1 8 5 3 — 1 8 6 1  г г .  ж и л  и  р а б о т а л  
в  П е т е р б у р г е .  —  I I ,  3 3 7 .

К о н ф у ц и й  (5 5 1 — 4 7 9  д о  ы. э . )  —  д р е в н е к и 
т а й с к и й  ф и л о с о ф . —  И ,  2 1 0 .

К о п е р н и к  Н и к о л а й  ( 1 4 7 3 — 1 5 4 3 ) . —  I I ,  1 0 , 
3 1 6 ;  I V ,  1 4 4 ,  1 4 8 ,  1 9 8 , 2 1 8 .

К о п и е в а т й  (К о п и е в и ч )  И л ь я  Ф е д о р о в и ч  
(у м . п о с л е  1 7 0 8 )  —  т и п о г р а ф , п е р е в о д 
ч и к  и  а в т о р  у ч е б н ы х  п о с о б и й  ( « Р у к о 
в о д с т в о  к  а р и ф м е т и к е »  и  « Г р а м м а т и к и  
л а т и н с к о й  и  р у с с к о й »  и  т . д . )  —  I I ,  8 5 .

К о р е й ш а  И в а н  Я к о в л е в и ч  ( 1 7 8 0 — 1 S 6 1 )  —  
м о с к о в с к и й  ю р о д и в ы й , с л ы в ш и й  с р е д и  
м о с к о в с к о г о  д в о р я н с т в а  и  к у п е ч е с т в а  
п р о р и ц а т е л е м . —  I ,  2 8 3 ,  2 S 4 ;  I I I ,  1 6 2 ,  
1 6 3 ,  1 6 9 ,  1 7 7 .

К о р н е л и й  Н е п о т  ( о к . 1 0 0  —  о к . 2 7  д о  
н . э . )  —  р и м с к и й  и с т о р и к  и  п и с а т е л ь ;  
а в т о р  б и о г р а ф и ч е с к и х  о ч е р к о в  о  г р е 
ч е с к и х  п о л к о в о д ц а х ,  К а т о н е  и  д р .  —
I I ,  3 7 9 .

К о р н е л и я  ( I I  в . д о  н . э . )  —  м а т ь  Г р а к х о в  
( с м . )  —  I I ,  2 0 0 .

К о р н е л ь  П ь е р  ( 1 6 0 6 — 1 6 8 4 )  —  ф р а н ц у з с к и й  
д р а м а т у р г ,  о д и н  и з  к р у п н е й ш и х  п р е д 
с т а в и т е л е й  к л а с с и ц и з м а . —  I I I ,  6 2 ,  1 0 6 ;  
I V ,  1 5 2 .

К о р р е с п о н д е н т  о д н о й  г а з е т ы  — « С .- П е т е р 
б у р г с к и е  в е д о м о с т и » , о п и с а в ш и й  в е ч е р  
е  ч т е н и е м  Е .  Э . Т о л м а ч е в о й  ( с м . ) .  —  I, 
1 0 3 .
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К о р ф  М о д е с т  А н д р е е в и ч , б а р о н  ( 1 8 0 0 —  
187G ) —  р е а к ц и о н е р , ч л е н  г о с у д а р с т 
в е н н о г о  с о в е т а ,  с  1 8 4 8  —  ч л е н  н е г л а с 
н о г о  к о м и т е т а  п о  н а б л ю д е н и ю  з а  к н и г о 
п е ч а т а н и е м ;  а в т о р  с о с т а в л е н н о й  п о  п о 
р у ч е н и ю  Н и к о л а я  I  к н и г и  « В о с ш е с т в и е  
н а  п р е с т о л  и м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I»  
( 1 8 4 8 ) ,  в  г р у б о  и с к а ж е н н о м  в и д е  и з о 
б р а ж а в ш е й  в о с с т а н и е  д е к а б р и с т о в ;  у н и 
ч т о ж а ю щ у ю  о ц е н к у  э т о й  к н и г и  д а л и  
Г е р ц е н  и  О г а р е в . —  I I ,  1 2 4 .

Гіо с н і'я Н . — п с е в д о н и м  С т р а х о в а н .  Н .  ( с м . ) .
К о с т о м а р о в  В с е в о л о д  Д м и т р и е в и ч  ( 1 8 3 7 —  

1 8 6 5 )  —  п о э т - п е р е в о д ч и к ;  и з в е с т е н  с в о 
е й  п р е д а т е л ь с к о й  р о л ь ю  в п р о ц е с с а х  
М . Л .  М и х а й л о в а  и  Н .  Г . Ч е р н ы ш е в 
с к о г о ;  с ф а б р и к о в а л  п о д л о ж н ы е  б у м а г и ,  
к о т о р ы е  ф и г у р и р о в а л и  в к а ч е с т в е  о с 
н о в н ы х  « в е щ е с т в е н н ы х  д о к а з а т е л ь с т в »  
в д е л е  Ч е р н ы ш е в с к о г о . —  I ,  3 3 8 ,  3 4 0 —  
3 4 7 ,  3 4 8 — 3 5 6 ;  I I I ,  4 5 4 .

К о с т о м а р о в  Н и к о л а й  И в а н о в и ч  ( 1 8 1 7 —  
1 8 8 5 )  —  р у с с к о - у к р а и н с к и й  б у р ж у а з 
н ы й  и с т о р и к  и  б е л л е т р и с т .  —  I , 9 8 , 
1 3 3 ,  1 3 7 ;  I I ,  1 8 8 ;  I I I ,  3 0 , 2 5 5 ,  2 6 4 ,  
2 6 5 ,  4 5 4 ,  4 5 6 .

К о с т р о в  Е р м и л  И в а н о в и ч  (о к . 1 7 5 0 —  
1 7 9 6 )  —  п о э т  и  п е р е в о д ч и к ;  в п е р в ы е  
ч а с т и ч н о  п е р е в е л  « И л и а д у »  н а  р у с с к и й  
я з ы к . —  I I ,  2 0 7 .

К о т о ш и х и н  (К о ш и х и н )  Г р и г о р и й  К а р п о 
в и ч  (о к .  1 6 3 0 — 1 6 6 7 )  —  п о д ь я ч и й  п о 
с о л ь с к о ю  п р и к а з а ,  б е ж а в ш и й  з а  г р а 
н и ц у ;  а в т о р  с о ч и н е н и я  .«О Р о с с и и  
в ц а р с т в о в а н и е  А л е к с е я  М и х а й л о в и 
ч а» . —  I I ,  3 4 2 .

К о т т с н  М а р и  ( 1 7 7 0 — 1 8 0 7 )  —  ф р а н 
ц у з с к а я  п и с а т е л ь н и ц а , а в т о р  с е н т и м е н 
т а л ь н ы х  р о м а н о в , п е р е в о д ы  к о т о р ы х  
б ы л и  п о п у л я р н ы  в Р о с с и и  в п е р в о й  
т р е т и  X I X  в. —  I I I ,  3 4 1 .

К о х а н о в с к а я  Н .  —  п с е в д о н и м  п и с а т е л ь н и 
ц ы  С о х а н с к о й  Н а д е ж д ы  С т е п а н о в н ы  
( 1 8 2 5 — 1 8 8 4 ) , б л и з к о й  к  с л а в я н о ф и 
л а м . —  I I I ,  2 6 9 .

К о ш е л е в  А л е к с а н д р  И в а н о в и ч  ( 1 8 0 6 —
1 8 8 3 )  —  п у б л и ц и с т ,  с л а в я н о ф и л ;  н з -  
д а т е л ь - р е д а к т о р  ж у р н а л а  « Р у с с к а я  б е 
с е д а »  ( 1 8 5 6 — 1 8 6 0 ) ;  с о с т а в и т е л ь  м а т е 
р и а л о в  д л я  б и о г р а ф и и  И . В .  К и р е е в 
с к о г о .  —  I , 3 2 2 ,  3 2 7 ,  3 3 3 .

К р а е п с к и й  А н д р е й  А л е к с а н д р о в и ч  ( 1 8 1 0 —  
1 8 8 9 )  —  ж у р н а л и с т ,  р е д а к т о р -и з д а т е л ь  
ж у р н а л а  « О т е ч е с т в е н н ы е  з а п и с к и  
( 1 8 3 9 — 1 8 6 7 )  и  г а з е т ы  « Г о л о с»  (1S G 3—
1 8 8 4 )  у м е р е н н о - л и б е р а л ь н о г о  н а п р а в 
л е н и я ;  к а к  и з д а т е л ь  з а р е к о м е н д о в а л  
с е б я  д е л ь ц о м -п р е д п р и н и м а т е л е м . —  I, 
1 4 1 ,  1 4 7 ;  I I I ,  4 7 1 .

К р е з  —  п о с л е д н и й  л и д и й с к и й  ц а р ь  (о к .  
5 6 0 — 5 4 6  д о  н .  э . ) ;  с ч и т а л с я  о д н и м  и з  
б о г а т е й ш и х  л ю д е й  д р е в н о с т и . —  I I ,  
1 4 2 .

К р е м п и н  В а л е р и а н  А л е к с а н д р о в и ч  (у м .  
1 S 8 9 )  —  и з д а т е л ь - р е д а к т о р  ж у р н а л а  д л я  
д е в и ц  « Р а с с в е т »  ( 1 8 5 9 — 1 8 6 2 ) .  —  I I ,  1 7 6 .

К р е о з о т о в .  С м . К а с т о р с к и й  М . И .
К р е с т о в с к и й  В с е в о л о д  В л а д и м и р о в и ч  

( 1 8 4 0 — 1 8 9 5 )  —  п о э т  и  б е л л е т р и с т ,  т о 
в а р и щ  П и с а р е в а  п о  у н и в е р с и т е т у ;  в  н а 
ч а л е  6 0  г г .  б ы л  б л и з о к  к  д е м о к р а т и ч е 
с к и м  к р у г а м  и  я в л я л с я  с о т р у д н и к о м  
« Р у с с к о г о  с л о в а » ;  в о  в т о р о й  п о л о в и н е  
6 0  г г .  п е р е ш е л  в  р е а к ц и о н н ы й  л а г е р ь . —  
I ,  1 3 3 ;  I I ,  3 3 5 ,  3 3 8 — 3 3 9 ,  3 5 0 ;  I I I ,  
1 3 9 .

К р и т и й  ( о н .  4 6 0 — 4 0 3  д о  н . э.) —  д р е в н е 
г р е ч е с к и й  о р а т о р  и  п и с а т е л ь , п р е д в о 
д и т е л ь  к р а й н и х  к р у г о в  а ф и н с к о й  о л и 
г а р х и и ;  у ч е н и к  С о к р а т а . —  I , 7 9 .

К р и т и к  « Б и б л и о т е к и  д л я  ч т е н и я »  —  а в 
т о р  н е п о д п и с а н н о й  р е ц е н з и й  н а  п о в е 
с т и  Н .  Д .  Д м и т р и е в а  в  №  2  ж у р н а л а  
з а  1 8 6 5  г .  —  I I I ,  2 8 2 .

К р и т и к  «С о в р е м е н н и к а » —  А н т о н о в и ч
М . А .  ( с м . ) .

К р о м в е л ь  О л и в е р  ( 1 5 9 9 — 1 6 5 8 )  —  в ы д а ю 
щ и й с я  д е я т е л ь  а н г л и й с к о й  б у р ж у а з н о й  
р е в о л ю ц и и  X V I I  в . —  I I I ,  3 7 2 .

К р у г  Ф и л и п п  И в а н о в и ч  ( 1 7 6 4 — 1 8 4 4 )  —  
и с т о р и к , а р х е о л о г  и  с п е ц и а л и с т  п о  
н у м и з м а т и к е ;  а к а д е м и к . —  I I ,  1 6 8 .

К р ы л о в  И в а н  А н д р е е в и ч  ( 1 7 6 9 — 1 8 4 4 )  —  
I ,  5 6 ,  5 7 , 6 4 ,  1 1 8 ,  3 1 6 ;  I I ,  2 8 0 ,  3 7 5 ;
I I I ,  1 2 ,  1 0 6 ,  1 0 8 ,  2 2 8 — 2 2 9 ,  2 5 2 ,  4 4 8 ;
I V , 2 5 3 .

К с е н о ф о н т  ( о к .  4 3 0 — 3 5 4  д о н .  э . )  —  д р е в н е 
г р е ч е с к и й  и с т о р и к . —  I I ,  1 4 0 .

К с е р к с  —  д р е в н е п е р с н д с к п й  ц а р ь  (в  4 8 6 —  
4 6 5  д о  н . э . ) ;  п р е д п р и н я л  п о х о д  п р о т и в  
г р е к о в ;  ж е с т о к о  п о д а в л я л  у г н е т е н н ы е  
п е р с а м и  н а р о д ы ;  б ы л  у б и т  в  р е з у л ь т а т е  
д в о р ц о в о г о  п е р е в о р о т а .  —  I ,  9 5 .

К у г у ш е о  Г р и г о р и й  В а с и л ь е в и ч , іш н э ь  
( 1 8 2 4 — 1 8 7 1 )  —  м а л о з н а ч и т е л ь н ы й  д р а 
м а т у р г  и  б е л л е т р и с т .  —  I , 1 1 7 .

К у д р я в ц е в  П е т р  Н и к о л а е в и ч  ( 1 8 1 6 —  
1 8 5 8 )  —  п р о г р е с с и в н ы й  и с т о р и к  и  п и 
с а т е л ь , п р о ф е с с о р  М о с к о в с к о г о  у н и в е р 
с и т е т а ;  у ч е н и к  Т . Н .  Г р а н о в с к о г о .  —  
I ,  8 6 ;  I I I ,  2 9 .

К у к о л ь н и к  Н е с т о р  В а с и л ь е в и ч  ( 1 8 0 9 —  
1 8 6 8 )  —  п и с а т е л ь ;  а в т о р  р о м а н о в  и  п о 
в е с т е й , х о д у л ь н о - р о м а н т и ч е с к и х  д р а м  
и  к а з е н н о - в е р н о п о д д а н н и ч е с к и х  п ь е с  
« Р у к а  в с е в ы ш н е г о  о т е ч е с т в о  с п а с л а » ,  
« К н я з ь  С к о п и н -Ш у й с к и й »  и  д р .  —  I I ,  
3 9 5 ;  I I I ,  4 0 , 1 0 3 ,  2 9 9 ,  3 7 8 .  "
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К у л и б и н  И в а н  П е т р о в и ч  ( 1 7 3 5 — 1 8 1 8 )  —  
в ы д а ю щ и й с я  м е х а н и к , к о н с т р у к т о р  и  
и з о б р е т а т е л ь . —  I , 5 6 ,  6 4 ,  7 2 , 7 3 .

К у л и ш  П а н т е л е й м о н  А л е к с а н д р о в и ч  
( 1 8 1 9 — 1 8 9 7 )  —  у к р а и н с к и й  п и с а т е л ь ,  
п у б л и ц и с т ,  п е р е в о д ч и к , э т н о г р а ф  и  
и с т о р и к ;  б у р ж у а з н ы й  н а ц и о н а л и с т .  —  
I I I ,  2 4 8 .

К у л ь м а н  Е л и з а в е т а  Б о р и с о в н а  ( 1 8 0 8 —  
1 8 2 5 )  —  п о э т е с с а  и  п е р е в о д ч и ц а . —  I, 
3 2 9 — 3 3 0 .

К у п е р  Ф е н и м о р  ( 1 7 8 9 — 1 8 5 1 ) . —  I I ,  1 3 4 ;  
I I I ,  1 1 4 ,  1 3 1 .

К у р б с к и й  А н д р е й  М и х а й л о в и ч , к н я з ь  
( 1 5 2 8 — 1 5 8 3 ) .  —  I , 1 3 7 .

К у с к о в  П л а т о н  А л е к с а н д р о в и ч  (1 8 3 4 —  
1 9 0 9 )  —  п о э т , п е р е в о д ч и к  и  ф е л ь е т о 
н и с т ;  м а л о з н а ч и т е л ь н ы й  п р е д с т а в и т е л ь  
н а п р а в л е н и я  « ч и с т о г о  и с к у с с т в а » . —  

I ,  3 1 5 ,  3 1 6 .
К у т о р г а  С т е п а н  С е м е н о в и ч  (1 8 0 5 — 1 8 6 1 )  —  

з о о л о г ,  п р о ф е с с о р  П е т е р б у р г с к о г о  у н и 
в е р с и т е т а .  —  I I ,  1 7 7 .

К у т у з о в  (Г о л е н и щ е в - К у т у з о в )  М и х а и л  И л 
л а р и о н о в и ч  ( 1 7 4 5 — 1 8 1 3 )  —  І У , 3 7 4 .

К у ш е л е в - Б е з б о р о д к о  Г р и г о р и й  А л е к с а н д 
р о в и ч , г р а ф  ( 1 8 3 2 — 1 8 7 0 )  —  м е ц е н а т ,  
б е л л е т р и с т ;  и з д а т е л ь  ж у р н а л а  « Р у с с к о е  
с л о в о »  (в  1 8 5 9 — 1 8 6 2 ) .  —  1 1 1 ,4 7 1 — 4 7 2 .

К э р и  Г е н р и  Ч а р л з  ( 1 7 9 3 — 1 8 7 9 )  —  а м е р и 
к а н с к и й  в у л ь г а р н ы й  б у р ж у а з н ы й  э к о н о 
м и с т . —  I , 1 5 5 ;  I I ,  2 3 1 .

К ю в ь е  Ж о р ж  ( 1 7 6 9 — 1 8 3 2 )  —  в ы д а ю щ и й с я  
ф р а н ц у з с к и й  е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь .— 1 ,6 7 .

К ю х е л ь б е к е р  В и л ь г е л ь м  К а р л о в и ч  ( 1 7 9 7 —  
1 8 4 6 )  —  п о э т  и  д р а м а т у р г ,  д е к а б р и с т ;  
д р у г  А .  С . П у ш к и н а .  —  I I I ,  3 8 3 .

Л а  Б а л ю  Ж а н ,  д е  ( 1 4 2 1 — 1 4 9 1 )  —  к а р д и 
н а л , м и н и с т р  п р и  Л ю д о в и к е  X I .  —  I , 9 6 .

Л а  Б а р р  д е  ( 1 7 4 7 — 1 7 6 6 )  —  ф р а н ц у з с к и й  
м о л о д о й  д в о р я н и н , к а з н е н н ы й  к о л е с о 
в а н и е м  п о  л о ж н о м у  о б в и н е н и ю  в  б о г о 
х у л ь с т в е ;  в  е г о  з а щ и т у  п и с а л  В о л ь 
т е р .  —  I V , 1 6 7 , 1 6 8 — 1 6 9 .

Л а б л а ш  г р а ф  —  н а с л е д и  и  ft ф и н а н с и с т а  Д г о -  
в е р н е ,  п р о т и в  к о т о р о г о  в е л  п р о ц е с с  
Б о м а р ш е . —  I V , 1 7 1 ,  1 7 2 .

Л а б р ю й е р  Ж а н , д е  ( 1 6 4 5 — 1 6 9 6 )  —  ф р а н 
ц у з с к и й  п и с а т е л ь ;  а в т о р  зн а м е н и т о й  
к н и г и  « Х а р а к т е р ы  и л и  п р а в ы  э т о г о  
в е к а »  (1 6 8 8 ) ,  с о д е р ж а щ е й  о с т р ы е  с а т и 
р и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и , а ф о р и зм ы ,  
д и а л о г и  и  т . д .  —  I V , 2 8 9 .

Л а в а л ь е р  Л у и з а  Ф р а н с у а з а ,  г е р ц о г и н я  
Л а б о м  Л е б л а н ,  д е  ( 1 6 4 4 — 1 7 1 0 )  —  ф а в о 
р и т к а  Л ю д о в и к а  X I V .  —  I I ,  2 1 3 .

Л а в р о в  П е т р  Л а в р о в и ч  ( 1 8 2 3 — 1 9 0 0 )  —  
ф и л о с о ф , с о ц и о л о г  и  п у б л и ц и с т :  п о

с в о и м  ф и л о с о ф с к и м  в з г л я д а м  —  э к л е к 
т и к ;  с  к о н ц а  6 0  г г . и д е о л о г  н а р о д н и 
ч е с т в а . —  I , 1 2 5 — 1 3 1 , .1 3 2 ;  I I I ,  .1 3 0 ,  
4 3 9 .

Л а в у а з ь е  А н т у а н  Л о р а н  (1 7 4 .3 — 1 7 9 4 )  —  
в ы д а ю щ и й с я  ф р а н ц у з с к и й  х и м и к . —  
I I ,  2 5 7 ,  3 6 3 .

Л а г р а н о і с  Ж о з е ф  Л у и  ( 1 7 3 6 — 1 8 1 3 )  —  ф р а н 
ц у з с к и й  м а т е м а т и к  и  м е х а н и к , i l l ,  
3 2 2 .

Л а г . и е р  А л е к с а н д р  Б о р и с о в и ч  ( 1 6 2 5 —  
1 8 7 0 )  —  и с т о р и к  и  п у т е ш е с т в е н н и к ;  а в 
т о р  « Р у с с к о й  г е р а л ь д и к и »  (1 8 5 5 )  и 
« П у т е ш е с т в и я  п о  .С е в е р о -а м е р и к а н с к и м  
ш т а т а м , К а н а д е  и  о с т р о в у  К у б е »  (1 8 5 9 ) ,  
с о д е р ж а в ш е г о  я р к и й  м а т е р и а л  д л я  х а 
р а к т е р и с т и к и  э т и х  с т р а н . —  I , 6 7 ;  11, 
1 7 7 .

Л а м а н с к и й  Е в г е н и й  И в а н о в и ч  ( 1 8 2 5 —
1 9 0 2 )  —  с п е ц и а л и с т  п о  ф и н а н с о в ы м  в о 
п р о с а м ;  с  I 8 6 0  г ,  т о в а р и щ  у п р а в л я ю 
щ е г о  г о с у д а р с т в е н н ы м  б а н к о м . —  I I ,  
66.

Л а м а р к  Ж а н  Б а т и с т  П ь е р  А н т у а н  ( І  7 4 4 —
1 S 2 9 ) —  ф р а н ц у з с к и й  е с т е с т в о и с п ы т а 
т е л ь , с о з д а в ш и й - ■ т е о р и ю  э в о л ю ц и о н 
н о г о  р а з в и т и я  ж и в о й  п р и р о д ы . .—  I l l ,  
3 2 2 .

Л а м а р т и н  А л ь ф о н с , д е  (1 7 9 1  — 1 8 6 9 )  — ■ 
ф р а н ц у з с к и й  п о э т -р о м а н т и к , и с т о р и к  
и  п о л и т и ч е с к и й  д е я т е л ь . —  I , 3 5 5 ,

Л а м е т р и  Ж ю л ь е н  О ф р е  ( 1 7 0 9 — 1 7 5 1 )  —  
ф р а н ц у з с к и й  ф и л о с о ф -м а т е р и а л п с т . —  
I V , 1 7 6 .

Л а м о т - У д а р  ( Г у д а р  д е  Л а м о т т )  А н т у а н  
( 1 6 7 2 — 1 7 5 1 )  —  ф р а н ц у з с к и й  п и с а 
т е л ь . —  I I I ,  6 2 .

Л а н г е ,  б а р о н  —  г е н е р а л ,  п о л ь с к и й  п о 
с л а н н и к  п р и  д в о р е  П е т р а  I . —  I I ,  
9 2 — 9 3 .

Л а н д г р а ф  Г е с с е н с к и й  —  Ф р и д р и х  I I  ( 1 7 2 0 —  
1 7 8 5 ) . —  I V , 1 6 8 .

Л а й н е р  И о с и ф  Ф р а н ц  К а р л  ( 1 8 0 1 — 1 S 4 3 )  —  
а в с т р и й с к и й  к о м п о з и т о р , а в т о р  т а н ц е 
в а л ь н о й  м у з ы к и . —  I ,  2 5 3 .

Л а п л а с  П ь е р  С и м о и  ( 1 7 4 9 — 1 8 2 7 )  —  в ы д а ю 
щ и й с я  ф р а н ц у з с к и й  а с т р о н о м , м а т е м а 
т и к  и  ф и з и к . —  I I I ,  3 2 2 .

Л а п р а д  П ь е р  М а р и  В и к т о р  д е  Р и ш а р  
( 1 8 1 2 — 1 8 8 3 )  —  ф р а н ц у з с к и й  п о э т ,  ч л е н  
Ф р а н ц у з с к о й  а к а д е м и и . —  I , 3 0 6 .

Л а р о ш ф у к о  Ф р а н с у а ,  д е ,  г е р ц о г  ( 1 6 1 3 —  
1 6 8 0 )  —  ф р а н ц у з с к и й  п и с а т е л ь -м о р а 
л и с т ;  а в т о р  и з в е с т н о й  к н и г и  « Р а з м ы ш 
л е н и я ,  и л и  С е н т е н ц и и  и  м а к с и м ы  о  м о 
р а л и »  ( 1 6 6 5 ) . —  I V ,  2 S 9 .

Л о . с - К а з  ( Л а с - К а з е с )  Э м м а н у э л ь  О г ю с т ,  
г р а ф  ( 1 7 6 6 — 1 8 4 2 )  —  б ы л  б л и з о к  к  Н а 
п о л е о н у  I .  з а  к о т о р ы м  п о с л е д о в а л  н а
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о с т р о в  с в . Е л е н ы ;  о с т а в и л  м е м у а р ы  
о  п р е б ы в а н и и  .Н а п о л е о н а  н а  о с т р о в е .  —  
I V , 2 0 6 ,-

Л а х х а л ь  Ф е р д и н а н д  ( 1 8 2 5 — 1 8 6 4 )  —  н е м е ц 
к и м  с о ц и а л и с т ;  о с н о в а т е л ь  л а с с а л ь я н 
с т в а  —  о д н о г о  н з  о п п о р т у н и с т и ч е с к и х  
т е ч е н и й  в  р а б о ч е м  д в и ж е н и и  Г е р м а 
н и и .  —  I I I ,  4 4 2 — 4 4 3 , 4 7 8 ;  I V , 2 2 3 .

Л а г п ю д  Ш а н  А н р и  ( т а к ж е :  Д а н р п ,  М о з е р )  
( 1 7 2 5 — 1 8 0 5 )  —  ф р а н ц у з с к и й  л е й т е 
н а н т ,  п о  п р и к а з у  м а р к и з ы  д е  П о м п а д у р  
з а  и н т р и г и  п р о т и в  п е е  б ы л  п о с а ж е н  
в  Б а с т и л и ю ;  в  з а к л ю ч е н и и  п р о б ы л  
с  1 7 4 9  п о  1 7 8 4  г .  —  I V , 1 3 2 ,  1 5 4 .

Л а й б е  Г е н р и х  ( 1 8 0 6 — 1 8 8 4 )  —  н е м е ц к и й  
п и с а т е л ь  и  р е ж и с с е р ;  в  н а ч а л е  д е я т е л ь 
н о с т и  —  у ч а с т н и к  л и т е р а т у р н о г о  н а 
п р а в л е н и я  « М о л о д а я  Г е р м а н и я ') . —  I V ,  
2 3 5 .

Л а ф и й е т  М а р и  Ш о з е ф П о д ь  ( 1 7 5 7 — 1 8 3 4 )  —  
д е я т е л ь  ф р а н ц у з с к о й  б у р ж у а з н о й  р е 
в о л ю ц и и  1 7 8 9 — 1 7 9 4  г г .  и  И ю л ь с к о й  
р е в о л ю ц и и  1 8 3 0  г . ,  г е н е р а л ;  в  м о л о 
д о с т и  у ч а с т в о в а л  в  б о р ь б е  а м е р и к а н 
с к и х  к о л о н и й  з а  н е з а в и с и м о с т ь ;  п р е д 
с т а в и т е л ь  к р у п н о й  б у р ж у а з и и .  —  I V ,  
2 2 7 ,  2 2 8 ,  2 4 1 .

Л а ф о н т е н  А в г у с т  ( 1 7 5 8 — 1 8 3 1 )  —  н е м е ц 
к и й  п и с а т е л ь , а в т о р  с е н т и м е н т а л ь н ы х  
р о м а н о в . —  I I I ,  3 5 5 .

Л а ф о н т е н  Ш а н , д е  ( 1 6 2 1 — 1 6 9 5 )  —  в ы д а ю 
щ и й с я  ф р а н ц у з с к и й  и о э т - б а с н о п и с е ц . —  
I ,  3 0 9 ;  I V , 2 8 9 .

Л е б е д е в  В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  —  с т у 
д е н т  П е т е р б у р г с к о г о  у н и в е р с и т е т а ;  у ч а 
с т н и к  с т у д е н ч е с к и х  в о л н е н и й  в  о к т я б р е  
1 S 6 1  г .  —  I I ,  1 2 0 .

Л с б р е т о н  А н д р е  Ф р а н с у а  ( 1 7 0 8 — 1 7 7 9 )  —  
ф р а н ц у з с к и й  к н и г о и з д а т е л ь ;  и з д а т е л ь  
« Э н ц и к л о п е д и и ) .  —  I V , 1 9 1 , 1 9 2 .

Л е г р а н  Л .  —  п а р ф ю м е р . —  I I I ,  5 0 9 .
Л е й б н и ц  Г о т ф р и д  В и л ь г е л ь м  ( 1 6 4 6 — 1 7 1 6 ) —  

в е л и к и й  н е м е ц к и й  у ч е н ы й , м а т е м а т и к ,  
ф и л о с о ф -и д е а л и с т .  —  I I ,  7 1 , 8 6 — 8 8 , 
8 9 ;  I V ,  1 6 0 .

Л с й с т е р  ( Л е й ч е с т е р )  Р о б е р т  Д е д л и ,  л о р д  
( 1 5 3 2 — 1 5 8 8 ) — ф а в о р и т  а н г л и й с к о й  к о 
р о л е в ы  Е л и з а в е т ы . —  I I ,  1 1 3 .

Л е м а н  И о г а н н  Г е о р г  Х р и с т и а н  ( 1 7 9 2 —  
1 8 6 0 )  —  н е м е ц к и й  б о т а н и к -с и с т е м а 
т и к . —  I I I ,  3 3 .

Л е і і ц  Э м и л и й  Х р и с т и а н о в и ч  ( 1 8 0 4 — 1 8 6 5 ) —  
в ы д а ю щ и й с я  ф и з и к , а к а д е м и к ;  а в т о р  
« Р у к о в о д с т в а  к  ф и зи к е »  д л я  г и м н а з и й ,  
в ы д е р ж а в ш е г о  н е с к о л ь к о  и з д а н и й . —  
I , 6 7 .

Л е о н т ь е в  П а в е л  М и х а й л о в и ч  ( 1 8 2 2 —  
1 8 7 4 )  —  п р о ф е с с о р  к л а с с и ч е с к о й  ф и л о 
л о г и и  в  М о с к о в с к о м  у н и в е р с и т е т е ,

р е а к ц и о н н ы й  ж у р н а л и с т ;  . с о т р у д н и к  
ж у р н а л а  К а т к о в а  « Р у с с к и й  в е с т н и к » ;  
с  1 8 6 3  г .  в м е с т е  с  М . Н .  К а т к о в ы м  —  
р е д а к т о р  г а з е т ы  « М о с к о в с к и е  в е д о 
м о с т и » . —  I , 1 3 2 ;  I I I ,  2 4 0 ,  2 5 4 ,  2 8 1 —  
2 5 2 ;  I V ,  2 6 0 .

Л е о п а р д и  Д ж а к о м о  ( 1 7 9 8 — 1 8 3 7 )  —  и т а л ь 
я н с к и й  п о э т ;  в  е г о  п р о и з в е д е н и я х  о т р а 
ж е н ы  м о т и в ы  б о р ь б ы  И т а л и и  з а  н а ц и о 
н а л ь н о е  о с в о б о ж д е н и е .  —  I I I ,  9 7 .

Л е п е х и н  И в а н  И в а н о в и ч  ( 1 7 4 0 — 1 8 0 2 )  —  
а к а д е м и к , в ы д а ю щ и й с я  е с т е с т в о и с п ы 
т а т е л ь  и  п у т е ш е с т в е н н и к . —  I I I ,  3 0 4 .

Л е р б е р г  А а р о н  Х р и с т и а н  ( 1 7 7 0 — 1 8 1 3 )  —  
ч л е н  П е т е р б у р г с к о й  а к а д е м и и , и с т о р и к ;  
а в т о р  « И с с л е д о в а н и й , с л у ж а щ и х  к  
о б ъ я с н е н и ю  р у с с к о й  и с т о р и и » . —  I I ,  
1 6 8 .

Л е р м о н т о в  —  к н и г о и з д а т е л ь . —  I , 5 6 , 6 3 ,  
6 4 ,  6 7 .

Л е р м о н т о в  М и х а и л  Ю р ь е в и ч  ( 1 8 1 4 —  
1 8 4 1 ) . —  I ,  2 0 ,  5 9 ,  9 7 , 1 0 7 ,  1 5 4 ;  I I ,  
1 5 ,  1 7 ,  2 1 ,  3 4 ,  1 2 9 ,  1 3 5 ;  I I I ,  2 8 ,  3 2 ,  3 3 ,  
3 4 — 3 6 ,  4 1 ,  6 0 ,  7 3 , 1 0 8 , 1 4 1 ,  2 4 2 ,  2 4 5 ,  
4 4 8 ;  I V , 2 6 7 ,  3 0 4 .

Л е р у  П ь е р  ( 1 7 9 7 — 1 8 7 1 )  —  ф р а н ц у з с к и й  
с о ц и а л и с т - у т о п и с т ;  . п е р в о н а ч а л ь н о  — • 
п о с л е д о в а т е л ь  С е н -С и м о н а , з а т е м  —  с о 
з д а т е л ь  с и с т е м ы  т . н а з .  « х р и с т и а н с к о г о  
с о ц и а л и з м а » ;  а в т о р  к н и г и  «О ч е л о в е 
ч е с т в е »  (1 8 4 0 ) .  —  I I I ,  8 7 — 8 9 , 1 0 0 .

Л е с н о е  Н и к о л а й  С е м е н о в и ч  ( 1 8 3 1 — 1 8 9 5 )  —  
в ы д а ю щ и й с я  п и с а т е л ь ;  в 6 0  г г .  б ы л  
в р а ж д е б е н  д е м о к р а т и ч е с к о м у  д в и ж е 
н и ю ;  а в т о р  а ы т ш ш г и л и с т ы ч е с к о г о  р о 
м а н а  « Н е к у д а »  (1 8 6 4 ) .  П с е в д о н и м :  
М . С т е б н г щ к и й . —  I I I ,  . 2 5 9 — 2 6 3 ,  2 7 1 ,  
2 9 6 ,  4 4 2 ,  4 5 4 ;  I V , 2 5 5 .  _

Л е с с и н г  Г о т х о л ь д  Э ф р а и м  ( 1 7 2 9 — 1 7 8 1 )  —  
в е л и к и й  н е м е ц к и й  п и с а т е л ь -п р о с в е т и 
т е л ь . —  I V , 2 1 5 .

Л е т е л л ь е  М и ш е л ь  ( 1 6 0 3 — 1 6 8 5 )  —  м и н и с т р  
п р и  Л ю д о в и к е  X I V ;  и з в е с т е н  ф а н а т и 
ч е с к о й  в р а ж д о й  к  п р о т е с т а н т а м , с о д е й 
с т в о в а л  о т м е н е  Н а н т с к о г о  э д и к т а .  —  
I V , 1 9 1 .

Л и б и х  Ю с т у с  ( 1 8 0 3 — 1 8 7 3 )  —  в ы д а ю щ и й с я  
н е м е ц к и й  х и м и к . —  I I ,  2 5 7 ;  I I I ,  3 3 ,  
4 7 ,  7 2 , 1 0 5 ,  2 5 6 ,  2 8 9 ,  3 0 0 ,  4 8 1 ;  I V ,  1 9 8 .

Л и в и й  Т и т  (5 9  д о  н .  э .  —  1 7  н .  э . )  —  р и м 
с к и й  и с т о р и к , а в т о р  « Р и м с к о й  и с т о р и и  
о т  о с н о в а н и я  г о р о д а » .  —  I I ,  1 4 0 .

Л и в и н г с т о н  Д а в и д  ( 1 8 1 3 — 1 8 7 3 )  —  а н г л и й 
с к и й  п у т е ш е с т в е н н и к , и с с л е д о в а т е л ь  
А ф р и к и . —  I I ,  1 7 7 .

Л и к у р г  —  з а к о н о д а т е л ь  С п а р т ы , п о  п р е д а 
н и ю  ж и в ш и й  в  I X  в . д о  н .  в . , с  и м е н е м  
к о т о р о г о  с в я з ы в а л и с ь  н а и б о л е е  д р е в 
н и е  у с т а н о в л е н и я . —  I I , .  6 2 ;  I V ,  3 4 5 .
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Л и л ь б е р н  Д ж о н  ( о н .  1 6 1 4 — 1 6 5 7 )  —  п о л п -  
т п ч е с к и й  д е я т е л ь  а н г л и й с к о й  б у р ж у а з 
н о й  р е в о л ю ц и и  X V I I  в . ,  р у к о в о д и т е л ь  
м е л к о б у р ж у а з н о й  д е м о к р а т и ч е с к о й  п а р 
т и и  л е в е л л е р о в  ( « у р а в н и т е л е й » ) . —  I I I ,  
3 7 2 .

Л и н н е й  К а р л  ( 1 7 0 7 — 1 7 7 8 )  —  ш в е д с к и й  
е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь ;  с о з д а т е л ь  с и с т е м а 
т и к и  р а с т и т е л ь н о г о  и  ж и в о т н о г о  м и р а .—  
И ,  2 3 2 .

Л о  ( Л о у )  Г у д з о н  (1 7 6 9 — 1 8 4 4 )  —  а н г л и й с к и й  
г у б е р н а т о р  о с т р о в а  с в .  Е л е н ы  в о  в р е 
м я  п р е б ы в а н и я  н а  н е м  Н а п о л е о н а  I ;  
у с т а н о в и л  с т р о г и й  р е ж и м  д л я  Н а п о 
л е о н а  I .  —  I I ,  2 1 3 ;  I V , 2 0 6 .

Л о к к  Д ж о н  ( 1 6 3 2 — 1 7 0 4 )  —  а н г л и й с к и й  
ф и л о с о ф , в и д н е й ш и й  п р е д с т а в и т е л ь  с е н 
с у а л и з м а .  —  I , 1 2 3 .

Л о к к е .  С м . Л о к к  Д ж .
Л о м е н и  д е  Б р и е н н ь  Э т ь е н  Ш а р л ь  ( 1 7 2 7 —  

1 7 9 4 )  —  а р х и е п и с к о п  т у л у з с к и й ,  к а р 
д и н а л ;  м и н и с т р  п р и  Л ю д о в и к е  X V I  
в  1 7 8 7 — 1 7 8 8  г г .  —  I V , 1 8 3 .

Л о м о н о с о в  Михаил Васильевич (1711—
' 1 7 6 5 ) .  —  I ,  3 1 8 ;  I I ,  8 9 , .9 1 ,  1 8 5 ,  1 8 6 ,  

2 0 6 ,  2 0 7 ,  2 1 9 ,  2 2 4 ;  I I I ,  9 5 , 1 0 6 , 1 0 9 ,  2 9 5 .
Л о н г и н о в  М и х а и л  Н и к о л а е в и ч  ( 1 8 2 3 —  

1 8 7 5 )  —  б и б л и о г р а ф  и  и с т о р и к  л и т е 
р а т у р ы ;  п е р в о н а ч а л ь н о  —  ч л е н  к р у ж к а  
« С о в р е м е н н и к а » ;  с  1 8 6 0  г г .  —  р е а к ц и о 
н е р ;  с о т р у д н и ч а л  в  « Р у с с к о м  в ест н п к е .»  
К а т к о в а .  —  I ,  2 9 4 ,  2 9 5 — 2 9 7 ,  3 0 2 — 3 0 9 ,  
3 1 1 — 3 1 2 ,  3 1 8 ;  I I I ,  1 0 6 ,  3 6 7 — 3 6 8 .

Л о н г ф е л л о  Г е н р и  У о д с у о р т  ( 1 8 0 7 — 1 8 8 2 )  —  
а м е р и к а н с к и й  п о э т .  —  I ,  3 5 5 .

' Л о н д о н д е р р и  м а р к и з .  С м . К е с т л ь р и  Р .  С т.
Л о р а н  Ж а н  Э м и л ь  ( р о д .  1 8 3 0 )  —  ф р а н ц у з 

с к и й  э к о н о м и с т ;  а в т о р  р а б о т  о  п а у п е 
р и з м е  и  о б щ е с т в а х  в з а и м о п о м о щ и . —  
I I I ,  1 1 3 .

Л о р р е н  К л о д  ( Ж е л л е )  ( 1 6 0 0 — 1 6 8 2 )  —  з н а 
м е н и т ы й  ф р а н ц у з с к и й  ж и в о п и с е ц - п е й 
з а ж и с т .  —  I I I ,  4 6 5 .

Л о х в и ц к и й  А л е к с а н д р  В л а д и м и р о в и ч  
( 1 8 3 0 — 1 8 8 4 )  —  п р о ф е с с о р  А л е к с а н д р о в 
с к о г о  л и ц е я ;  ю р и с т -к р и м и н а л и с т ,  л и б е 
р а л ь н ы й  ж у р н а л и с т ;  с о т р у д н и ч а л  в  г а 
з е т е  « Г о л о с»  К р а е в с к о г о .  —  I I I ,  3 0 5 .

Л у д в и г  —  к а п и т а н ;  с л у ж и л  в  в о й с к а х  
П е т р а  I .  —  I I ,  9 2 .

Л у и  Ф и л и п п  ( 1 7 7 3 — 1 8 5 0 )  —  ф р а н ц у з с к и й  
к о р о л ь  (в  1 8 3 0 — 1 8 4 8 )  —  I , 3 5 3 ;  I I ,  
6 4 ;  I I I ,  3 3 0 .

Л у и т п р а н д  ( Л и у т п р а н д )  ( о к .  9 2 2  —  о к . 
9 7 2 )  —  е п и с к о п  к р е м о н с к и й , с р е д н е в е 
к о в ы й  и с т о р и к ;  б ы л  с е к р е т а р е м  и  п о 
с л о м  и м п е р а т о р а  О т т о н а  I ;  а в т о р  р я д а  
с о ч и н е н и й , с о д е р ж а щ и х  зн а ч и т е л ь н ы й  
ф а к т и ч е с к и й  м а т е р и а л  о  е г о  в р е м е н и ;

в  е г о  с о ч и н е н и я х  и м е л а  м е с т о  и д е а л и з а 
ц и я  О т т о н а  I .  —  I I ,  1 4 5 .

Л у к а н  М а р к  А н н е й  ( 3 9 — 6 5 )  —  р и м с к и й  
п о э т ;  у ч а с т н и к  з а г о в о р а  п р о т и в  Н е р о н а ;  
п р и г о в о р е н н ы й  к  с м е р т и , п о к о н ч и л  
ж и з н ь  с а м о у б и й с т в о м . —  I I ,  3 3 9 .

Л ь в о в  Н и к о л а й  М и х а й л о в и ч  ( 1 8 2 1 — 1 8 7 2 )  —  
д р а м а т у р г ,  а в т о р  к о м е д и й  в  д у х е  
л и б е р а л ь н о й  « о б л и ч и т е л ь н о й  л и т е р а 
т у р ы »  (в  ч а с т н о с т и  —  « П р е д у б е ж д е н и е ,  
и л и  н е  м е с т о  к р а с и т  ч е л о в е к а ,  а  ч е л о 
в е к - м е с т о » ) . — ! ,  2 0 4 ;  I I ,  3 4 1 ;  I I I ,  2 3 5 .

Л ь ю и с  Д ж о р д ж  Г е н р и  ( 1 8 1 7 — 1 8 7 8 )  —  а н 
г л и й с к и й  ф и л о с о ф -п о з и т и в и с т , п о с л е 
д о в а т е л ь  К о н т а ;  ф и з и о л о г ,  п о п у л я р и з а 
т о р  и д е й  Д а р в и н а ;  а в т о р  п о п у л я р н о й  
« Ф и з и о л о г и и  о б ы д е н н о й  ж п з и п »  (1 8 6 0 ;  
р у с с к .  п е р е в .  1 8 6 1 — 1 8 6 2 ) .  —  I I ,  3 7 6 ;  
I I I ,  5 9 ,  7 6 , 1 3 0 .

Л ю д о в и к  В е л и к и й .  С м . Л ю д о в и к  X I V .
Л ю д о в и к  I X  «С в я т о й » (1 2 1 5 — 1 2 7 0 )  —

ф р а н ц у з с к и й  к о р о л ь  ( с  1 2 2 6 )  и з  д и н а 
с т и и  К а п е т и н г о в . —  I I ,  2 4 7 ;  I V , 3 8 9 .

Л ю д о в и к  X I  ( 1 4 2 3 — 1 4 8 3 )  —  ф р а н ц у з с к и й  
к о р о л ь  ( с  1 4 6 1 ) ,  и з  д и н а с т и и  В а л у а .  —  
I ,  9 5 ;  I I ,  8 1 .

Л ю д о в и к  X I V  ( 1 6 3 8 — 1 7 1 5 )  —  ф р а н ц у з с к и й  
к о р о л ь  (с  1 6 4 3 )  и з  д и н а с т и и  Б у р б о н о в .—
I ,  1 0 6 ,  3 0 5 ;  I I ,  7 1 ,  8 0 , 8 1 , 8 4 , 8 9 , 9 6 ,  
1 4 6 ,  2 1 3 , 3 3 6 ;  I I I ,  1 1 1 ,  4 2 8 ;  I V , 1 4 0 ,  1 4 1 ,  
1 4 2 ,  1 4 3 ,  1 4 4 ,  1 4 5 ,  1 4 7 ,  1 4 8 ,  1 4 9 ,  1 5 2 ,  
1 6 2 ,  1 8 3 ,  2 1 6 ,  2 2 2 ,  2 8 8 ,  4 0 5 — 4 0 6 , 4 1 8 .

Л ю д о в и к  X V  ( 1 7 1 0 — 1 7 7 4 )  —  ф р а н ц у з с к и й  
к о р о л ь  ( с  1 7 1 5 ) ;  п р а в н у к  Л ю д о в и к а  X I V ,  
н а с л е д о в а в ш и й  е м у . —  I I ,  3 3 6 ;  I I I ,  
4 2 8 ;  I V ,  1 4 3 , 1 7 1 ,  1 7 5 ,  1 7 7 ,  1 S 6 ,  1 8 7 ,  
2 1 6 ,  4 0 5 — 4 0 6 ,  4 1 8 .

Л ю д о в и к  X V I  ( 1 7 5 4 — 1 7 9 3 )  —  ф р а н ц у з с к и й  
к о р о л ь  (в  1 7 7 4 — 1 7 9 2 )  и з  д и н а с т и и  
Б у р б о н о в ;  к а з н е н  п о  п р и г о в о р у  Н а-: 
ц и о н а л ь н о г о  к о н в е н т а .  —  I I ,  3 3 6 ;  I V ,  
1 7 4 ,  1 8 3 ,  4 0 0 ,  4 0 3 ,  4 0 5 — 4 0 6 .

Л ю д о в и к  X V I I I  (С т а н и с л а в  К с а в е р и й )  
( 1 7 5 5 — 1 8 2 4 )  —  ф р а н ц у з с к и й  к о р о л ь  (о  
1 8 1 4 )  и з  д и н а с т и и  Б у р б о н о в .  —  I V , 2 1 7 .

Л ю д о в и к - Ф и л и п п .  С м . Л у и  Ф и л и п п .
Л ю т е р  М а р т и н  ( 1 4 8 3 — 1 5 4 6 ) —  о с н о в а т е л ь  

п р о т е с т а н т и з м а  в  Г е р м а н и и . :—  I ,  3 2 5 ;
I I ,  1 4 4 ,  1 9 7 , 2 1 3 ;  I V ,  4 5 .

Л я й е л ь  Ч а р л з  ( 1 7 9 7 — 1 8 7 5 )  —  а н г л и й с к и й  
е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь ;  о д и н  и з  с о з д а т е л е й  
с о в р е м е н н о й  г е о л о г и и .  —  I I I ,  7 5 ,  1 0 5 ,  
2 5 6 ,  4 8 1 .

М .  —  С м . М а к а ш е в  В .  В .
М а б л и  Г а б р и е л ь  Б о н н о , д е ,  а б б а т  ( 1 7 0 9 — . 

1 7 8 5 )  —  ф р а н ц у з с к и й  м ы с л и т е л ь , п р е д 
с т а в и т е л ь  у т о п и ч е с к о г о  к о м м у н и з м а . —

' I V ,  1 8 1 .
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М а г е л л а н  Ф е р д и н а н д  (Ф е р н а н )  ( 1 4 8 0 —  
1 5 2 1 )  —  зн а м е н и т ы й  п о р т у г а л ь с к и й  м о 
р е п л а в а т е л ь . —  I I I ,  3 7 2 ;  I V , 1 4 4 .

М а г о м е т  (М у х а м м е д )  (о н . 5 7 0 — 6 3 2 )  —  
ар аО  и з  М е к к и ; п р о п о в е д н и к , с ч и т а ю 
щ и й с я  о с н о в а т е л е м  и с л а м а . —  I V , I C I ,  
2 4 2 ,  3 4 5 .

М а й к о в  А п о л л о н  Н и к о л а е в и ч  (1 8 2 1  —  
1 8 9 7 )  —  п о э т .  —  I , 1 9 6 ,  2 3 0 ;  I I ,  3 3 1 ,  
3 3 5 ,  3 3 8 — 3 3 9 ,  3 5 0 ;  I I I ,  2 5 6 ,  2 9 6 ,  ЗС 9,  
4 3 0 .

М а к а р о в  Н и к о л а й  П е т р о в и ч  ( 1 8 1 0 — 1 8 9 0 )  —  
л е к с и к о г р а ф  ( с о с т а в и т е л ь  « Ф р а н ц у з с к о -  
р у с с к о г о »  н  « Р у с с к о - ф р а н ц у з с к о г о »  с л о 
в а р е й ) ,  б е л л е т р и с т  ( п с е в д о н и м :  Г е р м о 
г е н  Т р е х з в е з д о ч к и н ) .  —  I , 2 7 7 .

М а к и а в е л л и  Н и к к о л о  ( 1 4 6 9 — 1 5 2 7 )  —  и т а л ь 
я н с к и й  п и с а т е л ь , п о л и т и ч е с к и й  м ы с л и 
т е л ь ;  в и д н ы й  и д е о л о г  • б у р ж у а з и и  в 
э п о х у  В о з р о ж д е н и я .  —  I ,  6 5 .

М а к - К у л л о х  Д ж о н  Р а м с е й  ( 1 7 8 9 — 1 8 6 4 )  —  
а н г л и й с к и й  б у р ж у а з н ы й  в у л ь г а р н ы й  
э к о н о м и с т .  —  I I ,  3 1 0 .

М а к о л е й  Т о м а с  Б а б и н г т о н  ( 1 8 0 0 — 1 8 5 9 )  —  
а н г л и й с к и й  б у р ж у а з н ы й  и с т о р и к , п у 
б л и ц и с т  ы п о л и т и ч е с к и й  д е я т е л ь ;  в и г ,  
п р о т и в н и к  в с е о б щ е г о  и з б и р а т е л ь н о г о  
п р а в а . —  I , 7 7 , 8 6 , 1 5 5 ;  I I ,  1 3 4 ,  1 3 5 ,  
1 4 5 ,  1 4 6 ,  1 4 7 , 1 5 2 ,  1 7 7 ;  I I I ,  3 0 . 3 1 ,  3 4 .  
3 5 ,  4 6 3 ;  I V ,  1 9 9 .

М а к у ш е в  В и к е н т и й  В а с и л ь е в и ч  ( 1 8 3 7 —  
1 8 8 3 )  —  у ч е н ы й -с л а в и с т ;  т о в а р и щ  П и 
с а р е в а  п о  П е т е р б у р г с к о м у  у н и в е р с и 
т е т у .  —  I I ,  1 6 9 — 1 7 0 .

М а л  ( X  в . )  —  д р е в л я н с к и й  к н я з ь .  —  I , 7 0 .
М а л е р б  К р е т ь е н  Г и й о м  ( 1 7 2 1 — 1 7 9 4 )  —  

ф р а н ц у з с к и й  п о л и т и ч е с к и й  д е я т е л ь ;  
д и р е к т о р  к н и ж н о й  т о р г о в л и , ч л е н  ф р а н 
ц у з с к о й  а к а д е м и и . —  I V , 1 5 1 ,  1 8 0 .

М а л ь б о р о  Д ж о н  Ч е р ч и л л ь  ( 1 6 5 0 — 1 7 2 2 )  —  
а н г л и й с к и й  п о л к о в о д е ц  и  п о л и т и ч е 
с к и й  д е я т е л ь ;  б е с п р и н ц и п н ы й  и н т р и 
г а н .  —  I I ,  1 4 6 ;  I V , 2 4 0 .

М а л ь т у с  Т о м а с  Р о б е р т  ( 1 7 6 6 — 1 8 3 4 )  —  
а н г л и й с к и й  р е а к ц и о н н ы й  б у р ж у а з н ы й  
э к о н о м и с т ,  с в я щ е н н и к . —  I I ,  2 5 2 — 2 5 4 ,  
2 5 7 — 2 5 8 ,  2 9 8 ;  I I I ,  3 1 ,  4 5 0 ;  I V , 7 о \

М а м а й  ( у м . 1 3 8 0 )  —  т е м н и к  (в о е н а ч а л ь 
н и к )  и  п р а в и т е л ь  З о л о т о й  О р д ы , п р е д 
п р и н я в ш и й  п о х о д  н а  М о с к в у , к о н ч и в 
ш и й с я  п о л н ы м  п о р а ж е н и е м  е г о  в о й с к а  
в  К у л и к о в с к о й  б и т в е . —  I I I ,  2 6 3 ,  2 6 4 ,  
2 6 5 .

М а п з о н и  (М а п д з о н и )  А л е с с а н д р о  ( 1 7 8 5 —  
1 8 7 3 )  —  и т а л ь я н с к и й  п о э т ,  д р а м а т у р г  
и  р о м а н и с т . —  I I I ,  3 1 5 .

М а р и й  Г а й  (1 5 6 — 86  д о  н . э.) —  р и м с к и й  
п о л к о в о д е ц  и  ..п о л и т и ч е с к и й  д е я т е л ь ;  
н е о д н о к р а т н о  б ы л  к о н с у л о м ;  п р о в е л

р е ф о р м у  а р м и и , в е р б у я  в  п с е  п р о л е т а 
р и е в  ( н е и м у щ и х ) .  —  I , 1 5 0 ;  I I ,  
2 1 3 .

М а р и я - А н т у а и е т т а  ( 1 7 5 5 — 1 7 9 3 )  — ф р а н 
ц у з с к а я  к о р о л е в а ,  ж е и а  Л ю д о в и к а  X V I ;  
к э з н е л а  п о  п р и г о в о р у  р е в о л ю ц и о н н о г о  
т р и б у н а л а .  —  I V , 1 7 4 , 2 2 5 .

М а р и я  С т ю а р т  ( 1 5 4 2 — 1 5 8 7 )  —  ш о т л а н д 
с к а я  к о р о л е в а  (в  1 5 6 0 — 1 5 6 7 ) .  —  I I ,  
2 4 6 .

М а р к  А в р е л и й  (1 2 1  — 1 8 0 )  —  р и м с к и й  и м п е 
р а т о р  ( с  1 6 1 ) ;  ф и л о с о ф  ш к о л ы  с т о и к о в ;  
а в т о р  к н и г и  « Н а е д и н е  с  с о б о й » , п р о 
н и к н у т о й  и д е я м и  с м и р е н и я , п о к о р н о с т и  
с у д ь б е .  —  I ,  8 8 .

М а р к о в  Е в г е н и й  Л ь в о в и ч  ( 1 8 3 5 — 1 9 0 3 )  —  
б е л л е т р и с т  и  к р и т и к  у м е р е н н о - л и б е 
р а л ь н о г о  н а п р а в л е н и я .  —  111, 2 8 8 —
2 9 0 , 2 9 5 .

М а р л и н с к и й .  С м . Б е с т у ж е в  А .  А .
М а с м а н  Г а н с  Ф е р д и н а н д  ( 1 7 9 7 — 1 8 7 4 )  —  

н е м е ц к и й  ф и л о л о г ,  п р о ф е с с о р ;  н а ц и о н а 
л и с т ;  п о с т о я н н ы й  п р е д м е т  р е з к и х  н а 
с м е ш е к  с о  с т о р о н ы  Г е й н е .  —  I V , 2 3 8 .

М а т в е е в  А н д р е й  А р т а м о и о в и ч , г р а ф .(1 6 6 6 —
1 7 2 8 )  —  д и п л о м а т  и  г о с у д а р с т в е н н ы й  
д е я т е л ь  п р и  П е т р е  I .  —  I I ,  9 6 — 9 7 .

М е д в е д е в  С и м е о н  А г а ф о н и к о в и ч  (в  м о н а 
ш е с т в е — С и л ь в е с т р )  ( 1 6 4 1 — 1 6 9 1 )  —  
ц е р к о в н ы й  д е я т е л ь ;  п о э т ,  у ч е н и к  С и 
м е о н а  П о л о ц к о г о .  —  I I ,  2 0 7 .

М е й  Л е в  А л е к с а н д р о в и ч  ( 1 6 2 2 — 1 8 6 2 )  —  
п о э т ,  ' д р а м а т у р г  и  п е р е в о д ч и к ;  с т о 
р о н н и к  « ч и с т о г о  и с к у с с т в а » .  —  ! ,  1 9 5 , 
1 9 6 .

М е л а н х т о н  ( с о б с т в е н н о :  Ш в а р ц е р д )  Ф и 
л и п п  ( 1 4 9 7 — 1 5 6 0 )  —  о д и н  и з  д е я т е л е й  
Р е ф о р м а ц и и  в  Г е р м а н и и , д р у г  и  с п о 
д в и ж н и к  Л ю т е р а ,  б о г о с л о в  и  п е д а г о г ;  
в р а г  Т . М ю н ц е р а  и  к р е с т ь я н с к о г о  в о с 
с т а н и я .  —  I ,  3 2 5 .

М е п т е н о н  Ф р а н с у а з а  д ’О б и н ь е , м а р н и з а  
( 1 6 3 5 — 1 7 1 9 )  —  ф а в о р и т к а  и  т а й н а я  ж е 
н а  Л ю д о в и к а  X I V .  —  I I ,  2 1 3 .

М е н ц е л ь  В о л ь ф г а н г  ( 1 7 9 8 — 1 8 7 3 )  —  н е м е ц 
к и й  п и с а т е л ь  и  к р и т и к ;  н а п а д а л  н а  
Г е т е ;  с  р е а к ц и о н н о - н а ц и о н а л и с т и ч е с к и х  
п о з и ц и й  п р е с л е д о в а л  п и с а т е л е й  « М о л о 
д о й  Г е р м а н и и » . —  I V , 2 3 8 .

М е н ш и к о в  А л е к с а н д р  Д а н и л о в и ч  ( 1 6 7 3 —
1 7 2 9 )  . —  I I ,  9 1 , 9 2 , 9 3 , 9 4 , 9 5 .

М е р з л я к о в  А л е к с е й  Ф е д о р о в и ч  ( 1 7 7 8 —
1 8 3 0 )  —  п о э т ,  к р и т и к  и  п е р е в о д ч и к ;  
с т о р о н н и к  п о э т и к и  н л а с с и ц и э м а . —  I I I ,  
3 6 7 .

М е р л ь  д ' О б и п ь е  Ж а п  А н р и  ( 1 7 9 4 — 1 8 7 2 )  —  
ш в е й ц а р с к и й  б о г о с л о в -п р о т е с т а н т  и  
и с т о р и к ;  а в т о р  « И с т о р и и  Р е ф о р м а ц и и  в  
X V I  в .»  ( 1 8 3 5 — 1 8 6 0 ) , г -  I I ,  1,44.
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М е р с ь е  д е  л а  Р и в ь с р  П о л ь  П ь е р  ( 1 7 2 0 —  
1 7 9 3 )  —  ф р а н ц у з с к и й  э к о н о м и с т ;  вид
ный п р е д с т а в и т е л ь  ш к о л ы  ф и з и о к р а 
т о в .  —  I V , 1 8 0 , 1 8 4 .

М е с с а л и н а  В а л е р и я  (I в . н .  э . )  —  ж е н а  
р и м с к о г о  и м п е р а т о р а  К л а в д и я ;  и з 
в е с т н а  с в о и м  ч р е зв ы ч а й н ы м  р а с п у т 
с т в о м . —  I ,  3 1 6 .

М е т т е р н и х  К л е м е н с ,  к н я з ь  ( 1 7 7 3 — 1 8 5 9 ) —  
а в с т р и й с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  д е я т е л ь  
и. д и п л о м а т ;  к р а й н и й  р е а к ц и о н е р ;  о д и н  
и з  в д о х н о в и т е л е й  и  о р г а н и з а т о р о в  
« С в я щ е н н о г о  с о ю з а » ;  п р а в и т е л ь с т в о  
М е т т е р н и х а  б ы л о  с в е р г н у т о  р е в о л ю ц и е й  
1 8 4 8  г .  —  I , 1 0 5 ;  I I ,  8 1 ,  1 9 4 ,  3 4 9 ;  111, 
4 5 2 ;  I V , 2 2 ,  2 1 3 ,  2 1 5 ,  2 1 8 ,  2 2 6 ,
2 3 8 .

М и д д е н д о р ф  А л е к с е й  Ф е д о р о в и ч  ( 1 8 1 5 —  
1 8 9 4 )  —  е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь  и  п у т е ш е 
с т в е н н и к , а к а д е м и к . —  I I I ,  3 0 4 .

М и к е л ь - А н д ж е л о  Б у о н а р о т т и  (1 4 7 5  —
1 5 6 4 ) .  —  I I I ,  4 2 5 ,  5 1 0 .

М и л л ь  Д ж о н  С т ю а р т  ( 1 8 0 6 — 1 8 7 3 )  —  а н 
г л и й с к и й  б у р ж у а з н ы й  э к о н о м и с т ,  ф и -  
л о с о ф -г п о з и т и в и с т .—  I , 1 0 0 , 1 5 5 ,  1 5 6 ,  
1 9 2 ;  I I ,  1 0 4 ,  2 5 3 ,  2 5 8 ,  2 6 9 ;  I I I ,  4 5 0 ,  
4 5 1 ,  4 6 3 .

М и л ь н - Э д в а р д с  А н р и  ( 1 8 0 0 — 1 8 8 5 )  —  ф р а н 
ц у з с к и й  з о о л о г ;  к р у п н ы й  с и с т е м а т и к ;  
п р о т и в н и к  э в о л ю ц и о н н ы х  и д е й  в  б и о 
л о г и и .  —  I ,  1 2 1 ;  I I ,  1 3 3 ;  I I I ,  7 5 .

М и л ь т о н  Д ж о н  ( 1 6 0 8 — 1 6 7 4 )  —  в е л и к и й  
а н г л и й с к и й  п о э т ,  п у б л и ц и с т ;  у ч а с т н и к  
а н г л и й с к о й  б у р ж у а з н о й  р е в о л ю ц и и
XVII  в .  —  I ,  8 0 ;  11, 2 6 4 ;  I V , 2 2 2 .

М и н а е в  Д м и т р и й '  Д м и т р и е в и ч  (1 8 3 5  —
1 8 8 9 )  —  п о э т - с а т и р и к  д е м о к р а т и ч е с к о г о  
н а п р а в л е н и я  и  п е р е в о д ч и к ;  в  « Р у с с к о м  
с л о в е »  в  1 8 6 1 — 1 8 6 4  г г .  в е л  с а т и р и ч е 
с к и й  о т д е л  « Д н е н н и к  Т е м н о г о  ч е л о 
в е к а » . —  1, 1 3 3 ,  1 3 5 .

М и н и н  К о з ь м а  ( К у з ь м а  М и н и н  З а х а р ь е в -  
С у х о р у к )  ( у м .  1 6 1 6 ) .  —  I I ,  2 8 2 ,  3 5 5 ,  
3 9 5 ;  I I I ,  2 5 3 ,  2 5 4 ,  2 5 5 ,  2 5 6 ,  2 6 3 ,  
2 7 1 .

М и р а б о  О н о р е  Г а б р и е л ь  Р и к е т т и ,  
г р а ф  ( 1 7 4 9 — 1 7 9 1 ) — д е я т е л ь  ф р а н ц у з 
с к о й  ' б у р ж у а з н о й  р е в о л ю ц и и  к о н ц а
X V I I I  в . ;  к р у п н ы й  о р а т о р , и з б р а н н ы й  
в  Г е н е р а л ь н ы е  ш т а т ы  к а к  п р е д с т а в и т е л ь  
т р е т ь е г о  с о с л о в и я ;  в  х о д е  р е в о л ю ц и и  
с т а л  а г е н т о м  к о р о л е в с к о г о  д в о р а .  —  
I I ,  1 4 3 ;  I V , 2 2 5 ;  2 2 7 .

М и т р и д а т У І  Е в п а т о р  ( 1 3 2 — 63  д о  н .  э.) — 
ц а р ь  П о н т и й с к о г о  ц а р с т в а  ( с  1 1 4  д о  
н . э . ) .  —  I I ,  1 2 8 .

М и х а й л о в  А .  —  п с е в д о н и м  Ш е л л е р а  А . К .  
(ел і. Ш е л л е р - М и х а й л о в ) .

М и х а й л о в  М и х а и л  Л а р и о ы о в и ч  ( 1 8 2 9 —

1 8 6 5 )  —  п и с а т е л ь , п у б л и ц и с т  и  п е р е 
в о д ч и к ;  в и д н ы й  п р е д с т а в и т е л ь  р е в о л ю 
ц и о н н о г о  д е м о к р а т и ч е с к о г о  д в и ж е н и я  
6 0  г г .  —  I ,  1 0 4 ,  1 1 2 ;  I I ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 2 2 ,  
1 2 3 .

М и ц к е в и ч  А д а м  ( 1 7 9 8 — 1 8 5 5 ) . —  I I I ,  3 6 4 .
М и ш л е  Ж ю л ь  ( 1 7 9 8 — 1 8 7 4 )  —  ф р а н ц у з с к и й  

и с т о р и к  и  п у б л и ц и с т ;  м е л к о б у р ж у а з н ы й  
р е с п у б л и к а н е ц  и  д е м о к р а т ;  в р а г  м о 
н а р х и и  и  к а т о л и ц и з м а . —  I I ,  1 4 6 ;  I I I ,  
4 7 ,  8 9 .

М о л е ш о т т  Я к о б  ( 1 8 2 2 — 1 8 9 3 )  —  н е м е ц к и й  
ф и з и о л о г ,  а в т о р  н е с к о л ь к и х  п о п у л я р 
н ы х  к н и г  п о  ф и з и о л о г и и  (в  ч а с т н о с т и  —  
« Ф и з и о л о г и ч е с к и е  э с к и з ы » ) , в у л ь г а р 
н ы й  м а т е р и а л и с т .  —  I ,  1 2 3 ,  1 3 3 , 1 5 8 ;  
I I ,  2 7 ;  I I I ,  3 3 ,  1 3 9 ,  2 2 5 ,  4 3 9 ,  4 5 2 , 
5 0 6 .

М о л и н а р и  Г у с т а в ,  д е  ( 1 8 1 9 — 1 9 1 2 )  —  б е л ь 
г и й с к и й  б у р ж у а з н ы й  в у л ь г а р н ы й  э к о 
н о м и с т , я р ы й  в р а г  с о ц и а л и з м а ;  с о т р у д 
н и ч а л  в  1 8 5 0 — 1 8 6 0  г г .  в « Р у с с к о м  в е с т 
н и к е »  К а т к о в а .  —  I ,  3 1 8 ;  I I ,  1 6 7 .

М о л ь е р  ( П о к л е п )  Ж а н  Б а т и с т  ( 1 6 2 2 —  
1 6 7 3 ) .  —  I I ,  2 0 8 ;  I I I ,  1 0 6 ,  3 1 9 ;  I V ,  
1 5 2 .

М о м м з е н  Т е о д о р  ( 1 8 1 7 — 1 9 0 3 )  —  н е м е ц к и й  
и с т о р и к ;  а в т о р  в ы д а ю щ е г о с я  т р у д а  
« И с т о р и я  Р и м а » . —  I I ,  1 4 2 ,  1 4 5 .

М о н б а л ь и  ( у м . 1 7 7 0 )  —  ж й т е л ь  г .  С е н т -  
О м е р а , к а з н е н н ы й  п о  л о ж н о м у  п о д о з р е 
н и ю  в  у б и й с т в е  м а т е р и ;  п о  и н и ц и а т и в е  
В о л ь т е р а  е г о  п р о ц е с с  б ы л  п е р е с м о т р е н  
и  о н  п о с м е р т н о  о п р а в д а й . —  I V , 1 6 7 , 
1 6 9 .

М о н б а л ь и  —  м а т ь  п р е д ы д у щ е г о .  —  V I ,  
1 6 9 .

М о н б а л ь и —  ж е н а  п р е д ы д у щ е г о .—  I V , 1 6 9 .
М о п т а л а м б е р  Ш а р л ь  Ф е р б , д е ,  г р а ф  

( 1 8 1 0 — 1 8 7 0 )  —  ф р а н ц у з с к и й  р е а к ц и о н 
н ы й  п у б л и ц и с т ,  я р ы й  з а щ и т н и к  к а т о 
л и ц и з м а . —  I , 3 5 5 ;  I I ,  1 4 6 .

М о н т е н ь  М и ш е л ь  ( 1 5 3 3 — 1 5 9 2 )  —  ф р а н 
ц у з с к и й  ф и л о с о ф ;  а в т о р  « О п ы т о в » , н а 
п р а в л е н н ы х  п р о т и в  с х о л а с т и к и  и  т е о 
л о г и и .  —  I V ,  2 8 9 .

М о н т е п е н  К с а в ь е ,  д е  ( 1 8 2 3 — 1 9 0 2 )  —  ф р а н 
ц у з с к и й  р о м а н и с т  и  д р а м а т у р г .  —  I , 
3 0 5 .

М о н т е с к ь е  Ш а р л ь  Л у и  ( 1 6 8 9 — 1 7 5 5 )  —  
ф р а н ц у з с к и й  п и с а т е л ь , ф и л о с о ф -п р о 
с в е т и т е л ь .—  I V , 1 4 4 ,  1 5 2 ,  1 7 5 , 1 7 7 ,  
1 7 9 .

М о н т е с п а н  Ф р а н с у а з а  А т е н а и с ,  д е ,  м а р к и 
з а  ( 1 6 4 1 — 1 7 0 7 )  —  ф а в о р и т к а  Л ю д о в и 
к а  X I V .  —  I I ,  2 1 3 .

М о п у  Р е н е  Н и к о л я ,  д е  ( 1 7 1 4 — 1 7 9 2 )  — м и 
н и с т р  (к а н ц л е р )  п р и  Л ю д о в и к е  X V . —  
I V ,  1 7 1 ,  1 7 3 ,  1 7 4 .
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М о р д в и н о в  Н и к о л а й  С е м е н о в и ч , г р а ф  
( 1 7 5 1 — 1 8 1 5 )  —  в и д н ы й  г о с у д а р с т в е н 
н ы й  д е я т е л ь ,  э к о н о м и с т ,  п р е з и д е н т  
В о л ь н о г о  э к о н о м и ч е с к о г о  о б щ е с т в а . —  
I ,  3 0 3 .

М о р е л л и —  ф р а н ц у з с к и й  к о м м у н и с т -у т о 
п и с т ;  а в т о р  « К о д е к с а  и р п р о д ы » ( 1 7 5 5 ) .—  
I V , 1 7 6 — 1 7 7 .

М о р и с  С а к с о н с к и й  ( 1 6 9 6 — 1 7 5 0 )  —  ф р а н 
ц у з с к и й  п о л к о в о д е ц ,  м а р ш а л . —  I V ,  
1 5 4 .

М о р о - К р и с т о ф  Л у и  М а т ю р е н  ( 1 7 9 9 — 1 8 8 1 ) — 
г е н е р а л ь н ы й  и н с п е к т о р  т ю р е м  в о  Ф р а н 
ц и и ;  а в т о р  р я д а  к н и г  о  п е н и т е н ц и а р н о й  
с и с т е м е  з а к л ю ч е н и я  в  д у х е  е е  о п р а в д а 
н и я .  —  I I I ,  4 4 6 .

М о р р и с  Р о б е р т .  ( 1 7 3 4 — 1 8 0 6 )  —  а м е р и к а н 
с к и й  ф и н а н с и с т  - и  п о л и т и ч е с к и й  д е я 
т е л ь ,  с т о р о н н и к  п р а в о г о  к р ы л а  д в и ж е 
н и я  з а  н е з а в и с и м о с т ь  а м е р и к а н с к и х  
к о л о н и й . —  I I ,  2 6 6 .

М о р ф и  П а у л ь  ( 1 8 3 7 — 1 S 8 4 )  —  а м е р и к а н 
с к и й  ш а х м а т и с т .  —  I I I ,  1 1 5 , 4 8 1 .

М о т л е й  Д ж о н  ( 1 8 1 4 — 1 8 7 7 )  —  а м е р и к а н 
с к и й  и с т о р и к , а в т о р  « И с т о р и и  н и д е р 
л а н д с к о й  р е в о л ю ц и и ) .  —  I I ,  1 7 7 .

М о ц а р т  В о л ь ф г а н г  А м а д е й  ( 1 7 5 6 — 1 7 9 1 ) .—  
I I I ,  1 1 5 ,  3 0 0 ,  5 0 2 .

М о ч а л о в  П а в е л  С т е п а н о в и ч  ( 1 8 0 0 — 1 8 4 8 )  —  
за м е ч а т е л ь н ы й  р у с с к и й  а к т е р - т р а г и к .—  
I I I ,  2 9 9 ,  3 0 0 .

М у л ь д е р  Г е р а р д  И о г а н н е с  ( 1 8 0 2 — 1 8 8 0 )  —  
г о л л а н д с к и й  х и м и к , и с с л е д о в а т е л ь  б е л 
к о в ы х  в е щ е с т в . —  I I I ,  3 3 .

М у р  Д ж о н  ( 1 7 2 9 — 1 8 0 2 )  —  а н г л и й с к и й  п и 
с а т е л ь .  —  I ,  3 5 0 .

М а л ь б о р о .  С м . М а л ь б о р о  Д ж .
М ю с с е  А л ь ф р е д ,  д е  ( 1 8 1 0 — 1 8 5 7 )  —  ф р а н 

ц у з с к и й  п о э т -р о м а н т и к . —  I , 3 0 4 .

К .  —  а в т о р  с т а т ь и  о  « С о л д а т с к о й  б е с е д е »  
П о г о с с к о г о  в  « Р у с с к о м  в е с т н и к е »  К а т 
к о в а .  —  I ,  2 9 8 — 3 0 1 .

Я .  О . — п с е в д о н и м  Э н г е л ь г а р д т  С . В .  ( с м . )
И .  С .  —  а в т о р  к н и ж е к  д л я  н а р о д н о г о  ч т е 

н и я . —  I , 5 6 ,  6 9 — 7 2 .
Н к у х о д о н о с о р  I I  —  в а в и л о н с к и й  ц а р ь  

(6 0 4 — 5 6 2  д о  н .  э . ) ;  в е л  з а в о е в а т е л ь 
н ы е  ройны; о в л а д е л  С и р и е й , Ф и н и 
к и е й  я  П а л е с т и н о й .  —  I I ,  1 2 8 ,  1 2 9 ,
3 3 4 .

Н а д и р - ш а х  ( 1 6 8 8 — 1 7 4 7 )  —  п е р с и д с к и й  ш а х  
( с  1 7 3 6 ) ;  н е о д н о к р а т н о  п р е д п р и н и м а л  
з а в о е в а т е л ь н ы е  п о х о д ы  в  З а к а в к а з ь е ,  
С р е д н ю ю  А з и ю , А ф г а н и с т а н ;  у с т а н о в и л  
ж е с т о к и й  р е ж и м ;  б ы л  у б и т  з а г о в о р щ и 
к а м и . —  I V , 2 4 2 .

Н а п о л е о н  I  Б о н а п а р т  ( 1 7 6 9 — 1 8 2 1 ) .  —  
I ,  3 1 7 ;  I I ,  5 9 ,  2 3 4 ,  2 8 2 — 2 8 3 ,  3 1 2 ,  3 2 9 ;
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I V , 1 8 5 ,  2 0 6 ,  2 3 6 ,  2 3 7 ,  2 3 8 ,  2 4 0 — 2 4 2 ,  
3 4 5 ,  3 6 0 ,  3 6 4 ,  3 7 8 ,  3 8 9 ,  3 9 1 ,  3 9 2 ,  3 9 4 ,  
4 0 0 — 4 0 1 .

Н а п о л е о н  I I I  ( Л у и  Н а п о л е о н  Б о н а п а р т )  
(1 8 0 8 — 1 8 7 3 )  —  ф р а н ц у з с к и й  и м п е р а 
т о р  (в  1 8 5 2 — 1 8 7 0 ) .  —  I , 1 1 2 .

Н а р е к а я  Е .  —  п с е в д о н и м  п и с а т е л ь н и ц ы  —  
к н я г и н и  Н а т а л ь и  П е т р о в н ы  Ш а л и к о 
в о й  ( у м . 1 8 7 8 ) ,  п о м е щ а в ш е й  в  1 8 5 0 —  
1 8 6 0  г г .  с в о и  п о в е с т и  в « Р у с с к о м  в е с т 
н и к е » . —  I , 1 1 7 .

Н е и з в е с т н ы й  п о э т ,  в о с п е в а в ш и й  в « О т еч е
с т в е н н ы х  з а п и с к а х »  « С л е з ы  к у к у ш к и » .  
С м . И в а н о в  А .  М .

П с й г е б а у э р  М а р т и н  —  д о  1 7 0 4  г .в о с п и т а т е л ь  
ц а р е в и ч а  А л е к с е я  П е т р о в и ч а ;  а в т о р  с о 
ч и н е н и я , н а п р а в л е н н о г о  п р о т и в  П е т р а  I  
и  е г о  р е ж и м а . —  I I ,  9 1 — 9 4 .

Н е к к е р  Ж а к  ( 1 7 3 2 — 1 8 0 4 )  —  м и н и с т р  ф и 
н а н с о в  п р и  Л ю д о в и к е  X V I ;  п ы т а л с я  
п р о в е с т и  р я д  ч а с т н ы х  р е ф о р м , ч т о б ы  
п р е д о т в р а т и т ь  к р у ш е н и е  с т а р о г о  р е -  
зк и м а . —  I V , 1 8 2 — 1 8 3 , 4 1 2 .

Н е к р а с о в  Н и к о л а й  А л е к с е е в и ч  ( 1 8 2 1 —  
1 8 7 8 ) .  —  I ,  1 0 3 ,  1 S 6 , 2 3 0 ,  2 4 4 ,  2 7 5 ;  
I I ,  3 6 0 ;  I I I ,  1 0 9 ,  1 2 8 ,  2 0 2 ,  2 9 5 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  
4 0 2 ,  4 4 8 ,  4 6 2 ,  4 8 2 ;  I V , 2 5 5 .

Н е л е д и н с к и й - М е л е ц к и й  Ю р и й  А л е к с а н д р о 
в и ч  ( 1 7 5 2 — 1 8 2 8 )  —  п о э т .  —  I , 3 1 8 .

Н е р о н  ( 3 7 — 6 8 )  —  р и м с к и й  и м п е р а т о р  (с  5 4 )  
о т л и ч а в ш и й с я  ж е с т о к о с т ь ю . —  I I ,  7 7 ,  
1 4 7 ,  2 8 3 ;  I I I ,  5 0 9 .

Н е с т о р  (1 0 5 6  —  о н . 1 1 1 4 )  —  м о н а х  К и е в о -  
П е ч е р с к о г о  м о н а с т ы р я ;  е м у  п р и п и с ы 
в а е т с я  с о с т а в л е н и е -  д р е в н е р у с с к о г о  л е 
т о п и с н о г о  с в о д а  —  « П о в е с т и  в р е м е н н ы х  
л е т » . —  I , 1 2 2 ;  I I ,  1 5 0 , 1 5 1 , 2 0 6 ,  2 1 4 .

Н и б у р  Б а р т о л ь д  Г е о р г  ( 1 7 7 6 — 1 8 3 1 )  —  
в ы д а ю щ и й с я  н е м е ц к и й  и с т о р и к ;  а в т о р  
« Р и м с к о й  и с т о р и и » ;  в н е с  к р и т и ч е 
с к и й  м е т о д  в  и с с л е д о в а н и е  и с т о р и 
ч е с к и х  и с т о ч н и к о в . —  I ,  8 6 ;  I I ,  1 3 7 , 
1 4 2 .

Н и к и т е н к о  А л е к с а н д р  В а с и л ь е в и ч  ( 1 8 0 5 —  
1 8 7 7 )  —  л и т е р а т у р о в е д ,  п р о ф е с с о р  П е 
т е р б у р г с к о г о  у н и в е р с и т е т а ,  а к а д е м и к ;  
у м е р е н н ы й  л и б е р а л ;  в  I 8 6 0  г г .  —  ч л е н  
С о в е т а  п о  д е л а м  к н и г о п е ч а т а н и я ;  в  
1 8 6 2  г .  —  р е д а к т о р  о ф и ц и о з н о й  г а з е т ы  
« С е в е р н а я  п о ч т а » , п р е д п р и н я т о й  В а л у е 
в ы м ; в р а ж д е б н о  о т н о с и л с я  к  д е м о к р а т и 
ч е с к о м у  д в и ж е н и ю , в  ч а с т н о с т и  —  к  
ж у р н а л а м  « С о в р е м е н н и к »  и  « Р у с с к о е  
с л о в о » .  —  I I ,  1 2 0 .

Н о в а л и с  ( с о б с т в е н н о :  Ф р и д р и х  ф о н  Г а р -  
д е н б е р г )  ( 1 7 7 2 — 1 8 0 1 )  —  н е м е ц к и й  п и 
с а т е л ь -р о м а н т и к . —  I I I ,  4 5 0 ;  I V , 2 3 7 .

Н о в и ц к и й  О р е с т  М и х а й л о в и ч  ( 1 8 0 6 —  
1 6 8 4 )  —  п р о ф е с с о р  К и е в с к о й  д у х о в н о й



а к а д е м и и , р е а к ц и о н н ы й  ф и л о с о ф -и д е а 
л и с т .  —  I , 1 2 4 .

Н о д ь е .  Ш а р л ь  ( 1 7 8 0 — 1 8 4 4 )  —  ф р а н ц у з с к и й  
п и с а т е л ь -р о м а н т и к . —  1, 3 0 7 .

Н ь ю т о н  И с а а к  ( 1 6 4 3 — 1 7 2 7 ) .  —  I I ,  2 3 2 ;  
I I I ,  1 2 , 3 7 2 ,  3 8 5 ,  4 7 4 ,  5 0 4 ;  I V , 1 9 8 ,  2 1 1 ,  
3 4 5 ,  3 4 8 ,  3 4 9 ,  3 5 0 ,  3 5 1 ,  3 5 9 ,  3 6 0 ,  ЗС 8.

О б о д о е с к и й  А л е к с а н д р  Г р и г о р ь е в и ч  ( 1 7 9 6 —  
1 8 5 2 )  —  п р о ф е с с о р  П е д а г о г и ч е с к о г о  и н 
с т и т у т а  и  и н с п е к т о р  в о с п и т а т е л ь н о г о  
д о м а  ; а в т о р  у ч е б н и к о в  —  ( 'К р а т к о й  в с е 
о б щ е й  г е о г р а ф и и » , « У ч е б н о й  к н и г и  
в с е о б щ е й  г е о г р а ф и и »  и  д р .  —  I I I ,  1 2 7 ,  
1 4 4 ,  1 5 3 .

О б р у ч е в  В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  (1 8 3 G —  
1 9 1 2 )  —  п у б л и ц и с т ,  п о  о б р а з о в а н и ю  
в о е н н ы й , с о т р у д н и к  « С о в р е м е н н и к а » ;  
а к т и в н ы й  у ч а с т н и к  р е в о л ю ц и о н н о - д е 
м о к р а т и ч е с к о г о  д в и ж е н и я  6 0  г г . ;  з а  
р а с п р о с т р а н е н и е  п р о к л а м а ц и и  « В е л и 
к о р у с е »  №  2  б ы л  а р е с т о в а л  в  о к т я б р е  
1 8 6 1  г .  и  с о с л а н  н а  к а т о р ж н ы е  р а б о т ы .—
I I ,  1 2 1 ,  1 2 2 ,  1 2 3 ,

О в и д и й  П у б л и й  Н а з о н  (4 3  д о  н . э .  —  17  
н . э . )  — р и м с к и й  п о э т .  —  I I I ,  1 0 6 .

О в с я н н и к о в  Ф и л и п п  В а с и л ь е в и ч  ( 1 8 2 7 — • 
1 9 0 6 )  —  а к а д е м и к , ф и з и о л о г  и  г и с т о 
л о г ;  в  1 8 5 6  г .  б ы л а  о п у б л и к о в а н а  (н а  
н е м е ц к о м  я з ы к е )  е г о  р а б о т а  ( с о в м е с т н о  
с  H .  М . Я к у б о в и ч е м )  « М и к р о с к о п и ч е 
с к и е  и с с л е д о в а н и я  н а ч а л  н е р в о в  в  
б о л ь ш о м  м о з г у » .  —  I I I ,  7 6 , 7 8 .

О г а р е в  Н и к о л а й  П л а т о н о в и ч  ( 1 8 1 3 — 1 8 7 7 ) —  
I , 1 3 1 — 1 3 2 .

О з е р о в  В л а д и с л а в  А л е к с а н д р о в и ч  ( 1 7 6 9 —  
1 S 1 6 )  —  д р а м а т у р г ;  е г о  т р а г е д и и  з а н и 
м а л и  з н а ч и т е л ь н о е  м е с т о  в  т е а т р а л ь н о м  
р е п е р т у а р е  н а ч а л а  X I X  в . —  I I I ,  1 0 6 ,  
3 7 8 .

О к е й  Л о р е н ц  ( 1 7 7 9 — 1 8 5 1 )  —  н е м е ц к и й  
е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь , н а т у р ф и л о с о ф -и д е а 
л и с т .  —  I I ,  1 0 6 .

О л е г  ( у м .  9 1 2 )  —  д р е в н е р у с с к и й  к н я з ь .  —
I I I ,  , 3 2 2 ,  3 2 4 .

О л ьга ( у м . 9 6 9 )  —  д р е в н е р у с с к а я  к н я г и 
н я .  —  I ,  6 4 ,  6 9 ,  7 0 ,  7 1 .

О л ь р и д ж  ( О л д р и д ж )  А й р а  Ф р е д е р и к  (о к .  
1 8 0 7 — 1 8 6 7 ) .—  з н а м е н и т ы й  н е г р и т я н 
с к и й  а к т е р -т р а г и к ;  с  к о н ц а  5 0  г г .  
в ы с т у п а л  в  Р о с с и и .  —  I I I ,  1 1 4 .

О м е а р а  Б а р р й  Э д в а р д  ( 1 7 8 6 — 1 8 3 6 )  —  
а н г л и й с к и й  в р а ч , б ы л  в р а ч о м  п р и  
Н а п о л е о н е  I  в о  в р е м я  е г о  п р е б ы в а 
н и я  н а  о с т р о в е  с в .  Е л е н ы ;  и з д а л  
д н е в н и к , в  к о т о р о м  о п и с а л  ж и з н ь  Н а 
п о л е о н а  н а  о с т р о в е .  —  I V , 2 0 6 .

О о н о в с к и й  Н и л  А н д р е е в и ч  ( у м . 1 8 7 1 )  —  
п и с а т е л ь , а в т о р  о х о т н и ч ь и х  р а с с к а 

з о в  и  п о в е с т е й ;  п е ч а т а л с я  в  « С о в р е
м е н н и к е »  и  « Р у с с к о м  в е с т н и к е » . —  1, 
1 1 7 .

О с т р о в с к и й  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  ( 1 8 2 3 —  
1 8 8 6 ) .  —  I ,  4 5 ,  1 0 6 ,  1 2 6 ;  I I ,  2 0 8 ,  3 5 5 ,  
3 5 8 ,  3 6 6 — 3 6 8 ,  3 6 9 — 3 7 1 ,  3 7 8 ,  3 8 4 ,  3 9 4 —  
3 9 5 ;  I I I ,  7 1 ,  1 0 9 ,  1 3 7 ,  1 9 2 , 1 9 4 ,  2 2 7 ,  
2 4 1 ,  2 5 3 ,  2 5 5 ,  2 5 7 ,  2 6 3 ,  2 6 9 — 2 7 1 ,  3 0 1 ,  
3 0 5 ,  4 2 5 ,  4 4 8 ,  4 5 6 — 4 6 0 ,  4 6 2 .

О т т о н  I  ( 9 1 2 — 9 7 3 )  —  г е р м а н с к и й  к о р о л ь  
(с  9 3 6 )  и  и м п е р а т о р  « С в я щ е н н о й  Р и м 
с к о й  и м п е р и и »  (с  9 6 2 ) .  —  I I ,  1 4 5 .

О у э н  Р и ч а р д  ( 1 8 0 4 — 1 8 9 2 )  —  а н г л и й с к и й  
з о о л о г ,  п а л е о н т о л о г  и  а н а т о м ;  п р о т и в 
н и к  д а р в и н и з м а . —  I I ,  3 8 2 .

О у э н  Р о б е р т  ( 1 7 7 1 — 1 8 5 8 )  —  в е л и к и й  а н 
г л и й с к и й  с о ц и а л и с т - у т о п и с т .  —  I ,  1 5 6 ;
I I ,  3 8 2 ;  I V ,  1 9 , 2 7 ,  4 4 .

П а в л о в  Н и к о л а й  Ф и л и п п о в и ч  ( 1 8 0 5 — 1 8 6 4 )— 
п и с а т е л ь  и  ж у р н а л и с т ;  в  3 0  г г .  —  а в т о р  
р е а л и с т и ч е с к и х  п о в е с т е й  а н т и к р е п о с т 
н и ч е с к о г о  н а п р а в л е н и я ;  в  6 0  г г .  с т а л  
н а  р е а к ц и о н н ы е  п о з и ц и и ;  и з д а т е л ь -  
р е д а к т о р  г а з е т ы  « Н а ш е  в р е м я »  ( 1 8 6 0 —  
1 8 6 3 ) ,  с у б с и д и р о в а в ш е й с я  п р а в и т е л ь 
с т в о м  и  н а п а д а в ш е й  н а  д е м о к р а т и ч е 
с к о е  д в и ж е н и е .  —  I I I ,  8 , 1 8 .

П а в л о в  П л а т о н  В а с и л ь е в и ч  ( 1 8 2 3 — 1 8 9 5 )  —  
п р о ф е с с о р  и с т о р и и  в  П е т е р б у р г с к о м  
у н и в е р с и т е т е ;  л и б е р а л ;  з а  р е ч ь  о  т ы 
с я ч е л е т и и  Р о с с и и  в  м а р т е  1 8 6 2  г .  в ы 
с л а н  ц а р с к и м  п р а в и т е л ь с т в о м  в  В е т -  
л у г у  с  з а п р е щ е н и е м  ч и т а т ь  п у б л и ч н ы е  
л е к ц и и . —  I I ,  1 2 0 ;  I I I ,  2 5 5 .

П а в л о в с к и й  А р к а д и й  И л ь и ч  (у м . 1 8 8 9 )  —  
п е д а г о г ;  а в т о р  у ч е б н и к о в  и  ■учебных  
п о с о б и й  п о  г е о г р а ф и и . —  I I I ,  1 4 4 .

П а л л а с  П е т р  С и м о н  (1 7 4 1  — 1 8 1 1 )  —  ч л е н  
П е т е р б у р г с к о й  а к а д е м и и  н а у к ;  п у т е 
ш е с т в е н н и к  и  е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь . —
I I I ,  3 0 4 .

П а л ь м е р с т о н  Г е н р и  Д ж о н  Т е м п л  ( 1 7 8 4 —  
1 8 6 5 )  —  а н г л и й с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  
д е я т е л ь ;  о д и н  и з  л и д е р о в  в и г о в ;  в  
1 8 5 5 — 1 8 6 5  —  п р е м ь е р -м и н и с т р . —  I ,  
1 3 2 ,  1 4 4 ,  1 4 5 ,  1 4 6 ;  I I I ,  3 9 3 ;  I V , 5 7 .

П а н а е в  И в а н  И в а н о в и ч  (1 8 1 2 — 1 8 6 2 )  —  
п и с а т е л ь , ж у р н а л и с т ;  с  1 8 4 7  — о д и н  
и з  р е д а к т о р о в  « С о в р е м е н н и к а »  ; в  «С о
в р е м е н н и к е »  с и с т е м а т и ч е с к и  п у б л и к о 
в а л и с ь  е г о  ф е л ь е т о н ы  и  п а р о д и и  (п о д  
п с е в д о н и м о м :  Н о в ы й  п о э т ) .  — ■ I V , 2 6 7 .

П а н а е в а  А в д о т ь я  Я к о в л е в н а  ( 1 8 1 9 — 1 8 9 3 )—  
п и с а т е л ь н и ц а ;  а в т о р  п о в е с т е й  и  р о м а 
н о в , п е ч а т а в ш и х с я  в  « С о в р е м е н н и к е »  
(п с е в д о н и м :  Н .  С т а н и щ ш й ). —  I I I ,  1 5 .

П а р и ж с к и й  а р х и е п и с к о п  —  К р и с т о ф  д е  
Б о м о н  д ю  Р е п е р  (1 7 4 6 — 1 7 8 1 ) . —  I V ,  1 7 6 .
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П а с к а л ь  Б л е з  ( 1 6 2 3 — 1 6 6 2 ) —  в ы д а ю щ и й с я  
. ф р а н ц у з с к и й , м а т е м а т и к ,,  ф и з и к , ф и л о 

с о ф  и  п и с а т е л ь ;  а в т о р  н а п р а в л е н н ы х  
п р о т и в  и е з у и т о в  « П и с е м  к  п р о в и н ц и а л у »  

. и  с б .  « М ы сл и » . —  I V , 2 8 9 .
П е к а р с к и й  П е т р  П е т р о в и ч  ( 1 8 2 8 — 1 S 7 2 )  —

. и с т о р и к , а к а д е м и к ;  а в т о р  р а б о т ы  « Н а у 
к а  и  л и т е р а т у р а  в  Р о с с и и  п р и  П е т р е  
В е л и к о м »  (2  т т . ,  1 8 6 2 ) ,  б о г а т о й  ф а к т ы ч е -  

.с к и м  м а т е р и а л о м .- —  I I ,  5 1 — 5 4 ,  5 6 —  
5 7 ,  6 5 ,  6 7 ,8 2 — 8 3 , 8 5 , 9 0 , 9 1 .

П а т  .У и л ь я м  ( 1 6 4 4 — 1 7 1 8 )  —  а н г л и й с к и й  
п о л и т и ч е с к и й  д е я т е л ь , к в а к е р ;  о с н о 
в а т е л ь  к о л о н и и  П е н с и л ь в а н и я  в  С е в е р 
н о й  А м е р и к е . ,  г -  I I ,  2 6 6 .

П е р и к л  (о н . 4 9 0 — 4 2 9  д о  и . э.) —  р у к о в о 
д и т е л ь  а ф и н с к о й  р а б о в л а д е л ь ч е с к о й  д е 
м о к р а т и и  в  п е р и о д  е е  п а и в ы с ш е г о  р а с 
ц в е т а ,  —  I , 2 3 2 .

Ц е т р  I  ( 1 6 7 2 — 1 7 2 5 ) . —  I , 6 1 , 3 3 4 ;  I I ,  
3 3 ,  5 1 ,  : 5 6 ,  5 7 , .  6 4 — 7 2 , 7 7 , 7 8 , 8 0 , 81 —  
8 4 , 8 5 ,  8 6 — 9 2 , 9 4 — 9 7 ; I V , 1 4 3 .

П е т р а р к а - - - Ф р а н ч е с к о  ( 1 3 0 4 — 1 3 7 4 )  —  в е 
л и к и й  и т а л ь я н с к и й  п о э т  э п о х и  В о з р о 
ж д е н и я . - — I I ,  2 1 3 .

П е т р о в  А н т о н - (1 8 2 4  (? )— 1 8 6 1 )  —  к р е с т ь я 
н и н  с .  Б е з д н ы  С п а с с к о г о  у .  К а з а н с к о й  
г у б . ,  р у к о в о д и в ш и й  в с п ы х н у в ш и м  т а м  
в  1S 61 г .  в о с с т а н и е м  к р е с т ь я н ;  р а с с т р е 
л я н  п о  п р и г о в о р у  в о е н н о -п о л е в о г о ,  с у д а  
в  а п р е л е  186 1  г .  —  I I ,  1 2 3 .

П е т р о в  В а с и л и й  П е т р о в и ч  ( 1 7 3 6 — 1 7 9 9 )  —  
п о э т ,  о д о п и с е ц . —  I ,  3 1 8 .

П и з а р р р  Ф р а н с и с к о  (о н . 1 4 7 1  — 1 5 4 1 )  —  
и с п а н с к и й  .к о н к и с т а д о р , з а в о е в а т е л ь  
П е р у .  —  И ,  2 4 5 .

П и к к о л о  М . —  х у д о ж н и к ,  а в т о р  и л л ю с т р а 
ц и й  к  к н и г е .  А .  П .  Г о л и ц ы н с к о г о  
« У л и ч н ы е  т и п ы » .— ;І ,  4 5 , 5 5 .

П и л ь  Р о б е р т .  ( 1 7 8 8 — 185 .0 ) —  а н г л и й с к и й  
г о с у д а р с т в е н н ы й  . д е я т е л ь , у м е р е и п ы й  
т о р и ;  в  1 8 3 4 — 1 8 3 5  и  1 8 4 1 — 1 8 4 6  —  

.п р е м ь е р -м и н и с т р ; , в. 1 8 4 6  г .  п р о в е л  о т -  
. м е н у  . .х л е б н ы х  ц о ш л и п . —  I V , 4 3 — 4 4 .

П и н е ѵ ш  —  и т а л ь я н с к и й  ф о к у с н и к , г а с т р о -  
. п и р о в а в ш и й ,в  П е т е р б у р г е  в  1 8 6 0  г г ,  —  
Л ,  1 3 2 .  . .....

Л  и т о г о в -Н и к о л а й . И в а н о в и ч  ( 1 8 1 0 — 1 8 8 1 )  —  
з н а м е н и т ы й  х и р у р г ;  о б щ е с т в е н н ы й , д е я 
т е л ь ,,  п у б л и ц и с т  и  п е д а г о г .  —  I , 1 3 2 .

П и р р ,  ( 3 1 9 — 2 7 2  ,д о  н ,  э . )  —  ц а р ь  Э п и р а ,  
п о л к о в о д е ц ;  в  2 7 9  д о  и . э .  о д е р я ;а л  
п о б е д у  н а д  р и м с к и м и , в о й с к а м и  . п р и  
А у с к у л е ,  , .. с т о и в ш у ю  е м у , о д н а к о ,  
о ч е н ь  ..к р у п н ы х  п о т е р ь . —  I I ,  1 6 1 .

П и с а р е в  Д м и т р и й  И в а н о в и ч  (1 8 4 0 — 1 8 6 8 ) .—  
I , 1 3 3 ;  I I I ,  2 0 1 ,  2 5 4 ,  2 0 1 ,  3 0 2 ,  3 0 4 ,  4 4 0 ,  
4 4 6 — 4 4 9 ,,  4 5 1 — 4 5 3 , 4 5 6 ,  4 6 2 — 4 6 4 ,
4 7 0 — 4 7 2 , .  4 9 6 , .  4 9 7 ,  5 0 2 ;  I V , 4 2 5 .

■ П и с а р е в а  В а р в а р а  Д м и т р и е в н а  . ( р о ж д .  
Д а н и л о в а )  ( 1 8 1 5 — 1 8 8 0 )  —  м а т ь  к р и 
т и к а . —  I I I ,  7 , 4 5 3 ,  4 8 2 . .  .

П и с е м с к и й  А л е к с е й  Ф е о ф и л а к т о в н ч  ( 1 8 2 1 —  
1 8 8 1 ) .  —  I ,  4 5 , 1 6 0 , 1 6 1 ,  1 6 3 — 1 6 4 ,
1 6 5 — 1 6 7 ,  1 6 8 —.1 6 9 ,  1 7 0 — 1 7 1 ,  1 7 2 ,
1 7 4 ,  1 8 0 — 1 0 1 ,  1 9 2 , 1 0 6 ,  1 9 7 ,  2 0 3 ,  2 0 7 ,  
2 0 9 ,  2 1 1 — 2 1 4 , 2 1 7 — 2 1 0 ,  2 2 0 — 2 2 1 ,
2 2 2 ,  2 2 3 — 2 2 7 , 2 2 8 ,  2 2 9 — 2 3 0 , 2 3 1 ,  2 3 7 ,  
2 4 4 ,  2 4 8 ,  2 4 9 ,  2 7 2 — 2 7 3 , 3 1 6 ;  I I ,  3 4 ,  
3 4 1 — 3 4 3 ,  3 4 7 — 3 4 8 ,  3 5 6 ,  3 5 8 ;  I I I ,  4 1 , 
1 0 9 , 2 5 7 ,  2 5 8 — 2 6 0 , 3 6 1 ,  3 6 2 ,  4 0 4 , - 4 4 6 ,  
4 4 7 ,  4 4 8 ;  I V , 2 5 5 .

П и т т  У и л ь я м  .М л а д ш и й  ( 1 7 5 9 — 1 8 0 6 )  —  
а н г л и й с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  д е я т е л ь ,  
т о р и ;  в  1 7 8 3 — 1 8 0 1  и  в  1 8 0 4 — 1 8 0 6  —  
п р е м ь е р -м и н и с т р ;  и н и ц и а т о р  к о а л и ц и й  
п р о т и в  р е в о л ю ц и о н н о й  и  н а п о л е о н о в 
с к о й  Ф р а н ц и и . —  I V ,  1 S 1 .

П - и ф а г о р  ( о к . 5 8 0 — 5 0 0  д о  и .  э . )  —  д р е в н е 
г р е ч е с к и й  ф и л о с о ф -и д е а л и с т  и  м а т е м а 
т и к . —  I , 7 5 .

П л а т п а г с п с т ы  — . д и н а с т и я  а н г л и й с к и х  к о 
р о л е й  ( 1 1 5 4 — 1 3 9 9 ) .  —  I I ,  2 4 6 .

П л а т о н  ( 4 2 7 — 3 4 7  д о  н .  э . )  —  д р е в н е г р е 
ч е с к и й  ф и л о с о ф -и д е а л и с т . —  I , 7 5 — 8 2 , 
8 7 — 9 6 , 1 1 2 , 1 2 3 ,  1 3 2 , 2 2 8 ;  I I ,  7 1 ,  7 2 ,  
1 0 9 ,  1 9 7 , 2 0 9 ,  2 6 9 ;  I I I ,  3 4 ,  8 8 . . .

П о г о д и н  М и х а и л  П е т р о в и ч  ( 1 8 0 0 — 1 8 7 5 )  —  
р е а к ц и о н н ы й  и с т о р и к  и  п у б л и ц и с т ,  п и 
с а т е л ь ;  в  1 8 4 1 — 1 8 5 6  — и з д а т е л ь - р е 
д а к т о р  ж у р н а л а  « М о с к в и т я н и н » . —  I , 
9 8 , 1 3 7 ;  I I ,  6 6 ,  1 6 8 ;  1 1 1 ,. 2 5 7 .

П о г о с с к и й  А л е к с а н д р  Ф о м и ч  (1 8 1 6 — 1 8 7 4 )—  
п и с а т е л ь ;  и з д а т е л ь  ж у р н а л а  « С о л д а т 
с к а я  б е с е д а »  ( 1 8 5 8 — 1 8 6 3 ) .  —  I ,  5 6 ,  
6 6 — 6 7 ; 2 9 8 — 3 0 1 .

в
П о л е в о й  К с е ы о ф о н т  А л е к с е е в и ч  (1 8 0 1  —  

1 8 6 7 ) — б р а т  Н .  А .  П о л е в о г о ;  к р и т и к  и  
п у б л и ц и с т ;  п е р в о н а ч а л ь н о —  б л и ж а й 
ш и й  с о т р у д н и к  б р а т а  ' п о  и з д а н и ю  
« М о с к о в с к о г о  т е л е г р а ф а » ;  п о з д н е е —  
р е а к ц и о н е р , в р а ж д е б н о  о т н о с и в ш и й с я  
к  п е р е д о в о й  л и т е р а т у р е ;  с о т р у д н и к  
« С е в е р н о й  п ч ел ы »  Б у л г а р и н а . — . I ,  3 1 6 .

П о л е в о й  Н и к о л а й  А л е к с е е в и ч  (1 7 9 6 —  
1 8 4 6 )  —  ж у р н а л и с т ,  к р и т и к , п и с а т е л ь  
и  и с т о р и к ;  в  1 8 2 5 — 1 8 3 4  г .  и з д а т е л ь  
п р о г р е с с и в н о г о  ж у р н а л а  « М о с к о в с к и й  
т е л е г р а ф » ;  п о с л е  е г о  з а к р ы т и я  п е р е ш е л  
н а  р е а к ц и о н н ы е  п о з и ц и и ;  в  4 0  г г . —  
а в т о р  н е с к о л ь к и х  п с е в д о п а т р и о т и ч е -  
с к и х  д р а м  (в  ч а с т н о с т и  —  « П а р а ш а -  
с и б и р я ч к а »  (1 8 4 0 ) ;  в  4 0  г г .  к а к  н р и -  
т и к  в ы с т у п а л  п р о т и в  Г о г о л я  ,и  .е г о  
н а п р а в л е н и я . —  I I ,  6 5 ;  I I I ,  4 0 , .9 5 ,-  
2 9 9 .

П о л е ж а е в  А л е к с а н д р  И в а н о в и ч  (1 8 0 4 —  
1 8 3 8 )  —  п о э т .  —  I I I ,  1 0 8 . ,
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П о л и е и й  ( П о л и б и й )  (о к .  2 01  —  о н . 1 2 0  
д о  н . э . ) — , д р е в н е г р е ч е с н и й  и с т о р и и ;  
а в т о р  « В с е о б щ е й  и с т о р и и »  —  I I ,  1 4 0 .

и т а л ь я н с к и й  п е в е ц . —  I I I ,  2 9 2 .
П о  л о н с ) ш и  Я к о в  П е т р о в и ч  ( 1 8 2 0 — 1 8 9 8 )  —  

п о э т .  - -  I ,  1 5 7 , 1 9 3 ,  1 9 5 ,  1 9 6 ,  2 9 3 ;  I I ,  
5 2 ,  3 9 1 ;  I I I ,  1 0 3 ,  2 5 5 ,  2 9 6 ,  3 6 9 ,  4 0 9 ,  

• 4 4 6 ,  ■
П о л ь  д е  К о к .  С м . К о к  Ш а р л ь  П о л ь .
П о м п а д у р  д е ,  м а р к и з а  ( Ж а н н а  А н т у а н е т т а  

П у а с с о н )  (1 7 2 1  — 1 7 6 4 )—  ф а в о р и т к а  Л ю 
д о в и к а  X V ,  п о л ь з о в а в ш а я с я  н е о г р а н и 
ч е н н ы м  в л и я н и е м . —  I V , 1 5 4 .

П о м я л о в с т й 'Н и к о л а й  Г е р а с и м о в и ч  ( 1 8 3 5 —  
1 8 6 3 ) .  — I I I ,  1 8 5 ,  1 8 6 ,  1 8 7 ,  1 8 9 — 1 9 1 ,  
1 9 2 — 1 9 3 ,  1 9 4 — 1 9 7 , 1 9 S ,  1 9 9 — 2 0 5 ,  2 0 6 ,  
2 0 7 ,  2 0 8 — 2 1 2 ,  2 1 3 ,  2 1 4 — 2 1 7 ,  2 2 4 ,  2 9 5 ,  

- 4 1 7 , -  4 5 4 ,  4 9 6 ;  I V , 8 6 , 8 8 , 8 9 , 9 1 — 9 8 ,  
1 01  —  1 0 6 , 1 0 9 — 1 1 1 ,  1 1 2 — 1 1 4 , 1 1 5 ,  1 1 6 ,  
1 1 7 — 1 1 8 ,  1 1 9 , 1 2 0 — 1 2 1 ;  1 2 2 — 1 2 3 , 1 2 4 ,  
1 2 5 — 1 2 6 , 1 2 7 — 1 2 8 , ‘ 1 2 9 ,  1 3 3 ,  1 3 4 ,
1 3 9 .

П о п  А л е к с а н д р  ( 1 6 8 8 — 1 7 4 4 )  —  а н г л и й с к и й  
п о э т ,  к л а с с и к  и  п р о с в е т и т е л ь . —  I V ,  
1 6 3 .  •

П о п о в  В а с и л и й  П е т р о в и ч  ( 1 8 2 8 — 1 8 8 6 )  —  
ж у р п а л и с і1, с о т р у д н и к  ж у р н а л а  « Р у с 
с к о е  :с л о в о » ;  а в т о р  о б з о р н ы х  с т а т е й  п о  
и н о с т р а н н о й  л и т е р а т у р е .  —  I I ,  3 6 0 .

П о с т о р о н н и й  с а т и р и к  —  п с е в д о н и м  А н т о 
н о в и ч а  іЫ . А , ( с м . ) .

П о т т  А в г у с т  Ф р и д р и х  ( 1 8 0 2 — 1887') —  
н е м е ц к и й 'я з ы к о в е д ;  т р у д ы  е г о  с ы г р а л и  
з н а ч и т е л ь н у ю  р о л ь  в  р а з в и т и и  с р а в н и 
т е л ь н о -и с т о р и ч е с к о г о  м е т о д а  в  я з ы к о 
з н а н и и . I I ,  1 5 7 .

П р е с к о т т  У и л ь я м  Х и к л п н г  (1 7 9 6 — 1 8 5 9 ) —  
а м е р и к а н с к и й  и с т о р и к ;  а в т о р  р а б о т  п о  
и с т о р и и  И с п а н и и  й  и с п а н с к и х  з а в о е в а 
н и й  в  А м е р и к е .  —  I I ,  1 7 7 .

П р у д о н  -П ь ер  Ж о з е ф  ( 1 8 0 9 — 1 8 6 5 )  —  ф р а н 
ц у з с к и й  м е л к о б у р ж у а з н ы й  с о ц и а л и с т ,  
в у л ь г а р н ы й  э к о н о м и с т , ■ а н а р х и с т .  —  
I ,  . 3 1 8 ;  I I ,  3 9 3 ; - I I I ,  4 7 , 8 9 , 2 9 7 ,  4 7 8 ;  
IV ; 2 2 3 .

П р у с с к и й  к о р о л ь  ( н а ч а л о  X V I I I  в . ) .  С м. 
Ф р и д р и х  I .

П р у с с к и й  к о р о л ь -  ( с е р е д й н а ^ Х Ѵ І І І  в . ) .  См. 
Ф р и д р и х  I I . '

П р у т к о в  К у з ь м а  (К о з ь м а )  —  л и т е р а т у р 
н ы й  п с е в д о н и м , п о д  к о т о р ы м  в ы с т у п а л и  
с  с а т и р и ч е с к и м и  с т и х о т в о р е н и я м и , п а 
р о д и я м и  и  « а ф о р и зм а м и »  п о э т ы  
А .  К .  Т о л с т о й , А .  М . и  В .  М . Ж е м ч у ж 
н и к о в ы . — I I ,  1 4 7 . -

П у ш к и н  А л е к с а н д р  С е р г е е в и ч  (1 7 9 9 —  
1 8 3 7 ) .  —  I ,  2 0 ,  3 1 ,  5 9 , 9 7 , 1 0 3 , Н О , 
1 1 7 ; 1 3 1 , 136-, 1 3 8 ,  1 8 2 , 2 0 7 ,  2 7 9 ,  3 0 4 , -  
3 1 2 ,  3 1 6 , 3 1 8 ;  I I ,  1 3 , 1 5 ,  1 7 ,  2 4 ,  6 5 , 6 7 ,

1 2 4 ,  1 3 5 , 1 8 4 , 2 0 6 ,  2 0 8 ,  3 5 9 ;  I I I ,  ' 2 8 ,  
3 6 ,  3 7 ,  3 9 , 4 0 , 7 3 , 1 0 6 , 1 0 8 , 1 0 9 , 2 0 0 ,  
2 3 2 ,  2 3 3 ,  2 7 2 ,  2 9 0 ,  2 9 1 ,  2 9 3 ,  2 9 4 — 2 9 5 ,  
2 9 9 ,  3 0 6 — 3 1 1 ,  3 1 2 ,  3 1 3 — 3 1 9 , 3 2 0 ,  3 21  — 
3 2 4 ,  3 2 5 — 3 2 6 ,  3 2 7 — 3 2 3 , 3 2 9 ,  3 3 0 — 3 3 1 ,  
3 3 2 ,  3 3 3 — 3 3 4 ,  3 3 5 — 3 3 6 ,  3 3 8 — 3 4 0 ,
3 4 1 — 3 4 2 ,  3 4 3 — 3 4 4 , 3 4 5 — 3 4 6 ,  3 4 7 ,
3 4 8 — 3 1 9 ,  3 5 0 — 3 5 7 , 3 5 8 — 3 5 9 ,  3 6 0 ,
3 6 1 ,  3 6 2 — 3 6 5 , 3 6 9 ,  3 7 0 ,  3 7 3 — 3 9 1 , 3 9 2 ,  
3 9 3 — 4 0 1 , 4 0 2 ,  4 0 3 — 4 1 5 , 4 4 8 ;  I V , 2 4 9 ,  
2 6 2 ,  2 6 7 ,  2 9 2 — 2 9 4 , 2 9 5 .

П ф л ю г е р  Э д у а р д  Ф р и д р и х  В и л ь г е л ь м  
( 1 8 2 9 — 1 9 1 0 )  —  н е м е ц к и й  ф и з и о л о г .  —  
I I I ,  3 3 .

П ы п и п  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  (1 8 3 3 —  
1 9 0 4 )  —  и с т о р и к  л и т е р а т у р ы ;  с о т р у д 
н и к  « С о в р е м е н н и к а »  —  I ,  1 3 7 .

Р а с и н  Ж а н  ( 1 6 3 9 — 1 6 9 9 )  —  ф р а н ц у з с к и й  
д р а м а т у р г ,  о д и н  и з  к р у п н е й ш и х  п р е д 
с т а в и т е л е й  к л а с с и ц и з м а . —  I ,  3 0 4 ,  3 0 5 ;  
I I I ,  6 2 ,  1 0 6 ;  I V , 1 5 2 .

Р а т а ц ц и  У р б а н  (У р б а н о )  ( 1 8 0 8 — 1 8 7 3 ) - .  
и т а л ь я н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  д е я т е л ь ;  
б у р ж у а з н ы й  л и б е р а л ;  в  1 8 5 9 — 1 8 6 0  г г .—  
п р е м ь е р -м и н и с т р  С а р д и н с к о г о  к о р о 
л е в с т в а ;  в. 1 8 6 2  г . — п р е м ь е р -м и н и с т р  
И т а л и и . —  I I ,  1 7 2 .

Р а ф а э л ь  С а н д и о  ( 1 4 8 3 — 1 5 2 0 ) . —  I , 3 4 4 ;  
I I I ,  6 2 , 1 1 5 , 3 0 0 ,  4 2 1 , 4 2 5 ,  4 2 6 ,  4 8 0 ,  4 8 1 ,  

' 5 0 2 .
Р е д а к т о р  ( ж у р н а л а  д л я  д е в и ц ) . С м . К 'р ем -  

п и н  В . А .
Р е й н г о л ь д  К а р л  Л е о ы а р д  ( 1 7 5 8 — 1 8 2 3 )  —  

н е м е ц к и й  ф и л о с о ф -и д е а л и с т , п о п у л я 
р и з а т о р  ф и л о с о ф и и  К а и т а .  —  I I I ,  
1 3 0 .

Р е м б р а н д т  Х а р м е н с  в а н  Р е й н  (1 6 0 6 —  
1 6 6 9 ) .  —  I I I ,  3 0 ,  1 1 5 .

Р е ш е т н и к о в  Ф е д о р  М и х а й л о в и ч  (1 8 4 1  —  
1 8 7 1 ) - —  п и с а т е л ь -д е м о к р а т .  —  ш ,  
2 8 4 — 2 8 5 .

Р о к е е с к и й  В л а д и м и р  К о н с т а н т и н о в и ч  
( 1 8 1 1 — 1 8 8 5 )  —  к р у п н ы й  ч и н о в н и к  м и 
н и с т е р с т в а  в н у т р е н н и х  д е л ;  р е а к ц и о н 
н ы й  п у б л и ц и с т ;  с о т р у д н и ч а л  в « Р у с с к о м  
в е с т н и к е »  К а т к о в а  и  в о ф и ц и о з н о й  га
з е т е  « С е в е р н а я  п о ч т а »  (п с е в д о н и м :  
З а о ч н ы й ) . —  I ,  3 4 9 .

Р и г е р  И о г а н н  Х р и с т о ф о р  —  г о л л а п д е н п й  
в р а ч , б ы л  л е й б -м е д и к о м  А н н ы  И о а н 
н о в н ы . —  I I ,  9 0 .

Р и к а р д о  Д а в и д  ( І 7 7 2 — 1 8 2 3 )  —  а н г л и й с к и й  
э к о н о м и с т , о д и н  и з  о с н о в н ы х  п р е д с т а 
в и т е л е й  к л а с с и ч е с к о й  б у р ж у а з н о й  п о 
л и т и ч е с к о й  э к о н о м и и . —  I I ,  2 5 2 — 2 5 3 ,  
2 5 8 ,  2 9 8 ;  I I I ,  3 1 .

Р и м с к и й ' и м п е р а т о р .  С м . И о с и ф  I .
Р и о  —  ф р а н ц у з с к и й  п р о т е с т а н т , к о т о р о г о



в  1 6 8 5  г .  в о  в р е м я  д р а г о н н а д  п ы т к а м и  
п р и н у д и л и  п е р е й т и  в  к а т о л и ч е с т в о . —  
I V ,  1 4 5 .

Р и т т е р  Г е н р и х  ( 1 7 9 1 — 1 8 6 9 )  —  н е м е ц к и й  
ф и л о с о ф -и д е а л и с т ,  а в т о р  м н о г о т о м н о й  
« И с т о р и и  ф и л о с о ф и и ) .  —  I, 1 5 1 — 1 5 2 .

Р и х а у  К .  —  к н и г о и з д а т е л ь . —  I , 4 5 .
Р и ч а р д  I I I  ( 1 4 5 2 — 1 4 8 5 )  —  а н г л и й с к и й  к о 

р о л ь  ( с  1 4 8 3 ) .  —  I I I ,  4 5 4 .
Р и ш е л ь е  А р м а н  Ж а н  д ю  П л е с с и ,  г е р ц о г  

( 1 5 8 5 — 1 6 4 2 )  —  к а р д и н а л ,  п е р в ы й  м и 
н и с т р  и  ф а к т и ч е с к и й  п р а в и т е л ь  Ф р а н 
ц и и  п р и  Л ю д о в и к е  XIII, с т р е м и в ш и й с я  
к  у п р о ч е н и ю  а б с о л ю т и з м а . —  I , 3 0 0 ;
I I ,  8 1 .

Р о б е с п ь е р  М а к с и м и л и а н  (1 7 5 8 — 1 7 S 4 )  —  
в о ж д ь  я к о б и н ц е в  в о  Б р е м я  ф р а н ц у з с к о й  
б у р ж у а з н о й  р е в о л ю ц и и  к о н ц а  XVIII в .—  
I V , 1 7 9 ,  1 9 1 , 2 3 6 ,  4 0 0 .

Р о г а н  д е  —  ф р а н ц у з с к и й  а р и с т о к р а т ,  за  
с с о р у  с  к о т о р ы м  В о л ь т е р  п о п л а 
т и л с я  з а к л ю ч е н и е м  в  Б а с т и л и и . —  I V ,  
1 4 9 .

Р о м а н о в  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч . С м. 
А л е к с а н д р  I I .

Р о м а н о в ы  —  д и н а с т и я  р у с с к и х  ц а р е й  п  
и м п е р а т о р о в  ( 1 6 1 3 — 1 9 1 7 ) .  —  I I ,  1 2 6 .

Р о м о д а н о в с к и й  Ф е д о р  Ю р ь е в и ч , к н я з ь  
(у м . 1 7 1 7 )  —  о д и н  п з  б л и ж а й ш и х  с о 
т р у д н и к о в  П е т р а  I ;  н а ч а л ь н и к  П р е о б 
р а ж е н с к о г о  п р и к а з а ;  в о  в р е м я  з а г р а 
н и ч н о г о  п у т е ш е с т в и я  П е .т р а  в  1 6 9 7 —  
1 6 9 8  г г .  у п р а в л я л  г о с у д а р с т в о м  с  т и 
т у л о м  « к н я з я -к е с а р я > . —  I I ,  9 1 .

Р о с с е л ь  ( Р е с с е л ь )  Д ж о н ,  л о р д  (1 7  9 2 — ■ 
1 8 7 8 )  —  а н г л и й с к и й  п о л и т и ч е с к и й  д е я 
т е л ь , л п д е р  в и г о в ;  в  1 8 5 9 — 1 8 6 5  г г .  —  
м и н и с т р  и н о с т р а н н ы х  д е л  в  к а б и н е т е  
П а л ь м е р с т о н а . —  I ,  1 3 2 , 1 3 3 , 1 4 6 ;
I I I ,  4 5 5 ;  I V , 5 0 ,  5 7 .

Р о с т и с л а в  —  п с е в д о н и м  Т о л с т о г о  Ф . М . 
(  с м .  ) .

Р о ш е р  В и л ь г е л ь м  Г е о р г  Ф р и д р и х  ( 1 8 1 7 —  
1 8 9 4 )  —  н е м е ц к и й  р е а к ц и о н н ы й  э к о 
н о м и с т ;  о с н о в а т е л ь  т . н а з .  и с т о р и ч е с к о й  
ш к о л ы  в  п о л и т и ч е с к о й  э к о н о м и и . —  
I I I ,  4 5 0 .

Р у б е н с  П е т е р  П а у л ь  ( 1 5 7 7 — 1 6 4 0 ) . —  I I I ,
220.

Р у б и п и  Д ж о в а н н и  Б а т т и с т а  ( 1 7 9 5 — 1 8 5 4 )—  
з н а м е н и т ы й  и т а л ь я н с к и й  п е в е ц ;  в  4 0  г г .  
в ы с т у п а л  в  П е т е р б у р г е .  —  I I I ,  1 1 5 .

Р у б и н ш т е й н  А н т о н  Г р и г о р ь е в и ч  ( 1 8 2 9 —  
1 8 9 4 )  —  в ы д а ю щ и й с я  к о м п о з и т о р  и  п и а 
н и с т .  —  I I ,  3 3 8 .

Р у м ф о р д ,  Т о м п с о н  Б е н д ж а м и н , г р а ф  
( 1 7 5 3 — 1 8 1 4 )  —  а н г л и й с к и й  ф и з и к ;  з а 
н и м а л с я  ф и л а н т р о п и е й . —  I V , 2 3 3 ,  2 3 4 ,  
2 3 5 .

Р у с с о  Ш а н  Ж а к  ( 1 7 1 2 — 1 7 7 8 ) .  —  I I I ,  1 0 3 ;  
I V , 1 4 3 , 1 4 4 , 1 5 2 ,  1 7 6 , 1 7 9 , 1 8 3 , 1 8 4 ,  
1 8 6 — 1 9 1 , 4 1 5 ,  4 1 6 .

Р ю и с д а л ь  ( Р е й с д а л ъ )  Я к о б ,  в а н  (1 6 2 8  и л и  
1 6 2 9 — 1 6 8 2 )  —  в ы д а ю щ и й с я  г о л л а н д 
с к и й  ж и в о п и с е ц - п е й з а ж и с т .  —  I I I ,  
4 6 5 .

Р ю й ш  (Р е й ш )  Ф р е д е р и к  ( 1 6 3 8 — 1 7 3 1 )  —  
г о л л а н д с к и й  а н а т о м , и з о б р е т а т е л ь  о с о 
б о г о  с п о с о б а  б а л ь з а м и р о в а н и я . —  I I ,  
9 0 .

Р ю р и к  ( у м . 8 7 9 )  —  п о  л е т о п и с н о м у  п р е д а 
н и ю  —  р о д о н а ч а л ь н и к  р у с с к о й  к н я 
ж е с к о й  д и н а с т и и . —  I ,  7 0 , 3 0 4 .

С а а д и  М у с л и х и д д и н  ( 1 1 8 4 — 1 2 9 1 )  —  п е р 
с и д с к и й  п о э т .  —  I I ,  2 1 0 .

С а в е л ь е в  П а в е л  С т е п а н о в и ч  ( 1 8 1 4 — 1 8 5 9 )  —  
а р х е о л о г  и  н у м и з м а т ;  а в т о р  « М у х а м -  
м е д а н с к о й  н у м и з м а т и к и  в  о т н о ш е н и и  
к  . р у с с к о й  н с т о р и и »  (1 8 4 6 ) .  —  I I ,  
1 6 8 .

С а в о н а р о л а  Д ж и р о л а м о  ( 1 4 5 2 — 1 4 9 8 )  —  
и т а л ь я н с к и й  п р о п о в е д н и к , р е л и г и о з 
н ы й  р е ф о р м а т о р , б о р о в ш и й с я  с  п а п 
с т в о м ;  б ы л  о т л у ч е н  п а п о й  А л е к с а н д 
р о м  V I  о т  ц е р к в и  и  с о ж ж е н  н а  к о 
с т р е .  —  I , 1 9 6 ;  I I ,  5 9 .

С а л т ы к о в  М и х а и л  Е в г р а ф о в и ч  ( Н .  Щ е д 
р и н )  ( 1 8 2 6 — 1 S 8 9 )  —  I ,  1 1 4 ,  1 1 6 ,  1 1 7 ;  
I I ,  3 3 1 ,  3 4 0 — 3 5 5 , 3 5 7 — 3 5 8 , 3 6 0 — 3 6 1 ,  
3 6 3 ,  3 6 5 ;  I I I ,  1 7 , 3 8 ,  7 3 , 1 0 5 ,  1 3 2 ,  1 7 0 ,  
1 8 9 , 2 1 0 ,  2 4 0 ,  3 0 3 ,  4 0 1 ,  4 4 5 ,  5 0 6 .

С а л ъ в а н д и  Н а р с и с  А ш и л ь , д е ,  г р а ф  ( 1 7 9 5 —  
1 8 5 6 )  —  ф р а н ц у з с к и й  б у р ж у а з н ы й  п о 
л и т и ч е с к и й  д е я т е л ь ,  и с т о р и к  и  п у 
б л и ц и с т .  —  I , 3 0 7 .

С а м о й л о в  В а с и л и й  В а с и л ь е в и ч  ( 1 8 1 2 —  
1 8 8 7 )  —  в ы д а ю щ и й с я  р у с с к и й  а к т е р ;  
в ы с т у п а л  в  А л е к с а н д р и й с к о м  т е а т р е  в  
П е т е р б у р г е .  —  I I I ,  1 5 3 .

С а н д  Ж о р ж  (п с е в д о н и м  А в р о р ы  Д ю д е в а н )  
( 1 8 0 4 — 1 8 7 6 )  —  в ы д а ю щ а я с я  ф р а н ц у з 
с к а я  п и с а т е л ь н и ц а . —  I ,  2 2 0 ,  2 6 2 ;
I I ,  1 6 8 , 2 1 3 ;  I I I ,  4 7 , 8 8 , 8 9 , 1 0 6 ,  
И З .

С в а р о о іс и ч .  С м . С р е з н е в с к и й  И .  И .
С в е ч и н а  С о ф ь я  П е т р о в н а  ( 1 7 8 2 — 1 8 5 9 ) — ■ 

ф р е й л и н а  п р и  д в о р е  П а в л а  и  А л е к с а н д 
р а  I ;  в  1 8 0 7  г .  п е р е ш л а  в  к а т о л и ч е 
с т в о  и  п е р е с е л и л а с ь  в П а р и ж ;  а в т о р  
м и с т и ч е с к и х  з а п и с о к . —  I ,  1 3 7 ;  I I I ,  
8 0 .

С в и ф т  Д ж о н а т а н  ( 1 6 6 7 — 1 7 4 5 ) — .а н г л и й 
с к и й  п и с а т е л ь . —  I ,  1 3 8 ;  I V , 1 8 .

С в я т о п о л к  О к а я н н ы й  ( о к .  9 8 0 — 1 0 1 9 )  —  
к н я з ь  т у р о в с к и й ,  п о з д н е е  —  в е л и к и й  
к н я з ь  к и е в с к и й ,  с ы н  В л а д и м и р а  С в я 
т о с л а в и ч а ;  в  б о р ь б е  з а  к и е в с к и й  к н я 
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ж е с к и й  с т о л  у б и л  с в о и х  б р а т ь ё в  
Б о р и с а ,  Г л е б а  и  С в я т о с л а в а . —  I ,  
7 1 .

С е я т о п о л к  (М и х а и л )  И з я с л а в п ч  ( 1 0 5 0 —  
1 1 1 3 )  —  д р е в н е р у с с к и й  к н я з ь ,  с ы н  в е 
л и к о г о  к н я з я  к и е в с к о г о  И з я с л а в а  Я р о 
с л а в и ч а ;  с  1 0 9 3  —  в е л п к и й  к н я з ь  К и е в 
ский; с п о з в о л е н и я  е г о  б ы л  о с л е п 
л е н  к н я з ь  В а с и л ь к о  Р о с т и с л а в п ч . —
I , 7 1 .

С в я т о с л а в  ( у м .  1 0 1 5 )  —  к н я з ь  д р е в л я н 
с к и й ;  с ы н  В л а д и м и р а  С в я т о с л а в и ч а ;  
у б и т  С в я т о п о л к о м  О к а я н н ы м . —  I , 7 1 .

С е м е н  —  р а б о т н и к  у  Ф е т а  А .  А .  —  I I I ,  
9 6 .

С ен ек а ,  Л у ц и й  А н н е й  (о к . 4 д о  н . э .  —  
6 5  н .  э . )  —  д р е в н е р и м с к и й  ф и л о с о ф -  
с т о и к , п и с а т е л ь  и  п о л и т и ч е с к и й  д е я 
т е л ь ;  в о с п и т а т е л ь  и  б л и ж а й ш и й  с о в е т 
н и к  Н е р о н а ,  з а т е м  о т с т р а н е н н ы й ;  б у 
д у ч и  п р и г о в о р е н  к  с м е р т и , п о к о н ч и л  
ж и з н ь  с а м о у б и й с т в о м . —  I , 7 5 , 8 8 ;
I I ,  3 3 9 ;  I I I ,  2 5 6 .

С е н к о в с к и й  О с и п  И в а н о в и ч  (1 8 0 0 — 1 8 5 8 )  —  
п р о ф е с с о р  П е т е р б у р г с к о г о  у н и в е р с и 
т е т а ,  в о с т о к о в е д ,  ж у р н а л и с т  и  п и с а т е л ь  
(п с е в д о н и м :  б а р о н  Б р а м б е у с ) ;  в  1 8 3 4 —  
1 8 5 6  —  р е д а к т о р  ж у р н а л а  « Б и б л и о т е к а  
д л я  ч т е н и я » ;  в  1 8 5 6 — 1 8 5 8  г г .  ф е л ь е т о 
н и с т  «С ы н а о т е ч е с т в а » . —  I ,  1 3 1 ,  1 5 0 ;
I I ,  1 8 4 ;  I I I ,  2 1 8 ,  2 4 4 .

С е н - Л а м б е р  Ш а р л ь  Ф р а н с у а ,  д е ,  м а р к и з
( 1 7 1 6 — 1 8 0 3 )  —  ф р а н ц у з с к и й  п о э т  и  ф и 
л о с о ф - п р о с в е т и т е л ь . —  I V , 1 8 8 .

С е н - М а р к  Ж а п  П о л ь  А н д р е ,  д е ,  м а р к и з  
( 1 7 2 8 — 1 8 1 8 )  —  ф р а н ц у з с к и й  п о э т  и  д р а 
м а т у р г .  —  I V , 1 8 2 . ^

С е н - С и м о н  А н р и  К л о д  ( 1 7 6 0 — 1 8 2 5 )  —  
в е л и к и й  ф р а н ц у з с к и й  с о ц и а л и с т - у т о 
п и с т .  —  I , 1 5 6 .

С е п т и м и й  С е в е р  Л у ц и й  ( 1 4 6 — 2 1 1 )  —  р и м 
с к и й  и м п е р а т о р  (о  1 9 3 ) .  —  I I I ,  4 2 4 .

С е р а п и о н  ( у м . 1 2 7 5 )  —  е п и с к о п  в л а д и м и р 
с к и й ,  а в т о р  п р о п о в е д е й  (« с л о в » ) , с о 
д е р ж а в ш и х  я р к и е  к а р т и н ы  с о б ы т и й  е г о  
в р е м е н и . —  I I ,  2 0 6 .

С е р в а н т е с  д е  С а а в е д р а  М и г е л ь  ( 1 5 4 7 —  
1 6 1 6 ) .  —  I , 2 1 4 ,  3 0 4 ;  I I ,  2 1 2 ;  I I I ,  3 4 5 ,  
3 4 8 — 3 4 9 ;  I V , 2 8 1 ,  2 8 3 .

С е р г и й  Р а д о н е ж с к и й  ( о к .  1 3 1 5  и л и  1 3 1 9 —  
1 3 9 2 )  —  и г у м е н  Т р о и ц е -С е р г п е в а  м о 
н а с т ы р я , ц е р к о в н ы й  и  п о л и т и ч е с к и й  
д е я т е л ь .  —  I I I ,  2 6 5 — 2 6 7 .

С е ч е н о в  И в а н  М и х а й л о в и ч  (1 8 2 9 — 1 9 0 5 ) .  —
I I I ,  7 6 .

С и л ь в е с т р  ( X V I  в . )  —  п р о т о п о п  Б л а г о в е 
щ е н с к о г о  с о б о р а  в  М о с к о в с к о м  К р е м л е  
п р и  И в а н е  Г р о з н о м ;  а в т о р  « Д о м о 
с т р о я » . —  1, 1 8 0 , 3 3 5 ;  I I I ,  1 9 4 .

С и р в а н  П ь е р  П о л ь  —  ф р а н ц у з с к и й  з е м л е 
м е р , к а л ь в и н и с т ,  в  176 1  г .  л о ж н о  о б в и 
н е н н ы й  в  у б и й с т в е  д о ч е р и . —  I V , 1 6 7 ,  
1 6 8 .

С к а р я т и н  В л а д и м и р  Д м и т р и е в и ч  —  р е а к 
ц и о н н ы й  ж у р н а л и с т ;  и з д а т е л ь -р е д а к т о р  
г а з е т ы  « В ес т ь »  ( 1 8 6 3 — 1 8 7 0 ) , о р г а н а  
к р е п о с т н и к о в . —  I I ,  1 2 4 ;  I I I ,  1 8 , 8 7 , 
4 5 8 .

С к о в о р о д а  Г р и г о р и й  С а в в и ч  ( 1 7 2 2 — 1 7 9 4 )  —  
у к р а и н с к и й  ф и л о с о ф  и  п о э т .  —  I ,  1 3 3 .

С к о т т  В а л ь т е р  (1 7 7 1  — 1 8 3 2 ) . —  I I ,  3 5 5 ;
I I I ,  1 1 4 .

С л е п ц о в  В а с и л и й  А л е к с е е в и ч  ( 1 S 3 6 —  
1 8 7 8 )  —  п и с а т е л ь -д е м о к р а т ;  а в т о р  п о 
в е с т и  « Т р у д н о е  в р е м я » . —  I V , 5 1 ,  5 2 ,  
5 3 , 5 4 — 6 2 ,  6 3 , 6 4 ,  6 5 , 6 6 — 8 5 .

С л у ч е в с к и й  К о н с т а н т и н  К о н с т а н т и н о в и ч  
( 1 8 3 7 — 1 9 0 4 )  —  п о э т ,  с т о р о н н и к  «ч и 
с т о г о  и с к у с с т в а » . —  I I ,  3 3 5 .

С м а р а г д о в  С е м е н  Н и к о л а е в и ч  (1 8 0 5 —
1 8 7 1 )  —  п е д а г о г ;  а в т о р  у ч е б н и к о в  п о  
в с е о б щ е й  и с т о р и и  к а з е н н о - м о н а р х и ч е 
с к о г о  х а р а к т е р а  д л я  с р е д н и х  у ч е б н ы х  
з а в е д е н и й — 1 ,1 5 1 ;  I I ,  7 6 , 1 2 8 , 1 4 1 , 1 4 2 ,  
1 4 5 ,  1 9 9 , 2 0 0 ,  2 0 1 ,  2 0 2 ,  20С ; I I I ,  3 6 4 ;
I V , 4 8 .

С м и т  А д а м  ( 1 7 2 3 — 1 7 9 0 )  —  а н г л и й с к и й  
э к о н о м и с т  и  ф и л о с о ф , о д и н  и з  к р у п н е й 
ш и х  п р е д с т а в и т е л е й  к л а с с и ч е с к о й  б у р 
ж у а з н о й  п о л и т и ч е с к о й  э к о н о м и и . —
I I I ,  1 4 9 ;  I V , 1 S 4 .

С о к о л о в  Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч  ( 1 8 3 2 — 1 8 8 9 ) — 
д е м о к р а т и ч е с к и й  ж у р н а л и с т ,  э к о н о 
м и с т ;  о д и н  и з  о с н о в н ы х  с о т р у д н и к о в  
« Р у с с к о г о  с л о в а » . —  I I I ,  4 5 0 ,  4 6 3 .

С о к р а т  ( 4 6 9 — 3 9 9  д о  н . э . )  —  д р е в н е г р е ч е 
с к и й  ф и л о с о ф -и д е а л и с т .  —  I , 7 5 , 7 6 ,  
7 7 , 7 8 — 7 9 , 1 2 3 ;  I I ,  2 2 0 ;  I V , 2 4 7 .

С о л д а т е н к о в  К о з ь м а  Т е р е н т ь е в и ч  (1 8 1 8 —  
1 9 0 1 )  —  м о с к о в с к и й  к у п е ц ,  к н и г о и з -  
д а т е л ь -м е ц е и а т .  —  11, 3 3 3 .

С о л л о г у б  В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  (1 8 1 4 —  
1 8 8 2 )  —  б е л л е т р и с т ;  а в т о р  л и б е р а л ь п о -  
о б л и ч и т е л ь н о й  к о м е д и и  « Ч и н о в н и к » ;  
в р а г  д е м о к р а т и ч е с к о й  л и т е р а т у р ы . —  
I ,  2 0 4 ,  2 7 0 ;  I I ,  3 4 1 ;  I I I ,  1 5 3 , 2 3 5 ,  
2 3 8 .

С о л о в ь е в  Н и к о л а й  И в а н о в и ч  ( 1 8 3 1 — 1 8 7 4 )—  
л и т е р а т у р н ы й  к р и т и к , с о т р у д н и к  «Э п о
х и »  (1 8 6 4 — 1 8 6 5 ) ,  а  з а т е м  « О т е ч е с т в е н 
н ы х  з а п и с о к »  К р а е в с к о г о  и  Д у д ы ш к и н а ;  
в р а г  д е м о к р а т и ч е с к о й  л и т е р а т у р ы  и 
ж у р н а л и с т и к и .  —  I I I ,  2 0 1 , 2 2 4 ,  2 3 0 ,  
2 5 6 ,  2 6 8 ,  2 8 5 — 2 8 7 , 2 9 6 ,  3 0 2 ,  4 1 7 ,  4 3 7 ,  
4 4 8 ,  4 4 9 ,  4 8 1 , 4 9 5 ,  4 9 7 ,  5 0 8 ,  5 0 9 ,  5 1 0 ;
I V ,  2 3 3 .

С о л о в ь е в  С е р г е й  М и х а й л о в и ч  (1 8 2 0 — 1 8 7 9 )—  
в ы д а ю щ и й с я  и с т о р и и , п р о ф е с с о р  М о -
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- с к о в с к о г о  у н и в е р с и т е т а .—  I , 2 9 3 ;  I I ,  

1 3 7 ,  16 8 ;  I I I ,  75.
С о л о м о н  —  и з р а и л ь с к и й  ц а р ь  ( о к .  9 7 0 —  

9 3 0  д о  н . э . ) .  —  I V , 1 7 3 .
С о л о н  ( о к .  G40— о к . 5 6 0  д о  ы. э.) —  з а к о 

н о д а т е л ь  д р е в н и х  А ф и н . —  I I ,  6 2 ;  I V , 
3 4 5 .  :

С о с т а в и т е л ь  « В н у т р е н н е г о  о б о з р е н и я »  (в  
« С о в р е м е н н и к е » )  —  Е л и с е е в  Г . 3 .  ( с м . ) .

С о с т а в и т е л ь .  «Ф и л о с о ф с к о г о  л е к с и к о н а »  —  
Г о г о ц к и й  С . С . ( с м . ) .

С о у т и  (С а у т и )  Р о б е р т  ( 1 7 7 4 — 1 8 4 3 )  —  
а н г л и й с к и й  п о э т ,  п р е д с т а в и т е л ь  р е а к 
ц и о н н о г о  р о м а н т и з м а .—  I I I ,  9 4 .

С р е з н е в с к и й  И з м а и л  И в а н о в и ч  ( 1 8 1 2 —  
1 8 8 0 )  —  п р о ф е с с о р  П е т е р б у р г с к о г о  у н и 
в е р с и т е т а  ( с  1 8 4 7 ) ,  а к а д е м и к , ф и л о л о г -  
с л а в и с т ,  и с т о р и к  р у с с к о г о  я з ы к а ;  в  
с т а т ь е  « Н а ш а  у н и в е р с и т е т с к а я  н а у к а »  
в ы в е д е н  п о д  и м е н е м  С в а р о ж н ч а .—  I , 
1 3 2 ,  2 0 3 ;  И ,  5 4 ,  1 3 7 , 1 7 0 — 1 7 2 ,  1 7 4 —  
1 7 5 ;  I I I ,  7 5 .

С т а л ь  А н н а  Л у и з а  Ж е р м е н а , д е  ( 1 7 6 6 —  
1 8 1 7 )  -— ф р а н ц у з с к а я  п и с а т е л ь н и ц а . —  
I I I ,  3 7 7 .

С т а н е в и ч .  Е в с т а ф и й  И в а н о в и ч  ( 1 7 7 5 —  
1 8 3 5 )  —  п и с а т е л ь  и  п е р е в о д ч и к . —  I , 
3 1 8 .

С т а н и ц к и й  Н .  —  П с е в д о н и м  П а п а е в о й  
А .  Я . ( с м . ) .

С т а н ю к о в и ч  А л е к с а н д р  М и х а й л о в и ч  ( 1 8 2 4 — 
1 8 9 2 )  — ж у р н а л и с т  и  п и с а т е л ь . —  I, 
5 6 .

С т а р к ,  д о к т о р . —  I I I ,  3 7 2 .
С т а с ю л е в и ч  М и х а и л  М а т в е е в и ч  ( 1 8 2 6 —  

1 9 1 1 )  -т- п р о ф е с с о р  в с е о б щ е й  и с т о р и и  
П е т е р б у р г с к о г о  у н и в е р с и т е т а ;  л и б е р а л ;  

■с 1 8 6 6 .  г. —  р е д а к т о р -и з д а т е л ь  « В е с т 
н и к а  Е в р о п ы » ;  в  с т а т ь е  « Н а ш а  у н и в е р 
с и т е т с к а я - н а  у і;а»  -в ы в е д ен  п о д  и м е н е м  
И р о н и а н с к о г О і —  I I ,  1 4 4 — 1 4 7 ,  1 4 8 ,
172., 1 8 2 .

С т е б н и ц к и й  М . —  П с е в д о н и м  Л е с к о в а  
Н . С . ( с м . ) .

С т е л л о в с к и й  . Ф е д о р  Т и м о ф е е в и ч  (у м .  
1 8 7 5 )  —  к н и г о и з д а т е л ь . —  I I I ,  1 4 0 .

С т е п а н  —  « м о н с т р у м » , с о д е р ж а в ш и й с я  п р и  
П е т р о в с к о й  к у н с т к а м е р е .  —  I I ,  9 1 .

С т р а б о н  ( о к .  63  д о  н . э. —  о к . 2 0  н . э.) —  
зн а м е н и т ы й  д р е в н е г р е ч е с к и й  г е о г р а ф  
и  и с т о р и к .—  I I ,  1 3 9 — 1 4 0 , 1 4 8 ,  1 6 8 .

С т р а х о в  Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч  ( 1 8 2 8 —  
1 8 9 6 .) -  ф и л о с о ф - и д е а л и с т ,  р е а к ц и о н 
н ы й  п у б л и ц и с т  и  к р и т и к ;  п р е д с т а в и 
т е л ь  « п о ч в е н н и ч е с к о г о  н а п р а в л е н и я » ;  
с о т р у д н и к  « В р е м е н и »  и  « Э п о х и » ;  п с е в д о 
н и м ы : Н .  - К о с и ц а ,  Н . К о .  —  1 ,1 3 1 ,  
1 3 2 ,  1 3 5 ;  I I ,  3 3 5 ;  I I I ,  2 5 1 ,. 2 5 2 , ,  2 5 5 ,  
2 5 6 ,  3 0 1 ,  364* 4 5 4 , 5 0 9 .

С у л л а  Л у ц и й  К о р н е л и й  ( 1 3 8 — 78  д о  н . в .)  —  
р и м с к и й  п о л к о в о д е ц  а  г о с у д а р с т в е н н ы й  
д е я т е л ь , г л а в а  а р и с т о к р а т и ч е с к о й  п а р 
т и и . —  I , 1 5 0 .

С у м а р о к о в  А л е к с а н д р  П е т р о в и ч  ( 1 7 1 8 —  
1 7 7 7 )  —  п о э т  и  д р а м а т у р г .  —  I , 3 1 2 ,  
3 1 8 ;  I I I ,  1 0 6 , 1 0 9 .

С у х о в о - К о б ы л и н  А л е к с а н д р  В а с и л ь е в и ч  
( 1 8 1 7 — 1 9 0 3 )  —  д р а м а т у р г ;  а в т о р  с а 
т и р и ч е с к о й  т р и л о г и и  (« С в а д ь б а  К р е -  
ч и н с к о г о » , « Д е л о » , « С м ер т ь  Т а р е л -  
к и н а > ). —  I , 2 8 6 ;  I I ,  3 3 8 .

С у х о м л и н о в  М и х а и л  И в а н о в и ч  ( 1 8 2 8 —  
1 9 0 1 )  —  п р о ф е с с о р  П е т е р б у р г с к о г о  у н и 
в е р с и т е т а  п о  к а ф е д р е  л и т е р а т у р ы  и  
я з ы к а , и с т о р и к  р у с с к о й  л и т е р а т у р ы ;  
в ы в е д е н  в  с т а т ь е  « Н а ш а  у н и в е р с и т е т 
с к а я  н а у к а »  п о д  и м е н е м  Т е л и ц ы н а . —
I I ,  1 4 8 — 1 5 5 ,  1 5 6 — 1 5 8 ,  1 6 0 — 1 6 2 ,  1 6 3 ,  
1 6 7 ,  1 7 2 ,  1 7 5 ,  1 7 9 .

С ц и п и о н  П у б л и й  К о р н е л и й  С т а р ш и й  (А ф 
р и к а н с к и й )  (о к .  2 3 5  —  1 8 3  д о  н . э . )  —  
р и м с к и й  п о л к о в о д е ц , о д е р ж а л  п о б е д у  
н а д  Г а н н и б а л о м  п р и  З а м е  в о  в т о р о й  
П у н и ч е с к о й  в о й н е .  —  I I I ,  8 1 .

С ю  Э ж е н  ( 1 8 0 4 — 1 8 5 7 )  —  ф р а н ц у з с к и й  п и 
с а т е л ь ;  а в т о р  « П а р и ж с к и х  т а й н »  и  д р .  
р о м а н о в . —  I I ,  2 1 3 ;  I I I ,  4 1 7 .

Т .  3 .  —  П с е в д о н и м  Ш е л г у н о в а  Н .  В .  
( с м . ) .

Т а л е й р а н  Ш а р л ь  М о р и с , к п я з ь  П е р и г о р  
( 1 7 5 4 — 1 8 3 8 )  —  ф р а н ц у з с к и й  д и п л о м а т  
и  п о л и т и ч е с к и й  д е я т е л ь . —  I I ,  1 7 4 ,  
3 4 9 ;  I V , 2 2 .

Т а л о н  —  р е с т о р а т о р  в  П е т е р б у р г е .  —  Ш ,  
3 0 8 ,  3 0 9 ,  3 1 4 .

Т а л ь м а  Ф р а н с у а  Ж о з е ф  ( 1 7 6 3 — 1 8 2 6 )  —  
зн а м е н и т ы й  ф р а н ц у з с к и й  т р а г и ч е с к и й  
а к т е р . —  I I I ,  1 1 5 .

Т а л ы з и н  М а т в е й  И в а н о в и ч  ( р о д .  1 8 1 9 )  —  
м а т е м а т и к  и  ф и з и к , а в т о р  « Р у к о в о д с т в а  
к  м а т е м а т и ч е с к о й  и  ф и з и ч е с к о й  г е о 
г р а ф и и »  ( 1 8 4 8 ) .  —  I I I ,  1 2 7 .

Т а м б е р л и к  Э н р и к о  ( 1 8 2 0 — 1 8 8 9 )  —  и т а л ь 
я н с к и й  п е в е ц ‘ (т е н о р ) ,  в ы с т у п а в ш и й  в 
1 8 5 0 — 1 8 6 0  г г .  в  П е т е р б у р г е .—  I I ,  
2 6 8 ;  I I I ,  2 9 2 .

Т а м е р л а н  ( Т и м у р )  ( 1 3 3 6 — 1 4 0 5 )  —  с р е д н е 
а з и а т с к и й  п о л к о в о д е ц -з а в о е в а т е л ь . —  
I V , 2 4 2 .

Т а ц и т  П у б л и й  К о р н е л и й  ( о к .  5 5  —  о к .  
1 2 0 )  —  к р у п н е й ш и й  д р е в н е р и м с к и й  
и с т о р и к ;  б л е с т я щ и й  с т и л и с т .  —  1, 8 8 ,  
3 0 3 ,  3 0 4 ;  I I ,  2 0 9 ,  2 1 0 ;  I V , 4 8 .

Т е к к е р е й  У и л ь я м  М е й к п и с  ( 1 8 1 1 — 1 8 6 3 )  —  
в е л и к и й  а н г л и й с к и й  п и с а т е л ь -р е а 
л и с т .  —  I , 1 9 2 ;  I I ,  1 4 6 ,  3 4 0 ;  111, 1 0 6 ,
I I I ,  1 1 3 ;  I V , 2 6 7 .
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Т е л и ц ы н .  С м . С у х о м л и н о в  М . И .
Т е м н ы й  ч е л о в е к  —  п с е в д о н и м  М и н а е в а  

Д .  Д .  ( с м . ) .
Т е н г о б о р с к и й  Л ю д в и г  В а л е р и а н о в и ч  

( 1 7 9 3 — 1 8 5 7 ) -—  э к о н о м и с т  и  с т а т и с т и к ,  
ч л е н  Г о с у д а р с т в е н н о г о  с о в е т а .  —  I I ,  
2 1 8 .

Т е и и и с о н  А л ь ф р е д  ( 1 8 0 9 — 1 8 9 2 )  —  а н г л и й 
с к и й  п о э т .  —  I I I ,  1 1 1 .

Т е р с ь е  —  ф р а н ц у з с к и й  ц е н з о р  п р и  Л ю д о 
в и к е  X V .  —  I V , 1 7 8 .

Т е с с и н а  Я н  —  в л а д е л е ц  т и п о г р а ф и и  в  
А м с т е р д а м е , п е ч а т а в ш и й  к н и г и  п о  з а 
к а з у  П е т р а  I .  —  I I ,  6 8 ,  8 4 .

Т ы  с е р и й  (Т и б е р и й )  К л а в д и й  Н е р о н  (4 2  д о  
и . э .  —  3 7  н .  э . )  —  р и м с к и й  и м п е р а т о р  
( с  1 4  н .  э . ) ,  о т л и ч а в ш и й с я  ж е с т о к о с т ь ю  
в к о н ц е  ц а р с т в о в а н и я . —  I ,  9 5 .

Т и к  Л ю д в и г  ( 1 7 7 3 — 1 8 5 3 )  —  н е м е ц к и й  п и 
с а т е л ь -р о м а н т и к . —  I V , 2 3 5 ,  2 3 7 .

Т и т  Ф л а в и й  В е с п а с и а н  ( 3 9 — 8 1 )  —  р и м 
с к и й  и м п е р а т о р  (с  7 9 ) ;  п р е д п р и н и м а л  
б о л ь ш и е  с т р о и т е л ь н ы е  р а б о т ы  в  Р и м е  
и  п р о в и н ц и я х .  —  I I ,  7 6 , 2 1 3 .

Т и ц и а н  В е ч е л л и о  (о к . 1 4 7 7 — 1 5 7 6 )  —  в е 
л и к и й  и т а л ь я н с к и й  ж и в о п и с е ц  в е н е -  

• _ ц и а н с к о й  ш к о л ы . —  I I I ,  1 1 5 .
Т о к в и л ь  А л е к с и с  ( 1 8 0 5 — 1 8 5 9 )  —  ф р а н ц у з 

с к и й  п о л и т и ч е с к и й  д е я т е л ь , и с т о р и к  и  
п у б л и ц и с т ;  б у р ж у а з н ы й  л и б е р а л  и  
м о н а р х и с т ;  а в т о р  к н и г  « Д е м о к р а т и я  
в  А м е р и к е »  и  « С т а р ы й  п о р я д о к  и  р е в о 
л ю ц и я » , п о л ь з о в а в ш и х с я  у с п е х о м  в  
1 8 5 0 — 1 8 6 0  г г .  с р е д и  п р е д с т а в и т е л е й  
р у с с к о г о  л и б е р а л и з м а . —  I , 1 4 5 ,  1 4 6 ,

- 1 4 7 ,  1 5 5 .
Т о л м а ч е в а  Е в г е н и я  Э д у а р д о в н а  ( р о ж д .  

Э в е р с м а н )  —  ж е н а  п р е д с е д а т е л я  к а з е н 
н о й  п а л а т ы  в  П е р м и . —  I , 1 0 3 ,  1 0 4 ,  
1 0 5 ,  2 9 4 .

Т о л с т о й  А л е к с е й  К о н с т а н т и н о в и ч  ( 1 8 1 7 —  
1 8 7 5 )  —  п о э т ,  д р а м а т у р г  и  п р о з а и к .  —  
I I ,  3 5 5 ;  I V , 2 6 1 .

Т о л с т о й  Л е в  Н и к о л а е в и ч  ( 1 8 2 8 — 1 9 1 0 ) . —  
I ,  3 4 — 3 9 ,  4 0 ,  4 1 — 4 4 ;  I I ,  3 5 9 ;  I I I ,  1 3 9 —  
1 4 2 ,  1 4 3 ,  1 4 5 ,  1 4 7 ,  1 5 1 ,  1 5 4 ,  1 5 5 ,  1 5 6 ,  
1 5 8 — 1 6 1 ,  1 6 2 , 1 6 3 — 1 7 0 ,  1 7 1 , 1 7 2 — 1 8 1 ,  
1 8 2 ,  1 8 3 ,  2 8 8 ;  I V , 2 6 1 ,  3 7 0 — 3 7 1 , 3 7 2 —  
3 7 8 ,  3 7 9 ,  3 8 0 — 3 8 3 ,  3 S 4 — 3 8 6 , 3 8 7 — 3 9 7 .

Т о л с т о й  П е т р  А н д р е е в и ч , г р а ф  ( 1 6 4 5 —  
1 7 2 9 )  —  п р е з и д е н т  к о м м е р ц -к о л л е г и п ,  
д и п л о м а т . —  I I ,  9 5 .

Т о . і е т о й  Ф е о ф и л  М а т в е е в и ч  ( 1 8 0 9 — 1 8 8 1 )  —  
к о м п о з и т о р  и  м у з ы к а л ь н ы й  к р и т и к  
(п с е в д о н и м :  Р о с т и с л а в ) ,  а в т о р  р о м а н о в ,  
п о в е с т е й  и  д р а м а т и ч е с к и х  п р о и з в е д е 
н и й . — I V , 2 6 1 ,  2 6 2 ,  2 6 3 — 2 6 4 , 2 6 6 ,  
2 6 8 ,  2 6 9 ,  2 7 1 ,  2 7 2 — 2 7 3 ,  2 7 4 — 2 7 5 ,
2 7 6 — 2 7 7 ,  2 7 8 ,  2 8 0 ,  2 8 1 — 2 8 3 ,  2 8 5 — 2 8 6 ,

2 S S — 2 8 9 ,  2 9 1 — 2 9 3 ,  2 9 5 — 3 0 7 ,  3 0 8 ,  
3 0 9 — 3 1 2 ,  3 1 3 ,  3 1 4 ,  3 1 5 .

Т о р к в р м а д а  Т о м а с  ( 1 4 2 0 — 1 4 9 8 )  —  и с п а н 
с к и й  м о н а х - д о м и н и к а н е ц , с  1 4 8 3  —  
« в е л и к и й  и п к в и з ы т о р » , и з в е с т н ы й  с в о е й  
ф а н а т и ч е с к о й  ж е с т о к о с т ь ю . —  I V , 1 9 1 .

Т . р с г е р  А л ь б е р т  ( 1 8 3 0 — 1 9 1 2 )  —  н е м е ц к и й  
п о э т .  —  I , 3 3 8 .

Т р , -  д ь .ч к о е с ь и й  В а с и л и й  К и р и л л о в и ч  
( 1 7 0 3 — 1 7 6 9 )  —  п о э т ,  у ч е н ы й  и  п е р е в о д 
ч и к . —  I I ,  2 0 7 ;  111, 1 0 6 .

Т р е н к  Ф р и д р и х , б а р о н  ( 1 7 2 6 — 1 7 9 4 )  —  
п р у с с к и й  а в а н т ю р и с т , н е о д н о к р а т н о  
с и д е л  в  т ю р ь м е ;  б ы л  г и л ь о т и н и р о в а н  
в П а р и ж е  в п е р и о д  я к о б и н с к о й  д и іг г а -  
т у р ы . —  I V , 1 3 2 .

Т р е х з в с з О с ч к и н  Г е р м о г е н  —  п с е в д о н и м  М а
к а р о в а  Н .  П .  ( с м . ) .

Т р о и ц к и й  И . —  а в т о р  к н и ж е к  д л я  н а р о д 
н о г о  ч т е н и я . —  I , 5 6 ,  7 2 — 7 3 . !

Т р о л л о п  А н т о н и  ( 1 8 1 5 — 1 8 8 2 ) — а н г л и й 
с к и й  п и с а т е л ь - р е а л и с т .—  I I I ,  ■ 1 1 1 ,
•И З .

Т у р  —  м е б е л ь н ы й  м а с т е р  в - П е т е р б у р г е .  —  
I I I ,  4 2 4 .

Т у р  Е в г е н и я  —  п с е в д о н и м  п и с а т е л ь н и ц ы  
Е л и з а в е т ы  В а с и л ь е в н ы  С а л и а с  д е  Т у р -  
и е м и р  ( 1 8 1 5 — 1 8 9 2 ) .  —  I I I ,  2 8 8 .  -

Т у р г е з і е в  И в а н  С е р г е е в и ч  ( 1 8 1 8 — 1 8 S 3 ) . —
I, 1 8 — 2 0 , 2 1 ,  2 2 ,  2 3 — 2 4 ,  2 5 — 2 7 , 2 8 — 3 0 ,  
3 1 — 3 3 , 6 0 , 1 0 7 ,  1 1 8 ,  1 3 4 , 1 7 0 ,  1 7 2 ,  1 7 6 ,  
1 9 2 ,  1 9 6 ,  1 9 7 , 2 0 3 , 2 0 7 ,  2 0 9 , 2 1 1 — 2 1 4 ,  
2 1 5 — 2 1 8 ,  2 2 0 — 2 2 1 , 2 2 3 — 2 2 5 , 2 2 6 ,  2 2 1 ,  
2 2 8 ,  2 2 9 — 2 3 0 , 2 3 1 ,  2 3 7 ,  2 4 4 , 1 4 8 , 2 4 0 —  
2 5 0 ,  2 5 1 — 2 5 4 ,  2 5 5 ,  2 5 6 — 2 6 4 ,  2 6 5 — 2 6 8 ,  
2 6 9 ,  2 7 0 ,  3 2 7 ;  I I ,  7 — 9 , 1 0 — 1 2 ,  І З — 1 5 , 
1 8 — 2 0 ,  2 1 — 2 6 ,  2 7 ,  2 8 — 3 1 , 3 2 ,  3 3 — 3 7 ,  
3 8 ,  3 9 ,  4 0 — 4 1 ,  4 2 — 4 3 , 4 4 ,  4 5 — 4 6 , 
4 7 ,  4 8 — 5 0 , 6 5 ,  6 6 ,  1 3 5 , 1 7 7 ,  2 0 8 ,  2 8 0 ,  
3 3 6 ,  3 5 7 ,  3 5 8 ,  3 6 0 ,  3 6 4 ,  3 9 2 ,  3 9 4 ;  I I I ,
I I ,  1 4 — 1 7 , 1 8 ,  2 1 — 2 8 ,  3 0 ,  3 1 ,  3 2 ,  3 5 ,
3 6 — 4 0 ,  4 1 — 4 2 , 4 3 ,  4 5 , 4 6 — 5 0 ,  5 1 ,
5 2 — 5 4 ,  5 5 — 5 6 , 5 7 — 5 5 , 6 2 ,  7 9 ,  8 3 ,
8 6 — 8 7 , 1 0 5 ,  1 0 6 ,  1 0 9 , 1 2 8 ,  1 4 0 ,  1 4 1 ,  
1 4 2 ,  1 6 1 ,  1 8 0 — 1 8 1 ,  1 8 2 ,  1 8 9 ,  1 9 9 ,  2 0 0 ,  
2 0 1 ,  2 0 5 ,  2 1 6 — 2 1 7 ,  2 4 6 ,  2 5 3 ,  2 6 9 ,  2 7 1 ,
2 9 3 — 2 9 4 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 1 0 ,  3 2 5 ,  3 3 7 ,  3 6 2 ,
4 1 6 ,  4 4 0 ,  4 4 1 — 4 4 2 , 4 4 6 ,  4 4 7 ,  4 4 8 ,  4 4 9 ,
4 5 1 . 4 5 2 ,  4 5 3 ,  4 5 7 ,  4 5 9 ,  4 6 0 ,  4 6 2 ,  4 7 2 ,
4 8 0 ,  4 8 3 , ■ 4 9 6 ;  I V , 1 0 ,  1 1 — 12 ; 3 0 ,  4 8 ,  
4 9 ,  2 0 0 ;  2 6 7 ,  2 7 3 ,  2 8 2 ,  4 2 3 — 4 2 5 .

Т ь е р р и  О г ю с т е н  ( 1 7 9 5 — 1 8 5 6 )  —  ф р а н ц у з 
с к и й  и с т о р и к ;  к р у п н ы й  п р е д с т а в и т е л ь  
л и б е р а л ь н о - б у р ж у а з н о й  и с т о р и о г р а ф и и  
п е р и о д а  Р е с т а в р а ц и и ;  —  I, 8 6 .

Т э н  И п п о л и т  ( 1 8 2 8 — 1 8 9 3 > —  ф р а н ц у з с к и й  
и с т о р и к , и с т о р и к  л и т е р а т у р ы , э с т е т и к  и  
ф и л о с о ф -п о з и т и в и с т .  —  I I ,  1 4 6 , 1 4  7;
I I I ,  4 2 5 — 4 2 6 , 5 0 9 — 5101
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Т ю р г о  А й н  Р о б е р  Ж ат; ( 1 7 2 7 — 1 7 8 1 )  —  
ф р а н ц у з с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  д е я т е л ь  
и  э к о н о м и с т ;  в и д н е й ш и й  п р е д с т а в и т е л ь  
ш к о л ы  ф и з и о к р а т о в . —  I V , 1 8 1 .

Т ю р я  —  м а р к е р . —  I I I ,  1 1 5 ,  4 8 1 , 5Û 2.
Т ю т р ю м о в  Н и к а н о р  Л е о н т ь е в и ч  (1 8 2 1  —  

1 8 7 7 )  —  н ш в о п и с е ц -и о р т р е т и с т .  —  I I I ,  
3 0 8 .

У а й т в о р т  Д ж о з е ф  ( 1 8 0 3 — 1 3 8 7 )  —  а н г л и й 
с к и й  и н ж е н е р ,  и з о б р е т а т е л ь . —  I I ,  32G.

У а т т  Д ж е м с  ( 1 7 3 6 — 1 8 1 9 )  —  а н г л и й с к и й  
м е х а н и к , в ы д а ю щ и й с я  и з о б р е т а т е л ь ,  
у с о в е р ш е н с т в о в а в ш и й  п а р о в у ю  м а ш и 
н у .  —  I I ,  2 4 2 .

У г о л и н о  д е л л а  Г е р а р д е с к а ,  г р а ф  Д о н о р а -  
т п к о  —  п р а в и т е л ь  П и з ы ;  в о  в р е м я  
м я т е ж а  в  1 2 8 8  г . ,  п о д н я т о г о  е г о  п р о 
т и в н и к о м  —  а р х и е п и с к о п о м  Р у д ж е р п  
д е л ь и  У б а л ь д и н и , б ы л  з а х в а ч е н  и  з а 
т о ч е н  с  д в у м я  с ы н о в ь я м и  и  д в у м я  в н у 
к а м и  в  б а ш н ю , г д е  о н и  и  у м е р л и  от  
г о л о д а ;  е г о  и с т о р и я  с о с т а в и л а  с о д е р ж а 
н и е  ч а с т и  п е с н и  X X X II I  «А да »  Д а н 
т е .  —  I I ,  2 1 3 ;  I I I ,  2 9 9 .

У и л ь б е р ф о р с  У и л ь я м  ( 1 7 5 9 — 1 8 3 3 )  —  а н 
г л и й с к и й  б у р ж у а з н ы й  ф и л а н т р о п . —  
I ,  1 6 1 .

У л а н д  Л ю д в и г  ( 1 7 S 7 — 1 8 6 2 )  —  н е м е ц к и й  
п о э т ,  п р е д с т а в и т е л ь  т . н а з .  « ш в а б с к о й  
ш к о л ы »  п о з д н е г о  р о м а н т и з м а . —  I V ,  
2 0 2 ,  2 3 5 .

У с п е н с к и й  Г л е б  И в а н о в и ч  ( 1 8 4 3 — 1 9 0 2 ) . —  
I I I ,  4 5 4 .

У с т р я л о в  Н и к о л а й  Г е р а с и м о в и ч  ( 1 8 0 5 —  
1 8 7 0 )  —  п р о ф е с с о р  П е т е р б у р г с к о г о  у н и 
в е р с и т е т а ,  а к а д е м и к ;  а в т о р  р я д а  и с т о р и 
ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й ,  а  т а к ж е  у ч е б 
н и к о в  п о  р у с с к о й  и с т о р и и  д л я  с р е д н и х  
у ч е б н ы х  з а в е д е н и й , с о с т а в л е н н ы х  в  м о 
н а р х и ч е с к о м  д у х е .  —  I ,  2 9 3 ;  I I ,  6 7 ,  
8 5 , 1 2 8 ,  1 9 9 , 2 0 2 ;  I I I ,  1 5 3 .

У с т р я л о в  Ф е д о р  Н и к о л а е в и ч  ( 1 8 3 6 —  
1 8 8 5 )  —  ж у р н а л и с т ,  д р а м а т у р г  и  п е р е 
в о д ч и к  (в  ч а с т н о с т и  —  « И с п о в е д и »  Р у с с о  
( 1 8 6 5 ) .  —  I V , 1 8 6 .

Ф а в о р  Ш а р л ь  С и м о н  ( 1 7 1 0 — 1 7 9 2 )  —  ф р а н 
ц у з с к и й  п и с а т е л ь , а в т о р  о п е р  и  к о м е д и й ,  
н а п и с а н н ы х  и м  с о в м е с т н о  с  е г о  ж е н о й  
М а р и  Ж ю с т и н о й  Ф а в а р  (с м . Ш а н -  
т и л ь и ) .  —  I V , 1 5 4 .

Ф а л е н т и н .  —  С м . В а л е н т и н  Г .
Ф а р н г а г е н  ф о н  Э н з е  К а р л  А в г у с т  

( 1 7 8 5 — 1 8 5 8 ) —  н е м е ц к и й  п и с а т е л ь  и  
к р и т и к .  —  I V ,  1 5 8 .

Ф а у х е р  — п р у с с к и й  л и б е р а л ,  д е п у т а т .  —  
I I I ,  4 4 2 ,  4 4 3 .

Ф е с а л ь  П о л ь  ( 1 8 1 7 — 1 8 8 7 )  —  ф р а н ц у з с к и й
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п и с а т е л ь , р о м а н и с т  и  д р а м а т у р г .  —  I, 
1 9 9 ,  3 0 5 ;  I I I ,  1 1 4 , 2 1 9 .

ф г О , ,р о е  Б о р и с  М и х а й л о в и ч  ( 1 7 9 4 — 1 8 7 5 )  —  
р е а к ц и о н н ы й  п и с а т е л ь  и  ж у р н а л и с т ;  
а в т о р  п о ш л ы х  н р а в о у ч и т е л ь н ы х  д е т с к и х  
р а с с к а з о в  и  п о в е с т е й ;  и з в е с т е н  т а к ж е  
с в о и м  д о н о с о м  н а  Б е л и н с к о г о  и  « О те
ч е с т в е н н ы е  з а п и с к и » . —  I I I ,  1 7 .

Ф е д о р о в  С т е п а н  Н и к о л а е в и ч  —  б е л л е т р и с т  
и  д р а м а т у р г ;  п е ч а т а л с я  в  « С о в р е м е н 
н и к е »  и  д р .  ж у р н а л а х  1 8 5 0 — 1 8 6 0  г г .  —  
I ,  1 1 7 .

Ф е й д о  Э р н е с т  ( 1 8 2 1 — 1 8 7 3 ) —  ф р а н ц у з с к и й  
п и с а т е л ь , р о м а н и с т .  —  I I I ,  1 0 6 .

Ф е й е р б а х  Л ю д в и г  ( 1 8 0 4 — 1 8 7 2 )  —  н е м е ц 
к и й  ф и л о с о ф , ; к р у п н е й ш и й  п р е д с т а в и 
т е л ь  м а т е р и а л и з м а  в  н е м е ц к о й  ф и л о с о 
ф и и  д о м а р к с о в с к о г о  п е р и о д а .  —  I ,  1 2 3 ,  
2 6 2 ,  2 8 3 ,  2 8 4 ,  3 5 6 ;  I I I ,  3 4 .

Ф е л е ц  Ш а р л ь  М а р и  Д о р и м о н ,  д е  ( 1 7 6 7 —  
1 8 5 0 )  —  ф р а н ц у з с к и й  к р и т и к , с т о р о н 
н и к  к л а с с и ц и з м а ;  ч л е н  ф р а н ц у з с к о й  
а к а д е м и и . —  I ,  3 0 7 .

Ф е л ь е т о н и с т  «П е т е р б у р г с к и х  в е д о м о с т е й  
а в т о р  а н о н и м н о й  к о р р е с п о н д е н ц и и  в  
э т о й  г а з е т е  о  ч т е н и и  « Е г и п е т с к и х  н о 
ч ей »  П у ш к и н а  Е .  Э . Т о л м а ч е в о й . —
I , 1 0 4 .

Ф е л ь е т о н и с т  «С о в р е м е н н и к а » —  С а л т ы к о в  
М . Е .  ( с м . ) .

Ф е н е л о н  Ф р а н с у а  д е  С а л п н ь я к  д е  л а  М отт  
( 1 6 5 1 — 1 7 1 5 )  —  а р х и е п и с к о п  в  К а м б р е ,  
ф р а н ц у з с к и й  п и с а т е л ь ;  а в т о р  р о м а п а  
« П р и к л ю ч е н и я  Т е л е м а н а »  (1 6 9 3  — 1 6 9 4 ;  
и з д а н  в  1 6 9 9 ) ,  г д е  с о д е р ж а л и с ь  э л е м е н т ы  
к р и т и к и  с и с т е м ы  Л ю д о в и к а  X I V .  —  
I I I ,  1 0 6 ,  П О , 4 0 6 ;  I V , 1 4 1 — 1 4 2 , 1 4 6 —  
1 4 7 .

Ф е о к р и т  ( I I I  в . д о  н . э . )  —  д р е в н е г р е ч е 
с к и й  п о э т ,  а в т о р  и д и л л и й .  —  I I I ,
3 3 .

Ф е р д и н а н д  К а т о л и к  ( 1 4 5 2 — 1 5 1 6 )  —  п е р в ы й  
к о р о л ь  о б ъ е д и н е н н о й  И с п а н и и ;  в в е л  
в  с т р а н е  и н к в и з и ц и ю . —  I ,  9 5 .

Ф е р д и н а н д  I I  ( 1 5 7 8 — 1 6 3 7 )  —  и м п е р а т о р  
т .  н а з .  « Р и м с к о й  с в я щ е н н о й  и м п е р и и »  
( с  1 6 1 9 ) ;  п р е с л е д о в а л  п р о т е с т а н т и з м ;  
п р и  н е м  н а ч а л а с ь  Т р и д ц а т и л е т н я я  в о й 
н а .  —  I I ,  6 0 .

Ф е р д и н а н д  I I  ( 1 8 1 0 — 1 8 5 9 )  —  к о р о л ь  О б е и х  
С и ц и л и й  (с  1 8 3 0 ) ;  ж е с т о к о  п о д а в л я л  
р е в о л ю ц и о н н о е  д в и ж е н и е  в  Н е а п о л е  и  
у с т а н о в и л  р е ж и м  к р а й н е й  р е а к ц и й . —
I I ,  9 1 .

Ф е р д и н а н д  Н е а п о л и т а н с к и й .  С м . Ф е р д и 
н а н д  I I  —  к о р о л ь  О б е и х  С и ц и л и й .

Ф е т  (Ш е н ш и н )  А ф а н а с и й  А ф а н а с ь е в и ч  
( 1 8 2 0 — 1 8 9 2 )  —  п о э т ,  с т о р о н н и к  «ч и
с т о г о  и с к у с с т в а » . —  I , 1 5 7 ,  1 9 3 ,  1 9 5 ,



1 9 6 ,  2 9 3 ;  I I ,  3 3 3 ,  3 3 4 ,  3 3 5 ,  3 4 0 ,  3 4 1 ,  3 4 4 ,  
3 5 0 ;  I I I ,  9 5 — 9 6 , 1 3 9 ,  2 8 2 ,  2 9 6 ,  4 4 6 .

Ф и л и п п  I I  А в г у с т  ( 1 1 6 5 — 1 2 2 3 )  —  ф р а п -  
ц у з с к п й  к о р о л ь  ( с  И  S 0 ) . —  I I ,  2 4 7 .

Ф и л и п п І І  ( 1 5 2 7 — 1 5 9 8 )  —  к о р о л ь  И с п а н и и  
(с  1 5 5 6 ) ;  и з в е с т е н  с в о е й  р е л и г и о з н о й  
н е т е р п и м о с т ь ю ;  п р и  н е м  в е л о с ь  ж е с т о 
к о е  п о д а в л е н и е  о с в о б о д и т е л ь н о г о  д в и 
ж е н и я  в  Н и д е р л а н д а х .  —  I I ,  5 8 ,  5 9 ,  
8 0 ,  8 1 ,  9 1 .

Ф и л и п п  О р л е а н с к и й ,  г е р ц о г  ( 1 6 7 4 — 1 7 2 3 )  —  
р егс ы т  Ф р а н ц и и  в о  в р е м я  н е с о в е р ш е н 
н о л е т и я  Л ю д о в и к а  X V  (в  1 7 1 5 — 1 7 2 3 );  
о т л и ч а л с я  б о л ь ш о й  р а с п у щ е н н о с т ь ю ;  
п р и  н е м  п р о в о д и л и с ь  р и с к о в а н н ы е  ф и 
н а н с о в ы е  о п е р а ц и и , п р и в е д ш и е  ф и н а н с ы  
Ф р а н ц и и  в  к р а й н и й  у п а д о к .  —  I V , 1 4 3 ,  
2 1 6 .

Ф и р к с  Ф е д о р  И в а н о в и ч , б а р о н  ( 1 8 1 2 —
1 8 7 2 )  — а г е н т  р у с с к о г о  п р а в и т е л ь 
с т в а  в  Б р ю с с е л е ;  п о д  п с е в д о н и м о м  
Ш е д о -Ф е р р о т и  и з д а в а л  к л е в е т н и ч е с к и е  
б р о ш ю р ы  п р о т и в  Г е р ц е н а . —  I I ,  1 2 0 —  
12G.

Ф ѵ .р о р О т  К а р л ,  ф о н  ( 1 8 1 8 — 1 8 8 4 )  —  н е м е ц 
к и й  ф и з и о л о г .  —  I I I ,  3 3 .

Ф и р х о в .  С м . В и р х о в  Р .
Ф и х т е  И о г а н н  Г о т л и б  ( 1 7 6 2 — 1 8 1 4 )  —  в и д 

н ы й  н е м е ц к и й  ф и л о с о ф , п р е д с т а в и т е л ь  
с у б ъ е к т и в н о г о  и д е а л и з м а . —  I ,  1 2 3 ;  I V ,  
2 3 6 ,  2 3 7 .

Ф и ц - Г у г  Д ж о р д ж  ( 1 8 0 6 — 1 8 8 1 )  —  а м е р и к а н 
с к и й  ю р и с т , р е а к ц и о н н ы й  с о ц и о л о г ;  
а п о л о г е т  р а б о в л а д е н и я  в  ю ж н ы х  ш т а 
т а х .  —  И ,  7 1 .

Ф и ш е р  Ф р и д р и х  Т е о д о р  ( 1 8 0 7 — 1 8 8 8 )  —  
п р о ф е с с о р  ф и л о с о ф и и , э с т е т и к и  и  н е 
м е ц к о й  л и т е р а т у р ы  в  Т ю б и н г е н е  н  
Ш т у т г а р т е ;  п о с л е д о в а т е л ь  Г е г е л я .  —  
I I I ,  4 2 3 .

Ф л е г и ь е  Э с п р и  ( 1 6 3 2 — 1 7 1 0 )  —  ф р а н ц у з с к и й  
п р о п о в е д н и к , а в т о р  р я д а  с о ч и н е н и й ,  
и м е ю щ и х  з н а ч е н и е  и с т о р и ч е с к о г о  и с т о ч 
н и к а  о б  э п о х е  Л ю д о в и к а  X I V .  —  I I ,  
1 4 6 ,  1 4 7 .

Ф л о б е р  Г ю с т а в  ( 1 8 2 1 — 1 8 8 0 )  —  в ы д а ю щ и й 
с я  ф р а н ц у з с к и й  п и с а т е л ь -р е а л и с т .  —  
I I I ,  1 0 6 .

Ф . ѵ у р а н с  Ж а н  П ь е р  ( 1 7 9 4 — 1 8 6 7 )  —  ф р а н 
ц у з с к и й  в р а ч  и  ф и з и о л о г .  —  I I ,  2 8 0 .

Ф о м а  —  « м о н с т р у м » , с о д е р ж а в ш и й с я  п р и  
п е т р о в с к о й  к у н с т к а м е р е .  —  I I ,  9 1 .

C c .u a  А к в и н с к и й  ( 1 2 2 5 — 1 2 7 4 ) — с р е д н е 
в е к о в ы й  б о г о с л о в , о д и н  и з  к р у п н е й ш и х  
п р е д с т а в и т е л е й  с х о л а с т и ч е с к о й  ф и л о 
с о ф и и . —  I V ,  1 6 0 .

Ф о м а  Н е м п и й с к и й  ( 1 3 7 9 — 1 4 7 1 )  —  м о н а х ,  
с р е д н е в е к о в ы й  ф и л о с о ф -м и с іи к . —  I , 
3 5 5 .

Ф о н в и з и н  Д е н и с  И в а н о в и ч  ( 1 7 4 5 — 1 7 9 2 ) .  —  
I I  U 2 ;  Ш  1 4 3 — 1 4 4 ,  1 6 6 ,  3 3 7 .

Ф о н т е и е л ь  Б е р н а р  Л е б о в ь е  ( 1 6 5 7 — 1 7 5 7 )  —  
ф р а н ц у з с к и й  п и с а т е л ь ;  а в т о р  « Р а с с у 
ж д е н и я  о  м н о ж е с т в е н н о с т и  м и р о в » , и з 
л а г а в ш е г о  и д е и  Д е к а р т а  и  з а щ и щ а в ш е г о  
с и с т е м у  К о п е р н и к а . —  I V , 1 4 7 ,  1 4 8 ,  
1 5 2 .

Ф о р б е с  Э д у а р д  ( 1 8 1 5 — 1 8 5 4 )  —  и з в е с т н ы й  
а н г л и й с к и й  е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь . —  I I I ,  
7 5 .

Ф о р б у с  —  к а п и т а н , с л у ж и в ш и й  в  р у с с к и х  
в о й с к а х  п р и  П е т р е  I .  —  I I ,  9 2 , 9 3 .

Ф о х т  (Ф о г т )  К а р л  ( 1 8 1 7 — 1 8 9 5 )  —  и е м е ц -  
с к п й  е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь , в у л ь г а р н ы й  
м а т е р и а л и с т .  —  I , 1 2 3 ;  I I ,  2 7 ,  1 0 7 ,  3 S 2 ;  
I I I ,  3 3 ,  7 5 , 7 6 , 1 2 9 — 1 3 1 , 2 5 6 ,  2 6 3 ,  4 5 2 .

Ф р а н к л и н  В е н и а м и н  ( 1 7 0 6 — 1 7 9 0 )  —  в ы 
д а ю щ и й с я  а м е р и к а н с к и й  п о л и т и ч е с к и й  
д е я т е л ь  и  у ч е н ы й . —  I I ,  4 5 ;  I I I ,  3 8 5 .

Ф р а н ц  I  ( 1 7 6 8 — 1 8 3 5 )  —  а в с т р и й с к и й  и м п е 
р а т о р  ( с  1 8 0 4 )  —  о д и н  и з  в д о х н о в и т е 
л е й  в о й н ы  п р о т и в  р е в о л ю ц и о н н о й  Ф р а н 
ц и и ,  а затем п р о т и в  Н а п о л е о н а  I  п 
о д и н  и з  п о к р о в и т е л е й  « С в я щ е н н о г о  
с о ю з а » . —  I V , 2 1 8 .

Ф р и д р и х  I I I  М у д р ы й  ( 1 4 6 3 — 1 5 2 5 )  —  к у р 
ф ю р с т  с а к с о н с к и й  (с  I 4 8 6 ) ;  о к а з ы в а л  
п о к р о в и т е л ь с т в о  Р е ф о р м а ц и и . —  I I ,  
1 4 4 .

Ф р и д р и х  I  ( 1 6 5 7 — 1 7 1 3 )  —  п р у с с к и й  к о 
р о л ь  ( с  1 7 0 1 ) .  —  I I ,  S 9 .

Ф р и д р и х  I I  ( 1 7 1 2 — 1 7 8 6 )  —  п р у с с к и й  к о 
р о л ь  ( с  1 7 4 0 ) .  —  I I I ,  4 5 4 ;  I V , 1 4 3 ,  1 4 9 , 
1 6 6 ,  1 6 S ,  1 6 9 , 1 8 1 .

Ф р и д р и х  В е л и к и й .  С м . Ф р и д р и х  I I .
Ф у д р а  Т е о д о р  Л у п  А в г у с т ,  д е ,  м а р к и з  

( 1 8 0 0 — 1 8 7 2 )  —  п л о д о в и т ы й  ф р а н ц у з 
с к и й  б е л л е т р и с т .  —  I ,  3 0 5 .

Ф у к и д и д  ( о к .  4 6 0  —  о к . 3 9 6  д о  н . э . )  —  
зн а м е н и т ы й  д р е в н е г р е ч е с к и й  и с т о р и к .—  
I I ,  1 4 0 ,  1 4 2 ,  2 0 9 .

Ф у л ъ р о т  И о г а н н  К а р л  ( 1 8 0 4 — 1 8 7 7 )  —  
н е м е ц к и й  е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь ;  в  1 8 5 6  г .  
в  п е щ е р е  в  д о л и н е  Н е а н д е р т а л ь  б л и з  
Д ю с с е л ь д о р ф а  о б н а р у ж и л  с к е л е т  п е р 
в о б ы т н о г о  ч е л о в е к а .  —  I I I ,  3 3 .

Ф у н к е  О т т о  ( 1 8 2 8 — 1 8 7 9 )  —  н е м е ц к и й  ф и 
з и о л о г .  —  I I I ,  3 3 .

Ф у р ь е  Ш а р л ь  ( 1 7 7 2 — 1 8 3 7 )  —  в е л и к и й  
ф р а н ц у з с к и й  с о ц и а л и с т - у т о п и с т .  —  I I I ,  
9 , 4 9 2 ;  I V , 2 7 .

Х е м и и ц е р  И в а н  И в а н о в и ч  ( 1 7 4 5 — 1 7 8 4 )  —  
б а с н о п и с е ц . —  I ,  5 6 ,  lus, 1 1 6 .

Х е о п с  ( п е р в а я  п о л о в и н а  3 т ы с я ч е л е т и я  
д о  н .  э.) —  е г и п е т с к и й  ф а р а о н , п р и  
к о т о р о м  б ы л а  с о о р у ж е н а  в е л и ч а й ш а я  
п и р а м и д а , —  I I ,  229*
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Херасков М и х а и л  М а т в е е в и ч  ( 1 7 3 3 — 1 8 0 7 )  —  
п о э т  и  д р а м а т у р г ,  а в т о р  п о э м ы  « Р о с -  
с и а д а » . —  I, 3 1 2 ,  3 1 8 ;  I I ,  2 0 7 ;  I I I ,  
1 0 6 .

Х о м я к о в  А л е к с е й  С т е п а н о в и ч  ( 1 8 0 4 —  
1 8 6 0 )  —  о д и н  и з  т е о р е т и к о в  с л а в я н о 
ф и л ь с т в а ;  п о э т ,  д р а м а т у р г  и  п у б л и 
ц и с т .  —  I , 9 8 , 9 9 , 2 9 5  —  2 9 7 ,  3 3 6 ,
3 3 7 .

Х р и с т и а н  V I I  ( 1 7 4 9 — 1 8 0 8 )  —  д а т с к и й  к о 
р о л ь  (с  1 7 6 6 ) ;  п р и  ы ем  м и н и с т р  С т р у э и з е  
п ы т а л с я  п р о в о д и т ь  п о л и т и к у  « п р о с в е 
щ е н н о г о  а б с о л ю т и з м а » . —  I V , 1 6 6 ,  
1 6 8 .

Х р о н и к е р  « О т е ч е с т в е н н ы х  з а п и с о к »  —  Г р о -  
м е к а  С . С . ( с м . ) .

Ц е з а р ь .  С м . Ю л и й  Ц е з а р ь .
Ц е л л е р  Э д у а р д  ( 1 8 1 4 — Г 9 0 8 ) —  н е м е ц к и й  

т е о л о г  и  ф и л о с о ф -и д е а л и с т ;  а в т о р  р я д а  
р а б о т  п о  и с т о р и и  ф и л о с о ф и и . —  I ,  7 5 ,  
7 6 , 7 7 , 7 8 .

Ц и н ц и н н а т  Л ю ц и й  К в и н к ц и й  ( V  в .  д о  
н . э . )  —  р и м с к и й  п о л к о в о д е ц  и  г о с у 
д а р с т в е н н ы й  д е я т е л ь ;  д в а  р а з а  б ы л  
д и к т а т о р о м , н о  п о с л е  в ы п о л н е н и я  с в о и х  
о б я з а н н о с т е й  в о з в р а щ а л с я  к  з а н я 
т и я м  з е м л е д е л и е м . —  I V , 4 1 9 .

Ц и ц е р о н  М а р к  Т у л л и й  ( 1 0 6 — 43  д о  н . э . )  —  
р и м с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  д е я т е л ь , п и 
с а т е л ь , в ы д а ю щ и й с я  о р а т о р . —  I I ,  1 2 9 ,  
1 9 7 , 2 0 9 ;  I I I ,  1 0 6 ;  I V , 1 7 2 .

Ч а ев  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч  ( 1 8 2 4 —  
1 9 1 1 )  —  п и с а т е л ь , а в т о р  и с т о р и ч е с к и х  
д р а м . —  I I I ,  2 6 3 .

Ч а м б е р с  (Ч е м б е р с )  Э ф р а и м  —  (у м . 1 7 4 0 )  —  
а н г л и й с к и й  и з д а т е л ь , с о с т а в и т е л ь  о д 
н о г о  и з  п е р в ы х  э н ц и к л о п е д и ч е с к и х  с л о 
в а р е й  (1 7 2 8 )  —  I V , 1 9 1 .

Ч а р т о р и ж с к и й  (Ч а р т о р ы й с к и й )  А д а м ,  
к ы я зь  ( 1 7 7 0 — 1 8 6 1 )  —  п о л ь с к и й  и  р у с 
с к и й  п о л и т и ч е с к и й  д е я т е л ь ;  б ы л  п р и 
б л и ж е н н ы м  л и ц о м  п р и  А л е к с а н д р е  I  
в  н а ч а л е  е г о  ц а р с т в о в а н и я ;  в  1 8 0 1 —  
1 8 0 5  —  м и н и с т р  и н о с т р а н н ы х  д е л .  —  
I V , 3 8 6 .

Ч е л л и н и  Б е н в е н у т о  ( 1 5 0 0 — 1 5 7 1 )  —  и т а л ь 
я н с к и й  с к у л ь п т о р ;  а в т о р  з а п и с о к  о  
с в о е й  и с п о л н е н н о й  п р и к л ю ч е н и й  ж и з 
н и . —  I I I ,  5 0 9 .

Ч е р к а с о в а  Л и д и я  Я к о в л е в н а  (р о д .  1 8 3 9 )  —
— п и с а т е л ь н и ц а ;  е е  р а с с к а з ы  и  п о в е с т и  

п е ч а т а л и с ь  в  6 0  г г .  в  « Р у с с к о м  в е с т 
н и к е » . —  I I I ,  2 7 5 ,  2 7 6 — 2 7 8 .

Ч е р н ы ш е в с к и й  Н и к о л а й  Г а в р и л о в и ч  ( 1 8 2 8 —  
1 8 8 9 ) .  —  I, 1 3 3 ,  1 3 5 — 1 4 0 , 1 4 4 — 1 5 2 ,  
1 5 4 — 1 5 6 , 1 5 7 — 1 5 8 , 2 8 4 ,  3 0 1 ,  3 0 2 ;
I I ,  5 5 ,  2 5 3 ,  3 3 8 ,  3 5 7 ,  3 5 8 ,  3 5 9 ,  3 6 0 ,  3 6 2 ,

. 3 6 4 ,  3 7 6 ,  3 8 1 ,  3 0 3 ,  3 0 1 ;  I I I ,  1 1 ,  8 1 ,  
2 5 4 ,  2 5 5 ,  2 0 5 ,  3 0 2 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 3 7 ,  3 6 6 ,  
3 7 1 ,  4 1 7 ,  4 1 9 — 4 2 7 ,  4 2 9 — 4 3 5 ,  4 3 9 ,  4 4 5 ,  
4 4 8 ,  4 5 0 , 4 5 1 ,  4 6 2 ,  4 6 3 , 4 6 6 ,  , 4 8 2 ,
4 8 3 ,  4 8 4 , 4 8 5 ,  4 9 6 ,  5 0 1 — 5 0 3 ,  5.07,  5 0 8 ; 
I V , 8 — 1 2 , 1 9 , 2 5 — 2 6 , 2 7 — 3 4 ,  3 5 ,
3 6 — 3 9 ,  4 0 — 4 4 , 4 5 — 4 7 ,  4 8 — 4 9 , 2 6 0 .

Ч и н г и с х а н  ( о к .  1 1 5 5 — 1 2 2 7 )  —  м о н г о л ь 
с к и й  з а в о е в а т е л ь . —  I V ,. 2 4 2 .

Ч и р н е р  Г е н р и х  Г о т л и б  ( 1 7 7 8 — 1 8 2 8 )  —  
н е м е ц к и й  б о г о с л о в . —  I I ,  1 4 7 .

Ч и ч е р и н  Б о р и с  Н и к о л а е в и ч  ( 1 8 2 8 — 1 9 0 4 )  —  
п р о ф е с с о р  г о с у д а р с т в е н н о г о  п р а в а  в  
М о с к о в с к о м  у н и в е р с и т е т е ;  и с т о р и к  и  
п у б л и ц и с т ;  л и б е р а л - о х р а н и т е л ь ;  в  
1 8 6 1 — 1 8 6 2  г г .  в ы с т у п а л  с о  с т а т ь я м и ,  
н а п р а в л е н н ы м и  п р о т и в  д е м о к р а т и ч е 
с к о г о  д в и ж е н и я .  —  I I ,  1 2 1 ,  1 3 7 ;  I I I ,  
2 5 9 — 2 6 0 .

Ш а в р о в  А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч  (у м .  
1 8 7 9 )  —  п у б л и ц и с т ; ,  а в т о р  с т а т ь и  в . з а 
щ и т у  к л а с с и ч е с к о г о  о б р а з о в а н и я  в  г а 
з е т е  « Д е н ь »  ( 1 8 6 5 ) .  —  I I I ,  4 9 5 . . .

Ш а к л о в и т ы й  Ф е д о р  Л е о н т ь е в и ч  (у м .  
1 6 8 9 )  —  о к о л ь н и ч и й , д у м н ы й  д ь я к ,  н а 
ч а л ь н и к  с т р е л е ц к о г о  п р и к а з а  в  п р а 
в л е н и е  ц а р е в н ы  С о ф ь и ; б ы л  к а з н е н , з а  
п о д с т р е к а т е л ь с т в о  . с т р е л ь ц о в  к  б у н 
т у .  —  I I ,  6 7 .

Ш а л и к о в  П е т р  И в а н о в и ч , ж н я з ь .  (1 7 6 8 —  
1 8 5 2 )  —  п и с а т е л ь  и  ж у р н а л и с т ,  э п и г о н  
к а р а м з и н с к о г о  н а п р а в л е н и я . —  I I I ,  
1 0 6 .

Ш а м и с с о  А д е л ь б е р т ,  ф о н  ( 1 7 8 1 — 1 8 3 8 )  —  
н е м е ц к и й  п и с а т е л ь -р о м а н т и к , п о э т  
и  п р о з а и к . —  I , 3 3 8 ,  3 3 9 ,  3 4 0 ,  3 4 1 .

Ш а м п о л и о н  Ж а н  Ф р а н с у а  ( 1 7 9 0 — 1 8 3 2 )  —  
ф р а н ц у з с к и й  а р х е о л о г , ,  д е ш и ф р и р о в а в 
ш и й  е г и п е т с к о е  и е р о г л и ф и ч е с к о е  п и с ь 
м о . —  I I ,  1 5 9 .

Ш а н т и л ь ѵ  (Ф а в а р )  М а р и  Ж ю с т и н а  Б е н у а  
Д ю р о н с е р е  ( 1 7 2 7 — 1 7 7 2 )  —  ф р а н ц у з 
с к а я  а к т р и с а  и  а в т о р  д р а м а т и ч е с к и х  
п р о и з в е д е н и й ;  п р е с л е д о в а л а с ь  М о р и с о м  
С а к с о н с к и м  з а  о т к а з  е м у  п р и н а д л е 
ж а т ь .  —  I V , 1 5 4 .

Ш а т о б р и а н  Ф р а н с у а  Р е н е ,  д е  ( 1 7 6 8 —  
1 8 4 8 )  —  ф р а н ц у з с к и й  п и с а т е л ь -р о м а н 
т и к  и  р е а к ц и о н н ы й  г о с у д а р с т в е н н ы й  
д е я т е л ь , д и п л о м а т . —  I , 3 5 5 ;  И ,  
3 9 2 .

Ш а т р и а н .  С м . Э р к м а н -Ш а т р и а н .
Ш а ф а р и к  П а в е л  И о с и ф  ( 1 7 9 5 — 1 8 6 1 )  —  

с л о в а ц к и й  о б щ е с т в е н н ы й  д е я т е л ь ,  
в ы д а ю щ и й с я  у ч е н ы й -с л а в я н о в е д .  —  I I ,  
1 3 7 ,  1 5 2 .

Ш а х о в с к о й  А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч ,  
к н я з ь  ( 1 7 7 7 — 1 8 4 6 )  —  д р а м а т у р г ;  в  п е -
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р п о д  б о р ь б ы  ш и ш к о в и с т о в  и  к а р а м з и 
н и с т о в  —  с т о р о н н и к  А .  С . Ш и ш к о в а . —  
I I I ,  4 0 5 .

Ш а х т  Г е р м а н  ( 1 8 1 4 — 1 8 6 4 )  —  н е м е ц к и й  
б о т а н и к ;  а в т о р  р а б о т ы  « Д е р е в о »  
( 1 8 5 3 ) .  —  I I I ,  3 3 .

Ш в и н н  Т е о д о р  ( 1 8 1 0 — 1 8 8 2 )  —  н е м е ц к и й  
з о о л о г ;  о д и н  и з  с о з д а т е л е й  к л е т о ч н о й  
т е о р и и  с т р о е н и я  о р г а н и з м а . —  I I I ,  3 3 .

Ш в е д с к и й  к о р о л ь .  С м . Г у с т а в  I I I .
Ш е в ч е н к о  Т а р а с  Г р и г о р ь е в и ч  ( 1 8 1 4 —  

1 8 6 1 ) .  —  I I I ,  2 4 9 .
Ш с в ы р е в  С т е п а п  П е т р о в и ч  ( 1 8 1 6 — 1 8 6 4 )  —  

п р о ф е с с о р  М о с к о в с к о г о  у н и в е р с и т е т а ;  
п о э т ,  и с т о р и к  л и т е р а т у р ы  и  к р и т и к ;  
р е а к ц и о н е р ;  б л и ж а й ш и й  с о т р у д н и к  
М . П .  П о г о д и н а  п о  ж у р н а л у  « ѣ іо с к в и -  
т я н и н » . —  I I I ,  3 6 7 .

Ш е О о - Ф с р р о т и  Д .  —  п с е в д о н и м  б а р о н а  
Ф . И . Ф н р к с а  ( с м . )

Ш е к с п и р  В и л ь я м  ( 1 5 6 4 — 1 6 1 6 ) . —  I ,  2 1 ,  
1 3 9 , 3 0 4 ;  I I ,  1 6 8 , 2 0 1 ,  2 0 2 ,  2 1 2 ,  2 4 1 ,  
2 6 4 ,  3 9 4 ;  I I I ,  4 0 , 5 6 ,  6 2 ,  1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 6 ,  
1 0 7 ,  1 1 4 ,  1 1 5 ,  П О ,  2 9 5 ,  2 9 6 ,  2 9 9 ,  
3 7 6 ,  4 1 7 ,  4 3 1 ,  4 8 0 ,  4 8 1 ;  I V , 8 ,  6 9 ,  3 7 5 .

Ш е л г ц н о в  Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч  ( 1 8 2 4 —  
1 8 9 1 )  —  в и д н ы й  п у б л и ц и с т  и  к р и т и к  
д е м о к р а т и ч е с к о г о  н а п р а в л е н и я , у ч а с т 
н и к  р е в о л ю ц и о н н о г о  д в и ж е н и я  6 0  г г . ;  
с о т р у д н и к  « С о в р е м е н н и к а » , « Р у с с к о г о  
с л о в а »  и  « Д е л а » . —  I I I ,  4 4 5 — 4 1 6 .

Ш е л л е р - М и х а й л о в  А л е к с а н д р  К о н с т а н т и н о 
в и ч  ( 1 8 3 3 — 1 9 0 0 )  —  р о м а н и с т , п о э т  и  
к р и т и к , в  6 0  г г . б л и з к и й  д е м о к р а т и ч е 
с к о м у  н а п р а в л е н и ю ;  с о т р у д н и к  « Р у с 
с к о г о  с л о в а »  и  « Д е л а » ;  п е ч а т а л с я  т а к ж е  
в  « С о в р е м е н н и к е » . —  I I I ,  4 9 4 .

Ш е л л и  П е р с и  Б и ш и  ( 1 7 9 2 — 1 8 2 2 )  —  в ы д а ю 
щ и й с я  а н г л и й с к и й  п о э т ,  п р е д с т а в и т е л ь  
р е в о л ю ц и о н н о г о  р о м а н т и з м а . —  I I I ,  
9 7 .

Ш е л л и н г  Ф р и д р и х  В и л ь г е л ь м  ( 1 7 7 5 —  
1 8 5 4 )  —  н е м е ц к и й  ф и л о с о ф -и д е а л и с т .—  
I , 3 2 4 ,  3 2 5 ,  3 3 2 ;  I I I ,  4 4 3 ;  I V , 2 3 6 ,  
2 3 7 .

Ш е ф е р  Л е о п о л ь д  ( 1 7 8 4 — 1 8 6 2 )  —  н е м е ц к и й  
п о э т ,  б е л л е т р и с т  и  к о м п о з и т о р . —  I V , 
202.

Ш и л л е р  Ф р и д р и х  ( 1 7 5 9 — 1 8 0 5 ) —  I , 1 3 1 , 
3 0 4 ,  3 0 5 ;  I I ,  1 2 5 , 1 6 8 ;  I I I ,  4 4 , 1 0 6 , 1 3 0 , 
1 7 7 ,  1 9 6 , 1 9 7 ,  2 7 0 ,  2 9 3 ,  3 2 7 ,  3 7 5 ,  3 7 6 ,  
4 1 6 ;  I V , 1 5 5 ,  2 2 2 ,  2 2 4 .

Ш и ш к о в  А л е к с а н д р  С е м е н о в и ч  ( 1 7 5 4 —  
1 8 4 1 )  —  а д м и р а л , г о с у д а р с т в е н н ы й  д е я 
т е л ь , п и с а т е л ь  и  ф и л о л о г ;  п р е з и д е н т  
А к а д е м и и  Р о с с и й с к о й ;  п р о т и в н и к  т а к  
н а з .  « н о в о г о  с л о г а »  К а р а м з и н а  и  е г о  
п о с л е д о в а т е л е й . —  I , 3 0 3 ,  3 0 4 .

Ш л е г е л и .  С м . Ш л е г е л ь  А . В .  й  Ш л е г е л ь  Ф .

Ш л е г е л ь  А в г у с т  В и л ь г е л ь м  (1 7 6 7 '— 1 8 4 5 )  —  
н е м е ц к и й  п и с а т е л ь  р о м а н т и ч е с к о й  ш к о 
л ы , т е о р е т и к  и с к у с с т в а ,  к р и т и к , ф и л о 
л о г  и  п е р е в о д ч и к . —  I V , 2 3 7 .

Ш л е г е л ь  Ф р и д р и х  (1 7 7 2 — 1 8 2 9 )  —  н е м е ц к и й  
п и с а т е л ь -р о м а н т и к , т е о р е т и к  и с к у с с т в а ,  
я з ы к о в е д .  —  I V , 2 3 7 .

Ш л е з и э р  Г у с т а в  (р о д .  1 8 1 0 )  —  н е м е ц к и й  
п и с а т е л ь  ; а в т о р  « В о с п о м и н а н и й  о  В . Г у м 
б о л ь д т е »  (2  т т . ,  1 8 4 3 — 1 8 4 5 ) .  —  И ,  
1 6 0 , 1 6 1 .

Ш л е й д е н  М а т и а с  Я к о б  (1 8 0 4 — 1 8 8 1 )  —  
н е м е ц к и й  б о т а н и к , о д и н  и з  о с н о в о п о 
л о ж н и к о в  к л е т о ч н о й  т е о р и и  с т р о е н и я  
о р г а н и з м о в . —  I I ,  2 5 6 ;  I I I ,  4 6 7 .

Ш л е й е р м а х е р  Ф р и д р и х  (1 7 6 8 — 1 8 3 4 )  —  н е 
м е ц к и й  р е а к ц и о н н ы й  ф и л о с о ф -и д е а л и с т  
и  п р о т е с т а н т с к и й  т е о л о г .  —  I ,  3 2 2 —

' 3 2 3 .
Ш л е й х е р  ■ А в г у с т  ( 1 8 2 1 — 1 8 6 8 )  —  в ы д а ю 

щ и й с я  н е м е ц к и й  я з ы к о в е д ;  а в т о р  б р о 
ш ю р ы  « Д а р в и н о в с к а я  т е о р и я  и  я з ы к о 
з н а н и е »  (1 8 6 3 ) ,  в  к о т о р о й  п ы т а л с я  п р и 
л о ж и т ь  и д е и  Д а р в и н а  о  б о р ь б е  з а  с у щ е 
с т в о в а н и е  и  е с т е с т в е н н о м  п о д б о р е  к  
и з у ч е н и ю  я з ы к о в . —  II* 1 5 7 ;

Ш л о с с е р  Ф р и д р и х  Х р и с т о ф о р  ( 1 7 7 6 — 1 8 6 1 ) — 
и з в е с т н ы й  н е м е ц к и й  и с т о р и к . —  I I I ,  
3 6 4 .

Ш м е р л и н г  А н т о н  ( 1 8 0 5 — 1 8 9 3 )  —  а в с т р и й 
с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  д е я т е л ь , л и б е 
р а л ;  у ч а с т н и к  р е в о л ю ц и и  1 8 4 8 ;  в 
1 8 6 0  г г . —  п р е м ь е р -м и н и с т р , п ы т а в 
ш и й с я  п р о в е с т и  р я д  л и б е р а л ь н о - к о н -  
с т п т у ц и о п п ы х  м е р о п р и я т и й . —  I I ,  3 7 2 .

Ш м и д т  Г е н р и х  Ю л и а н  ( 1 8 1 8 — 1 8 8 6 )  —  н е 
м е ц к и й  и с т о р и к  л и т е р а т у р ы , б у р ж у а з 
н ы й  л и б е р а л . —  I V , 5 0 .

Ш о м е т т  П ь е р  Г а с п а р  (1 7 6 3 — 1 7 9 4 )  —
.  ф р а н ц у з с к и й  п о л и т и ч е с к и й  д е я т е л ь  в о  

в р е м я  б у р ж у а з н о й  р е в о л ю ц и и  к о н ц а  
X V I I I  в . ,  л е в ы й  я к о б и н е ц . —  I V , 1 9 1 .

Ш о п е н г а у э р  А р т у р  (1 7 8 8 — -I 8 6 0 )  —  н е м е ц 
к и й  ф и л о с о ф -и д е а л и с т . —  I ,  1 3 2 ;  I I I ,  
3 0 2 .

Ш п и л ь г а г е н  Ф р и д р и х  (1 8 2 9 — 1 9 1 1 )  —  н е 
м е ц к и й  п и с а т е л ь , р о м а н и с т . —  I I I ,  1 8 7 .

Ш т е й и т а л ь  Г е й м а н  ( 1 8 2 3 — 1 8 9 9 )  —  н е м е ц 
к и й  я з ы к о в е д -п д е а л и с т , п р е д с т а в и т е л ь  
п с и х о л о г и ч е с к о г о  н а п р а в л е н и я  в  я з ы к о 
з н а н и и . —  I , 1 2 3 — 1 2 4 ;  I I ,  1 5 2 , 1 5 3 , 
1 5 7 , 1 5 8 ,  1 6 1 , 1 6 2 .

Ш т р а с б е р г  —  п о л к о в н и к , с л у ж и в ш и й  в  
в о й с к а х  П е т р а  I .  —  I I ,  9 2 , 9 3 .

Ш у а з е л ь  Э т ь е н  Ф р а н с у а ,  г е р ц о г  ( 1 7 1 9 —  
1 7 8 5 )  —  ф р а н ц у з с к и й  д и п л о м а т , р у к о 
в о д и т е л ь  ф р а н ц у з с к о й  п о л и т и к и  в  
1 7 5 3 — 1 7 7 0  т т .  п р и  Л ю д о в и к е  X V . —  
I V , 1 8 0 .
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Ш у л ь т е  А д о л ь ф  ( 1 8 2 0 — 1 8 5 8 )  —  н е м е ц к и й  
п о э т .  —  I ,  3-18, 3 4 9 .

Ш у л ь ц е - Д е л и ч  Г е р м а н  ( 1 8 0 8 — 1 8 8 3 )  —  н е 
м е ц к и й  б у р ж у а з н ы й  э к о н о м и с т  и  п о л и 
т и ч е с к и й  д е я т е л ь . —  I I I ,  4 4 2 ,  4 4 3 .

Ш у м а х е р  И о г а н н  Д а н и и л  (1 6 9 0 — 1 7 6 1 )  —  
ч л е н  и  с е к р е т а р ь  П е т е р б у р г с к о й  А к а 
д е м и и  н а у к .  —  I I ,  9 0 , 9 1 .

Ш и ф т с б ё р и  А н т о н и  А ш л и ’ К у п е р ,  г р а ф  
( 1 6 7 1 — 1 7 1 3 )  —  а н г л и й с к и й  ф и л о с о ф ,  
д е н е т .  —  I V , 1 6 3 .

Щ а п о в  А ф а н а с и й  П р о к о ф ь е в и ч  ( 1 8 3 0 —
1 8 7 3 )  —  и с т о р и к , б л и з к и й  к  д е м о к р а т и 
ч е с к и м  к р у г а м  6 0  г г . ;  с о т р у д н и ч а л  в 
« Р у с с к о м  с л о в о .  —  I I I ,  2 5 5 ,  2 5 6 ,
3 0 4 .

•Щ е б я л ь с к и й П е т р  К а р л о в и ч  ( 1 8 1 0 — 1 8 8 6 )  —  
и с т о р и к ;  с о т р у д н и к  « Р у с с к о г о  в е с т 
н и к а »  К а т к о в а .  —  I I ,  9 1 .

Щ е г л о в  Д м и т р и й  Ф е д о р о в и ч  (у м . 1 9 0 2 )  —  
у м е р е н н о -л и б е р а л ь н ы й  п у б л и ц и с т ;  в 
1 8 6 0  г г .  с о т р у д н и к  « Б и б л и о т е к и  д л я  
ч т е н и я » . —  I I I ,  1 8 .

Щ е д р и н  Н .  С м . С а л т ы к о в  М . Е .
Щ е р б и н а  Н и к о л а й  Ф е д о р о в и ч  (1 8 2 1  —  

1 8 6 9 )  —  п о э т  ш к о л ы  « ч и с т о г о  и с к у с 
с т в а » . —  I , 1 5 2 , 1 9 3 ,  1 9 5 .

З с к л и д  ( I I I  в . д о  н . э . )  —  д р е в н е г р е ч е с к и й  
м а т е м а т и к , о с н о в а т е л ь  г е о м е т р и и . —
I I ,  7 1 ,  7 2 .

Э д е л ь с о н  Е в г е н и й  Н и к о л а е в и ч  ( 1 8 2 4 —  
1 8 6 8 )  —  к р и т и к , с т о р о н н и к  т е о р и и  
« и с к у с с т в а  д л я  и с к у с с т в а » .  —  I , 1 3 1 ;
I I I ,  1 0 5 ,  2 3 0 ,  2 3 8 .

Э й л е р  Л е о н а р д  ( 1 7 0 7 — 1 7 8 3 )  —  в е л и к и й  
м а т е м а т и к , а с т р о н о м  и  ф и з и к , ч л е н  п е 
т е р б у р г с к о й  А к а д е м и и  н а у к .  —  111, 3 2 2 .

Э к к а р т с г а у з е н  К а р л  ( 1 7 5 2 — 1 8 0 3 )  —  н с - ,  
м е ц к и й  ф и л о с о ф , м и с т и к . —  I I ,  5 5 .

Э л е п ш л е г е р  А д а м  ( 1 7 7 9 — 1 8 5 0 )  —  в ы д а ю 
щ и й с я  д а т с к и й  п о э т - р о м а н т и к .— I , 3 3 8 ,  

3 4 0 .
Э л и  д е  Б о м о н  Ж а н  Б а т и с т  А р м а н  Л у и  

Л е о н е  ( 1 7 9 8 — 1 8 7 4 )  —  ф р а н ц у з с к и й  г е о 
л о г .  —  I I I ,  7 5 .

Э л л и о т  Д ж о р д ж  —  п с е в д о н и м  а н г л и й с к о й  
п и с а т е л ь н и ц ы  М э р и  Э в а н с  ( 1 8 1 9 —  
1 8 8 0 )  —  а в т о р а  р е а л и с т и ч е с к и х  р о м а 
н о в . —  I ,  1 9 2 ;  I I I ,  1 1 1 .

Э л ь с л е р  Ф а н н и  ( 1 8 1 1 — 1 8 8 4 )  —  з н а м е н и т а я  . 
а в с т р и й с к а я  т а н ц о в щ и ц а ;  в  40  г г .  
в ы с т у п а л а  в  П е т е р б у р г е .  —  I I I ,  
1 1 5 .

Э н г е л ь г а р д т  С о ф ь я  В л а д и м и р о в н а  (р о д .  
1 8 2 8 )  —  п и с а т е л ь н и ц а ;  п с е в д о н и м ы :  
О л ь г а  H . ,  H .  О . —  I I I ,  2 7 2 ,  2 7 3 —  
2 7 4 ,  2 7 5 — 2 7 5 .

Э п и к т е т  (о к . 5 0  —  о к . 1 3 8 )  —  д р е в 
н е г р е ч е с к и й  ф и л о с о ф , с т о и к . —  I I ,  4 3 .

Э п и к у р  (о к . 3 4 1  —  о к . 2 7 0  д о  н . э . )  —  в ы д а ю 
щ и й с я  д р е в н е г р е ч е с к и й  м а т е р и а л и с т  и  
а т е и с т . I ,  7 6 .

Э п а п е  ( Л у и з а  Ф л о р а н с  П е т р о н н л ь  д е  л а  
Л и в ) ,  д ’ ( 1 7 2 5 — 1 7 8 3 )  —  ж е н а  г е н е -  

■ р а л ь н о г о  о т к у п щ и к а , о к р у ж и в ш а я  с е б я  
з н а м е н и т ы м и  п и с а т е л я м и  и  ф и л о с о ф а м и ;  
б ы л а  б л и з к а  к  Ш . Ж . Р у с с о ,  д л я  к о т о 
р о г о  в ы с т р о и л а  д о м и к  (« Э р м и т а ж » ) в  
М о н м о р а н с и ;  п о з д н е е ,  р а з о й д я с ь  с  
Р у с с о ,  п о д р у ж и л а с ь  с  М . Г р и м м о м . —  
I V , 1 8 7 .

Э р о і б е р г  Х р и с т и а н  Г о т ф р и д  ( 1 7 9 5 — 1 8 7 6 )  —  
н е м е ц к и й  в р а ч  и  е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь . —  
I I I ,  3 3 .

Э ^ г м а н - Ш а т р и а н  —  л и т е р а т у р н о е  и м я  
д в у х  ф р а н ц у з с к и х  р о м а н и с т о в , п и с а в 
ш и х  с в о и  п р о и з в е д е н и я  с о в м е с т н о :  
Щ а т р и а н а  А л е к с а н д р а  ( 1 8 2 6 — 1 S 9 0 )  и  
Э р к м а п а  Э м и л я  ( 1 3 2 2 — 1 8 9 9 ) .  —  I V ,  
3 6 8 ,  4 0 0 — 4 0 3 , 4 0 4 — 4 0 5 ,  4 0 6 , 4 0 7 — 4 2 2 .

Э ^ о с т р а т .  С м . Г е р о с т р а т .
Э р ш  И о г а н н  С а м у э л ь  ( 1 7 6 6 — 1 8 2 8 )  —  н е 

м е ц к и й  б и б л и о г р а ф ;  в м е с т е  с  И .  Г . Г р у 
б е р о м  и з д а в а л  « В с е о б щ у ю  э н ц и к л о п е 
д и ю  н а у к  и  и с к у с с т в »  —  I I ,  1 4 0 ,  
1 4 1 .

Э т а л . ю н д  д ’ (р о д .  1 7 4 8 )  —  д в о р я н и н , л о ж 
н о  о б в и н е н н ы й  с у д о м  г .  А б б е в и л я  в  б о 
г о х у л ь с т в е  в  1 7 6 6  г .  —  I V , 1 6 8 ,  1 6 9 .

Ю в е н а л  Д е ц и м  Ю н и й  (о к . 6 0  —  о к . 1 4 0 )  —  
р и м с к и й  п о э т - с а т и р и к . —  I , 1 5 5 ;  I I ,  
3 4 5 .

Ю л и й  К е с а р ь .  См.' Ю л и й  Ц е з а р ь .
Ю л и й  Ц е з а р ь  ( 1 0 0 — 44  д о  н . э . )  —  р и м с к и й  

г о с у д а р с т в е н н ы й  д е я т е л ь , п о л к о в о д е ц  
и  п и с а т е л ь . —  I I ,  1 2 5 ,  2 1 3 ,  2 3 4 ,  2 4 7 ;  
I I I ,  9 0 .

Ю л и й  I I  ( 1 4 4 3 — 1 5 1 3 ) — р и м с к и й  п а п а  
(с  1 5 0 3 ) . —  I I I ,  5 1 0 .

Ю лі Д а в и д  ( 1 7 1 1 — 1 7 7 5 )  —  а н г л и й с к и й  ф и 
л о с о ф , и с т о р и к  и  э к о н о м и с т ;  с у б ъ 
е к т и в н ы й  и д е а л и с т ,  а г н о с т и к . —  I V ,  
1 7 9 .

Ю м о р и с т  г а з е т ы  « В ек » .  С м . В е й н -  
б е р г  П .  И .

І О р к е в и ч П а м ф и л  Д а н и л о в и ч  ( 1 8 2 7 — 1 8 7 4 )—  
п р о ф е с с о р  К и е в с к о й  д у х о в н о й  а к а д е 
м и и , а  с  1 8 6 6  —  М о с к о в с к о г о  у н и в е р с и 
т е т а ;  ф и л о с о ф -и д е а л и с т ;  н е о д н о к р а т н о  
в ы с т у п а л  с  « р а з о б л а ч е н и я м и »  м а т е р и а 
л и з м а ,  в  ч а с т н о с т и  —  п р о т и в  Ч е р н ы 
ш е в с к о г о  и  е г о  т р у д а  « А н т р о п о л о г и ч е 
с к и й  п р и н ц и п  в  ф и л о с о ф и и » . —  I ,  1 3 2 ,  
1 3 8 ,  1 5 7 ,  1 5 8 ,  301  —  3 0 2 ;  I I ,  5 4 ;  I I I ,  
2 6 9 .
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Я з ы к о в  Н и к о л а й  М и х а й л о в и ч  ( 1 8 0 3 —  
1 3 4 6 )  —  п о э т .  —  I ,  3 3 1 .

Я к о в  —  « м о н с т р у м » , с о д е р ж а в ш и й с я  п р и  
п е т р о в с к о й  к у н с т к а м е р е .  —  I I ,  9 1 .

Я к о в  I I  С т ю а р т  ( 1 6 3 3 — 1 7 0 1 )  —  а н г л и й 
с к и й  к о р о л ь  ( 1 6 8 5 — 1 6 8 8 ) ;  б ы л  н и з в е р г 
н у т  в  р е з у л ь т а т е  п е р е в о р о т а  1 6 8 8  г .  и  
б е ж а л  в о  Ф р а н ц и ю .— 11, 6 4 , 2 6 6 ;  I V , 1 4 5 .

Я к у б о в и ч  А .  —  п е р е в о д ч и к  « Д е м о к р а т и и  
в А м е р и к о  А .  Т о к в и л я  ( К п е в , 1 8 6 0 —  
1 8 6 1 ) .  —  ! ,  1 4 5 , 1 4 6 .

Я к у б о в и ч  Н и к о л а й  М а р т ы н о в и ч  ( 1 8 1 7 —  
1 8 7 9 )  —  п р о ф е с с о р  М е д и й о -х и р у р г и ч е -  
с к о й  а к а д е м и и ;  ф и з и о л о г ,  з а н и м а в 
ш и й с я  и з у ч е н и е м  ц е н т р а л ь н о й  н е р в н о й  
с и с т е м ы . —  I I I ,  7 6 , 7 8 .

Я к у ш к и н  П а в е л  И в а н о в и ч  ( 1 8 2 0 — 1 8 7 2 )—  
п и с а т е л ь , а в т о р  о ч е р к о в  и з  н а р о д н о г о  
б ы т а  п  ф о л ь к л о р и с т , и з д а т е л ь  с о б р а н и я  
н а р о д н ы х  п е с е н .  —  I , 9 9 .

Я р о с л а в  I  В л а д и м и р о в и ч  ( 9 7 8 — 1 0 5 4 )  —  
в е л и к и й  к н я з ь  к и е в с к и й  (с  1 0 1 9 ) .  —  I , 7 1 .



А Л Ф А В И Т Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь  П Р О И З В Е Д Е Н И Й , В О Ш Е Д Ш И Х  
В Т Т . 1— 4 С О Ч И Н Е Н И Й

Б а з а р о в  —  т . I I ,  с т р . 7 .
Б е д н а я  р у с с к а я  м ы с л ь  —  т . I I ,  с т р . 5 1 .
Б о р ь б а  з а  ш н з н ь  —  т .  I V , с т р .  3 1 6 .
Г е н р и х  Г е й н е  —  т . I V , с т р . 1 9 5 .
« Д в о р я н с к о е  г н е зд о ') . Р о м а н  И . С . Т у р г е 

н е в а —  т . I , с т р .  1 8 .
Ж е н с к и е  т и п ы  в р о м а н а х  п  п о в е с т я х  П и 

с е м с к о г о ,  Т у р г е н е в а  и  Г о н ч а р о в а  —  
т . I ,  с т р . 2 3 1 .

И д е а л и з м  П л а т о н а  —  т . I ,  с т р .  7 5 .
М о с к о в с к и е  м ы с л и т е л и  —  т . 1, с т р .  2 7 4 .
Мотибы р у с с к о й  д р а м ы  —  т . I I ,  с т р . 3G6.
М ы с л я щ и й  п р о л е т а р и а т  —  т . I V , с т р . 7 .
Н а р о д н ы е  к н п л н ш  —  т .  I , с т р .  5 6 .
Н а ш а  у н и в е р с и т е т с к а я  н а у к а  —  т . I I ,  

с т р .  1 2 7 .
Н а ш и  у с ы п и т е л и  —  т . I V , с т р . 2 4 4 .
Н е с о р а з м е р н ы е  п р е т е н з и и — т . I ,  с т р .  4 5 .
{ О  б р о ш ю р е  Ш е д о - Ф е р р о т и )  —  т . I I ,  

с т р . 1 2 0 .
« О б л о м о в » . Р о м а н  И . А .  Г о н ч а р о в а  —  

т .  I , с т р .  3 .
О б р а з о в а н н а я  т о л п а  —  т .  I V , с т р . 2G1.
О ч е р к и  и з  и с т о р и и  т р у д а  —  т . I I ,  с т р .  2 2 8 .
П и с е м с к и й , Т у р г е н е в  н  Г о н ч а р о в  —  т . I , 

с т р .  1 6 2 .
П и с ь м о  И . С . Т у р г е н е в у  — т . I V , с т р .  4 2 3 .
П о г и б ш и е  и  п о г и б а ю щ и е  —  т . I V . с т р .  8 6 .
П о д р а с  т а ю щ а я  г у м а н н о с т ь  —  т .  I V , с т р .  5 0 .

П о п у л я р и з а т о р ы  о т р и ц а т е л ь н ы х  д о к т р и н —  
т . I V , с т р .  1 4 0 .

П о с м о т р и м !  —  т . I I I , .  с т р . 4 3 6 .
« П о э т ы  в с е х  в р е м е н  и  н а р о д о в »  —  т . I , 

с т р .  3 4 8 .
П р о г у л к а  п о  с а д а м  р о с с и й с к о й  • с л о в е с 

н о с т и —  т . I I I ,  с т р .  25  Г  .
П р о м а х и  н е з р е л о й  м ы с л и  —  т , I I I ,  с т р . 1 3 9 .
П у ш к и н  и  Б е л и н с к и й  —  т . I I I ,  с т р . 3 0 6 .  

( « Е в г е н и й  О н е г и н *  —  с т р .  3 0 6 ;  Л и р и к а  
П у ш к и н а  —  с т р . 3 6 5 ) .

П ч е л ы  —  т , I I ,  с т р . 9 8 .
Р а з р у ш е н и е  э с т е т и к и  —  т . I I I ,  с т р . 4 1 8  

и  5 01  (п р и л о ш е и и е ) .
Р е а л и с т ы  —  т .  I I I ,  с т р .  7 .
Р о м а н  к и с е й н о й  д е в у ш к и  —  т .  I I I ,  с т р .  1 8 5 .
Р у с с к и й  Д о н - К и х о т  —  T. I ,  с т р :  3 2 0 .
« С б о р н и к  с т и х о т в о р е н и й  и н о с т р а н н ы х  п о э 

т о в »  —  т . I , с т р .  3 3 8 .
С е р д и т о е  б е с с и л и е  —  т .  I I I ,  с т р . 2 1 8 .
С т а р о е  б а р с т в о  —  т .  I V , с т р .  3 7 0 .
С т о я ч а я  в о д а  —  т . I ,  с т р .  1 6 0 .
С х о л а с т и к а  X I X  в е к а  —  т . I ,  с т р .  9 7 .
« Т р и  с м е р т и » . Р а с с к а з  г р а ф а  Л .  Н .  Т о л 

с т о г о  —  т . I , с т р .  3 4 .
Ф р а н ц у з с к и й  к р е с т ь я н и н  в 1 7 8 9  г о д у  —  

т . I V , с т р .  3 9 8 .
Ц в е т ы  н е в и н н о г о  ю м о р а  —  т . I I ,  с т р .  

3 3 1 .
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О П Е Ч А Т К И  И  И С П Р А В Л Е Н И Я

с т р . с т р о к и н а п е ч а т а н о с л е д у е т

Т О М  1

X I I  » 2 2  е в . В е с н о й  1 8 6 0  г о  В  д е к а б р е  1 8 5 9
д а г о д а

L V T I 1 0  с н . 4 и ю н я 4 и ю л я
3 7 1 2 3 — 2 2  с н . « М е т а ф и зи ч е с к а я « М е х а н и ч е с к а я
374 17 СН. к н . 4 Кя 7

» , 1 2  с н . з а  1 8 6 1  г . з а  1 8 6 0  г .

» 11 с н . д р у г а я  е г о с т а т ь я  П .  М . Л е 
с т а т ь я о н т ь е в а

3 8 0 2 0  с н . о т к р ы в с о к р ы в
3S1 21 с н . к н . 9 №  20
3 S 2 10  с н . с  1 8 6 1 с  1 8 6 0

В о  в с т у п и т е л ь н о й  с т а т ь е  н а  с т р .  L V I I  о ш и б о ч н о  у к а з а н о ,  ч то  
« О ч е р к и  и з  и с т о р и и  е в р о п е й с к и х  н а р о д о в »  б ы л и  о п у б л и к о в а н ы  в 
« О т е ч е с т в е н н ы х  з а п и с к а х » .  В  д е й с т в и т е л ь н о с т и  э т а  п о с л е д н я я  о п у б л и 
к о в а н н а я  п р и  ж и з н и  П и с а р е в а  с е р и я  е г о  и с т о р и ч е с к и х  о ч е р к о в  п е 

ч а т а л а с ь  в  ж у р н а л е  « Д е л о » , к н .  6 — 11 з а  1 8 6 7  г о д .

Т  О М 2

• i l l 10 СВ. П .  Н .  П а в л о в П .  В .  П а в л о в
4 1 5 4 е в . Н .  Д .  А с т а ф ь е в а Н .  А .  А с т а ф ь е в а

» 6 СВ. в 1 8 5 5  г . с  1 8 5 5  г .
4.16 3 СВ. к н . 9 К» 17

В  п р п м е ч . 10  к с т а т ь е « Ц в е т ы  н е в п п н о г о ю м о р а »  (с т р . 4 2 6 )
н е  р а з ъ я с н е н о , ч то в  у к а з а н н о м  т е к с т е  и м е е т м е с т о  н а м е к  н а  р е п -
л и к у  Р а с п л ю е в а  и з  к о м е д и и  А .  В .  С у х о в о - К о б ы л и н а  « С в а д ь б а  К р е ч и н -

О О О ( д .  2 ,  я в л . X V I ) .

303 5 с н .

Т О М  3 

г .  П о с т о р о н н и й г .  П о с т о р о н н и й

5 3 0 1 9  с в .
к р и т и к  

1 8 6 0  г .
с а т и р и к  

1 8 6 0  г г .
5 6 0 2 4 — 25  с в . в о п р о с  о  п р о т е к  в о п р о с  о  п р о т е к 

ц и о н и з м е ,  и л и  
с в о б о д е  т о р г о в л и ,

ц и о н и з м е  и л и  
с в о б о д е  т о р г о в л и


