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За много л'Ьтъ, въ моемъ дневник^ накопилось не 
мало замЬтокь о Толстомъ. Я  извлекъ ихъ изъ разно- 
образныхъ матер1аловъ, среди которыхъ он’Ь были раз- 
сЬяны, развилъ отрывочный мысли, привелъ въ систему, 
дополнилъ разборомъ нЪкоторыхъ новМшихъ публици- 
стическихъ произведенш знаменитаго романиста и рЪ- 
шилъ представить на судъ читателей.

Все это составляетъ второй отдгьлъ и заключете 
моего труда. Критик^ предпослано учеше Толстого, дабы, 
при чтенш этой книги, не оказывалось надобности 
обращаться къ его сочинешямъ.

Главамъ обоихъ отдЪловъ даны одни и тЪ же на- 
именовашя: каждой главЪ перваго отдела, содержащей 
воззр’Ьшя Толстого, соответствуешь, подъ тЬмъ же нуме- 
ромъ, глава второго отдела съ оценкой этихъ воззр'Ьнш.

Берпинъ, 
августъ 1910.

А. Исаевъ.
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Отд-ьлъ П Е Р В Ы Й .

Учеше Толстого.
I.

Церковь оттолкнула отъ себя Толстого и странностью догма- 
товъ и одобрешемъ казней, гоненш, войнъ п тТ;мъ. что разныя 
пспов’Ьц&шя отрицаютъ другъ друга, Особенно же была подо
рвана вЪра въ церковь ея равнодуипемъ къ сущности учешя Хри
ста и пристраспемъ къ тому, что отнюдь не можетъ быть при
знано важнымъ. Толстой не могъ примириться съ мыслью, что 
церковь легко оправдываетъ всякое зло, что завЬты Христа о 
юмиренш, неосулгденш, прощенш обпдъ, самоотверлгенш и любвп 
возвеличиваются церковью на словахъ, на д!>лЬ лее одобряются 
поступки, несовмЬстимые съ этпыъ учешемъ.

Толстой читалъ и перечитывалъ Нагорную проповедь и всегда 
приходилъ въ восторгъ при чтенш стиховъ о подставленш щеки, 
объ отдач’Ь рубахи, примиренш со всЬмн, о любви ко врагамъ. 
Эти зав'Ьты долго представлялись ему требовашямн страданш, про- 
тивъ которыхъ возмущается человеческая природа. Уяснивъ себЬ, 
что мысль о непротивленш злому была центромъ учешя Христа, 
Толстой понялъ, что Христосъ вовсе не велитъ подставлять щеку 
и отдавать посл1здшп кафтанъ, не требуетъ. чтобы человЪкъ стра- 
далъ, а велитъ только не противиться злому; при этомъ, гово
рить Онъ, придется, быть можетъ. и страдать. Ученикомъ Христа 
не можетъ быть тотъ, кто тяготится нести всгЬ посл'Ьдств1я, ко
торый вытекаютъ пзъ исполнения заповЬди о непротивленш злу.

Не противиться злому— значить пе делать насилия, т. е. по
ступка, противопололенаго любви. Если тебя обидятъ, то пере
неси обиду п не твори насилия надъ блилшимъ. ЗавЬтъ о непро- 
тивленш злому, когда считаютъ его не отдЪльнымъ изречешемъ,
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а закономъ, который долженъ быть исполненъ, связываетъ вей 
части учешя Христа въ одно цЬлое.

II въ прошломъ, и въ современной жизни мы видимъ испол- 
неше законовъ, прямо противоположныхъ; потакая только живот- 
ны.мъ наклонностямъ, они не могутъ быть одобрены совестью и 
разумомъ. «Я чувствовалъ, говоритъ Толстой, что, прими я за- 
конъ Христа,— я останусь одинъ и мне мол;етъ быть плохо, мне при
дется быть гонимымъ и плачущимъ, то самое, что сказалъ Христосъ. 
Прими я законъ человечески!—меня все одобрятъ, я буду спо- 
коенъ, обезпеченъ и къ моимъ услугамъ всгЬ изощрешя ума, что
бы успокоить мою совесть. Я буду смеяться и веселиться, то 
самое, что сказалъ Христосъ» ').

Ссылками на Евангелие Толстой доказываетъ неправильность 
толкования многихъ изречеиш Христа. Мы не стараемся понять 
Его учеше и хорошо знаемъ, почему не д'Ьлаемъ этого. Учете 
Христа отрпцаетъ тгЬ пустые идолы, которые мы, назвавъ ихъ 
церковью, государствомъ, кул)>турой, наукой, искусствомъ, ста- 
раемся выгородить изъ ряда человёчеекпхъ заблулгдешй. Если 
мы, кстати и не кстати, ссылаемся на учеше Христа, то прежде 
всего обязаны понять Е го: именно такъ, какъ понималъ самъ 
Учитель. А Христосъ видЬлъ въ своемъ учеши не отдаленный 
пдеалъ, исполнеше котораго невозмолено, а дело, близкое людямъ, 
которое спасетъ человечество. Не сл'Ьдуетъ считать такое ученее' 
мечтой: стонтъ только понять законъ Христа во всемъ его зна- 
ченш, со всеми последствиями, и станетъ ясно, что не учеше 
Христа несвойственно человеческой природЬ, а несвойственно 
природе людей учеше о противленш злу, которое служить источ- 
нпкомъ нашихъ несчастш. < -

Не гневаться, не разводиться съ женою, не клясться, не отве
чать наспл1емъ на зло и не делать разяичхя между 'соотечествен
никами и людьми другихъ народовъ—вотъ 5 заповедей, которыя 
Толстой находитъ въ ученш Христа. Проникнувъ въ смыслъ- 
отнхъ заветовъ, Толстой спросилъ себя: что было бы, если бы 
хрисиансшй М1ръ принялъ эти заповЬди и не только читалъ ихъ 
въ своихъ молитвахъ для умилсстивлешя Бога, но и исполнял^ 
ихъ для счастья людей? «И я представилъ себе, говоритъ онъ, 
все хриспанское общество, лшвущее и воспитывающее молодыя 
поколешя въ этихъ заповедяхъ. Я Представилъ себе, что всем!;' 
намъ и нашпмъ детямъ съ детства словомъ и примеромъ/- вну
шается не то, что внушается теперь, что человекъ 'долженъ со
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блюдать свое достоинство, отстаивать передъ другими свои права 
(чего нельзя иначе сделать, какъ унижая и оскорбляя другихъ). 
а внушается; то, что ни одинъ челов’Ькъ не им'Ьетъ никакихъ 
правъ и не можетъ быть ниже пли выше другого; что ниже п 
позорнее вс'Ьхъ только тотъ, который хочетъ стать выше дру-- 
гихъ, что п'Ьтъ болЬе уппзптельнаго для человека состояшя. 
какъ состояше гн'Ьва противъ другого человека... Вместо всего 
устройства • нашей жизни отъ витрины магазпновъ до театровъ. 
романовъ и женскихъ нарядовъ, вызывающпхъ плотскую похоть, 
я представилъ себЬ, что вс/Ьяъ намъ и нашимъ дЬтямъ внушается 
словомъ и д'Ьломъ, что увеселеше себя похотливыми книгами, 
театрами и балами есть самое подлое увеселеше. что всякое дМ- 
ств1е, имеющее Ц'Ьлью украшеше тЬла или выставлеше его, есть 
самый низгай и отвратительный поступокъ. Вместо устройства 
нашей жизни, при иоторомъ считается необходпмымъ и хорошимъ, 
чтобы молодой челов’Ькъ распутнпчалъ до лсенитьбы, вместо того, 
чтобы жизнь, ‘разлучающую супруговъ, считать самой естествен
ной, вм’Ьсто узаконешя сослов1я жешцинъ, служащихъ разврату. 
вм’Ьсто допускашя и благословешя развода... я представилъ себ'Ь, 
что намъ д'Ьломъ и словомъ внушается, что одинокое безбрачное 
состояше человека, созргЬвшаго для половыхъ сношенш и не 
отрекшагося отъ нихъ, есть уродство и позоръ, что покидаше 
челов’Ькомъ той, съ которой онъ сошелся, перемена ея для другой... 
есть жестокш и безчелов'Ьчный поступокъ. Вместо того, чтобы вся 
жизнь наша была установлена на насилш, чтобы каждая радость наша 
добывалась и ограждалась наашемъ; вместо того, чтобы кал;дый 
изъ насъ былъ наказываемымъ пли наказывающимъ съ детства и до 
глубокой старости,—я представилъ себ’Ь, что всЬмъ намъ внушается 
словомъ и д'Ьломъ... что насшпе есть не только позорный посту- 
покъ, но поступокъ, лишающш человека нстиннаго счастья, что... 
высшее уважеше заслул:иваетъ не тотъ, кто отнимаетъ или удер- 
живаетъ свое отъ другпхъ, и кому служатъ друпе, а тотъ, кто 
больше отдаетъ свое и больше служить другпмъ. Вместо того, 
чтобы считать прекраснымъ и законнымъ то, чтобы всякШ при- 
сягалъ... я представилъ себ'Ь, что всЬмъ внушается то, что раз
умная воля человека есть та высшая святыня, которую чело
в’Ькъ никому не можетъ отдать, п что обещаться съ клятвой 
кому-нибудь въ чемъ-нибудь есть отречеше отъ своего разумнаго 
существа, есть поругаше самой высшей святыни. Я представилъ 
себ'Ь, что вм’Ьсто гЬхъ народныхъ ненавистей, которыя подъ вп-
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домъ любви къ отечеству внушаются намъ, вместо тЬхъ восхвале- 
иш убшства—войнъ, которыя съ детства представляются намъ, какъ 
самые доблестные поступки, я представилъ себ'Ь, что намъ вну
шается ужасъ и презрёше ко вс1мъ т'Ьмъ д'Ьятельностямъ—госу- 
дарственнымъ, дипломатическимъ, военнымъ, которыя служать 
разд'Ьленш людей, что намъ внушается то, что признаше какпхъ 
бы то ни было государствъ, особенныхъ законовъ, границъ, зе
мель— ость признакъ самаго дикаго невежества, что воевать, т. е. 
убивать чужихъ, незнакомыхъ людей безъ всякаго повода, есть 
самое ужасное злодейство, до котораго можетъ дойти только за- 
блудппй и развращенный челов'Ькъ, упавшШ до степени живот- 
наго. Я представилъ себ'Ь, что всгЬ люди повЬрили въ это, п 
спросилъ себя: что бы тогда было?» 2). «При исполненш этихъ 
заповедей жнзнь людей будетъ то, чего пщетъ и желаетъ всякое 
сердце человеческое. ВсЬ люди будутъ братья и всякй* будетъ 
всегда въ мирЬ съ другими, наслаждаясь всЬми благами М1ра 
тотъ срокъ жизни, который уд'Ьленъ ему Богомъ» 3).

ЧеловЬческон природе свойственно д'Ьлать то, что лучше. 
Если людямъ показано, что служить ихъ истинному благу, то 
почему же они не исполняютъ заповедей Христа?

Этому препятствуетъ всего более такъ называемая догмати
ческая хримчанская вЬра. По ея ученш, Богъ сотворилъ чело
века блалсеннымъ, безсмертнымъ и безгр'Ьшнымъ. Соблазненный 
въ раю, человЬкъ палъ и отъ него стали рождаться люди пад- 
ппе, гргЬшиые и смертные. Сынъ Болай былъ посланъ на землю, 
чтобы спасти люден отъ этого, несвойственнаго имъ, временнаго 
состояшя, снять съ нихъ проклятие, наложенное за грЪхъ Адама, 
поднять ихъ до прежней высоты, снова даровать имъ безболез
ненность, безсмерйе, безгрешность и праздность. Уверовавъ во 
Христа, человЬкъ опять сталь такимъ, какимъ былъ въ раю. 
Церковь торжественно удостоверяете, что, после Христа, верою 
зъ  него, человечество освобождается отъ грЬха. Человеку уже 
яе нужно разумомъ освещать жизнь и избирать то, что для него, 
лучше. Ему нужно только верить, что Христосъ искупилъ его. 
Следуя этому ученш, люди доллшы верить, что ихъ разумъ без- 
силенъ и что они безгрешны, т. е. не могутъ ошибаться. Вся 
любовь къ добру и истине, которая заложена въ душе человека, 
все его здешня осветить жизнь разумомъ являются только предо
судительною гордостью.

Итакъ, учете Христа неисполнимо; земная жизнь есть зло: а



б

потому, говоритъ церковь, всего лучше презирать ее, жить, какъ 
живется, молиться и верить въ жизнь будущую, блаженную н 
вечную.

По мере изучешя евангелгй, смыслъ учешя Христа все более 
выяснялся предъ Толстымъ. Ему казалось неизбЬжнымъ пред
почесть одно пзъ двухъ: или учеше Христа, разумное, ясное, 
дающее спасеше, или же прямо противоположное учеше церкви. 
Онъ старался смягчить свое разногласие съ церковью, но это не 
удалось ему. Когда работа надъ евангелиями была окончена, то 
отъ учешя церкви у него не осталось ничего. Онъ уб'Ьднлся, 
что церковное учете, хотя и называетъ себя хрисйанскимъ, есть 
та самая тьма, протпвъ которой боролся Христосъ и велЬлъ бо
роться овопмъ ученикамъ. Нравственная сторона въ ученш Хри
ста оставлена церковью безъ внпмашя; учеше же метафизическое 
съ многочисленными обрядами, все более отклоняясь отъ своего 
основного смысла, доходитъ до того, до чего дошло теперь: оно 
объясняете тайны жизни небесной, недоступныя человеческому 
разуму, поддерживаете очень сложные обряды богослужешя, но 
не даетъ никакого релипознаго руководства для земной жизни. 
Со временъ Константина христианская церковь не требовала ни- 
какихъ добрыхъ поступковъ отъ своихъ членовъ; она даже не 
заявляла требованш воздерл;ашя отъ чего бы то ни было; она 
признала и освятила все, что было въ языческоыъ м1рЬ: и раз- 
водъ, и рабство, и суды, и воины, и казни. Уступивъ м!ру, цер
ковь пошла за нимъ. Кончилось темъ, что хрисйанскш М1ръ на- 
чалъ жить хулсе язычниковъ, а церковь стала не только оправды
вать эту лшзнь, но и утверждать, что въ этомъ и состоите уче
т е  Христа. Въ результате случилось то, что все живыя силы 
европейскаго М1ра отпали отъ церкви; онЬ построили свою жизнь 
независимо отъ церкви. ВсЬ крунныя перемены въ обществен- 
номъ строе совершились вне ея вл1яшя. Помимо церкви были 
уничтожены рабство, релипозныя казни, свЬтская власть папъ. 
Государственньш учреждешя прямо таки забываютъ о существо- 
ванш церкви; является смЬшною самая мысль о томъ, чтобы 
церковь могла быть основой суда пли собственности. «Жизнь не 
имеете другого отношешя къ церкви, кроме презрешя, пока цер
ковь не вмешивается въ дЬла лшзни, и ничего, кроме ненави
сти, какъ только церковь пытается напомнить ей свои прежшя 
права». «У церкви ничего не осталось, кроме храмовъ, иконъ, 
парчи II словъ» *).
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Въ старину церковь проводила разумное учете Христа въ 
жизнь М1ра; каждое явлеше М1ра питалось имъ и росло. .Но цер
ковь сделала свое дЬло п отсохла. Задача состоитъ теперь въ 
томъ, чтобы сознательно принять тЬ истины христнскаго уче
шя, которыя прежде безсознательно вливались- въ человечество 
черезъ церковь. «Люди должны вновь поднять тотъ свгЬтъ,- кото- 
рымъ они жили, но который • скрыть былъ отъ нихъ, и высоко 
поставить его поредъ собой и людьми, и сознательно жить этимъ 
свЬтомъ... Не делайте только того, что дЬлаеть теперь весь нашъ 
европейски! М1ръ: жить, и не считать разумной свою жизнь, де
лать л не считать разумными свои дЬла. не вЬрить въ; свой ра- 
зумъ, лсить несогласно съ нимъ» 5).

Птакъ, заключаетъ Толстой, Христосъ показалъ,. что любовь 
людей между собой не есть цель, къ которой они должны стре
миться, «но есть ихъ естественное состояше, то, въ которомъ 
родятся д'Ьти, по словамъ Его, п то, въ которомъ живутъ всегда 
всЬ люди до тЬхъ поръ, пока состояше это не нарушается обма- 
номъ, заблуждешемъ, соблазнами» 6).

РЬшивъ, что необходимо исполнять заповеди Христа, Толстой 
понялъ, что нельзя гордиться своимъ гьгЬвомъ, разжигать его, а 
слг1;дуетъ признавать виновнымъ одного себя п искать примире- 
шя съ теми, кто вызвалъ гнЬвъ. Съ переменой м^ровоззрешя, 
говорить онъ. все то, что считалось прежде хорошимъ и высо- 
кимъ «почести, слава, образование,• богатство, сложность и утон
ченность жизни, обстановки, пищи, одежды, внЬшнихъ пр1емовъ— 
все это стало для меня дурныиъ и низкимъ; мужнчество, неиз
вестности бЬдность. грубость, простота обстановки, пищи, одежды, 
щпемовъ—все это стало для меня хорошимъ и высокимъ» 7). •

Толстой рЬшилъ, что всякое оставлеше мужчины или жен- 
щины, сошедшихся въ первый разъ, и есть тотъ самый разводъ, 
который Христосъ запрещаетъ людямъ: оставленные супругами, 
мужья и жены вносятъ развратъ въ м1ръ. Самое строгое едино- 
брач1е составляетъ естественный законъ человечества. НЬтъ осно- 
вашя различать между соедпнешемъ людей, которое называется 
бракомъ, и тгЬми, которымъ не даютъ этого назвашя. «То, что 
прежде мнЬ казалось самымъ хорошимъ, говоритъ Толстой,—  
утонченная, изящная жизнь, страстная п поэтическая любовь, 
восхваляемая всеми поэтами и художниками,—все это представилось 
мне дурнымъ и отвратительнымъ. Наоборотъ, хорошимъ предста
вилось мне: трудовая, скудная, грубая жизнь, умеряющая похоть;
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высокимъ: и важнымъ представилось мн1; не столько человеческое 
учреждеше брака... сколько самое соединсшс. мужчины и жен
щины,, которое, разъ совершившись, не можетъ быть нарушено, 
<5езъ-нарушенщ воли Бога». 8).

Понявъ, насколько соблазнъ клятвы губитъ благо людей, 
Толстой р'Ьш.илъ, что слЪдуетъ дер;каться только простого утвер- 
ждешя и отрицашя: да и нгЬтъ; всякое же об'Ьщаше сверхъ этого 
•есть зло. «Все то, говоритъ онъ, что прежде казалось мн'Ь хо
рошимъ и высокимъ—обязательство вЬрности правительству, под
тверждаемое присягой, вымогаше этой присяги отъ людей и вс!» 
поступки, противные совЬсти, совершаемые во имя этой присяги,— 
все это представилось теперь мнЬ п дурнымъ и низкимъ» 9).

Усвоивъ заповЬдь Христа о непротивленш злу, Толстой по- 
,нялъ, сколько зла происходить оттого, что люди не только не 
отдаютъ своего труда другимъ, но сами лишаютъ себя работы и 
насил1емъ отбираютъ произведешя ьчул;ого труда. Новая вЬра 
лзм'Ьнила оценку Толстого. «Все то, говоритъ онъ, что прелюде 
казалось мн'Ь хорошимъ и высокимъ — богатство, собственность 
всякаго рода, честь, сознаше собственнаго достоинства, права — 
все это стало теперь дурно и низко; все л;е, что казалось мнЬ 
дурнымъ и низкимъ — работа на другихъ, бедность, унижеше, 
отречеше отъ всякой собственности и всякпхъ правъ— стало хо
рошо и высоко въ моихъ глазахъ» 1П).

ЗаповЬдь о неразд'Ьлеши мелсду своими и чужими народами 
внушила Толстому уб'Ьлсдсше, что единство человека со всЬмн 
народами не должцо быть нарушаемо чертою границы и распо- 
ряжешями правительства о принадлежности человека къ тому 
или иному государству. И это заставило его изменить оценку 
многихъ сторонъ жизни. «То, говоритъ онъ, что мн'Ь представля
лось хорошимъ и высокимъ — любовь къ отечеству, къ своему 
народу, къ своему государству, служеше имъ въ ущербъ блага- 
другихъ людей, военные подвиги людей—все это мнЬ показалось 
отвратительнымъ и л;алкимъ. То, что мнЬ представлялось дур
нымъ и позорнымъ: отречеше отъ отечества, космополитизмъ—по
казалось мн'Ь, напротивъ, хорошимъ и высокимъ» п).

.«Неприятели и такъ называемые злод'Ьи и разбойники вс'Ь— 
люди, точно тагае лее сыны человЬчесгае, какъ я, говорить Тол
стой, такъ лее любятъ добро и ненавидятъ зло, такъ л;е лепвутъ 
наканунгЬ смерти и такъ лее, какъ я, шцутъ спасете и найдутъ 
его только въ учеши Христа» гг).
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Итакъ, хрисианинъ долженъ смотреть на требовашя прави
тельства, какъ на требовашя люден, которые не знаютъ истины. 
Онъ долженъ воздерживаться отъ заблуждешя, въ которомъ на
ходятся люди, готовые причинять ему зло. Если последователь 
Христа подвергается насилно, заключенно въ темницу, казни, то 
получаетъ возможность свидетельствовать не только словами, но 
и дЬломъ. А въ этомъ и состоитъ самая важная сторона жизни 
хрисшанина.

II.

Все это служить Толстому основашемъ для оц'Ьнкп частной 
и общественной жизни.

ВсЬ, за немногими изъяйямп, ведутъ личную жизнь, забо
тясь почти исключительно объ интересахъ своихъ и близкихъ 
людей. Люди, какъ будто, считаютъ личную жизнь не погибель
ной, а ч'Ьмъ-то хорошимъ. Но стоить подумать о смерти, п мьг 
поймемъ, что личная жизнь каждаго человека, отдельно взятаго, 
не имЬетъ смысла; она является злою насмешкой надъ сердцемъ 
и разумомъ. Люди не впдятъ, что ничто, нуль, на что бы ни 
былъ помноженъ, остается тгЬмъ же нулемъ, равнымъ всякому 
другому. Они не впдятъ, что существоваше животной личности 
каждаго бедственно въ одной и той же мЬрЬ. Ни одна жизнь, 
какъ плотское существоваше, не можетъ быть счастливее другой. 
«Имъ кажется, что существовашя людей бываютъ более или ме- 
нЬе хороипя, счастливыя; существоваше б'Ьднаго работника или 
больного человЬка, говорить они, дурное, несчастливое; существо
ваше богача или здороваго челов-Ька хорошее, счастливое; и они 
все силы разума своего напрягаютъ на то, чтобы избежать дур
ного, несчастливаго, б'Ьднаго и болЬзненнаго существования п 
устроить себ'Ь хорошее, богатое и здоровое, счастливое. Выраба
тываются поколениями пр1емы устройства и поддержашя этихъ 
разныхъ, самыхъ счастлпвыхъ жизней, и программы этихъ вообра- 
жаемыхъ лучшихъ, какъ они называютъ свое животное существо
ваше, жизней передаются по наследству... И поддерживая другъ 
друга въ этомъ обманЬ, люди часто до того искренно убеждаются 
въ томъ, что въ этомъ безумномъ толчеши воды, безсмыслен- 
ность котораго очевидна для нихъ самихъ, п состоитъ жизнь,— 
такъ убеждаются въ этомъ, что съ презр'Ьшемъ отворачиваются 
отъ призыва къ настоящей жизни, который они непереставая 
слышать» 13).
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Жизнь не им'Ьетъ смысла, ибо на каждомъ шагу человека 
подстерегаетъ смерть. «Смерть задавленныхъ башней, сгорЬвшихъ 
въ циркЬ ужасаетъ васъ, но, вЬдь, ваша смерть, столь же ужас
ная п столь же неизбежная, стоить также передъ вами. И вы 
напрасно - стараетесь забыть ее. Когда она придетъ неожиданная, 
она будетъ еще ужаснЬе... РазвЬ не безсмысленно трудиться надъ 
•т'Ьмъ, что, сколько бы ты ни старался, никогда не будетъ закоп
чено. Всегда смерть придетъ раньше, чЬмъ будетъ окончена башня 
твоего мгрского счастья. И если ты впередъ знаешь, что, сколько 
ни борись- со смертью, не ты, а она поборетъ тебя, такъ не лучше 
ли ужъ. не бороться съ нею и не класть свою душу въ то, что 
погибаетъ наверно, а поискать такого дЬла, которое не разруши
лось бы неизбежною смертью?.. Вы знаете очень хорошо, что 
жизнь ваша кончится смертью, а вы заботитесь о томъ, чтобы 
обезпечить свою жизнь им'Ьш’емъ. Жизнь не можетъ обезпечиться 
тгЬшемъ. Поймите, что это смЬшной обманъ, которымъ вы сами 
себя обманываете... Смерть, смерть, смерть каждую секунду ждетъ 
васъ. Жизнь ваша совершается въ виду смерти. Если вы труди
тесь лично для себя въ будущемъ, то вы сами знаете, что въ бу- 
дущемъ для васъ одно—смерть. II эта смерть разрушаетъ все 
то, для чего вы трудились. Стало быть, жизнь для себя не мо
жетъ им'Ьть никакого смысла. Если есть жизнь разумная, то 
она должна быть какая-нибудь другая, т. е. такая, ц'Ьль которой 
не въ жизни для себя въ будущемъ. Чтобы жить разумно, надо 
лшть такъ, чтобы смерть не могла разрушить л;изнп... Со дня 
рождешя пололгешо человека таково, что его ждетъ неизбежная 
погибель, т. е. безсмысленная Лчпзнь и безсмысленная смерть, если 
онъ не найдетъ этого, чего то одного, которое нулшо для истин
ной жизни. Это то одно, дающее истинную л;изнь, Христосъ 
открываешь людямъ»11).

'Блага личности быть не можетъ, хотя вначалЬ собственное 
благо представляется человеку единственною цЬлью лшзни. Если 
бы было въ жизни нЬчто, похожее на благо, то лгизнь, въ кото
рой одной возможно благо—лгизнь личности, каждымъ двшкешемъ, 
каждымъ дыхашемъ неудерлсимо влечется къ страдашямъ, къ злу, 
къ смерти, къ уничтожение. И это такъ очевидно и такъ ясно, 
что всякш мысля щш человЬкъ, и молодой и старый, и образо
ванный и необразованный, всякш видитъ это. Разсуждеше это 
такъ просто и естественно, что представляется всякому человеку 
и съ древнМшихъ временъ было известно человечеству. Какъ ни
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осмысливай. личную лшзнь. она есть иризракъ, если не..основы
вается на отреченш отъ себя для служенш человечеству; этотъ 
призракъ разлетается при первомъ прикосновении разума.. Въ томъ’ 
что моя личная жизнь погибаетъ, а лшзнь всего мхра, по воле 
Отца, не погпбаетъ, и что только, ельяше съ не.ю даетъ мцй спа- 
,сеще—въ этомъ я не могу усумниться. Больше ли у меня будетъ 
ненр]ятностей, раньше ли я умру, исполняя волю Христа, мн'Ь 
не страшно. Это страшно тому, кто не видитъ, какъ безсмысленна 
и погибельна его. одинокая жизнь. «Но я ■ знаю, говоритъ Тол
стой, что жизнь моя для личнаго одинокаго счастья есть вели
чайшая глупость, и что ПОСЛ'Ь этой глупой жизни я непременно 
только глупо умру»16).

Земная личная жизнь безсмысленна, а в'Ьровате въ будущую 
личную жизнь должно быть признано низменнымъ и грубымъ 
представлешемъ, которое основано на см'Ьшенш сна со смертью. 
Оно свойственно дикарямъ; но еврейское учеше, не говоря уже 
.о христнскомъ, неизмеримо выше его. Одна.мысль, что за до- 
брыя дЬла я буду награжденъ блаженствомъ, а за дурныя—веч
ными • муками, лишаетъ учеше Христа его главной основы.

III.

Толстой старается показать въ своихъ многочиследныхъ со- 
чинешяхъ, какъ нел'Ьпъ весь нашъ бытъ, какъ ужасенъ гнетъ, 
который является удЬломъ большинства, и какъ безсмысленны 
п унизительны наслаждешя, которыми т’Ьшитъ себя обезпеченное 
меньшинство.

Рабство нашего времени не только не уступаетъ рабству про- 
щедшихъ вЬковъ, но, въ нЬкоторыхъ отношешяхъ, обрушивается 
на миллюны людей еще гораздо большею тяжестью. Толстой на- 
поминаетъ о чудовищно. долгомъ рабочемъ днгЬ, объ увечьяхъ, 
которыя причиняютъ работникамъ машины, о краткой средней 
жизни неимущихъ классовъ сравнительно съ жизнью, людей со- 
стоятельныхъ, о ядахъ, которыми заражаются работники въ зер- 
кальныхъ, спичечныхъ, табачныхъ фабрикахъ. Общество равно
душно ко вс'Ьмъ этимъ возмутительнымъ явлешямъ. «Узнавъ, на- 
примЬръ, про 37 часовую работу грузчиковъ и про ихъ дурное 
пом'Ьщеше, мы тотчасъ лее пошлемъ туда получающаго хорошее 
жалованье пнепектора, запретимъ работу свыше 12 часовъ, пре
доставляя лпшеннымъ одной трети заработка рабочимъ кормиться,
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какъ они хотл'цъ,' обяжемъ еще железную дорогу устроить удоб
ное . и просторное помЪщеше для рабочихъ ц тогда уже съ со
вершенно спокойной совестью будемъ получать и отсылать то
вары по. этой дорогЬ и получать жалованье, дивиденды, .доходы 
съ . дояовъ,. земли и т. п. Узнавъ лее про..то, что.на шелковой 
фабрикЬ, живупця: вдали отъ семьи, среди соблазновъ, женщины 
и.дЬвушки губятъ себя и своихъ дЬтей, что большая половина 
прачекъ, гладящихъ наши крахмальныя рубашки, и иаборщиковъ. 
печатающихъ. развлекакнщя насъ книлски, газеты, заболЬваютъ 
чахоткою, мы- только пожмемъ плечами и скалеемъ, что очень ;ка- 
л'Ьемъ о томъ, что это такъ, но что сдЬлать противъ этого мы 
ничего не моясемъ, и будемъ со спокойной совЬстыо продолжать 
покупать шелковыя матерш, носить крахмальныя рубашки и чи
тать поутру газеты. Мы очень озабочены отдыхомъ купеческихъ 
приказчиковъ, еще больше переутомлешемъ наш ихъ дЬтей въ 
гимназ1яхъ, строго запрещаемъ ломовымъ извозчикамъ наклады
вать на своихъ лошадей тяжелые воза, даже устраиваеиъ рЬзанье 
скотины на бойняхъ такъ, чтобы лишотныя. страдали какъ молено 
меньше. Что лее за удивительное затмеше находитъ на насъ, какъ 
только дгЬло касается тгЬхъ миллюновъ рабочихъ, которые со всЬхъ 
сторонъ медленно и часто мучительно убиваются на тЬхъ рабо- 
тахъ, которыми мы пользуемся для своихъ удобствъ и удоволь
ствие»? 1в).

,. .Что. лее выгнало рабочихъ изъ деревень? Было бы недомы- 
сл1емъ, говорить Толстой, отвечать на это, какъ дЬлаетъ наука,— 
что работники двинулись въ города, такъ какъ не владЬютъ ору- 
д1ями. производства. Оруд1я производства тЬхъ рабочихъ, которые 
живутъ на железной дорогЬ, не захвачены капиталистами: у отихъ 
людей есть и земля, и лошади, и сохи, и все, что нужно для 
обработки земли. У леенщпнъ, которыя работаютъ на фабрикахъ, 
вовсе не отняты оруд1я производства: напротнвъ, онЬ, большею 
частью, уходятъ противъ леелашя старшихъ членовъ семьи изъ 
домовъ, гд'Ь нужна ихъ работа, гдгЬ у нихъ есть оруд1Я труда. 
Таково положеше миллгоновъ рабочихъ въ Россш и другихъ го- 
сударствахъ. Нельзя считать захватъ орудт производства капи
талистами причиною б'Ьдственнаго пололсешя большинства. Бед
ственность заключается не въ. болыпемъ или меньшемъ числЬ ча- 
совъ работы, не въ низкой платЬ, не въ томъ, что лсел'Ьзная до
рога или фабрика принадлежите не пмъ: ихъ пололсеше тяго
стно потому, что они принуждены работать въ услов1Яхъ город



ской казарменной жизни, которая неестественна, полна соблаз- 
ловъ, вредна, а часто и пагубна. Работа тяжела тЬмъ бол'Ье, что 
она—чужая и подневольная. '

Три рода узаконешй —о землЬ, податяхъ и собственности— 
поддерживаютъ рабство нашего времени: есть узаконете о томъ» 
что всякое количество земли можете быть предыетомъ частной 
собственности; есть законъ, что всякш долженъ безпрекословно 
платить подати, которыхъ требуютъ отъ него; есть, наконецъ, и 
третш законъ,—что всякое количество предметовъ, прюбрЬтен- 
ныхъ какимъ бы то ни было способомъ, составляетъ неотъемле
мую собственность люден, которые владЬюте ими. Эти узаконе- 
шя породили рабство и поддерживаютъ его.

Право частной собственности на землю было установлено не 
для того, чтобы поощрять земледЬльцевъ. Завоеватели захваты
вали землю и раздавали т!;ыъ, кто служилъ имъ. Подати, въ про
тивность утверждение науки, не затрачиваются для блага всгЬхъ: 
4% п налоговъ въ Россш употребляются на Д'Ьла, ненужныя на
роду и даже вредныя; таковы расходы на вооружение войска, 
стратегичесюя дороги, крЬпостн, тюрьмы, на жаловапье воен- 
нымъ и гражданскимъ чиновникамъ, которые поддерживаютъ воз
можность отбирать деньги у народа. Право собственности позво
ляете человеку ирнсвоивать произведения чулсого труда. Такъ, 
владЬнге фабрикой, прюбрЪтенной рядомъ обмановъ надъ работ
никами, признается священнымъ правомъ собственности; считаютъ 
фабрику произведетемъ труда ея владельца; считаютъ собствен
ностью фабриканта самую жизнь работниковъ, которые гибнутъ 
на этой фабрнк'Ь, если только онъ, пользуясь ихъ нуждою, свя- 
залъ ихъ, такъ называемыми, законными способами.

Въ разсуждешяхъ о деньгахъ Толстой говорить еще бол'Ье 
подробно о рабствЬ нашего времени. Ему не нравятся опреде
ления денегъ, которыя уже давно упрочились въ наук'Ь; онъ счи
таете несущественными тгЬ функцш, которыя исполняютъ деньги, 
согласно съ общепринятыми взглядами. По его мн'Ьнш,-деньги 
служатъ главньшъ средствомъ для порабощешя большинства мень- 
шинствомъ ” ).

Простымъ людямъ кажется несомн'Ьннымъ, что порабощеше 
людей, у которыхъ нЬтъ земли и капитала, происходить отъ де
негъ, а наука отрицаете это и считаетъ деньги только средствомъ 
обмана. Деньги являются безобиднымъ средствомъ обмана, но 
только не тогда, когда пушки готовы разстргЬливать жителей.
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Какъ скоро деньги взимаются насильно, то всегда п везде по
вторяется одно и то же: люди, нмЪюпце власть творить насилге 
надъ другими, требуютъ такого количества денегъ, что насилуе
мые вынуждены стать рабами насильниковъ. Деньги, говорятъ 
намъ, нужны людямъ въ ихъ взаимныхъ отношешяхъ. Почему 
же тамъ, где нЬтъ насильственнаго требовашя податей, никогда 
не было и не могло быть денегъ въ ихъ нынЬшнемъ: значенш? 
Почему у народовъ, которые не платятъ налоговъ, совершается 
прямой обмйнъ однихъ предметовъ на друпе или лее употребля
ются случайные знаки ценностей—бараны, меха, шкуры, рако
вины? Деньги получаютъ ходъ между людьми только тогда, когда 
ихъ насильно требуютъ со всЬхъ. Утверждать, что деньги не про- 
изводятъ порабощешя, такъ же вЬрно, какъ было бы вЬрно по- 
ложеше, что крепостное право не создаетъ рабства. «Если бы эта 
воображаемая наука—политическая эконошя — не занималась... 
аполопей насил1я, она не могла бы не видЬть того страннаго 
явлетя, что распредЬлеше богатствъ и лишеше однихъ людей 
земли и капитала, и порабощеше однихъ людей другими—все 
это въ зависимости отъ денегъ, и что только посредствомъ денегъ 
теперь одни люди пользуются трудомъ другихъ. т. е. порабощаютъ 
другихъ» 1в).

Во вс'Ьхъ человЬческихъ обществахъ, гдЬ были деньги, силь
ный и вооруженный угнеталъ слабаго и безоружнаго; тамъ, где 
было насилге, деньги, какого бы то ни было рода— скотъ, м’Ьха. 
шкуры, металлы—неизбежно должны были получить значеше 
предметовъ, которыми откупаются отъ насилгя. Въ обществе, ко
торое подверглось насшпю, деньги становятся главнымъ сред- 
ствомъ производить наегше: оне сохраняютъ для насилуемыхъ 
характеръ орудш обмена лишь настолько, какъ то выгодно для 
насильника. Въ такомъ обществе значеше денегъ, какъ мерила 
ценностей, тотчасъ же подчиняется произволу насильника. Деньги 
нужны насильнику не для обмена и не для установления меры 
цённостей, а только для того, чтобы съ болыпимъ удобствомъ 
производить насил1е: деньгами всего легче держать въ порабоще- 
нш наибольшее число людей.

Насильникъ находитъ наиболее удобнымъ предъявлять въ 
деньгахъ все свои требовашя на чужой трудъ. Для того же, у 
кого отбираютъ произведешя труда, деньги не могутъ быть нужны: 
оне не нужны для обмена, ибо такой человекъ обменяется съ 
другими и безъ денегъ, какъ обменивались все народы, неимев-
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пае правительства; оне не нужны и для опред'Ьлешя меры цен
ностей, такъ какъ это опредгЬлеше делается помимо воли наси
лу емаго; онЬ не нужны для сбережешя, лбо 'тотъ, у кого отби-̂  
раютъ произведешя его труда, не можетъ сберегать;- наконецъ,. 
оне не нужны и для платежей, такъ. какъ можно производить' 
платежи товарами.

Въ основе порабощешя, говорить Толстой, всегда лежитъ то,, 
что одни люди угрожаютъ другимъ лишешемъ жизни. ■ Древн^й- 
Ш1Й способъ состоялъ въ томъ, что вооруженные люди приказы
вали безоружнымъ работать на себя. Сущность второго способа 
сводится къ тому, что сильный отбираетъ у населения запасы л; 
охраняя ихъ мечемъ, заставляетъ слабыхъ поступать на работу 
за кормъ. Этотъ способъ очень выгоденъ; пользуясь имъ, насилье 
никъ уже не имеете надобности силою принуждать людей испол
нять свою волю: толпы рабочихъ продаются ему, и отъ насилия 
ускользаютъ лишь немноие. Второй способъ выгоденъ для наси- 
луемыхъ Т'Ьмъ, что они не подвергаются самымъ тяжкимъ фор- 
мамъ принуждешя; при счастливомъ сочетанш условШ, насилуе
мые могутъ перейдти въ ряды насильниковъ. Существо третьяго 
способа выражается въ установленш дани. Сильный говорить 
слабымъ: я могу сд'Ьлать съ каждымъ изъ васъ отдельно все, что. 
хочу, могу убить, отнять землю, отобрать скотъ, лсилище, одежду. 
Но мнгЬ это неудобно и неприятно, и я предоставляю вамъ рас
поряжаться вашею работой и произведешями труда такъ, какъ 
хотите: только припасите мне столько то денежныхъ знаковъ. Я 
распределяю ихъ по головамъ или по участкамъ земли, на кото
рыхъ вы сидите. При этомъ способе можно; легко отобрать боль
шее количество труда, нежели при первыхъ двухъ. :

Все эти способы порабощешя существуютъ и до сихъ порь. 
Мы склонны думать, что первая форма, т. е. обращение въ лич
ное рабство,.. уже миновала. Не следуете,. однако, забывать о по.<-: 
стоянномъ войске: миллюны солдатъ могутъ быть приравнены 
рабамъ; эти люди. принуждены исполнять волю начальства подъ 
угрозой истязашя и смерти. Разница лишь- въ томъ,..что назы- 
ваютъ подчинеше этихъ людей не рабствомъ, а дисциплиной:,'и 
къ тому же рабы были таковыми всю. жизнь,- а солдаты остаются 
рабами временно,, въ течете такъ называем й службы. Суще-, 
ствуетъ и второй способъ порабощешя: онъ принимаете форму 
отнят1я земли; вслЬдствхе этого въ каждой стране миллюны лю
дей становятся безземельнымиПорабощеше податью'(трет!й спо-
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собъ) достигло' рышнаго расцвета. Люди, зам'Ьчаетъ Толстой, не 
даютъ себ'Ь яснаго отчета относительно тЬхъ именно способовъ 
порабощетя* которые господствуют въ данное время. Величай-  
ппе удоы древности проходили мимо личнаго рабства, на кото- 
ромъ держался весь хозяйственный строй; до пос.тЬдняго времени 
не понимала, что изъ 'земельной собственности вытекаетъ раб
ство, а теперь никто не хочетъ впдЬть, что гюработеше держится 
на податяхъ.

Рабство съ тремя основными тонемами личнаго насил1я—сол
датчиной, данью за землю и податями, которыми облагается на- 
селеше;—существуетъ такъ лее, какъ и прежде. Солдатчина под- 
держиваетъ второй п третш способы порабощешя. А податное— 
главное—насилие нашего времени получило удивительное оправ- 
дате: лишаютъ людей ихъ имущества, свободы и блага, будто бы, 
во имя ’доставлетя имъ блага.

Пока есть насил1е, возведенное въ законъ, до тгЬхъ поръ есть 
и рабство. Н4тъ существенной разницы между формами, которыя 
принимаетъ насшпе. • НагЬзжаютъ ли князья съ дружинами, изби- 
ваютъ жителей и выжигаютъ селешя, взимаютъ лп рабовладельцы 
за землю работу или деньги съ рабовъ и, въ случай неуплаты, 
призываютъ вооруженную силу, облагаютъ ли одни люди другихъ 
данями и съ орулаемъ разъгЬзжаютъ по селамъ, собираетъ ли ми
нистерство внутреннихъ д4лъ деньги черезъ губернаторовъ п ста- 
новыхъ и, при отказе платить, высылаетъ военныя команды—  
пока будетъ насшпе, поддерлеиваемое штыками, богатство не бу- 
детъ равномерно распределяться между людьми, а все будетъ ухо
дить къ насильникамъ;

Деньги, настойчиво утверл;даетъ Толстой, не могутъ предста
влять трудъ до. тгЬхъ поръ, пока есть рабовладельцы и рабы. Такъ, 
бабы изготовили полотна, сбыли его и получили деньги; крепост
ные наткали для барина, а баринъ продалъ полотно и выручилъ 
деньги. И те,’ и друпя деньгп одинаковы; но однЬ являются про- 
изведешемъ труда, а друпя—плодомъ насшпя. Такое свойство 
денегъ побуждаетъ его считать ихъ негодными далее для благо
творительности. «Я- захотелъ.'говорить онъ, помогать несчастнымъ. 
только- потому, что у меня были деньги; я раздЬлялъ общее суе- 
вер1е о томъ; что деньги представители труда или, вообще, что- 
то законное и хорошее. Но, начавъ давать эти деньги, я уви- 
делъ, что даю собранные мною векселя на бедныхъ людей, де
лаю то, что делали мнопе помещики, заставляя своихъ крепост-



ныхъ служить другимъ. Я увидЬлъ, что всякое употреблеше де
негъ: покупка ли чего, передача ихъ задаромъ другому, есть по
дача ко взысканш' векселя на б’Ьдныхъ или передача его дру
гому для подачи ко взысканш на бЬдныхъ же. И потому мн'Ь 
стала ясна та нелепость, которую я хотЬлъ делать—помогать 
б'Ьднымъ посредствомъ взыскашя съ б'Ьдныхъ. Я увидалъ, что 
деньги сами по себ'Ь не только не добро, но очевидное зло» ь ).

Толстой р'Ьзко нападаетъ и на р а зд а ет е  труда того типа, 
которое господствуетъ въ современном» обществе а0). Стоитъ 
только, говоритъ онъ, относиться къ человеческому обществу, 
какъ предмету наблюдешя, и молено ут'Ьшать себя мыслью, что 
моя деятельность, какова бы она ни была, необходима въ орга
низме человечества. А после такого признашя уже нетъ надоб
ности задаваться вопросомъ, справедливъ ли порядокъ, при кото
ромъ я пользуюсь трудами другихъ и д'Ьлаю только то, что мне 
пр1ятно. Эта теорхя привлекательна: она позволяетъ человеку не 
прислушиваться къ голосу совести, жить животною ЖИЗНЬЮ II 
чувствовать подъ собой твердую опору, одобряемую наукой. 
Приходится сказать, следуя науке, что люди не ответственны за 
общественныя бедств1я и что долженъ быть именно тотъ поря
докъ, въ которомъ мы живемъ.

Намъ говорятъ, что, разъ есть ткачи, необходимо и раздЬ- 
леше труда. Это было бы верно, если бы населешя ткачей 
создавались сами собою; но, вЬдь, мы д'Ьлаемъ ихъ, Первона
чально люди кормятся земледгЬл1емъ. Но, вотъ, одинъ изъ нихъ 
устроилъ кузнечный горнъ и починплъ свой плугъ. Его сос'Ьди 
просятъ починить плуги и за починку обещаютъ работу или 
деньги. Таково происхождете кузнеца. Другой хорошо выучилъ 
своихъ д'Ьтей; къ нему приводятъ дЬтей соседи, просятъ учить, и 
онъ становится учителемъ. Кузнецъ и учитель остаются при этихъ 
заняйяхъ только до техъ поръ, пока пхъ просятъ. Если бы ока
залось, что ихъ работа не нужна, то они немедленно бросили 
бы свое ремесло и снова взялись бы за земледЬл1е. Такое раз- 
д'Ьлеше труда правильно. Но если кузнецы им'Ьютъ возможность 
принудить другихъ людей работать на себя и продолжаютъ делать 
подковы, которыхъ не нужно, а учителя учатъ, когда некого 
учить, то является уже не разд'Ьлеше, а захватъ чужого труда. 
Люди дЬлаютъ то, на что друйе и не думаютъ заявлять притя- 
зашй, и требуютъ, чтобы ихъ кормили за это.

Разд'Ьлеше труда существовало всегда; но оно правильно

_  16_
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только тогда, когда специальная деятельность человека такъ 
нужна людямъ, что они, прося его послужить пмъ, сами охотно 
предлагаютъ кормить его за то, что онъ будетъ для нихъ делать. 
Если же человёкъ съ детства и до 30 лЬтъ можетъ прожить на 
счетъ другихъ н обещаете, когда выучится (Толстой имеете въ 
виду тгЬ виды занятгё, для которыхъ нужна продолжительная 
подготовка), сделать что-то очень полезное, о чемъ его никто не 
просить, то будетъ уже не раздЬлеше труда, а захвате чужого 
труда.

Вотъ почему, говорить Толстой, личное рабство, известное 
прошлому, менее тяжело, чемъ невозможность пользоваться 
землею. Хозяинъ личнаго раба можетъ быть жестокъ, но обык
новенно, въ виду своихъ выгодъ. не заставляете его работать 
черезъ силу, не мучите и не морить голодомъ. А человекъ, 
лишенный земли, всегда долл;енъ работать черезъ силу, мучиться, 
голодать, не можетъ быть свободенъ отъ произвола людей; выну
жденный силою пли хитростью бороться съ людьми, отнимать 
отъ нпхъ то, что они прюбрели отъ земли и трудовъ другихъ 
людей, онъ не можете жить нравственной жизнью 21).

Таковъ быть бедныхъ людей. Яркими красками рисуете Тол
стой изнеженную, полную роскоши, безсодержательпую жизнь 
состоятельныхъ классовъ. Негодною жизнью живутъ даже те 
члены этпхъ классовъ, которыхъ считаютъ добрыми, великодуш
ными п хвалятъ за пхъ человечныя чувства 22).

Все это побуждаете Толстого сделать выводъ, что теперь 
обнаруживается особенная жестокость во взаимныхъ отношешяхъ 
людей. Все релип'озньш учешя постепенно извращались. Въ нихъ 
было внесено много грубаго и нелепаго. Было заменено или 
далее скрыто то, что наиболее существенно въ кал;дой истинной 
релипи—прнзнаше равенства людей. Но никогда, ни въ как1я 
времена релппознаго упадка это основное начало не забывалось 
до такой степени, какъ теперь. Ол;есточенностн способствуете не 
только полное отсутствие религш. но и утонченная сложность 
жизни: она скрываете отъ людей последств1я ихъ поступковъ. 
Аттила, Чингисханъ п ихъ дружинники были свирЬпы, но все 
же имъ были непр1ятны процессъ убивашя людей, вопли родныхъ 
и наличность труповъ. Жестокость умерялась темъ, что непо
средственно обнарулшвались ея послЬдстая. Мы же убиваемъ 
людей чрезъ посредство многочисленныхъ звеньевъ; последств1я 
нашего жестокосердтя тщательно скрываются отъ насъ; нетъ

А. И г а  к в ъ. Гра^ъ Л. Н. Толстой, какъ мыслитель. 2
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силъ, которыя сдерживали бы его, а потому, непрерывно возра
стая, оно дошло до предЬловъ, которыхъ еще никогда не дости
гало 23).

Безъ сомн'Ьшя, въ 19 стол'Ьтш одержано больше поб'Ьдъ надъ. 
силами природы, ч’Ьмъ въ предыдущее вгЬка; но нгЬтъ сомнгЬшя п 
въ томъ, что нельзя найдти въ прошломъ примера такой без
нравственной жизни, какъ жизнь современнаго хрпсйанскаго 
человечества. Матор1альные успехи людей покупаются такимъ 
пренебрежешемъ къ самымъ начальнымъ требоватямъ нравствен
ности, какого не знало человечество даже во времена Нерона 
или Тамерлана.

Легко завоевать природу; легко настроить желгЬзныхъ дорогъ, 
пароходовъ и музеевъ, если не жалеть человЪческихъ жизней- 
Египетские цари величались своими пирамидами; но, ведь, мил
лионы жизней рабовъ были загублены при этихъ постройкахъ.И 
когда мы восхищаемся нашими дворцами, броненосцами, океан
скими телеграфами, то забываемъ, чг1>мъ платимъ за это. Была 
бы основаше гордиться ими только въ томъ случа'Ь, если бы это 
делалось свободными людьми, а не рабами.

Хриспансше народы хвастаются, что завоевали пндЬйцевъ,. 
индусовъ, африканцев*. Это могло произойдтп только отъ того, 
что въ духовномъ отношен]и первые несравненно ниже населешя 
покоренныхъ странъ. Не только у индусовъ и китайцевъ, но 
далее у зулусовъ есть обязательныя рслипозныя правила, которыя 
предписываютъ одни поступки и запрещаютъ друпе. У хрисйан- 
скихъ же народовъ н4тъ такихъ правилъ. Римъ завоевалъ весь 
м1ръ только тогда, когда сталъ свободенъ отъ всякой релипи. 
Раздоры не прекращаются между хриси'анскими народами; но, 
въ сущности, все они образуюсь одну разбойничью шайку: она 
занимается воровствомъ, грабежемъ, убшствомъ отдгЬльныхъ лицъ. 
и Ц'Ьлыхъ массъ. Все это делается не только безъ угрызешя 
совести, но съ большимъ самодовольствомъ. Одни изъ хрисйанъ 
ни во что не в'Ьруютъ и величаются этимъ; друпе притворяются, 
будто В’Ьруютъ въ то, что они, изъ личныхъ выгодъ, подъ видомъ 
вёры, внушаютъ народу; третьи же, т. е. огромное большинство* 
принимаютъ за вЬру внушеше, подъ которымъ находятся, и 
рабски подчиняются всему, чего требуютъ внушитёли, властвую- 
Щ1е надъ ними и лишенные всякой веры. Язычники, соединенные 
между собою самымъ грубымъ релипознымъ учешемъ, гораздо 
ближе къ истине, чймъ мнимохристтанстае народы нашего вре-
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мени. Они гордятся своими усовершенствовашями, нужными для 
телесной жизни, и праздными мудрованиями. Коснея въ нев'Ьже- 
ств'Ь и безнравственности, они уверены, что каждый шагъ впе- 
редъ по пути невежества и безнравственности поднимаешь ихъ 
на все большую высоту просвЬщешя и прогресса.

IV.

Современная наука—вотъ главная виновница этихъ безотрад- 
ныхъ явленш. Она—наука ложная; она почти всегда безиолезна, 
часто вредна. Истинная наука обнимаешь только тЬ знашя, кото
рыя научаютъ человека, какъ наилучшимъ образомъ прожить 
короткш срокъ, определенный ему судьбой. Для этого ему нужно 
знать то. что въ разныя времена думали и высказывали самые 
мудрые люди. Можно найдти таковыхъ въ древности, и въ средше 
вёка, и въ новое время; они были въ м1рЬ хританскомъ, маго- 
метанскомъ и буддшскомъ. Эта наука касается разныхъ сторонъ 
жизни; она учитъ, какъ относиться къ людямъ, среди которыхъ 
живешь, какъ кормиться, какъ жениться, какъ воспитывать детей, 
какъ учиться, какъ молиться. У людей, занятыхъ истинною 
наукой, всегда найдется очень много нужнаго дЬла. Она будетъ 
уяснять каждому, что ему делать, дабы не было людей голодныхъ 
или лишенныхъ возможности пользоваться землей, на которой 
они родились, дабы не было жешцпнъ, которыя отдаютъ себя на 
поругаше, не было соблазновъ пьянства, алкоголя, ошума, табаку. 
Великую задачу составить изыскаше техъ средствъ, которыя 
устранили бы войны, релийозные обманы, казни.

II вотъ, вместо такой науки, истинной, процветаешь ложная. 
Науки естественныя образуютъ первый отделъ. Оне не заслужи- 
ваютъ назвашя «наукъ» по двумъ прпчинамъ. Во-первыхъ, оне 
не указываютъ людямъ, что делать, дабы ихъ жизнь была хороша. 
Во-вторыхъ, за исключешемъ математики, оне не удовлетворяютъ 
и требовашй любознательности. ОнЬ строятъ все свои изеледо- 
вашя на неверномъ положеши, будто все, что представляется 
человеку известнымъ образомъ, существуетъ именно такъ, какъ 
представляется. Но невёрно произвольное пололсеше, что М1ръ 
действительно таковъ, какимъ познаютъ его внешшя чувства 
человека, одного изъ безчисленныхъ существъ. Это пололсеше не 
верно, ибо для всякаго существа, одареннаго другими внешними 
чувствами, напримеръ, для рака или микроскопическаго насеко

2*
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наго, ьпръ будегь совсЬмъ иной. Если даже допустить, что м1ръ 
таковъ, какъ является предъ челов&сомъ, и. тогда его познан1е 
не можетъ удовлетворить требовашя разумной любознательности. 
ВсЬ явлешя этого М1ра представляются человеку не иначе, какъ 
въ безконечномъ времени и безпредЬльномъ пространств^; какъ 
причины, такъ и слЪдствгя каждаго явлешя теряются въ безко
нечномъ прошедшемъ и будущемъ. а потому и не могутъ быть 
постигнуты.

Эти науки вредны, ибо отвлекаютъ внимаше отъ предметовъ, 
действительно важныхъ, къ предметамъ нпчтожнымъ. Для людей, 
свободныхъ отъ необходимаго труда, изсл'Ьдовашя естественныхъ 
наукъ могутъ быть забавны; но, составляя только праздную игру 
ума, они не могутъ имгЬть никакого значения для серьезно мы- 
слящаго человека.

Прикладныя науки образуютъ второй отдЬлъ. ОнЬ потому.не 
могутъ быть признаны науками, что приносятъ людямъ пользу 
въ однихъ случаяхъ п вредъ въ другихъ. Теперь, при капитали- 
стическомъ строЬ, успЬхи прикладныхъ наукъ только увеличи- 
ваютъ власть богатыхъ надъ рабочими и усилнваютъ злодейство 
войнъ.

Знашя объ общественной лгизни (история, соцюлопя, поли
тическая эконом1я, правовЬдеше) не только не стараются служить 
благу людей, но стремятся къ противоположной цели. Изучая 
современный общественный порядокъ, онЬ приписываютъ его 
существованге неизмЬннымъ законамъ, которые не зависятъ отъ 
воли людей, и считаютъ безполезными всё попытки изменить 
эти законы. Науки этого отдела служатъ интересамъ господ- 
ствующихъ классовъ, которые всемирно заботятся о томъ, чтобы 
сохранить свое положеше. Эти науки пользуются разными лже- 
толковашями, обманами, мошенничествами, дабы удержать боль
шинство людей въ рабствЬ у меньшинства. Эти лже-науки ли- 
.шаютъ подвластныхъ возможности освободиться отъ порабощешя.

Особенно часто нападаетъ Толстой на политическую эконо
мию 23). Она открываете, такъ называемые, законы, которые 
лежать въ основе раздЬлешя труда между людьми и пользовашя 
его произведешями. ВсЬ признаютъ одно положеше этой науки: 
отношения между людьми обусловливаются не гЬмъ, что люди 
считаютъ хорошпмъ п дурнымъ, а тЬмъ, что выгодно людямъ, 
которые находятся въ благопрйятныхъ условйяхъ. Признается за 
истину, что если въ обществе развелось много воровъ и разбой-
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никовъ, которые отшшаютъ у трудящихся произведешя ихъ 
работы, то причиной слулсптъ не наклонность разбойннковъ и 
воровъ къ дурнымъ поступкамъ, а неизменные экономичесюе 
законы; они могутъ измениться только путемъ медленной эво- 
лющи. По ученш науки, воры или укрыватели могутъ и впредь 
спокойно пользоваться наворованнымъ или награбленнымъ. Такое 
учете и служить причиной затмешя. въ которомъ находятся 
добрые люди нашего общества: они искренно л;елаютъ блага 
животнымъ и въ то же время спокойно поедаютъ жизни своихъ 
еобратш. А миллюны людей изъ народа, которые ищутъ про- 
свещешя, поддаются обману: они забиваютъ себе голову ненул;- 
ными зеашями и теряютъ уважеше къ самому важному—учешю 
о нравственной жизни, которое, хотя и въ извращенномъ виде, 
почерпали изъ релипозныхъ веровашй. Какъ только люди изъ 
народа вступаютъ на этотъ путь, съ ними делается то, чего 
хотятъ господствующее классы: они совсемъ утрачиваютъ пош те 
объ истинной науке и становятся покорными орутйями сильныхъ 
мгра для поддержания въ рабстве своихъ еобратш.

Все это станетъ понятно, говорить Толстой, когда вдумаешься 
въ условия, при которыхъ возникали и развивались знашя, назы- 
ваемыя наукой. Если бы то, что признается наукой, было создано 
работой мысли всего человечества., то не могло бы быть вреда. 
Но разъ наука есть произведете людей, лшвущихъ праздной и 
развратной л:изнью, то можегь быть только ложной и вредной. 
Среди людей, связанныхъ общею жизнью, знашя будутъ иныя, 
нежели те, которыя развились среди классовъ, лгивущихъ на 
счетъ труда другихъ. Нетъ основашя предполагать, чтобы люди. 
л;ивущ1'е однородной, внекастовой л:изнью, занялись вопросами о 
происхоледенш организмовъ, о величине и составе звездъ, о 
рад1и, о деятельности Александра Македонскаго, объ излечен1и 
болезней, происходящихъ отъ излишествъ. Эти люди занимались 
бы истинною наукой и никогда не имели бы досуга для того, 
чтобы уделял, время граммофонамъ. аэропланамъ, подводнымъ 
лодкамъ и взрывчатымъ веществамъ.

' Не менее отрицательно относится Толстой и къ современному 
искусству гб). Наше утонченное искусство выросло только на 
угнетонш народныхъ массъ. Если бы рабы капитала стали сво
бодны, то произведешя искусства не доходили бы до ихъ ны
нешней утонченности, ибо не нашлось бы публики, способной 

•ценить ихъ. Разнымъ видаиъ искусства обучаются сотни тысячъ
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людей: они туп'Ьютъ и утрачиваютъ восприимчивость къ важ- 
нымъ явлешямъ леизнн. Художники, дабы окрулеить себя рос
кошью, нуледаются въ огромномъ количестве подсобнаго труда. 
Господствующее искусство нравится высшимъ классамъ, но 
непонятно народу. Ему навязываютъ его со веЬхъ сторонъ 
и оно начинаетъ нравиться ему; но это доказываетъ, что на- 
родъ портится, что вкусъ его извращается. То, что доста- 
вляетъ наслаждсше высшимъ классамъ, непонятно простымъ 
людямъ или вызываешь въ нихъ обратное чувство—недоум'Ьше, 
презрите, далее негодоваше: таковы чувства сословной чести, 
патрютизма, влюбленности. То, что составляешь цвгЬтъ нынЬшняго 
искусства въ концертахъ, картинныхъ галлереяхъ, книгахъ, не 
доставляетъ народу удовольств1я, пока онъ работаетъ н не раз
вратился. Искусство высшихъ классовъ никогда не молеетъ сде
латься искусствомъ всего народа.

«Становясь все болЬе и болЬе исключительнымъ, искусство, 
говоритъ Толстой, становилось вместе съ шЪмъ все болЬе и бол4е 
сложнммъ, вычурнымъ и неяснымъ» 27). Толстой подкрепляешь 
свою мысль выписками нзъ произведены Бодлэра, Верлэна, Мал
ларме и ссылками на картины Мане, Моне и другихъ. Эти пере
мены въ искусстве объясняются шЬмъ, что общество считаетъ 
его не серьезнымъ деломъ, а забавой. При повторешяхъ, всякая 
забава прискучиваетъ, а потому и стараются пршскпвать все 
новыя формы. Люди, выросийе въ первой половине 19 века, 
ценители Гёте, Гюго, Диккенса, Бетховена, Рафаеля, не пони- 
маютъ прелести новаго искусства и нерЬдко считаютъ его про- 
изведешя безвкусными, далее безумными. Но эта точка зрешя 
неправильна: мнопе люди, среди нихъ весь рабочш народъ, не 
понимаютъ образцовъ искусства, которыми мы восхищаемся—  
Гёте, Бетховена и другихъ. Если мы говоримъ, что рабоч1е люди 
не понимаютъ ихъ, такъ какъ мало развиты, то. полсалуй, мы, 
образованные люди, мало развиты, дабы понимать новейшее 
искусство. Если же я говорю, что въ новейшемъ искусстве и 
понимать нечего, что оно дурно, то рабочш человЬкъ въ праве 
делать такой же отзывъ о лроизведешяхъ искусства, которыя я 
высоко ценю. Нередко утверледаютъ, что если произведете 
искусства непонятно и его нельзя разъяснить, то следуешь чаще 
смотреть на него или слушать, и оно станешь понятно; словомъ, 
нулено прхучать людей къ такимъ пропзведешямъ искусства. Несо
мненно, молено пр1учпть людей и къ дурному искусству, какъ
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пр1учаютъ къ водк'Ь, табаку, разврату. Ведшие предметы искус
ства доступны и понятны вс'Ьмъ; проотыяъ и неиспорченнымъ 
рабочпмъ людямъ понятно истинно художественное произведете, 
по оно часто бываетъ непонятно людямъ много ученымъ, если 
они развращены п лишены религш.

Толстой относится отрицательно къ художественной критикЪ 
и считаетъ ее однимъ изъ условШ, способствующихъ производ
ству поддЬльнаго искусства. Нельзя толковать произведешя худож
ника. Если бы можно было словами растолковать то, что хотЬлъ 
сказать художникъ, то оиъ и сказалъ бы словами. Художествен
ные критики, толкуя словами произведешя искусства, доказы- 
ваютъ только свою неспособность заражаться искусствомъ. Эти 
люди содгЬйствуютъ своими писашями извращенш вкуса публики, 
которая читаете ихъ и вЬритъ имъ.

Истинно только то произведете искусства, которое передаете 
чувства новыя, не испытанныя людьми. Так1я чувства могутъ 
возникать лишь на основахъ релипознаго сознашя. Природа 
поставила пред'Ьлъ наслаждешямъ человека; они избиты, и изъ 
нихъ не могутъ истекать новыя чувства. Содержаше искусства 
стало еще бЬднЬе потому, что ограничивается передачей ничтож- 
ныхъ чувствъ, которыя переживаютъ люди властвующее, богатые, 
не знакомые съ трудомъ для поддерл;ашя жизни. Чувство рабо- 
чаго челов-Ька отличается гораздо болышшъ богатствомъ. Мы 
паходимъ въ жизни трудовыхъ людей безконечно разнообразный 
формы: эти люди перелшваютъ опасности на морЬ и подъ землей, 
въ путешеств1яхъ; они испытываютъ многое въ общеши съ хозяе
вами, начальниками, товарищами, съ людьми другихъ испов1>данш 
и народностей, въ своихъ отношешяхъ къ домашннмъ животнымъ; 
работы въ л'Ьсахъ, степп, садахъ, огородахъ вызываютъ большое 
разнообразге чувствъ. Людямъ же нашего времени и круга зна
комы только три несложныхъ чувства: гордость, половая похоть 
и тоска жизни. Эти чувства составляютъ почти исключительное 
содержаше искусства богатыхъ классовъ.

Отвергая всгЬ опредгЬлешя искусства, которыя приводятъ его 
въ связь съ красотой, Толстой упрекаете эстетику за старашя 
подогнать теорйо ко вкусамъ господствующихъ классовъ. Какъ 
•бы ни были нелепы и безумны вкусы высшихъ классовъ, въ ис- 
кусствЬ вырабатывается теор]я, которая одобряете ихъ. Такимъ 
образомъ, теор!Я искусства, основанная на красотЬ, изложенная 
въ курсахъ эстетики и исповедуемая публикой, есть признаше
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хорошимъ того, что нравится людямъ извЬстнаго круга. Если при
знать целью красоту или наслаждение, которое получается отъ 
искусства, то определение искусства становится невозможными 
Вопросъ переносится въ область, чуждую искусству—въ область 
разнообразныхъ разсужденйй (метафизическихъ, фпзйологическихъ, 
психологическихъ, историческихъ) о томъ, почему данное произ
ведение нравится однимъ и не нравится другимъ.

ЧеловгЬкъ передаетъ другиимъ словами свои мысли, а искус- 
ствомъ—свои чувства. И то, и другое является средствомъ обще
ния между людьми. Воспринимая слухомъ или зрЬнйемъ чувства, 
вьнраженныя другимъ, становишься способенъ испытать то, что 
пспыталъ человёкъ, который выразилъ ихъ. Искусство не есть 
наслаждение; оно необходимо для жизни; оно должно содейство
вать отдельны мъ лпцамъ и человечеству въ ихъ движении ко 
благу. Вследствие способности заражаться чувствами другихъ, че
ловек. можетъ переживать и то, что нспытываютъ современники, 
и то, что перечувствовали люди давно протекшихъ временъ.

Оценка искусства зависитъ отъ понимания смысла жизни; ре
лигиозное сознание служить высшимъ цЬнителемъ. Въ европей- 
скомъ обществе было общее всемъ релипозное сознание до гЬхъ 
поръ, пока господствующие классы не стали сомневаться въ истин
ности понимашя жизни, какъ оно выражено католицизмомъ. Они 
отпали отъ религии и вернулись къ грубому пониманию искусства 
первобытныхъ грековъ. Понятие о красотЬ было выдвинуто на 
первое мЬсто, сплошь и рядомъ она противоположна добру, такъ 
какъ добро, въ больпшнстве случаевъ, совпадаетъ съ победой 
надъ пристрастйемъ, а красота является основанйемъ пристрастия.

Толстой разделяетъ искусство на хорошее и дурное. Первое 
можетъ быть разбито на два разряда. 1) То, которое выражаете 
чувства, вьитекающйя нзъ религйознаго сознанйя. Теперь средип- 
нымъ пунктомъ этого сознанйя служить убеждение, что любовь 
должна соединять всехъ людей, какъ братьевъ. Истинно христиан
ское искусство и есть то, которое поддерживаете чувство един
ства между людьми. 2) Искусство, которое выражаете простыя 
житейскйя чувства—бодрость, умиленйе, веселье, радость. Къ хо
рошему искусству нельзя относить то, что выражаете чувства, 
способныя разъединять людей. Толстой находите немного произ
ведений хорошаго словеснаго искусства. Онъ относите въ первый 
разрядъ (выражение любви къ Богу и ближнему) Отверженныхъ  
Гюго, Разбойнпковъ Шиллера, Записки пзъ М ертваго
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Дома. Во второмъ отделе имъ помещены нЬкоторыя пронзведе- 
шя Пушкина, Гоголя, Диккенса, Мопассана. Но п эти творешя 
Толстой упрекаетъ за то, что они изобилуютъ подробностями 
относительно времени, места, разныхъ условш жизни, а подроб
ности загромождаютъ главный мысли. Таковы невыгодный особен
ности этихъ пропзведешй въ отлггае отъ простыхъ, напртгЬръ, 
отъ библейской ис-торш 1осифа, которая понятна всёмъ и внЪна- 
щональна.

Къ дурному искусству Толстой относитъ все, что вызываетъ 
исключительныя чувства и состояшя: прелесть жизни богатыхъ и 
праздныхъ людей, чувства сословной чести, тоски, пессимизма, 
развращенности. Символическая художественныя произведешя так- 
же дурны въ тгЬхъ случаяхъ, когда значеше еимволовъ понятно 
только тесному кругу. Но всего хуже искусство, которое изо
бражаем сладострасие. СлГ.дуетъ отрицать и презирать его.

Отличеше истинно художественнаго создашя отъ фальшиваго 
затрудняется гЬмъ, что внешшя достоинства работы часто бы- 
ваютъ въ посл'Ьднемъ лучше, нежели въ иервомъ. Рабочш чело- 
вгЬкъ, если его вкусъ не извращенъ городской жизнью, легко вы- 
бираетъ изъ тысячи предметовъ именно тотъ, который н уже чь
ему. Большинство лее людей нашего общества не могутъ отли
чить произведете искусства отъ самыхъ грубыхъ подд'Ьлокъ. Боль
шею чаетш, эти люди предпочитаютъ ложныя произведешя и про* 
ходятъ безъ внимашя мимо предметовъ истиннаго искусства.

Толстой отвергаетъ установившееся мн'Глпе о правд!; въ ис
кусстве 28). Правды нетъ, говоритъ онъ, когда описываешь то, 
что есть; правда только тамъ, где изображается то, что должно 
быть. Именно это и образуетъ правду Царствия Бож1я. Безчи- 
сленныя книги, въ которыхъ говорится о томъ, что было или могло 
быть, очень далеки отъ правды, если авторы не знаютъ, что хо
рошо, что дурно, и не указываютъ того единаго пути, который 
ведетъ къ Царствпо Бож]‘ю. Сказки, притчи, басни, легенды, опп- 
сываюнця то, чего никогда не бывало и не могло быть, являются 
правдой, ибо показываютъ, въ чемъ воля Бож1Я всегда была, 
есть и будетъ.

Изображаюсь въ безчисленныхъ книгахъ, какъ человекъ жн- 
ветъ для своихъ страстей, мучптся, мучитъ другихъ, терпитъ нужду, 
выбивается изъ бедности и соединяется съ предметомъ своей 
любви, въ концЬ копцовъ делается богатъ и счастливь. Таюя 
книги, хотя бы въ нихъ не было ничего невероятнаго, являются
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ложью, потому что человЬкъ, живущШ для себя и евоихъ стра
стей, не можетъ быть счастливь. Сказки же, гд'Ь описываются 
разныя чудеса, гдЬ звЬри разговариваютъ по-людски, ковры-само
леты переносятъ люден, будутъ правдой, поскольку въ нихъ есть 
правда Царствйя Божйя.

Преобладание дурного искусства оказываетъ пагубное вл1яше 
на общественную среду2'’). 1) Безгглодно растрачиваются миллюны 
человЬческихъ л;изнен отъ ранняго дЬтства. Мы встр'Ьчаемъ на 
калсдомъ шагу достопныхъ глубокаго сол;алЬшя десятил'Ьтнихъ 
дЬтей, которыя занимаются акробатическими представлешями, пли 
даютъ концерты, пли учатъ исключения по латинской грамматик1!». 
Эти люди уродуются тЬлесно и развращаются духовно. Они ста
новятся пот'Ьшателямп богатыхъ классовъ, теряютъ чувство лич- 
наго достоинства и поставляютъ въ огромномъ количеств!) про- 
изведешя поддгЬльнаго искусства. 2) Изготовлеше предметовъ 
искусства и забавы въ очень большомъ изобилш позволяетъ 
богатымъ людямъ вести неестественный образъ лшзнн: они про- 
водятъ время вдали отъ природы, и въ нихъ вымираютъ начала 
гуманности. Если бы у нихъ отнять то, что даетъ имъ, такъ 
называемое, искусство, то они погибли бы отъ сознашя безсмы- 
сленностп и ненулсностп своей лшзнн. 3) Преобладаше развра- 
щающаго искусства порол;даетъ путаницу въ представлеши про- 
стыхъ людей п дЬтей относительно того, за что именно человЬкъ 
заслуживаете почиташя. Они понимаютъ, что слЬдуетъ увалсать 
героевъ силы п завоевателей (ибо они могутъ заставить увалсать 
себя), а та клее людей святой жизни, которые долл;ны служить 
примЬролъ поведешя для всгЬхъ. Но и простые люди и дЬти 
недоум'Ьваютъ, какъ могутъ быть предметами почиташя п полу
чать высокое вознаграждение писатели, музыканты, лшвописцы, 
тЬмъ болЬе, если они не отличаются добрыми нравственными 
качествами. 4) Люди высшихъ классовъ, все чаще находя въ 
дурномъ искусств-!; несоотвЬтствйе между добромъ и красотой, 
совсЬмъ отбрасываютъ нравственныя начала и строютъ свою 
жизнь на грубомъ эгоизмЬ: только искусство высшихъ классовъ 
выдвигаете идеалъ сверхчеловЬка. 5) Дурное искусство зарал;аетъ 
людей дурными страстями: суев'Ьрйемъ ложнаго патрютизма, сла- 
достраспемъ. Вредъ отъ дурного искусства такъ великъ, что 
слгЬдуетъ присоединиться ко мвгЬшю Платона: лучше не пм'Ьть 
никакого искусства, чЬмъ искусство, способное развращать.
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"V*.

Наука и искусство иэгЬютъ дурное ]шяше и потому, что 
нарушаютъ естественный характеръ раздЬлешя труда.

Современная наука раздаетъ людямъ дипломы на праздность; 
она самовластно опредЬляетъ, что слЬдуетъ признавать органи
ческой деятельностью человека въ обществеиномъ строЬ. Но 
каждый, справившись со своимъ разумомъ и совестью, мо;т;етъ 
вЬрнЬе рЬшнть вопросъ, что ему дЬлать. Люди до сихъ поръ 
боролись со зломъ и, иослЬ огромныхъ уснл] и, освободили себя 
отъ ВЛ1ЯН1Я многнхъ обмановь. А теперь на нашемъ пути стоить 
новый, злЬйийй обманъ—обманъ научный 30).

Наука и искусство выговорили себЬ право па праздность п 
иользоваше чужими трудами. Они выставили ложный принципъ 
раздЬлешя труда и сдёлали своею цЬлыо не пользу народа, а 
таинственную пользу науки и искусства. Мы такт, привыкли къ 
выхоленнымъ представителямъ умственнаго труда, что счнтаемъ 
ненормальнымъ видЬть ученаго или художника за пахотой или 
другими сельскохозяйственными работами: намъ кажется, что при 
этомъ погибнетъ вся его мудрость. Но мы не находимъ стран- 
нымъ, что ученые и художники прннимаютъ учаспо въ разныхъ 
ничтожныхъ развлечешяхъ.

Приппсываютъ разделенпо труда необычайные успЬхп науки. 
Пусть такъ; но эти успЬхи не улучшили, а скорЬе ухудшили 
положеше большинства людей. ВмЬсто ходьбы, рабоч1й можетъ 
проехаться по железной дорогЬ; но железная дорога сожгла его 
л'Ьсъ н увезла хл1;бъ изъ его ближайшаго сосЬдства. Машины 
позволяють ему купить непрочнаго ситца по дешевой цЬнЬ; зато 
двигатели, машины, желЪзныя дороги сделали его рабомъ капи
талиста и фабриканта. Есть телефоны, телескопы, романы, оперы, 
картинныя галлсреи; но все это недоступно рабочему и не? улуч
шило его положешя.

Можно было бы считать ученыхъ и художниковъ полезными 
для народа, если бы они слулшли ему такъ, какъ служатъ пра- 
вительствамъ и капиталистамъ. Но, вЬдь, этого н!;тъ. Ученые 
производятъ изслЬдовашя о протоплазмахъ, изучаютъ звЬзды: но 
наука не занималась вопросомъ о томъ, какимъ тоноромъ вы
годнее рубить, какая пила самая спорая, какъ лучше мЬсить 
хлгЬбъ, какъ топить и строить печи. Наука выдумала телеграфы
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и телефоны, пересчитала миллюны букашекъ, но, со временъ 
библейскпхъ, новыя животныя не приручены: лось, олень, куро
патка остаются дпкнмп. Прялка, бабш ткацшй станокъ, соха, 
грабли, д4пъ не изменились отъ временъ Рюрика. Такой же 
оценки заслуживаетъ н искусство. Собраны картинныя галлереи; 
до тонкости изучены разныя школы искусства; составлено мно
жество спмфонш и оперъ; но не прибавлено ничего къ народ- 
нымъ былинамъ, сказкамъ, песнямъ, къ народной музыке. Въ 
МосквЬ создаютъ картины и книги для народа, въ Туле—гар
моники, но мы, люди искусства, не принимали въ этомъ учаспя.

Техникъ, врачъ, учитель, художникъ, сочинитель должны бы 
служить народу, а приносятъ ему только вредъ. Технику и меха
нику нужно работать съ капиталомъ; они привыкли проживать 
больше денегъ, чемъ можетъ дать имъ народъ въ вознаграждение 
за ихъ трудъ. Они умеютъ вычислить, при помощи высшей 
математики, дугу моста, силу и передачу двигателя, но стано
вятся втупикъ предъ простыми запросами народнаго труда: какая 
телега наиболее целесообразна, какъ сделать проезднымъ ручей. 
Безполезна для народа и деятельность врача. Его воображаемая 
наука поставлена такъ, что онъ умеетъ лечить только людей, 
которые ничего не дЬлаютъ; ему нужно множество дорогихъ при- 
способленш, инструментовъ и лекарствъ. Онъ старается держаться 
пашентовъ, которые не только могутъ купить лекарства, но даже, 
по его совету, немедленно переехать съ севера на югъ или на 
как1я-либо минеральныя воды. Леченье же простыхъ людей не 
увенчивается успехомъ, такъ какъ медицинсгая приспособления 
дороги, а народъ не имеетъ средетвъ.

Лежатъ непочатыми области техники и медицины. Еще не 
поставлены вопросы о томъ, каково наиболее целесообразное 
распределете времени труда, какъ питаться, одеваться, обуваться, 
противодействовать сырости, кормить детей при услов^яхъ, среди 
тсоторыхъ живетъ рабочш народъ. Техникъ п врачъ станутъ 
полезны народу только тогда, когда не будутъ считать законнымъ 
брать за свой трудъ скромную тысячу пли даже 500 рублей, а, 
живя въ обстановке трудящихся, будутъ прилагать свои знашя 
&ъ вопросамъ механики, техники, гипены и лечетя рабочаго 
народа.

Живописецъ, сочинитель, музыкантъ также не приносятъ 
пользы народу: имъ нужны путешествия, обширныя студш, 
оркестры, кабинеты, библютеки, посещения театровъ. Толстого
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возмущаетъ то, что искусство предъявляетъ запросъ на огромное 
количество труда. Онъ передаетъ, въ видЬ примера. впечатлЬше, 
полученное имъ отъ постановки оперы; онъ негодуетъ на грубую 
брань, которою разражается дцрпжеръ по адресу хористовъ, му- 
зыкантовъ, танцовщицъ. Нередко слышишь ругательства на рабо- 
тахъ въ деревне и городе. Но тяжелое впечатлете смягчается 
тЬмъ, что люди заняты деломъ важнымъ. Здесь лее происходитъ 
нЬчто, совсемъ ничтожное. Толстой недоумеваетъ, на кого раз- 
считаны эти заурядныя оперы: людямъ образованньшъ это уже 
надоело: настоящему рабочему человеку это непонятно. Это 
можетъ нравиться только молодымъ лакеямъ и мастеровымъ, 
которые успели развратиться, набравшись господскаго духа.

А между тЬмъ, люди, посвятивийе себя искусству, могли бы 
служить народу. Въ каждой избе есть образа, картины; каждый, 
мужикъ и баба поютъ; у многихъ есть гармоники: все разска- 
зываютъ исторш и стихи; многие читаютъ. Но живописецъ съ 
негодоватемъ отвергнетъ предложение писать безъ студш, безъ 
костюмовъ и рисовать пятпкопеечныя картинки, а сочинитель не 
согласится бросить свои поэмы и романы и сочинять песенники, 
исторш, сказки, понятные неграмотнымъ людямъ.

Науки и искусства не способствовали движению людей впе- 
редъ. Такъ называемое раздЬлеше труда, которое стало въ наше 
время условйемъ деятельности науки и искусства, является глав
ной причиной медленнаго преуспеяния человечества.

Такъ случилось именно потому, что люди науки и искусства 
занимаютъ привилегированное положеше. Наука и искусство не 
составляюсь разумной деятельности всего человечества, которое 
выделяло бы для этого свои лучийя силы. Оберегая монополий 
этихъ занятш, маленыае кружки извратили самое поняие науки 
и искусства и потеряли смыслъ своего призвашя. Они заняты 
только тЬмъ, что спасаютъ отъ скуки дармоЬдовъ.

Деятельность ученыхъ и художниковъ можетъ быть плодо
творна лишь тогда, когда они стоятъ на уровне высшаго мйро- 
созерцашя своего времени. Важно, чтобы они не знали правъ, а 
помнили только о своихъ обязанностяхъ 3|). Если люди призваны 
служить другимъ духовной работой, то, видя въ этой работЬ однЬ 
обязанности, будутъ исполнять ихъ съ самоотвержешемъ, не 
будутъ бояться трудовъ и лишешй. Дабы утешить людей, мы
слитель и художникъ должны страдать вмёсте съ ними. Онъ 
отрадаетъ еще и потому, что всегда переживаетъ тревогу и вол-
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неше: онъ могъ сказать то, что дало бы людямъ благо, избавило 
бы ихъ отъ страдашя, а сказалъ не такъ, изобразилъ не такъ, 
какъ надо. Страдаше и самоотвержение всегда будутъ удЬломъ 
мыслителя и художника. Есть два несомн'Ьнныхъ признака истин
ной науки и истиннаго искусства: внутреншй—тотъ, что служи
тель науки я искусства будетъ исполнять обязанности своего 
призвашя не изъ за выгодъ, а съ самоотвержетемъ, а внкпнш— 
тотъ, что его произведете будетъ понятно всЬмъ людямъ, благо 
которыхъ онъ тгЬетъ въ виду.

Въ старину была настоящая наука. Изъ голоса совести, 
разума, изъ соображений о томъ, что говорили прежде живпие и 
современные люди, велише народные учители выводили свои 
учешя, простыл, общепонятныя, удобоисполнимыя. Но вотъ на 
сцену является новая каста людей. Она говоритъ: оставимъ всгЬ 
эти пустяки. Дабы узнать истинное назначеше и благо отдЬль- 
наго лица и всего человечества, не нулшо слушаться голоса 
своей совести и разума, нужно отбросить веру въ то, что гово
рили велише учители человечества. Следуетъ сначала изучать 
движете амебъ и югЬточекъ въ глистахъ. Наблюдая это движете 
или читая о томъ, что видели друпе, нулшо приписывать этимъ 
клЬточкамъ челов'Ьчесте чувства и разсчеты о томъ, чего оне 
желаютъ, куда стремятся, что соображаютъ, къ чему привыкли. 
По аналог]и следуетъ заключать изъ этихъ наблюдешй о томъ, 
что вы такое, какое ваше назначеше, въ чемъ состоитъ благо 
ваше и другихъ, подобныхъ вамъ клеточекъ. Чтобы понять себя, 
вы должны изучать не только глисту, которую видите, но и ми- 
кроскопическ1я существа, которыхъ почти не видите.

VI.

Современная жизнь такова, что человЬкъ не можетъ быть 
счастливъ. Мы часто вспоминаемъ, говоритъ Толстой, о муче- 
шяхъ, которымъ подвергались последователи Христа. Но этихъ 
страданш безконечно меньше, нежели мучешй во имя М1ра. 
Толстой припоминаетъ, что его личныя страдашя во имя м1ра 
были очень велики; ихъ достало бы на много мучениковъ во 
имя Христа. Онъ считаетъ своими страдашями распутную жизнь 
во время студенчества, дуэли, въ которыхъ пришлось участво
вать, военную службу, болезни, которыя онъ навлекъ на себя 
такимъ образомъ ;кизни.
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Услов1я счастья должны быть сведены къ пяти группамъ.
1) Близкое общеше съ природой, землей, растешями, л;и- 

вотными. Мноле, живунце по учешю гпра, особенно женщины 
состоятельныхъ классовъ, лишены этого: они видятъ солнце, 
поля, лЬса, главнымъ образомъ, изъ вагоновъ и колясокъ. 2) 
Любимый и свободный трудъ; часть времени должна быть по
священа труду физическому, который даетъ хороипй агшетитъ и 
сонъ. Ч'Ьмъ ббльшихъ успЬховъ, согласно съ учешемъ М1ра, до- 
стигаютъ люди современнаго общества, тЬмъ болЬе они лишены 
этого. 3) Добрая семья. Современная семья ненормальна. Со
гласно съ господствующими обычаями, воспиташе д'Ьтей пору
чается чужимъ людямъ. НЬжная привязанность между родите
лями и дЬтьми наблюдается очень рЬдко. Сплошь и рядомъ 
дЬти хотятъ поскорее получить наследство, а потому мечтаготт. 
о смерти родителей. 4) Возможность свободнаго любовнаго общешя 
съ разнообразными людьми. Простому человеку доступны сношешя 
съ лилл10нами людей напротяженш всей страны. Ч'Ьмъ выше подни
мается человЬкъ по ступенямъ общественной л Ьстницы, тЬмъ тЬснЬе 
становится кругъ, въ которомъ онъ вращается. Для людей, поста- 
вленныхъ особенно высоко, этотъ кругъ ограничивается немногими 
десятками семей. 5) Хорошее здоровье и безболезненная смерть. 
ЧЬмъ скромнЬе общественное положеше людей, тЬмъ дольше со- 
храняютъ они здоровье, и тЬмъчаще случаи безболЬзненной смерти. 
Среди состоятельныхъ классовъ почти всЬ старЬютъ очень рано, 
затЬмъ влачатъ жалкое существован!е, кое-какъ поддерживаютъ 
его лекарствами и гибнутъ преждевременно.

Кто слЬдуетъ за Христомъ, тотъ, по словамъ Его, долженъ 
быть готовъ умереть каждую минуту. Люди, которые жпвутъ по 
ученш М1ра, таклсе лишены возмолшости обезпечить себя: ихъ 
не могутъ охранить ни войска, ни крЬпости, ни лечеше. Все 
это— мнимыя средства защиты. Богачъ надЬется упрочить свое 
существоваше посредствомъ денегъ; но деньги привлекаютъ раз
бойника, который убиваетъ богача. Лечеше убиваетъ медленно, 
или, по крайней мЬрЬ, не даетъ возмолшости пользоваться 
жизнью 32).

VII.

Толстой относится съ полнымъ отрицашемъ почти ко всЬмъ 
мЬрамъ, которыми разныя партш стараются измЬнить къ луч



шему общественную жизнь. Положение рабочихъ, предсказываете 
наука, изменится къ лучшему, когда они, соединяясь въ союзы, 
кооперативныя общества, устраивая стачки, участвуя въ законо
дательстве, добьются сначала сокращения рабочаго дня и повы
шения платы, а позднее достигнутъ п того, что къ нимъ перей- 
дутъ все орудия производства.

Толстой смотрите иначе. Сокращение рабочаго дня и повы
шение платы не имЬють серьезнаго значения. Это не укрепляетъ 
здоровья работниковъ, не улучшаетъ ихъ нравственности, не 
увеличиваетъ ихъ свободы. По сравнению съ земледельцами, 
здоровье фабричныхъ работниковъ, все-таки, ослабеваете, средняя 
продолжительность жизни понткается. Толстой допускаете, что, 
съ перемЬной въ положении рабочихъ, ихъ здоровье и нрав
ственность несколько улучшатся. Онъ допускаете даже, что за 
последнее время фабричные работники поставлены местами въ 
лучшйя внешшя условия, нежели население деревень. Но это 
происходить отъ того, что, иодъ влйянйемъ науки, правительство 
п общество дЬлаютъ все, дабы ухудшить пололгеше поселянъ и 
изменить къ лучшему быте фабричнаго пролетариата.

Планъ сощалистовъ, говорите Толстой, не имЬетъ большой 
цены. Экономическая наука проникнута предразсудкомъ, что всЬ 
сельские работники неизбежно пройдутъ чрезъ городское фабрич
ное состояние, хотя трудъ земледельца более здоровъ. более 
важенъ и привлекателенъ. Причиной несправедливаго утвержде
ния, будто благо человечества должно состоять въ подневольномъ 
фабричномъ трудЬ, служить то, что люди, которые устанавли
вают!. положения науки, принадлежать къ состоятельнымъ клас- 
самъ. Они привыкли къ обстановку въ которой живутъ, и не 
допускаютъ и мысли, чтобы общество могло существовать внЬ 
этихъ условий. Людямъ имущихъ слоевъ нравится обильное про
изводство разнообразныхъ предметовъ, которые служатъ для ихъ 
удобства или удовольствия. Эти предметы изготовляются на фа- 
брикахъ: а потому состоятельные люди, разеуждая объ улучшении 
быта рабочихъ, признаютъ только такйя перемены, при которыхъ 
сохранятся фабричное производство и удобства жизни, ставшия 
привычными для обезпеченныхъ классовъ.

II социалисты заражены этимъ предразсудкомъ. Они убеждены, 
что на фабрикахъ, которыя поступите въ собственность работни
ковъ, будетъ продолжаться такое же производство, какъ теперь, 
что разделение труда не будетъ отличаться отъ современнаго.
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Они допускаютъ только ту разницу, что все будутъ пользоваться 
удобствами, которыя доступны теперь меньшинству. Они умалчн- 
ваютъ о работахъ грязныхъ ы отталкивающпхъ пли же предпо
лагаюсь, что вей такая работы будутъ составлять пр]ятное за
нятое. По ихъ теорш, рабочее будутъ хорошо питаться, хорошо 
одеваться, пользоваться разными увеселешями; очень мнопе бу
дутъ предпочитать жизнь въ город'!;, среди камня и дымовыхъ 
трубъ, и однообразную машинную работу жизни деревенской, на 
просторрЬ, въ разностороннемъ, рдоровомъ и свободномъ земле- 
дельческомъ труде.

Это предпололееше заслуживает'!» такъ же мало веры, какъ 
предположение богослововъ о раЬ, которымъ поел!; смерти ра- 
боч1е будутъ пользоваться за то, что мучительно работали въ 
этомъ юре.

Идеалъ, къ которому, по ученйо людей науки, ведегь эконо
мическая эволющя, содержгпъ внутреннее противорЬч1е. Онъ 
состоитъ въ томъ, что рабоч1е, сделавшись хозяевами всЬхъ 
орудш производства, будутъ иметь въ своемъ раопорялсенш удоб
ства и удовольствия, которыя выпадаютъ теперь на долю состо- 
ятельныхъ людей. Дабы все пользовались одними и теми лее 
предметами, надо точно распределить производство желаемыхъ 
продуктовъ и, стало быть, выяснить, сколько времени ^олл;енъ 
трудиться каждый работникъ.

Можно вычислить, и то лишь приблизительно, потребности 
людей въ обществ!», которое сковано капитализмомъ, соперниче- 
ствомъ и нуждою. Но нельзя определить, кагае нулшы предметы 
и сколько нужно для удовлетворешя потребностей того общества, 
где орудия производства принадлежать всЬмъ. т. е. тамъ, где 
люди свободны. Потребности такого общества не могутъ быть 
точно определены потому, что оне всегда будутъ многократно 
больше возможности удовлетворить ихъ. Каждый пожелаетъ иметь 
все, чЬмъ пользуются теперь самые богатые.

Возникаетъ и такой вопросъ: какъ убедить людей произво
дить предметы, которые, по мн'Ьшю однихъ. будутъ нужны. а на 
взглядъ другихъ — ненужны или далее вредны? Если выяснится, 
что, для удовлетворешя потребностей общества, каждому нулшо 
будетъ работать хотя бы б часовъ въ сутки, то кто заставить 
человека, при условш полной свободы, трудиться эти 6 часовъ, 
когда онъ знаетъ, что часть его рабочаго времени ндетъ на про-

А. II с а  е  в ъ. Графъ Л. Н. Толстой, капъ мыслитель.
3
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изводство предметовъ, которые онъ считаетъ ненужными и даже 
вредными?

Допустимъ, однако, что найдутъ средства получить соглаае 
всЬхъ на производство извЬстныхъ предметовъ. Какъ определить 
въ этомъ случай, куда должны быть преимущественно направлены 
усшпя людей? Прелгде ли строить Сибирскую дорогу или шоссе 
по уЬздамъ? заняться ли раньше проведетемъ электрическаго- 
освЪщетя или же орошешемъ полей?

При свободе рабочихъ нельзя разрешить п такой вопросы 
кто будетъ посвящать себя той пли другой работе? Очевидно, 
каждому будетъ щйятнЬе заниматься науками или рисовашемъ, 
чемъ состоять кочегаромъ или очпстителемъ выгребныхъ ямъ.

Нелегко будетъ решить вопросъ и о степени раздгЬлешя труда, 
которое можетъ быть установлено въ сощалистическомъ обществе. 
Теперь, подъ вл1яшемъ нужды, рабочее соглашаются трудиться 
всю лспзнь подъ землею или же изготовлять ' /1оо предмета. Но 
разъ рабоч1е владеютъ оруд1ямп производства и не терпятъ 
нул;ды, то могутъ только въ силу принуждешя согласиться на 
одурякищя условия разделения труда. Очень детальное разделеше 
работъ не будетъ возмолшо въ свободномъ обществе, такъ какъ 
калсдый вндитъ благо въ расширенш и разнообразш своей д.ея- 
тельносш. Вследств1е этого въ большой степени сократится про
изводство вещей, которыя находятся въ нашемъ распоряженш. 
Мысль, что, по осуществлены сощалистпческаго идеала, все люди, 
ставъ свободными, будутъ пользоваться всемъ, доступнымъ те
перь для состоятельныхъ классовъ, заключаетъ въ себе внутреннее 
противореч1е 33).

Толстой думаетъ, что, по уничтоженш правительства и част- 
наго капитала, всЬ заводы со своими машинами, которые возникли 
при власти правительства и капитала, не останутся такими, какъ 
теперь. Рабочге не захотятъ поддерживать то, что могло возник
нуть при этой власти; они не пойдутъ работать на заводы и 
фабрики, которые были созданы при ихъ порабощенш, если бы 
дал;е эти заведешя могли быть выгодны и приятны для нихъ. 
Большинство разумныхъ людей предпочтутъ сами чистить себе, 
платье и сапоги, носить воду и заправлять лампу, чемъ, хотя по 
одному часу въ день, исполнять на фабрике обязательную работу 
для изготовлешя всехъ машинъ, которыя выполняютъ домашшя 
дела. Коль скоро не будетъ насил1я, то едва ли останется что- 
нибудь отъ прекрасныхъ машинъ, которыя чистятъ сапоги, выти-
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раюхъ посуду, прорезывают! тунелн, сдавлпваютъ сталь. Осво
божденные рабочие, несомненно, дадутъ разрушиться всему тому, 
что основано на ихъ рабстве, п начнутъ заводить друг]я машины 
и приспособления, съ иными целями и въ другихъ размерах-!.. 
Распределеше продуктовъ будетъ также совсемъ иное 34).

Толстой уверенъ, что разнообразньтя попытки отменить за
коны, на которыхъ основывается рабство нашего времени, не 
приведутъ ни къ чему, ибо на ихъ место явятся друия узаконе
ния, которыя установятъ новыя формы рабства. Такъ, наиримеръ, 
те проекты, которые отменяютъ подати на бедныхъ и переводятъ 
ихъ на богатыхъ, неизбежно должны удерживать узаконешя о 
собственности на землю и орудйя производства, ибо сюда и пе
реносится вся тяжесть налоговъ. Джорджъ и его сторонники 
отменяютъ законы о частной земельной собственности, но вводятъ 
узаконеше объ обязательной земельной ренте; а рента этого рода, 
несомненно, установляетъ новую форму рабства: при неурожае 
или какомъ-либо иномъ несчастье, человекъ, вынуждаемый къ 
уплате ренты или единаго налога, долженъ будетъ занять деньги 
у того, у кого оне есть; вследствйе этого онъ опять попадетъ въ 
рабство. Сощалпсты отменяютъ законъ о собственности на землю 
и орудйя производства, но удерживаютъ законы о иодатяхъ. 
Кроме того, хшъ нельзя обойдтпсь безъ узаконений объ обяза
тельной работе. Такимъ образомъ, рабство, прошедши полный 
кругъ скрытыхъ формъ, возвратится позднее къ своей первичной 
форме, станетъ прямьшъ принуждетемъ къ труду.

Учете экономической науки, нападай на богатые классы, счи
тается лпберальнымъ, даже радикальньшъ; въ действительности же 
оно грубо и жестоко. Оно стремится, во что бы то ни стало, 
сохранить господствующее ныне раздЬлеше труда, производство 
безчпсленныхъ предметовъ, которые нужны состоятельнымъ лю
дямъ. Принято называть культурой такое полол;ете дЬлъ. Но по
добная культура существуете только потому, что множество людей 
принуждается къ работе. Если, говорите Толстой, 99°/о людей 
обязаны заниматься фабричной работой, то пусть лучше пропа- 
дутъ и телефоны, и выставки, и железныя дороги, и все фа
бричные ситцы и сукна. «Истинно просвещенные люди всегда 
лучше согласятся вернуться къ езде верхомъ и на вьюкахъ и 
даже къ копанью земли кольями и руками, чемъ ездить по же- 
лезнымъ дорогамъ, регулярно давящимъ столько то людей въ годъ 
только потому, что владЬтели дорогъ находятъ бо.тЬе выгоднымъ

з*



платить семьямъ убитыхъ вознаграждете, Ч'Ьмъ провести дороги 
такъ, чтобы онЬ не могли давить людей... но полезная культура 
не уничтожится. Людямъ ни въ какомъ случай не придется вер
нуться къ копанш земли кольями и осв^щенш себя лучинами. 
Не даромъ человечество, при своемъ рабскомъ устройств^, сде
лало тате болыте успехи въ техник!. Если только люди пой- 
мутъ, что нельзя пользоваться для своихъ удовольствШ жизнью 
своихъ братьевъ, они сумЬютъ применить всЬ усп'Ьхп техникн 
такъ, чтобы не губить жизни своихъ братьевъ» 35).

VIII.

Револющя 1905 года побудила Толстого оценить перемЬны, 
которымъ предстояло совершиться въ русской общественной жизни.

Русское общество, говорить Толстой, пришло къ заключенда, 
что нельзя повиноваться существующимъ властямъ, что нужно 
кореннымъ образомъ изменить строй жизни. ПеремЬна могла бы 
сказаться прежде всего въ томъ, что Росс1я перешла бы отъ са- 
модержав1я къ власти монархической-ограниченнои, т. е. усвоила 
бы порядокъ, который господствуем на Запад!;. Такой переходъ 
нежелателенъ. Конечно, представительное правлеше въ Западной 
ЕвропЬ п АмернкЬ, какъ констнтущонно-монархическое, такъ и 
республиканское, уничтожило некоторый вн'Ьшшя злоупотребле- 
шя. Власть уже не можетъ быть въ рукахъ такихъ изверговъ, 
какъ часто случалось въ старину. Исчезли ст'Ьснешя печати, ре- 
липозныя гонешя и наснл1я, наказашя по произволу, безъ суда. 
Народъ облагается податями съ вЬдома народныхъ представите
лей; быстро развились разныя техничестя усовершенствовашя, 
которыя доставляютъ болышя удобства богатымъ гражданамъ п 
увеличиваютъ военную силу государства. Однако, жизнь боль
шинства не стала на ЗападЬ болЬе обезпеченной, свободной, ра
зумной и нравственной.

При правленш деспотическомъ ограничено число людей, ко
торые подвергаются развращешю власти и живутъ чужими тру
дами; этотъ кругъ состоитъ изъ близкихъ друзей властителя, 
прислулшиковъ. льстецовъ. Дворъ властелина составляетъ един
ственный фокусъ, откуда зараза развратной жизни лучами рас
пространяется во вей стороны. Когда власть ограничена, т. е. 
когда въ ней участвуютъ мнопе, число такихъ фокусовъ уьели-

36
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чивается: каждый участникъ власти пм’Ъетъ свопхъ друзей, по- 
мощниковъ, прислулениковъ н льстецовъ; а при всеобщемъ нзби- 
рательномъ правгЬ центры заразы умножаются еще больше: каж
дый избиратель становится предметомъ лести и подкупа. Словомъ, 
при правлепш представительному появляется очень много людей, 
которые живутъ праздно, трудами рабочего народа.

Въ этихъ государствахъ все болгЬе возрастает'!, число людей, 
которыхъ отрываютъ отъ изготовлешя предметовъ, удовлетворяю- 
щпхъ самыя важныя потребности, и пргурочиваютъ къ производ
ству предметовъ роскоши. Вслг1;дств1е этого все болЬе обреме
няется та часть населетя, которая доллена поддерживать роскош
ную жизнь богатыхъ тунеядцевъ.

Среди народовъ Запада непрерывно пдетъ ожесточенная борьба. 
Но, кромЬ того, они поставлены въ необходимость обманомъ и 
насил1емъ отнимать для своего пропиташя продукты труда ко- 
сточныхъ народовъ. Они достигаютъ этого посредствомъ вырабо- 
танныхъ пр^емовъ, которые принято называть цпвилизащей. Это 
будетъ возможно до тгГ,хъ поръ, пока восточные народы не на
учатся такому лее образу дМствш.

Ставъ на этотъ путь, Рош я придетъ къ тому же, что со
вершилось въ государствахъ -Запада: народъ лишится земли; по
дати. государственные долги, расходы на вооружение будутъ все 
бол'Ье увеличиваться; безсмысленпыя войны будутъ возникать все 
чаще и чаще. Мало того, руссше, какъ п западные народы, ли
шатся своего главнаго блага—привычной, любимой земледель
ческой жизни,— и впадутъ въ зависимость отъ труда населешя 
другихъ странъ.

Наконецъ, рабство въ Россш еще болгЬе обострится, по срав
нение съ настоящимъ. Дагомеецъ. находящиеся подъ самымъ 
•деспотическимъ правлешемъ, можетъ быть вполпЬ свободенъ, 
хотя ему часто грозитъ опасность подвергнуться жестокимъ на- 
сил1ямъ, которыя устанавливалъ не онъ. Членъ лее конститущон- 
наго государства—всегда рабъ. Воображая, что онъ принималъ 
учаспе пли молеетъ участвовать въ правительств!;, онъ признаетъ 
законнымъ всякое насшйе, совершаемое надъ нимъ, повинуется 
всякому распоряжешю власти. Граледане въ конститущонныхъ 
государствахъ вообралсаютъ себя свободными и, всл'Ьдстше этого, 
утрачиваютъ самое поняпе о томъ, что такое истинная свобода. 
Уверенные, что освобождаются, они все бо.тЬе становятся рабами 
своихъ правительства УснгЬхъ сощалистшмскпхъ учешй, которыя
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закабаляютъ народъ, доказываетъ возрасташе порабощенности на 
ЗападЬ.

Въ подкрЬплете своей мысли. Толстой перечисляетъ разные 
законы, которые стЬсняютъ свободу гражданъ. Законы опредЬ- 
ляюгь, когда человЬкь долженъ присягать, когда ему жениться, 
когда разводиться съ лсеной, какихъ детей считать законными п 
какихъ незаконными, когда прививать предохранительныя бо
лезни дЬтямъ, сколько часовъ работать въ день и проч. и проч. 
Къ тому же челов'Ькъ обязанъ отдавать большую часть своего 
труда для какихъ то неизвЬстныхъ ему дЬлъ, уплачивать за долги, 
которые сдЬлалъ кто-то при его дЬдахъ и прадТцахъ, долженъ 
платить за землю, на которой работаетъ и т. д. Главное же. онъ 
долженъ проводить нисколько лЬтъ въ военной служб!;, т. е. ми
риться съ самой тяжелой формой рабства. Стоитъ Россш уподо
биться западнымъ государствами и свобода русскихъ людей бу
детъ еще бол^о стеснена, чЬмъ теперь. А потому русские сдё- 
лаютъ хорошо, если не стаиутъ подражать народамь Запада 36).

Револющя безцгЬльна, такъ какъ современное правительство 
обладаетъ огромною силой. Большое народное возсташе не можетъ 
увенчаться уси'Ьхомъ. Правительство располагаетъ разнообразными 
средствами во всг1;хъ отрасляхъ управлешя: тайная полищя, 
шшонство, подкупы печати, желЬзныя дороги, телеграфы, теле
фоны, кргЬпости, тюрьмы, огромныя богатства, воспиташе моло- 
дыхъ поколЬнт, а, главное, войско—все въ рукахъ правитель
ства. Все устроено такъ, что самые бездарные правители могутъ 
легко подавлять попытки открытаго возсташя.

Самое надежное средство одолЬть правительство состоитъ въ 
томъ, чтобы войско, понявъ вредъ, который оно причиняетъ, пе
рестало повиноваться властямъ. Но правительство установило та
кую организацш, что нйтъ возможности вырвать войско изъ его 
рукъ. Кто успгЬлъ подвергнуться гипнотизирующей воинской дисци
плине, тотъ, несмотря ни на катя полптичесюя убеждешя, бу
детъ повиноваться команде, какъ скоро находится въ строю. А 
20-лЬтше мальчики, призываемые на службу, не могутъ отка
заться отъ нея темъ более, что ихъ воепптываютъ въ лоленомъ 
духе, церковномъ п патрютическомъ. Поступивъ на службу, эти 
юноши, каковы бы ни были ихъ убеждешя, переделываются за 
одинъ годъ въ покорныя орудйя власти. Птакъ, современный об
щественный строй не можетъ быть изм'Ьнеиъ путемъ насшпя 37).
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IX.

Его можно перестроить только после коренного пзм'Ьнешя 
нашей личной жизни.

Съ древнийшихъ временъ учители человечества указывал» 
лстинныя блага, къ которымъ люди должны стремиться. Учешя 
браминовъ, Будды, Зороастра, Конфущя, Христа подвергались 
искаженгямъ; именно это и доказываетъ ихъ значительность. Эти 
учешя поражали своимъ величгемъ: люди простые и грубые обык
новенно придавали имъ характеръ чего-то сверхъестественнаго; 
основатели учешй считались богами. Человечество жило и теперь 
живетъ по книгамъ этихъ вероученш; въ нихъ заключена вся 
человеческая мудрость, все, что сделало людей такими, какъ они 
есть.

Лолшое учете утверждаетъ человека въ мысли, что его леизнь 
длится только отъ рождешя до смерти. Но жизнь начинается 
лишь съ проявлешемъ разумнаго сознашя, которое открываетъ 
человеку одновременно его лсизнь въ настоящемъ и прошедшемъ, 
жизнь другихъ людей и все, что неизбежно вытекаетъ изъ ихъ вза- 
имныхъ отношешй. Разумное сознате етрицаетъ благо личной 
жизни. Оно лее вызываетъ въ человеке противоречие, которое, 
повидимому, останавливаетъ его жизнь. «Спрашивая себя о про- 
исхожденш своего разумнаго сознашя, человЬкъ никогда не пред- 
ставляетъ себе, чтобы онъ, какъ разумное существо, былъ сынъ 
своего отца, матери и внукъ своихъ дЪдовъ и бабокъ, родив
шихся въ такомъ-то году, а онъ сознаетъ себя всегда не то, что 
сыномъ, но слитымъ въ одно съ сознашемъ самыхъ чуледыхъ ему 
по времени и месту разумныхъ существъ, жившпхъ иногда за 
тысячи лЬтъ и на другомъ концЬ света. Въ разумномъ сознанш 
своемъ человекъ не видитъ далее никакого происхолсдешя себя, 
а сознаетъ свое вневременное и внЬпространственное оияше съ 
другими разумными сознашями, такъ что они входятъ въ него и 
онъ въ нихъ. Это-то пробудившееся въ человеке разумное со- 
знаше и останавливаетъ какъ будто то подоб1е жизни, которое 
заблуднпе люди считаютъ жизнью: заблудшимъ людямъ калсется, 
что жизнь ихъ останавливается именно тогда, когда она пробу- 
ждается» 38).

Отрицан1е блага личности является для разумнаго существа 
столь лее естественнымъ свойствомъ его жизни, какъ для птицы—
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летать на крыльяхъ, а не бегать ногами. Истинная жизнь чело
века проявляется въ томъ, какъ относится его разумное сознаше 
къ его животной личности; истинная жизнь начинается только 
тогда, когда появляется отрицаше блага животной личности.

Причиной ложнаго знашя является неправильная перспек
тива, въ которой предметы представляются человеку. Ему ка
жется, что всего легче познать мертвое вещество, затЬмъ—жи- 
вотныхъ п, наконец;., другихъ людей. Ему кажется всего более 
трудными уяснить себЬ собственное разумное сознаше. Въ дей
ствительности лее, все совершается какъ разъ наоборотъ. .Съ наи
большею несомнЬнностыо человекъ можетъ знать благо, къ кото
рому стремится, п разумъ, который указываетъ ему это благо. Онъ 
знаетъ п лепвотную природу своей личности. На этомъ и оканчи
вается его истинное знаше. Невозмоленость истиннаго знашя дру
гихъ людей происходить улее оттого, что человекъ видмтъ ихъ сотни 
и тысячи и знаетъ, что есть, были и будутъ люди, которыхъ онъ 
не видалъ п никогда не увидитъ. Животныхъ, и притомъ самыхъ 
разнообразныхъ, онъ вндитъ огромное количество; чЬмъ оно 
больше, тЬмъ менЬе возмолено познать ихъ. Растешя стоятъ отъ 
человЬка еще дальше, а всего дальше—мертвое вещество. Чело
векъ всего меньше пошшаетъ именно это последнее. Наше зна
ше м1ра вытекаетъ изъ сознашя нашего стремлешя къ благу. 
Если мы знаемъ ;кизыь животныхъ, то лишь потому, что видимъ 
въ нихъ стремленье къ благу. Намъ непонятно благо вещества; 
мы знаемъ его только потому, что видимъ въ немъ необходимость 
подчннешя закону разума, который имъ управляетъ.

Мы не молеемъ понимать жизнь человеческую .иначе, какъ 
подчинеше лшвотной личности закону разума. Если движешя 
человЬка сильны п быстры, но совершаются въ бреду, сумасше
ствии пьянстве нлп далее въ порывё страсти, то мы не счптаемъ 
его жпвымъ, а признаемъ въ немъ только возможность леизни. 
Если лее человЬкъ слабъ и неподвилсенъ, но его животная личность 
подчинена разуму, то мы признаемъ его леивымъ. По ходячему 
представлешю, лсизнь человЬка есть перюдъ времени отъ рожде- 
шя п до смерти его леивотнаго. Но этотъ першдъ обнимаетъ су
ществоваше человека только, какъ леивотной личности. Жизнь же 
человеческая лишь проявляется въ лепвотномъ существоваши, 
какъ леизнь органическая только проявляется въ веществе. Въ 
животной личности человЬка не можетъ быть жизни, а потому 
отречеше отъ блага этой личности есть законъ человеческой
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жизнп. Еслп оно не происходить свободно, не выражается въ 
подчиненна разумном-у сознанш, то совершается иодъ влшнхемъ 
вн'Ьшнихъ силъ, при-плотской смерти, когда, всл'Ьдствхе тяжести 
страдашн, человЬкъ желаетъ одного: избавиться отъ мучительнаго 
сознашя погибающей личности п перейдти въ другой видъ с-уще- 
ствовашя.

Когда въ человеке проснулось разумное сознаше, но еще не 
подчинило себе жпвотной личности, то 0Х1ъ (если ххе убиваетъ 
себя) стремится достигнуть невозможнаго блага — блага только 
себ'Ь. Ему представляется, что вогЬ существа какъ бы должны 
жить и действовать' для того, чтобы было хорошо только ему 
одному, чтобы одни наслажден]л были его удЬломъ. Но челов-Ькъ 
видитъ невозможность этого, ибо всЬ другхя существа любятъ 
также только самихъ себя. Это желанхе исполнимо только при 
условш, что вс'Ь существа, живутъ только для блага другихъ и 
любятъ другихъ больше, ч'Ьмъ себя.

Разумный челов'Ькъ пошшаетъ, что если бы стремленхе къ 
своему благу заменилось стремленхсмъ ко благу другихъ су- 
ществъ, то жизнь,.'вм'Ьсто прежняго неразуыхя и б'Ьдственностн, 
стала бы "разумною н благою. Безконечное просвЬтлеше и еди- 
ненхе вс'Ьхъ существъ мхра представляется такому человеку цЬлыо 
жизнп. Онъ видитъ, что все большее и большее отречеше отъ 
своей личности п перенесете ц'Ьли деятельности изъ себя въ 
другхя существа составляете все движешс человечества впередъ. 
«ЧеловЬкъ не можетъ не видЬть, что люди, но'Ьдавшхе другъ 
друга, перестаютъ поедать; убпвавппе пл'Ьнныхъ и своихъ дЬ- 
тей—перестаютъ убивать; военные, гордившхеся убхйствомъ— пе
рестаютъ этимъ гордиться: учреждавшие рабство — уничтожаютъ 
его, что люди, убивавиие животныхъ—начинаютъ приручать ихъ 
н меньше убивать, начинаютъ питаться, вм'Ьсто т'Ьла животныхъ, 
ихъ яйцами и молокомъ... Челов'Ькъ видитъ, что лучшхе люди 
человечества осуждаютъ поиски за наслаждешями, призываютъ 
людей къ воздержности... Челов'Ькъ видитъ, что то самое, что 
онъ допустилъ только по требовашямъ разума, то самое и со
вершается действительно въ мйрЬ и подтверждается прошедшею 
жизнью человека» зэ).

Люди изнеженные, праздные готовы доказывать, что личность 
им'Ьетъ свои неотъемлемыя права. Таюе люди почти всю жизнь 
думали о пустякахъ; ихъ извращенный разумъ занять несвой- 
етвеянымъ дЬломъ — раздумыванхемъ надъ потребностями лпчно-
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сти и средствами къ ихъ удовлетворенно. А человЬкъ простой, 
работавшш тЬломъ всю жизнь, не извратилъ своего разума; онъ 
не станетъ доказывать, что человеку нужно 'Ьсть, ибо, какъ и 
вс'Ь, онъ знаетъ, что этого нельзя ни доказать, ни опровергнуть. 
А потому наука объ обществ^, д'Ьлая основой своего учешя йз- 
сл-Ьдоваше потребностей человека, становится на колеблющуюся 
почву: или у человека нЬтъ никакихъ потребностей, или, бу
квально, ихъ безчпсленное мнол:ество. Стоитъ только направить 
свое сознаше на одну потребность, и она заиметь всю жизнь и 
заставить страдать все существо человека.

Требовашя животной личности всегда удовлетворили. Если 
чслов'Ькъ живетъ разумной жизнью, то покрьте самыхъ важныхъ 
потребностей обезнечено ему такъ же, какъ птиц'Ь и цвЬтку. А 
мыслящш челов'Ькъ не молсетъ вЬрить, что возможно уменьшить 
бедственность своего существовашя обезпечешемъ своей лично
сти. «Жизнь, какъ личное еуществоваше, отжита человгЬчествомъ; 
и вернуться къ ней нельзя; и забыть то, что личное еуществоваше 
человека не шгЬетъ смысла, невозможно. Что бы мы ни писали, 
ни говорили, ни открывали, какъ бы ни усовершенствовали нашу 
личную жизнь, отрицаше возмолшости блага личности остается не
поколебимой истиной для всякаго разумнаго человека нашего 
времени» 40).

X.

Повидимому, трудно исполнять эти завЬты. Христосъ гово
рить: кто хочетъ следовать за мной, пусть тотъ оставить домъ, 
поля, братьевъ и идетъ за мной, и онъ получитъ въ этомъ м1р1Ь 
во сто разъ больше домовъ, полей, братьевъ и, сверхъ того, 
жизнь вЬчную. И никто не идетъ. «А въ учеши м1ра сказано: 
брось домъ, поля, братьевъ, уйди изъ деревни въ гнилой городъ, 
живи всю жизнь баныцикомъ голымъ, въ пару намыливая чулая 
спины, или гостинодворцемъ, всю жизнь считая чулая копёйки 
въ подвалЬ. пли прокуроромъ, всю жизнь проводя въ судЬ и 
надъ бумагами, занимаясь тЬмъ, чтобы ухудшить участь несча- 
стныхъ, или министромъ, всю жизнь впопыхахъ подписывая не
нужный бумаги, пли полководцемъ, всю жизнь убивая людей— 
живи этой безобразной жизнью, кончающейся всегда мучитель
ной смертью, и ты ничего не получишь въ м1рЬ этомъ и не по
лучишь никакой вЬчной жизни. И всгЬ пошли» 4]).
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Можно бы пов'Ьрнть, что трудно и страшно исполнять уче
т е  Христа, если бы учеше Ы1ра было легко, безопасно и пр1ятно. 
Но последнее связано съ гораздо большими трудностями и опас
ностями. Когда-то были мученики Христа. За 1800 лЬтъ ихъ 
насчитываюсь 380.000, а мучениковъ М1ра несравненно больше: 
на войнахъ одного 19 вЬка перебито много миллюновъ людей. 
Мы трудимся изъ поколЬшя въ иоколЬше надъ тгЬмъ, чтобы обез- 
печить свою жизнь; мы представляемъ себ'Ь счастье въ наиболь
шей власти и наибольшей собственности. Мы привыкли къ этому, 
и учеше Христа, что счастье человЬка не можетъ зависеть отъ 
власти и им'Ьшя, что богатый не можетъ быть счастливь, пред
ставляется намъ призывомъ къ жертв'Ь во имя будущихъ благь. 
Но Христосъ не требуетъ отъ насъ жертвы: напротивъ, Онъ 
учитъ насъ д'Ьлать то, что лучше для насъ въ этой жизни. Онъ 
учитъ людей воздерлсанно отъ обезпечешя себя наашемъ и отъ 
собственности. Одно пзъ условш счастья то, чтобы быть бЬд- 
нымъ, ибо все, ч'Ьмъ мы стараемся обезпечить свою жизнь, пе 
можетъ сохранить насъ ни на одну минуту. Чтобы сомнительно 
обезпечить нашу жизнь въ сомнптельномъ будущемъ, мы губимъ 
нашу верную жизнь въ вЬрномъ настоящемъ. «Б'Ьденъ —это зна
чить: онъ будетъ не въ городЬ, а въ деревнЬ. не будетъ сидЬть 
дома, а будетъ работать въ лЬсу, въ полЬ, будетъ вид'Ьть св'Ьтъ 
солнца, землю, небо, животныхъ; не будетъ придумывать, что ему 
съесть, чтобы возбудить аппетитъ... а будетъ три раза въ день 
голоденъ, не будетъ ворочаться па мягкихъ подушкахъ и приду
мывать, ч'Ьмъ спастись отъ безсонницы, а будетъ спать: будетъ 
иметь дЬтей, будетъ жить съ ними, будетъ въ свободиомъ обще- 
нш со вс'Ьми людьми, а главное не будетъ дЬлать ничего такого, 
чего ему не хочется д'Ьлать; не будетъ бояться того, что съ шшъ 
будетъ. Бол'Ьть, страдать, умирать... онъ будетъ, какъ и всЬ, но 
жить онъ будетъ, несомненно, счастливее. Быть б'Ьднымъ, быть 
нищимъ, быть бродягой это то самое, чему училъ Христосъ. то 
самое, безъ чего нельзя войдти въ Царство Бога, безъ чего нельзя 
быть счастливымъ зд'Ьсь на земле» 12).

Люди могутъ жить истинною жпзныо только при томъ усло
вш, что ихъ душу наполняетъ настоящая любовь. Любить—зна
чить дЬлать добро. Я люблю своего ребенка, свою жену, свое 
Отечество, т. е. желаю имъ больше блага. чЬмъ другимъ дЬтямъ, 
женамъ и отечествамъ. Возникаетъ вопросъ: во имя какой любви 
жертвовать другою любовью, т. е. кого любить больше н кому
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дЬлать больше добра, леенЬ, дЬтямъ илп друзьямъ? Какъ служить 
любимому отечеству, не нарушая любвп къ женЬ, д'Ьтямъ и 
друзьямъ? насколько могу я жертвовать моею личностью, нужною 
для служешя другимъ? насколько нужно мнЬ заботиться о себ!», 
чтобы я могъ, любя другихъ, служить имъ?

Если бы люди были богами, то могли бы любить избран- 
ныхъ; только тогда предпочтете однихъ другимъ могло бы быть 
истинною любовыо. Но люди не боги. ЧеловЬкъ знаетъ, что люди 
жпвутъ во взаимной борьбЬ; онъ долженъ знать, что всякое плот
ское благо получается однимъ существомъ только въ ущербъ 
другому. Требовашя любви предъявляются человеку непрестанно, 
вс-Ь вмЬстЬ и безъ всякаго порядка. Пришелъ голодный старикъ, 
котораго я немножко люблю, и проситъ Ьсть, а я берегу пшцу 
д'Ьтямъ на ужинъ. Какъ сравнить мнЬ требоваше любви къ ста
рику, менЬе сильное, по въ настоящемъ, съ требовашями болЬе 
сильной любви, но въ будущемъ? Если человЬкъ молсетъ отка
зывать требовашямъ самой малой любви въ настоящемъ во имя 
требованш самой большой любвп въ будущемъ, то ясно, что онъ 
всегда выберетъ то проявлеше любви, которое пр1ятно для него, 
т. е. будетъ дЬйствовать не во имя любви, а во имя своей лич
ности 43). Если человЬкъ рЬшаетъ, что ему лучше воздерлеаться 
отъ требовашй самой малой любви въ настоящемъ ради другого, 
будущаго проявлешя большой любви, то обманываетъ себя илп 
другихъ и не любить никого, кромЬ самого себя. «Любвп въ бу
дущемъ не бываетъ; любовь есть только дЬятельность въ настоя
щемъ. ЧеловЬкъ же, не проявляющей любви въ настоящемъ. не 
имЬетъ любви» 44).

То, что люди, не понииаюице жизни, называютъ любовью, 
является только предпочтешемъ однихъ условШ блага своей лич
ности другимъ. Когда человЬкъ говорить, что любитъ свою жену, 
илп ребенка, или друга, то говорить только то, что присутств1е 
въ его жизни леены, ребенка, друга увеличиваетъ его личное 
благо. Эти чувства предпочтешя безконечно разнообразны; изъ 
нихъ слагается лгивотная жизнь людей. Не слЬдуетъ называть 
ихъ любовью, такъ какъ пзъ нихъ не развивается дЬятельности, 
направленной на достижеше истиннаго блага. Это чувство—при- 
страспе; оно не приносить добра людямъ и далее производить 
еще большее зло.

Истинная любовь къ своимъ или чужимъ можетъ вырости 
только на почвЬ общаго благоволешя. Если въ основ'Ь любви
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не лежите отречеше отъ личности, благоволеше ко всЬмъ лю
дямъ, то слагается только животная жизнь. Она подвержена еще 
болышшъ бгЬдств1ямъ, еще большему неразумт, ч'Ьмъ жизнь 
безъ этой, мнимой, любви. Чувство пристраспя, называемое лю
бовью, не устраняетъ борьбы за существоваше, не освобождаетъ 
человека отъ погони за наслаждешями, но еще больше затем- 
няетъ жизнь, ожесточаете борьбу, усиливаете жадность къ на- 
слаждешямъ для себя п другихъ.

Деятельность любви, всегда удовлетворяющая самого чело
века и другихъ, возможна только тогда, когда, отвергнувъ благо 
личной жизни и заботы объ этомъ ложномъ благе, я освободилъ 
въ себе свойственное человеку благоволеше ко всемъ людямъ. 
Положить душу свою за други своя — вотъ въ чемъ состоите 
истинная любовь. Мйръ только и стоите такою любовью. Мать, 
кормящая ребенка, прямо отдаете свое т1»ло въ пищу дЪтямъ. 
которыя безъ этого не были бы живы. II всякш работникъ для 
блага ближнихъ, изнашивая свое тЬло въ труде и приближаясь 
къ смерти, также отдаетъ себя въ пищу другому. Истинная лю
бовь проявляется въ душе человека, какъ чуть заметный, нежный 
ростокъ, среди похожихъ на него ростковъ грубыхъ. сорныхъ 
травъ, —разныхъ похотей, которыя мы называемъ любовью.

Въ обращеши къ кружку молодежи Толстой изобразилъ усло- 
В1Я, которыя делаютъ жизнь людей несчастной и озлобленной. 
Такъ бываете во всЬхъ случаяхъ, когда человЬкъ хочетъ добыть 
наиболее радостей для своего «я».  Чего хочется одному, того 
хочется н всемъ другимъ: а потому люди не перестаютъ бороться 
и злиться другъ на друга. Нужно делать то, чего хочетъ духъ, 
живущш въ насъ такъ же, какъ и во всЬхъ людяхъ. Онъ хо
четъ блага себе, духу. А такъ какъ духъ во всЬхъ людяхъ одинъ 
и тотъ же, то хочетъ блага всемъ людямъ. Не всегда можно 
добыть то, что нужно телу: чтобы добывать, нужно бороться съ 
другими. Но человекъ всегда можетъ угодить душе: душа ну
ждается только въ любви, а для любви не нужно ни съ гЬмъ 
бороться.

Мы говоримъ, что жить будетъ лучше, когда сложится хоро- 
шш строй жизнп. Но это невозможно, пока люди плохи. Наше 
сиасеше—только въ признанш, что • истинная жизнь не опреде
ляется условиями нашего телеснаго существовашя, что она — въ 
Духе Божйемъ, который живете въ насъ.

А потому все усплйя, которыя затрачивались до сихъ поръ



на улучшеше нашей телесной жизни, какъ частной, такъ и об
щественной, должны быть прилагаемы къ единственно нужному 
д'Ьлу, къ тому, чтобы каждый воспитывалъ и утверждалъ въ себ'Ь 
любовь ко всЬмъ людямъ, особенно лее къ тёмъ, которые нена- 
видятъ насъ.

То, что д'Ьлается теперь, должно быть признано последними 
судорогами умирающей, злобной, нелюбовной жизни. Апостоль 
1оаннъ, достигнувъ глубокой старости, только и говорилъ: «дети, 
любите другъ друга!». Такъ выразилась старость отдЪльнаго че
ловека; такъ должна выразиться жизнь всего человечества, до
шедшая до нзвестнаго предела. II при неболыпомъ напряжешп 
мысли очевидно, что не стоить любить себя, умирающаго. Любя 
себя, я чувствую, что этотъ предметъ недостоинъ любви; но не 
любить я не могу. Какъ лее быть? Сначала кажется, что меня 
удовлетворяете любовь къ близкимъ, къ друзьямъ. Но зат'Ьмъ я 
вижу, что эти люди несовершенны, изменяются, а, главное, уми- 
раютъ. А потому надо любить всехъ не для себя, а для любви. 
Любовь даетъ благо человеку не въ своихъ послгЬдств1яхъ, а 
независимо отъ поступковъ другихъ и отъ того, что, вообще, 
совершается во вн'Ьшнемъ м]ре. Любовь даетъ благо тЬмъ, что 
соединяешь человека съ Богомъ; при этомъ, челов'Ькъ не только 
не леелаетъ для себя ничего, но готовь отдать другимъ все, что 
им'Ьетъ, и самую жизнь. А потому положимъ нашу леизнь на 
усилеше любви въ самомъ себе и предоставпмъ м1ру идти, какъ 
онъ хочетъ, т. е. какъ суждено ему свыше 45).

XI.

Воспитывая любовь въ своей душе и стремясь подняться на. 
высоту добродетельной жизни, человекъ доллеенъ помнить о не
обходимости последовательно прюбргЬтать добрыя качества. II 
въ хриспанстве, и въ язычестве двилееше къ совершенству не 
молеетъ происходить иначе, какъ отъ низшихъ степеней добро
детели къ высшпмъ.

Если человекъ верить, что можетъ спастись помимо испол- 
нешя зав'Ьтовъ Христа, которые касаются нравственности, то не 
станетъ стремиться къ достилеенш совершенства съ тою энерпей, 
съ какою стремятся люди, не знаюпце иныхъ средствъ, кроме 
личныхъ усилш. Такъ п случилось съ теми, которые внешнимъ 
образомъ исповедываютъ христианство. Они отбросили языческую

46 _
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постепенность въ стремленш къ добродетели, не приняли хри- 
сйанской последовательности и остались безъ всякаго руковод
ства. Большинство внгЬшнихъ людей убеждено, что изнеженность, 
вкусная пища, разнообразный наслаждетя не мЬшаютъ доброй 
жизни. .Но такъ какъ у нихъ пе слагается доброй жизни, та 
они предаются пессимизму и жалуются на трагическое положеше 
человека.

. Жизнь тЬмъ добрее, чемъ меньше попечешй и заботъ о себе, 
чемъ меньше требоваше чужого труда для себя и чЬмъ больше 
любви къ другимъ, заботы о нихъ и трудовъ на пользу ближ- 
нпхъ. Необходимо, чтобы это было не на словахъ только, а на деле.

Мы такъ привыкли обманывать себя, что не удивляемся, 
когда говорятъ о добродЬтеляхъ людей, живущихъ распущенно 
и въ большой неге. Дабы хотя немного подвинуться на пути 
къ добродетели, такой человекъ долженъ быль бы упростить 
свою жизнь, отказаться отъ изнеженности. Онъ могъ бы, съ 
выгодой для своего здоровья и нравственности, спать на иолу, 
какъ Маркъ Аврелш. Тогда не были бы нужны все работы для 
изготовления матрацовъ, пружинь, пуховыхъ подушекъ; не былъ 
бы нуженъ ежедневный трудъ прачки, слабаго существа, которое 
лоетъ бЬлье. Онъ могъ бы лечь раньше и встать раньше; это 
сократило бы труды, которые обезпечиваютъ ему вечернее осве- 
щеше. Онъ могъ бы оставаться днемъ и ночью въ одной и той 
же рубашке, умываться водой у колодца, словомъ, жить такъ, 
какъ живутъ люди, которые работаютъ на него. Это сделало бы 
ненужнымъ трудъ, который доставляет ъ ему теперь одежду, утон
ченную пищу, увеселешя.

Первое условге доброй жизни есть воздержаше, а основное 
условие воздерлшой жизни — постъ. Молшо, не постясь, желать 
быть добрымъ; но, въ действительности, нельзя быть добрымъ 
безъ поста. Толстой рекомендуетъ, прежде всего, воздержаше 
отъ мясной пищи. Онъ изображаете тяжелое впечатлеше, кото
рое получилъ на бойне; такое лее впечатлеше производить она 
и на другихъ. Убшство животныхъ безнравственно. Но въ по- 
ступкахъ людей обнаруживается прискорбное противореч1е. Люди 
знаютъ, что животныхъ убиваютъ на бойне, бояхея видеть эта 
и даже думать объ этомъ и, темъ не менее, употребляютъ мясо, 
которое вовсе не нужно для поддержашя здоровья, а только 
способно воспитывать въ людяхъ зверешя чувства и развивать 
похоти 4б).



Еще больше настаиваетъ Толстой на томъ, чтобы .роди не 
одурманивались, воздерживались отъ употреблетя спиртцыхъ на- 
питковъ и табаку. Онъ проводить мысль, что дюди. употребляютъ 
эти возбуждающая средства не отъ скуки, не для веселья, а для 
скрьшя отъ себя указашй совести. .

•Люди прибЬгаютъ къ одурманивающимъ средствамъ или для 
того, чтобы не было совЬстно, когда сд'Ьлано что-нибудь без
нравственное, или для того, чтобы привести себя въ состояние, 
когда молено совершить дурной поступокъ, къ которому влечетъ 
человека его животная природа. Трезвому совестно украсть или 
убить, пьяному л;е не совестно. . И  вотъ человЬкъ одурмани
вается, дабы сделать то, что запрещаетъ совесть. Всемъ известно, 
что не мало людей спивается съ круга вслЬдствге преступленШ, 
за которыя ихъ мучаетъ совесть. Люди, живупце безнравственно, 
особенно склонны къ одурманивающимъ веществамъ: таковы 
шайки воровъ, ра'лбойниковъ, проститутки.

Словомъ, употреблеше этпхъ веществъ въ большихъ или 
малыхъ размЬрахъ, перюдпчеекп пли постоянно, въ высшемъ или 
низшемъ кругу вызываются одной и той-лсе причиной — потреб
ностью не видеть разлада жизни съ требовашями сознашя.

Особенно вредно употреблеше табаку. Онъ-. опасенъ гЬмъ. 
что более доступенъ, нежели вино, п всегда можетъ быть у че
ловека подъ руками. Между образомъ жизни людей и пхъ при- 
страспемъ къ куреню наблюдается определенная связь. Маль
чики начинаютъ курить почти всегда въ то время, когда теряютъ 
детскую невинность. Люди перестаютъ курить, какъ скоро ста
новятся въ более нравотвенныя условйя лшзни, и Снова начина
ютъ курить, какъ только попадаютъ въ развращенную среду; 
курятъ почти все игроки: изъ л;енщинъ всего меньше курятъ тЬ, 
которыя ведутъ правильный образъ лшзнгь Табакъ заглушаетъ 
голосъ совести: предаваясь своей страсти, курилыцикъ прене- 
брегаетъ начальными требовашями общежитйя и не затрудняется 
напустить дыма въ комнате, гдЬ находятся некурящая женщины 
II дети.

Ужасно, что люди курятъ не отъ скуки, а для заглушешя 
голоса совести. Каждый можетъ вспомнить свое душевное состо
яние въ любой перюдъ жизнп. Каждый найдетъ, что передъ нимъ 
стояли известные нравственные вопросы; отъ ихъ разрешения 
зависело все благо жизнп, а для разрешешя нул<енъ былъ на
пряженный трудъ. Какъ только эти вопросы начинаютъ мучить
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человека, онъ прибегаете къ одурманивающимъ средствамъ и 
спасается отъ безпокойства, которое причиняютъ тревожный думы. 
Одурманивающшся часто стоите неподвижно на разъ усвоенномъ 
неясномъ м1росозерцанш, полномъ противореча!. Во всякш пе- 
ршдъ наступающаго просв4тлетя онъ упирается въ ту самую 
сй н у , въ которую упирался 1 0 —20 лёгъ назадъ. Ему нече*мъ 
пробить эту стену, ибо онъ сознательно притупляете остр1е 
мысли, которое одно могло бы пробить ее 47).

Ужасны последств1я потреблешя ошуыа, гашиша, алкоголя 
для отъявленныхъ пьяницъ. Но еще болЬе ужасны для всего 
общества последств1я умереннаго употреблешя водки, вина, пива 
и табаку, которому предается большинство людей, особенно, 
такъ называемыхъ, образованныхъ классовъ. Ведь, руководящая 
деятельность общества — политическая, служебная, научная, ли
тературная, художественная — производится, большею частью, 
людьми пьяными. Кто, какъ большинство изъ людей состоятель- 
ныхъ классовъ, употребляете спиртные напитки при каждомъ 
принятш пищи, тотъ не можетъ быть вполне трезвымъ на дру
гой день, въ перюдъ времени, когда работаете. Большая часть 
того, что творитоя въ нашемъ игре людьми управляющими п 
поучающими, а также управляемыми и поучаемыми, совершается 
въ нетрезвомъ состоянш. Воинская повинность служите для 
Толстого однимъ изъ примеровъ, которые подкрепляютъ это 110- 
ложеше. Все европейсгле народы заняты тЬмъ. чтобы придумы
вать наиболее вёрныя средства убивать людей и обучать уб!й- 
ству гражданъ, достигшихъ зрелаго возраста. Все знаютъ, что 
неоткуда ждать нападешя варваровъ, что прпготовлешя къ убш- 
ству направлены хрисианскими народами другъ противъ друга. 
Всё знаютъ, что это тяжело, неудобно, безнравственно п без
божно, и все готовятся ко взаимному убшству. Это могутъ дЬ- 
лать только пьяные, которые не вытрезвляются никогда.

Отношешя между полами должны быть построены совсемъ 
иначе, нежели въ современномъ обществе *в). Половая любовь 
должна быть развенчана. Не следуете смотреть на нее, какъ на 
состояше поэтическое и возвышенное; нужно признавать ее чув- 
ствомъ унизительнымъ и животнымъ. Необходимо воспитывать 
детей такъ, чтобы они не были изнежены, чтобы чувственность 
не пробуждалась въ нихъ слшпкомъ рано. Нулшо, чтобы муж
чины и женщины не задавались, какъ важною цЬлью. отыска- 
шемъ любви въ браке и, темъ более, внЬ брака. Толстой сове*
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туетъ людямъ оставаться въ полномъ ц'Ьломудрш и даже воздер- 
леиваться отъ вступлешя въ бракъ. «Идеалъ хриспанина есть лю
бовь къ Богу и ближнему, есть отречеше отъ себя для служешя 
Богу и ближнему; плотская же любовь, бракъ, есть слулееше себе, 
и потому есть во всякомъ случай препятствие служешю Богу, и 
людямъ, и потому, съ хрисйанской точки зр^ш я— падеше, грёхъ- 
Вступлеше въ бракъ не можетъ содействовать служенш Богу и 
людямъ даже въ томъ смысле, если бы вступаюпце въ бракъ 
им^ли целью продолжеше рода человеческаго. Такимъ людямъ, 
вместо того, чтобы вступать въ бра,къ для произведешя детскихъ 
жизней, гораздо проще поддерживать и спасать тЬ миллюны дет- 
скихъ жизней, которыя гпбнутъ вокругъ насъ отъ недостатка, не 
говоря уже духовной, но матер1альной пищи. Только въ томъ 
случае могъ бы хриспанпнъ безъ сознанш греха вступить въ. 
бракъ, если бы онъ видЬлъ и зналъ, что все .существующая жизни 
дЬтей обезпечены» 40).

Если же люди не устояли въ борьбе со своими влечешями 
и вступили въ бракъ, то для нихъ является новая, более огра
ниченная сфера служешя Богу и людямъ. Необходимо строго 
исполнять обещаше вЬрности, данное при вступленш въ бракъ; 
общественному мненш следуетъ наказывать нарушеше этого обЬ- 
щашя, по крайней мере, такъ лее строго, какъ наказываются на- 
рушешя денеленыхъ обязательствъ и обманы въ торговле. До брака 
человекъ могъ непосредственно служить Богу и людямъ въ са- 
мыхъ разнообразныхъ формахъ; вступлеше лее въ бракъ требуетъ. 
отъ него воспитания потомства, будущихъ слулштелей Богу и 
людямъ. Мужчина и женщина, живуице въ браке, доллены при
лагать все старашя, дабы освобождать себя отъ соблазна, очи
щать себя и прекращать грЬхъ, заменяя плотскую любовь отно- 
шешями сестры и брата.

Советы, которые Толстой подаетъ женщинамъ, являются даль- 
нейшимъ развипемъ этихъ мыслей. Стремясь пр1урочить ихъ, по 
возмолености, только къ семье, онъ резко порицаетъ женщинъ, 
которыя тяготятся детьми и стараются не иметь ихъ вовсе, или 
же иметь въ наименыпемъ числе. Какъ мужчине данъ законъ 
труда, такъ женщине данъ законъ рождения детей. Понимаютъ 
истинный смыслъ жизни только те женщины и матери, которыя 
сознательно подчиняютъ себя этому закону. Таыя матери сами 
выкармливаютъ детей, моютъ пхъ, учатъ, спятъ съ ними и пола- 
гаютъ въ этомъ главную задачу яеизни. Такая мать не пщетъ для
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детей вн’Ьгаыяго обезпечешя въ виде денегъ мужа или дипло- 
мовъ Д'Ьтей, но воспитываетъ въ нихъ способность самоотвержеи- 
наго иснолнешя воли Божйей.

Мужчина, проводящш большую часть жизни въ физцческоыъ 
и умственномъ трудЬ, а женщина—въ свойственномъ исключи
тельно ей рожденш детей, ихъ кормленш и возращешп, чув- 
ствуютъ, что исполняюсь свой долгъ. Они въ равной мЬргЬ бу
дутъ возбулсдать уважеше и любовь другихъ людей, ибо дЬлаютъ 
то, что предназначено имъ по ихъ природЬ.

Трудъ мужчины плодотворенъ только тогда, когда направленъ 
къ уменыпенш страданш людей отъ нужды, невежества и лол;- 
наго общественнаго устройства. А идеальной женщиной слгЬдуетъ 
признать ту, которая усвоила высшее ипровоззрйше своего вре
мени и, отдавшись своему женскому призванно, родитъ, выкор
мить и воспитаетъ наибольшее число дЬтей, способныхъ работать 
для людей, согласно съ мйросозерцашемъ матери.

Бездетный же вдовы и женщины, которыя не вышли замужъ, 
сдгЬлаютъ хорошо, если будутъ участвовать во многообразномъ 
мул;скомъ труде. СлгЬдуетъ посоветовать это и вс/Ьмъ женщинамъ, 
когда он'Ь кончили производить детей; ихъ содЬпствйе мужчинамъ 
будетъ драгоценно. Но всегда л;алко видеть молодую женщину, 
занятую мужскимъ трудомъ; можно сравнить ее съ богатымъ чер- 
ноземомъ, который засыпанъ щебнемъ и служить только местомъ 
прогулки.

Жизнь людей не можетъ быть нравственной, пока ручной 
трудъ не пользуется общимъ уважешемъ и не имеетъ преобла
дания надъ всеми другими видами занятш м). Бъ нашемъ обще
стве наблюдается стремлеше освободиться отъ ручного труда, на
вязать его классамъ невежественнымъ и неимущимъ.

Это безнравственно. Главное условие счастья—то, что чело- 
векъ имеетъ основаше считать свое дело не только не безполез- 
нымъ и не вреднымъ, но добромъ для другихъ. Именно это и 
заставляетъ искренняго человека предпочитать ручной трудъ на
учной и артистической работе. Для пользовашя трудами писате
лей, музыкантовъ. живописцевъ нулша работа множества людей— 
печатниковъ, музыкантовъ, производителей красокъ и холста; но 
польза многихъ изъ этихъ работъ очень сомнительна. Простой 
же ручной трудъ даетъ немедленно удовлетворение темь, для кого 
производится. Очевидна польза, принесенная вспаханьемъ поля 
за больного хозяина, перевязкою раны, посадкою дерева, кормле-
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шемъ теленка, чисткою колодца. Призваше людей науки и искус
ства заслуживаете уважешя только тогда, когда они занимаются 
своимъ дёломъ съ самоотвержешемъ; но ручной трудъ есть долгъ 
и счастье для всЬхъ. Кто освобождаете себя отъ него подъ пред- 
логомъ особеннаго влечешя къ наукЬ и искусству, устраиваетъ 
себ'Ь жизнь дармоеда, тотъ можете создавать произведешя только 
ложной науки и ложнаго искусства.

XII.

Задаваясь вопросомъ, что д'Ьлать, Толстой начертываетъ та
кой планъ

Не сл'Ьдуетъ бояться истины, куда бы она ни привела. Мы, 
такъ называемые, образованные люди зашли очень далеко по 
ложной дорой. Чтобы опомниться и признать ложь, въ которой 
живемъ, нужна большая решительность пли болышя страдашя. 
Но разъ признана ложность пути, на которомъ стоите человекъ, 
то становятся понятными запутанныя и безсмысленныя явлешя 
жизни

Затемъ нужно покаяться, т. е. изменить оценку своего по- 
ложешя и своей деятельности: вмЬсто ея полезности и серьез
ности—признать ея вредъ и пустячность; вм'Ьсто своего образо- 
вашя признать свое невежество. вмЬсто доброты—свою безнрав
ственность. Покаяться—значите соскоблить съ себя гордость на- 
шимъ образовашемъ и утонченностью, признать себя человекомъ 
ненужнымъ, который желаете исправиться. Покаяше не только 
не страшно, но радостно и плодотворно. Стоите только признать 
истину цЬликомъ и покаяться, и тотчасъ станетъ понятно, что 
въ деле жизни никто не им'Ьетъ правъ и пренмуществъ, а обя- 
занностямъ нЬтъ конца. Участ)е въ борьбЬ съ природой за свою 
жизнь и жизнь другихъ людей составляете важнейшую обязан
ность человека. Кормиться, одеваться, отопляться, обстраиваться 
и въ этомъ самомъ служить людямъ—таково мое главное дело.

Челов'Ькъ можетъ полагать свое призваше въ разнообразныхъ 
отрасляхъ деятельности: въ томъ, чтобы управлять людьми, за
щищать соотечественниковъ, совершать богослуженге, поучать дру
гихъ, придумывать средства для увеличешя приятности жизни, 
открывать законы м1ра, воплощать в'Ьчныя истины въ образахъ 
и т. д. Но первой и несомненной обязанностью разумнаго чело
века всегда будетъ участье въ борьбе съ природой для поддер-
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жашя своей жизни п жизни другихъ люден. Для того, чтобы за
щищать людей, поучать ихъ, дЬлать ихъ жизнь болЬе пр1ятною, 
надо сохранять жизнь. Если же я не участвую въ борьбЬ съ при
родою, то поглощаю чулае труды п уничтожаю чуаая жизни.

Обязанность человека бороться съ природой есть основной 
законъ. Онъ вЬченъ. Разъ люди отступаютъ отъ него, то неиз
бежно навлекаютъ на себя бЬдств1я. Основная обязанность со- 
стоитъ въ томъ, чтобы производить всю тяжелую черную работу, 
которая необходима для избавления человека отъ голода и хо
лода; человЬкъ обязанъ добывать хдЬбъ, питье, одежду, жилье, 
топливо.

Отчего, спрашпваетъ Толстой, происходятъ бЬдств1я люден? 
Если исключить прямое насгше. то они происходятъ отъ голода, 
лишенш всякаго рода, тяжелой работы, а наряду съ этимъ—отъ 
излишества, праздности и вызываемыхъ ими пороковъ. Предъ че- 
ловЬкомъ и возникаетъ священная обязанность: содействовать 
уничтоженш неравенства, бЬдствШ отъ нужды для одпихъ н бЬд- 
ствш отъ соблазновъ для другихъ. Цель достигается всего лучше, 
если каждый удаляетъ отъ себя излишество и праздность п ра
ботаем своими руками.

Если челов^кь, живя одинъ, забудетъ объ обязанности бо
роться съ природой, то его тЬло погибнетъ почти немедленно. 
Если лее человЬкъ освободить себя отъ этой обязанности, заста
вляя другихъ исполнять ее, то также послЬдуетъ наказаше: уни
чтожится его жизнь, поскольку она имЬетъ разумный смыслъ.

Нужно ли организовать ручной трудъ, устроить сообщество 
въ деревнЬ для прпложешя силъ къ землЬ? Это ненужно: если 
человЬкъ работаетъ не въ видахъ пршбрЬтешя возмолшости быть 
празднымъ и пользоваться чуллшъ трудомъ (такова деятельность 
людей, наживающихъ деньги), если онъ стремится удовлетворить 
потребности, то его, само собою, влечетъ изъ города въ деревню, 
къ земле, туда, где этотъ трудъ является самымъ плодотворнымъ 
и радостнымъ. Не нужно составлять какое-либо сообщество: кто 
трудится, тотъ, естественно, примыкаетъ къ сообществу людей 
трудящихся, которое уже существуем.

Въ предисловии къ книжкЬ Бондарева Толстой развиваетъ эти 
мысли более подробно. Онъ отправляется отъ завЬта Священнаго 
Писашя: «въ потЬ лица твоего снеси хлЬбъ твой, дондеже воз- 
вратишися въ землю, отъ нея лее взять». Если религиозная про- 
повЬдь приведем людей къ признанно священнаго псрвороднаго
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закона труда, то все будутъ работать и есть хлЬбъ, добытый соб
ственными руками. ХлгЬбъ и друпе предметы первой необходи
мости выйдутъ изъ круга купли-продажи. Не будетъ людей, гиб- 
нущихъ отъ нужды. Если, всл'Ьдствйе несчастныхъ случайностей, 
человЬкъ не заработаетъ достаточнаго корма для себя и своей 
семьи, то другой, которому благопргятныя условйя позволили прь 
обрЬстл лишнее, дастъ неимущему. Онъ дастъ уже потому, что 
ему некуда будетъ дЬвать хлгЬбъ, который не составляетъ пред
мета продажи Псчезнетъ соблазнъ, который, проистекая изъ не
обходимости, вынуждаетъ многихъ добывать хлгЬбъ хитростью или 
насплйемъ. Псчезнетъ то настроение человеческой мысли, въ силу 
котораго все усилхя ума направлены не на облегчеше труда ра- 
ботающихъ, а на украшеше праздности людей праздныхъ.

Дабы еще лучше оттЬнить правильность этого взгляда, Тол
стой предлагаетъ читателю остановить на некоторое время дея
тельность ума и спросить только сердце. «Кто бы ты ни былъ, 
какъ бы ни былъ одаренъ, какь бы ты ни былъ добръ къ лю
дямъ, окружающимъ тебя, въ какихъ бы ты ни былъ условгяхъ, 
можешь ли ты быть спокоенъ за своимъ чаемъ, обедомъ, за сво- 
имъ государственным^ художественным^ ученымъ, врачебнымъ, 
учительскимъ дЬломъ, когда ты слышишь или видишь у своего 
крыльца голоднаго, холоднаго, больного, измученнаго человЬка? 
ГГЬтъ, а вЬдь они всегда тутъ, не у крыльца, такъ за 10 саженъ, 
за 10 верстъ. Они есть и ты знаешь это» 33).

По мнЬнйю Толстого, такое положеше делъ отравляетъ радо
сти людей состоятельныхъ классовъ. Онъ совЬтуетъ имъ стать 
рядомъ съ теми, которые кормятъ голодныхъ, одеваютъ холод- 
ныхъ, советуетъ взяться слабыми, неумелыми руками за хлебный 
трудъ, за борьбу съ природой. Каждый, кто сдЬлаетъ этотъ пе- 
реходъ, почувствуетъ твердую почву подъ ногами и познаетъ не
отравленный радости. Т'Ь лее простые и сильные люди, которые 
неустанно борются съ природой, встретятъ благодарностью и 
уважешемъ человЬка. резко измённвшаго свою жизнь; они бу
дутъ признательны, что онъ опомнился, хочетъ помогать имъ 
своими неумелыми руками.

Заняие любою грубою работой вполне примиряется съ умст
венной деятельностью. Если пзъ 24 часовъ уделить ежедневно 
несколько часовъ на зашше наукой или искусствомъ, то успеешь 
создать очень много въ области духовнаго труда. Физическая ра
бота сделаетъ человека нашего круга сильнее, бодрее, веселее и
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добрее. Она покажете, что не нужны разныя мудрости, который 
служатъ для поддержашя гЬлесной жизни, когда она изъята пзъ 
естественныхъ услошй труда: не будутъ нужны разныя т о н т  
приспособлешя, дабы приготовлять пищу, питье, помЬщеше; не 
нужны будутъ лекарства, массажъ, гимнастика. Окажутся излиш
ними разныя ухищрешя челов-Ьческаго ума, дабы поддержать ду
ховную жизнь человека внЬ его труда для другихъ людей: та
ковы газеты, театры, концерты, визиты, балы, карты, романы. 
Все, что мы называемъ культурой—наши науки и искусства, 
усовершенствоваше пргятностей жизни—является попыткой обма
нуть нравственныя требовашя человЬка; все, что называемъ ги- 
йеной и медициной, составляете попытки обмануть естественный 
требовашя физической природы человЬка.

Необходимо усвоить простой и правдивый взглядъ, съ кото- 
рымъ выростаютъ и живутъ рабоч1е люди, что человекъ прежде 
всего—машина. Она заряжается 'Ьдой для того, чтобы работать, 
а  потому стыдно есть и не трудиться. Такое состояше противо
естественно и безбожно; оно должно быть приравнено содомскому 
гр^ху.

Толстой сводите къ четыремъ разрядамъ всЬ виды человече
ской деятельности: 1) деятельность мышечной силы—тяжелый 
трудъ рукъ, ногъ, спины; 2) деятельность пальцевъ и кисти рукъ— 
мастерство; 3) деятельность ума п воображения; 4) общенье съ 
другими людьми. Вся совокупность благъ, которыми пользуется 
человекъ, является результатомъ труда всЬхъ этихъ разрядовъ: 
хлебъ, скотина, постройки, колодцы составляюсь плодъ тяжелаго 
труда; ремесленный трудъ даетъ человеку одежду, обувь, утварь 
и т. п., трудъ третьяго рода надЬляетъ людей произведениями 
науки и искусства.

ОлЬдуете разбить рабочее время сутокъ на 4 отдела и чере
довать занятая такъ, чтобы каждая упряжка была посвящена 
одному изъ четырехъ родовъ труда.

Удовлетворенье всёхъ потребностей человека требуете того 
самаго чередовашя разныхъ работе, которое дЬлаетъ трудъ не 
тягостью, а радостью. РаздЬлеше труда неестественно и тягостно, 
а чередоваше труда—радостно. Если баринъ разжаловалъ кон
торщика въ мужики или министра сослали на поселенье, то ихъ 
наказали, сделали имъ дурное. Въ сущности, ихъ облагодетель
ствовали. такъ какъ заменили ихъ спецьальную работу радостнымъ 
чередован!емъ труда.
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Для людей, которые смотрятъ на трудъ, какъ на сущность и 
радость л;пзни, основой существовашя будетъ всегда борьба съ 
прпродой, трудъ земледгЬльческ1й, ремесленный, умственный и 
установлеше общения мел;ду людьми. Пусть не говорятъ намъ, 
что раздЬлеше труда выгодно. Это верно, если все дгЬло въ томъ, 
чтобы наделать какъ можно больше ситцевъ и булавокъ. Но дело, 
ведь, въ благ!» людей, а благо въ жизни. Для всгЬхъ людей вы
годнее то самое, чего я для себя желаю—наиболыпаго блага и 
удовлетворешя всЬхъ потребностей гЬлесныхъ и душевныхъ, со
вести п разума, которые вложены въ меня.

Толстой увЬренъ, что люди лишь постепенно начнутъ следо
вать его советамъ. Что же случится, спрашиваетъ онъ, если я, 
другой, третш, нисколько десятковъ людей не будутъ пренебре
гать физическимъ трудомъ, а будутъ считать его необходимымъ 
для своего счастья и спокойств1я совести? Последств1емъ будетъ 
то, что :)ти люди, не приходя ни съ кЬмъ въ столкновеше, безъ 
насилия правительственнаго и револющоннаго, разрешать для 
себя страшный воиросъ, который стоить передъ всЬмъ м1ромъ. 
Глядя на нихъ, друпе увидять, что благо, котораго они пщутъ 
везде, здесь лее, подъ руками, что надо сблюкаться съ людьми и 
любить ихъ. Разъ жнзнь человека наполнена трудомъ, то отдыхъ 
доставляетъ ему наслаждеше, а потому ему не нулено комнатъ, 
мебели, разнообразныхъ красивыхь оделсдъ, дорогой пищи, средствъ 
передвнжешя и разсеяшя. Главное лее—то. что человёкъ, счита- 
ющщ трудъ радостью своей жизни, не будетъ искать облегчешя, 
которое молсетъ доставит!» ему работа другихъ. Для человека, ко
торый полагаетъ смыслъ жизни въ труде, а не въ его результа
тах^  не въ нрюбретенш собственности, не молеетъ быть и во
проса объ оруд1яхъ труда. Онъ будетъ предпочитать оруд1я, наи
более совершенныя: если же ихъ не окалеется, то станетъ рабо
тать и простейшими орудиями. Если не окажется парового или 
коннаго плуга, то будетъ пахать сохой; не имея сохи, онъ нач
нете копать скребкой. Но, при всехъ услов!яхъ, онъ будетъ ра
доваться, что проводить жизнь въ полезномъ труде.

Глядя на этихъ двухъ-трехъ сумасшедшихъ, люди поймутъ, что 
должны делать все, дабы развязать страшный узелъ, въ который 
затянуло ихъ суевёр^е собственности. Одинъ-два человека потя
нуть. Къ нимъ будутъ присоединяться лучпйелюдидо тЬхъпоръ, 
пока не двинется дело. Сперва къ числу людей, работающихъ 
сознательно для исполнешя закона Бога, примкнуть те, которые
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относятся къ этому полусознательно и принимаюсь многое на 
вЬру. ЗатгЬмъ будетъ все больше приставать такихъ, которые 
подчиняются авторитету передовыхъ людей. Постепенно при- 
мкнетъ огромное большинство, и люди найдутъ счастье.

Толстой ув-Ьренъ, что это наступить въ недалекомъ будущемъ: 
члены высшаго круга, а за ними и огромное большинство, изле
чатся отъ ложнаго стыда, которымъ теперь, почти сплошь, зара
жены люди, и станутъ на путь истинно человеческой жизни. 
Уверенность Толстого поддерживается воспоминашемъ о томъ, 
какъ изменилось въ Россш общественное мнЬше со времени 
отмены крепостного права. Тогда богатые люди стыдились вы
езжать иначе, какъ на четверкЬ съ двумя лакеями, и не иметь 
лакея п горничной, чтобы одёвать, обувать, умывать господъ. х \. 

теперь стало - стыдно пользоваться помощью прислуги при одЬва- 
нш п умыванш, стало стыдно ездить съ лакеями.

XIII.

Человекъ можетъ облегчить свой путь къ направленно къ 
истинно человеческой жизни посредствомъ неделания ’‘).

Толстой вмешался въ обмЬнъ мнешй между Зола и Дюма. 
Первый произнесъ въ собранш парижскихъ студентовъ рЬчь о 
значении труда, который является наиболЬе надежнымъ средствомъ 
прожить жизнь честно, почти спокойно и прюбрЬсти счастье, 
какое только возможно на земле. По мнЬнйо Зола, работающш 
всегда добръ; вера, способная спасти люден, есть вЬра въ со
вершенное усшпе. Дюма же, обсуждая этотъ вонросъ, не при
даете труду решающаго значения. НаиболЬе важно, по его мне* 
шю, то, что м1ръ вступаете въ перюдъ, когда осуществятся слова: 
«любите другъ друга!» Мнопе будутъ охвачены бешенствомъ 
взаимной любви. Люди будутъ неудержимо желать, чтобы скорЬе 
наступило это время.

Толстой высказывается противъ Зола. Онъ находите, что на
пряженный трудъ не только не служить средствомъ нравствен- 
наго улучшешя человека, но часто мешаете его усовершенство- 
ватю . Такой трудъ производите на людей действье чего-то оду- 
ряющаго. Те, которые рекомсндуютъ его, въ сущности не верятъ, 
чтобы онъ былъ средствомъ спасешя человечества; такими сове
тами стараются только отвлечь внпмаше людей отъ истиннаго 
назначешя человЬческой жизни.
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: Толстой вспоминаетъ о китайскомъ мыслителе Лаодзе. По его 
ученш, бгЬдств!я людей происходятъ въ меньшей степени отъ не
выполнения того, что нужно, нежели отъ еовершешя того, чего 
не следовало бы делать. Люди избавились бы отъ бЬдствш лич- 
йыхъ и, особенно, .общественныхъ, которыя, главнымъ образомъ, 
имеетъ въ' вйду.. Лаодзе, если бы соблюдали нед^лате. Толстой 
разд4ляетъ этотъ взглядъ. Не сл'Ьдуетъ поощрять, говорить онъ, 
биржевого игрока,' банкира, фабриканта, подъ руководствомъ ко- 
тораго тысячи люден губятъ жизнь надъ производством^ зеркалъ, 
табаку, водки; не слЬдуетъ поощрять ихъ, хотя бы они работали 
очень усердно. Нужно сказать то же о людяхъ; которые тру
дится для науки. Время и трудъ многихъ писателей не только 
пропали даромъ, но даже причинили вредъ. Онъ былъ двоякш: 
во-первыхъ, для прнготовлешя этихъ писанш тысячи другихъ 
людей производили бумагу, шрифтъ, набирали, печатали, кормили 
и одевали тружениковь науки; во вторыхъ, эти сочинители про
должаюсь со спокойной совестью свое, никому не нужное, дело; 
а если бы они играли въ карты или гор'Ьлки, то чувствовали бы 
■свою вину передъ обществомъ.

Трудолюбйе не есть добродетель: трудъ составляетъ потреб
ность; если челов'Ькъ не мож.етъ удовлетворить ее, то испытываетъ 
ютрадаше. А въ нашемъ, ложно организованномъ, обществе трудъ 
•уподобляется куренда и пьянству, ибо помогаетъ людямъ забы
вать о порочности жизни. Если бы у людей нашего времени не 
было отговорки, ссылки на постоянный трудъ, который погло- 
щаетъ ихъ всец-Ьло, то они не могли бы жить такъ, какъ жи- 
вутъ.

Толстой настолько сочувствуетъ Дюма, что счптаетъ его слова 
пророчествомъ: эти слова противоположны всеобщему настроешю 
•людей, среди которыхъ раздаются; люди, слышавипе ихъ, согла
шаются съ ними, хотя и не знаютъ, почему; и наконецъ, подобно 
пророчеству, предсказаше Дюма способствуетъ осуществлешю 
того, что предсказываетъ. Молено оспаривать, говорить Толстой, 
•близость переворота, котораго ожидаетъ Дюма; можно сомне
ваться въ возможности безумнаго увлечешя людей любовью 
-другъ къ другу. Но не можетъ быть спора о томъ, что, случись 
это, человечество избавилось бы отъ большей части бедствш, 
-которыя удручаютъ его.

Велигая перемены въ жизни одного человека или всего 
человечества начинаются и совершаются только въ мысли. Пока
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не произошло переворота въ мысляхъ, до тЬхъ поръ жизнь не 
становится иною, какъ бы ни были значительны внЬшшя пере
мены. Дабы могла произойдти перемена въ мысли, человЬкъ 
долженъ остановиться и обратить внимаше на то, что нужно 
понять ему.' Въ наше время для нзмЬнешя леизни не нужно 
предпринимать ничего: нужно только остановиться, не делать 
того, что д'Ьлаютъ люди, сосредоточиться и подумать. Въ старину, 
когда еще не вполнЬ выяснилась бедственность языческой жизни, 
люди могли безсознательно поддерживать рабство, казни, воины, 
могли разумными доводами защищать свое положеше. Теперь же 
это невозможно: люди нашего времени могутъ вести языческую 
жизнь, но не могутъ оправдывать ее. Стоитъ только остановиться 
въ своей деятельности, применить требовашя разума и сердца 
къ окрулеающимъ условгямъ своей жизни, и будетъ ясно, что 
наши поступки образуютъ воппощео противоречие съ совестью и 
разумомъ. Нынешнее устройство жизни поддерживается непре
станной суетой людей; она. не даетъ имъ опомниться. Людямъ 
некогда очнуться, оглянуться на себя н на М1ръ и спросить 
себя: что я дЬлаю, зачемъ? Сила, которая произвела меня на 
светъ съ моимъ разумомъ и способностью любить, произвела не 
для того, чтобы я вообразилъ, будто, для достижешя наибольшаго 
блага своей личности, я  могу распоряжаться, какъ хочу, своею 
и другими жизнями.

Дабы осуществилось Царствге Б о лае, люди должны любить 
другъ друга безъ разлшпя лицъ, семейныхъ отношенш п народ
ностей. Дабы изменилось ихъ понимаше жизни, необходимо, чтобы 
они опомнились. А для этого они должны, хотя на время, оста
новиться въ своей горячечной деятельности.

XIV.

Спокойное отношеше къ смерти и возможность легко пере
носить страдашя, которыя выпадаютъ на долю человека—вотъ 
ведшая блага, ожидающая людей, готовыхъ жить по закону 
Бога 55).

. Если бы люди съ ложнымъ представлешемъ о лгизни мыслили 
правильно, то не боялись бы смерти. Нетъ ничего страшнаго въ 
томъ, сказалъ бы человекъ, что я умру. Въ моемъ тЬлесномъ 
существованш происходятъ разнообразныя перемены; я не боялся 
и не боюсь ихъ. Въ смерти нЬтъ ничего, противнаго моему
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разум}т п опыту. Жизнь есть случайная игра силъ въ веществе. 
Сознаше человЬка есть искра, которая вспыхиваетъ въ веществе, 
при пзвЬстномъ его состояши; мта искра, вспыхнувъ, разгорается, 
постепенно гаснетъ и, наконецъ, совсЬыъ потухаетъ. То, что 
называютъ жизнью, есть только известное состояние безконечно 
м'Ьняющагося мертваго вещества.

Согласно съ другимъ взглядомъ на жизнь, она есть только 
то, что я сознаю въ себ'Ь. Сознаю же я свою жизнь не такъ, что 
я былъ пли буду, но такъ, что я существую, никогда нигде не 
начинаюсь и никогда нигде не кончаюсь. Моя жизнь проявляется 
во времени и пространстве: но это только ея проявление. Я 
сознаю ее внгЬ времени и пространства. При такомъ взгляде, 
призрачно не сознаше жизни, а все временное и пространствен
ное. Прекращенйе тЬлеснаго существовашя не можетъ нару
шить моей истинной жизни, а потому, при этомъ взгляде, смерти 
не существуетъ.

Ни какъ животное, нн какъ разумное существо, человЬкъ не 
можетъ бояться смерти: животное, не имгЬя сознанйя жизни, не 
видитъ смерти, а разумное существо, им'Ья сознаше жизни, ви- 
дптъ въ тЬлесной смерти только естественное, никогда не пре
кращающееся движете вещества.

Челов'Ькъ боится не смерти, которой онъ не знаетъ, а жизни, 
которую одну знаетъ его животное и разумное существо. Страхъ 
смерти есть страхъ ложной жизни. Люди ужасаются мысли о 
смерти не потому, что боятся окончания своей жизни, но потому, 
что тЬлесная смерть ясно ноказываетъ имъ необходимость истин
ной жизни, которой они не сл'Ьдуютъ. Они не любятъ думать о 
смерти; воспоминанйе о ней равносильно для нихъ признанйю, 
что они живутъ не такъ, какъ требуетъ разумъ.

Страхъ смерти поддерживается въ людяхъ тгЬмъ, что они 
боятся потерять свое особенное «я», которое, какъ они чувствуюсь, 
составляете ихъ жизнь. Но сознаше, держащее все гЬло вместе, 
перюдическп обрывается: такъ бываетъ во время сна; сознаше 
изменяется, кроме того, вместе съ переменами въ теле. Теперь 
въ веществЬ моего тЬла нетъ ничего общаго съ темъ, что было 
десять летъ назадъ; точно также не было во мне одного и того 
же сознанйя.

Что же такое это н ечто , связывающее воедино все последо- 
вательныя во времени сознанйя? Это—именно, то «я», которое 
любитъ одно и не любитъ другого.
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Принято называть характеромъ это особенное свойство чело
века. Подъ нимъ разумеюсь то. что образуется у каждаго. 
вследствге условш места и времени. Но это несправедливо: это 
свойство происходить не отъ пространственныхъ и временныхъ 
условш. Напротивъ, они действуютъ или не действуютъ на чело
века только потому, что человекъ имЬетъ определенное свойство 
любить одно и не любить другого. Вт. силу этого люди, рожден
ные и воспитанные въ совершенно одпнаковыхъ услогляхъ. часто 
представляются ръзко противоположным» по своему внутрен
нему «я».

Мое особенное отношеше къ игру установилось не въ этой 
жизни п установилось не съ мопмъ тЬломъ. А потому можетъ 
уничтожиться мое особенное отношеше къ м1ру, составляющее 
мое «я», изъ котораго создалось для меня все, что есть. Если 
бы его не было, то я не зналъ бы ряда своихъ послЬдователь- 
ныхъ сознашй, не зналъ бы своей п никакой жизни.

Человекъ долженъ брать всю жизнь, а не ея маленькую 
часть, проявляющуюся въ пространстве и времени. Смерть пред
ставляется только тому, кто, не признавъ своей жизни въ уста
новлены разумнаго отношешя къ М1ру и проявлены все большей 
и большей любви, остался на той степени любви къ одному и 
нелюбви къ другому, съ которыми вступилъ въ земное суще
ствоваше. Такой человекъ видитъ предъ собою смерть постоянно; 
его пололсеше становится съ каждымъ днемъ и часомъ все хуже 
и хуже, и ничто не можетъ улучшить его. Для человека же, 
знающаго себя не по отраженно въ пространственномъ п вре- 
менномъ сознашй, а по своему возросшему любовному отношение 
къ м]ру, уничтожеше тЬла есть только признакъ большей степени 
света.

Когда человекъ умеръ, то остается воспоминаше о немъ, не 
его рукъ, лица, глазъ, а воспоминаше его духовнаго облика. 
Оно темъ ярче, чемъ болЬе согласна была жизнь моего друга и 
брата съ закономъ разума, чЬмъ больше она проявлялась въ 
любви. Человекъ умеръ; но его отношеше къ ьпру продоллсаетъ 
действовать на людей даже гораздо сильнее, чЬмъ при жизни; 
это действ1е все увеличивается и растетъ, какъ все разумное и 
живое; оно не прекращается никогда. Мой братъ умеръ вчера 
или тысячу дгЬтъ назадъ, и сила его жизни, которая действовала 
при его телесномъ существованш. продолжаетъ еще сильнее 
действовать во мнЬ и въ тысячахъ и миллюнахъ людей. Этому



не М'Ьшаетъ то, что видимый мнгЬ центръ силы исчезъ изъ моихъ 
глазъ. Если я ищу разумнаго понимания жизни, то удоволь
ствуюсь знанпеыъ, что все, чгЬмъ • живу, сложилось изъ жизни 
людей, жившихъ прежде меня и давно умершихъ, и что, поэтому, 
каждый, кто исполнилъ законъ жизни, подчинплъ свою животную 
личность разуму и проявилъ силу любви, жилъ и живетъ въ 
другихъ людяхъ, но прекращении своего гЬлеснаго существова
ния. Сознавая это, я становлюсь свободенъ отъ мучений, которыя 
заставляетъ испытывать нелепое и ужасное суеверие смерти.

Челов'Ькъ познаетъ, что не умретъ, только тогда, когда по- 
знаетъ, что не рождался, а всегда былъ, есть и будетъ. Онъ 
повгЬритъ въ свое безсмертие только тогда, когда признаетъ, что 
его жизнь не есть волна, а вечное движете, которое въ земномъ 
существовании проявляется только волной.

Наблюдете надъ собой и другими людьми показываетъ, что 
отношение къ миру, степень любви въ каждоыъ изъ насъ не нача
лись съ этою жизнью, а внесены нами въ жизнь изъ прошедшаго, 
скрытаго отъ насъ плотскимъ рожденпемъ. Мы видимъ также, что 
все течете нашей жизни есть только непрестанное усиление 
нашей любви. Оно не прекращается никогда, но только засло
няется отъ насъ т'Ьлесною смертью.

Наблюдая телесное существование другихъ людей, я вижу, 
что одна жизнь какъ будто длиннее, другая—короче; одна про
является раньше и дольше остается видимой, другая проявляется 
позже и скоро опять скрывается отъ меня.

Зач'Ьмъ же одни проходятъ быстро, а другие медленно? Намъ 
кажется, что иной умираетъ въ полномъ расив'ЬгЬ душевной 
работы, которая могла бы быть хорошо дод'Ьлава зд^сь. Но это 
только кажется: человрЬкъ умираетъ именно тогда, когда это 
необходимо для его блага; онъ растетъ и мужаетъ только въ 
томъ случай, если это нужно для его блага. Челов'Ькъ умираетъ 
вовсе не отъ болгЬзнп легкихъ, рака или выстрела, а отъ того, 
что въ этомъ мйр'Ь благо его истинной жизни уже не можетъ 
увеличиться. Мой разумъ свид'Ьтельствуетъ неопровержимо, что 
эта жизнь началась не съ рожденйемъ, а была и существуете 
всегда. Онъ показываетъ, что благо этой жизни, возрастая, 
увеличиваясь, достигаете пред^лоБъ, которые уже не могутъ 
содержать его, и тогда человЬкъ переходить въ другое существо
вание.

Страдания, говорите Толстой, уничтожаютъ, повидимому, ра
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зумный смыслъ жизни. Челов'Ькъ занять добрымъ Д’Ьломъ, иолез- 
нымъ для ближнихъ, и вдругъ его поражаетъ болЬзнь, обрываетъ 
работу и мучитъ безъ всякаго смысла. Заржавленный винтъ 
выскакиваетъ изъ рельсовъ, наступаетъ крушеше погЬзда, и на 
глазахъ доброй женщины погибаютъ ея дЬти. То мЪсто, на кото- 
ромъ стоитъ Лиссабонъ, проваливается отъ землетрясеш'я, и люди, 
нпчймъ не повинные, зарываются живыми въ землю.

Разсудочное объяснеше этихъ улсасныхъ случайностей не мо- 
жетъ удовлетворить людей. Нг1;тъ закона, по которому одинъ под
вергается случайностямъ, а другой остается неприкосновенным’!».

Если бы люди, понимающее свою жизнь, какъ личное суще- 
ствоваше, делали только тгЬ выводы, которые вытекаютъ изъ ихъ 
м1росозерцашя, то не остались бы жить ни одной минуты. Никто 
изъ нихъ не остался бы жить изъ одного страха мучительныхъ 
и необъяснимыхъ страдашй, которыя всегда угрожаютъ намъ. 
Однако, люди продолжаютъ жизнь, хотя и жалуются на страда
шя. Не пригодно и то объяснеше, что эта л;изнь даетъ больше 
наслажденш, Ч'Ьмъ страдашй; напротивъ, и философское раз- 
мышлеше о жизни и даже простое наблюдете уб’Ьждаютъ насъ, 
что земная жизнь есть ц'Ьпь страдашй, далеко но искупаемыхъ 
наслаждешями.

Это странное противор'Ьч1е можетъ быть объяснено только 
однимъ: въ глубингЬ души всЬ люди знаютъ, что страдашя необ
ходимы для блага ихъ жизни; поэтому они продолжаютъ жить, 
предвидя страдашя или даже подвергаясь имъ.

Какъ разумное существо, человЬкъ долженъ усвоить одно от- 
ношеше къ страдашю: сознавать гр’Ьхъ, который произвелъ стра- 
даше, каяться въ немъ и приближаться къ истин!;. Причина 
страдашя есть нарушеше закона разумной жизни. Страдашя жи- 
вотнаго вызываютъ дМств1я, направленныя на боль; они умень- 
шаютъ мучительность страдашя. Страдашя разумнаго существа 
вызываютъ деятельность, направленную на заблуждения; она 
освобождаетъ страдаше отъ его мучительности.

Для человека, который понимаетъ свою л;изнь, какъ живот
ное еуществоваше, связь между страдашемъ и заблулсдешемъ- 
заметна только въ нЬкоторыхъ случаяхъ; въ предсмертныхъ стра- 
дашяхъ она совершенно усколъзаетъ отъ его умственнаго взора.

Челов’Ькъ можетъ выбрать одно изъ двухъ: или не призна
вать связи между испытываемыми страданиями и своею жизнью, 
нести большую часть своихъ страданш, какъ мучешя, которыя
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не им'Ьютъ смысла, или же признать, что собственный заблу- 
ждешя и поступки, совершенные всл'Ьдств1е ихъ, и гр'Ьхи, ка
ше бы они ни были, являются причиною всЪхъ страдашй. Тогда 
приходится видеть въ страданш пскуплеше отъ гр'Ьховъ моихъ 
и другихъ людей, какпхъ бы то ни было.

Жизнь человека состоитъ только въ сознанш грЬха черезъ 
страдаше и въ освобождены себя отъ заблуждешй. Я знаю, что 
пришелъ въ эту жизнь съ пзв’Ьстнымъ знашемъ истины и что 
страдашй моихъ и другихъ людей было т'Ьмъ больше, ч'Ьмъ 
больше было во мнгЬ заблуждешй; по м'Ьре того, какъ я осво
бождался отъ нихъ. было меньше страданш моихъ и другихъ 
людей, и я достигалъ все бблыиаго блага. Ч'Ьмъ меньше любви, 
гЬмъ бол'Ье мучительными кажутся человеку страдашя: ч'Ьмъ 
больше любви, т'Ьмъ менее они мучительны. А жизнь разумная, 
которая проявляется только въ любви, исключаете возможность 
всякаго страдашя.

ТЬлесныя боли, действительно, часто бываютъ велики; но онЬ 
ужасны только для людей, положившихъ свою жизнь въ плот- 
скомъ существованш. Да какъ же имъ не быть ужасными, когда 
человеку данъ разумъ. дабы уничтожать мучительность страда
шя, а человЬкъ пользуется этой силой, чтобы увеличить ее.

Вс/Ь люди и животныя страдали и не переставали страдать. 
Раны, увечья, голодъ, холодъ, болЬзни, веяия несчастныя слу
чайности, роды — все это необходимый услов1я существовашя. 
Деятельность истинно разумной жизни должна быть направлена 
на то, чтобы уменьшать эти страдашя. Непосредственное любов
ное служеше страдающимъ и уничтожеше общихъ прнчинъ стра- 
дашя—вотъ единственная радостная работа жизни.

Страдаше есть сознаше противореч1я между греховностью 
всего М1ра и обязанностью не для кого нибудь, а для меня са
мого, осуществить всю истину въ жизни своей и всего м1ра. 
Если не разухМЪ, то страдаше, какъ слгЬдств1е заблуждения отно
сительно смысла своей жизни, волей-неволей приводите чело
века на единственно истинный путь: на немъ нетъ зла, а только 
•одно возрастающее благо.

XV.

Какъ же изменить общественный строй?
Власть, говорите Толстой, могущественна; но за последнее 

время стали понимать, что она, уже по самому существу, угро-



лсаетъ людямъ лишешемъ собственности, свободы п лсизни, и что, 
обыкновенно, государством! управляют! худшее. Они не только 
не могутъ своею властью содействовать благу люден, а, напро
тив!, являются одной изъ главныхъ причин! общественных! 
б'Ьдствш 5с).

Власть должна быть уничтожена; но это не может! совер
шиться насильственно, такъ какъ сила, которая уничтожит! власть, 
останется властью. Это может! совершиться только путем! созна- 
шя людей, что не следует! ни повиноваться ей, ни участвовать 
в !  ней.

Теперь, подчиняясь правительству, люди разсчнтываютъ отвое
вать от! него больше свободы и прав! для народа. По чЪм! шире 
будет! свобода народа, гЬм! меньше будет! у правительства власти 
и выгодъ, которыя она доставляет!. Поэтому правительство охотно 
допускает! либеральную болтовню п даже проводит! нЬкоторыя 
ничтожныя либеральныя мЬры. Но оно силою подавляет! всякая 
попытки, которыя угрожают! его существовашю или хотя бы 
выгодам!. А потому, всЬ старашя служить народу чрезъ парла
менты или чрез! администращю только усиливают! власть пра
вящих! классовъ.

Т'Ь же искренше люди, которые хотятъ служить народу рево- 
лющонно-сощалистической деятельностью. грешат! двояко. Цель, 
къ которой они стремятся—матерйальное благосостояше людей — 
не удовлетворяет! никого. Негодны и средства. Они безнрав
ственны, так! какъ заключают! в ! себ'Ь обманъ, насшйе, убш- 
€тво; и при том! же они не приводят! къ ц^ли: правительства 
нашего времени сильны и осторолшы; нпкашя хитрости, обманы 
п жестокости не могут! свергнуть пх!, ни, даже, пошатнуть.

Всего более важно изменить свойства людей: тогда улуч
шится и форма лшзнн. Но одно обстоятельство вводит! людей 
в ! заблуждерпе: изменеше личных! свойств! должно начинаться 
сгь самого себя; оно требует! много борьбы и труда: изменеше же 
форм! жизни делается легко, без! внутренней работы над! со
бою и имЬет! вид! важной, значительной деятельности. Вот! 
почему люди заботятся особенно усердно о созданш новаго строя 
жизни.

Благоустроенное общество, далекое от! всякаго пасшая, осу
ществится только тогда, когда руководители масс! поймут!, что 
идеал! отдаляется отрицашем! релипи и направлешемъ деятель
ности народа на елул;еше правительству, революцш, сощалпзму.

А. И о 4 в в ъ. Графъ Л. Н. Толстой, ьакъ мыслитель. 5



Огромныя н прекрасныя духовныя силы затрачиваются теперь на 
служеше государству, которое отжило свое время, на защиту его 
отъ революцш, на попытку произвести револющю и на неосу- 
ществимыя мечташя сошализма.

Дабы освободиться отъ всгЬхъ б'Ьдствш, которыя приносить съ. 
собою власть, люди должны только не повиноваться ей 57). На
роды порабощены лишь потому, что применяли насшпе противъ 
наеилш или же участвовали въ на:силш ради личныхъ выгодъ. 
Люди, которые не противятся н аси лт и не принимаютъ въ немъ 
учасйя, не ыогутъ быть порабощены. Они могутъ быть огра
блены, лишены возможности двигаться, изранены, убиты, но не 
могутъ быть порабощены, т. е. принуждены поступать противно 
своей разумной вол'Ь. Такъ бывастъ и съ отдельными лицами, 
п съ целыми народами. Если бы 200 мшшоновъ индусовъ не 
повиновались власти, не шли въ солдаты, не платили податей 
на д'Ьла намш я, не подчинялись вводимымъ среди нихъ англш- 
скимъ законамъ, то англичане не могли бы поработить Нндш. 
То же применимо ко всЬмъ покореннымъ народамъ и рабочимъ, 
которые находятся подъ властью капитала. Капиталисты не господ
ствовали бы надъ ними, если бы сами работники не содейство
вали своему порабощение.

Челов’Ькъ не отказывается отъ повиновения власти, чтобы не 
подвергнуться преелЬдовашю; но онъ знаетъ, чао, повинуясь 
власти, будетъ подвергаться на войне и въ междуусоб^яхъ го
раздо худшимъ бгЬдств1ямъ всякаго рода.

На огромное большинство людей д’Ьйствуетъ также гнпнозъ 
государственной власти. Легко упрочиваясь потому, что челове
чество лишилось религюзнаго сознашя, онъ состоитъ въ само- 
оболыценш, будто люди, которые порабощаютъ—не просто за- 
блудиие и порочные люди, а представители высшаго существа— 
государства, безъ котораго, повидимому, жизнь невозможна.

Толстой развиваетъ эти мысли применительно къ н’Ькоторымъ 
сторонамъ общественнаго строя.

Нев’Ьрно положеше сощалистовъ, будто земля является та- 
кпмъ же оруд1емъ труда, какъ фабрики и заводы. Не следуетъ 
советовать рабочимъ, страдающимъ только отъ недостатка земли, 
чтобы они совсемъ забросили ее, овладели фабриками, которыя 
производятъ пушки, зеркала, ленты, и уже потомъ, когда хо
рошо изучать эти отрасли производства, но сдгЬлаются неспособ
ными къ землед’Ьлпо, завладели и землею 38).
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Рабочимъ, которые уже оставили землю и жпвутъ фабрич- 
нымъ трудомъ, нужны не союзы, товарищества, стачки, а сред
ства, позволяющая освободиться отъ фабричнаго рабства и посе
литься на земле. Частная земельная собственность является глав
ной причиной б^дственнаю положения Западной Европы. Стоить 
только понять преступность и греховность этого дела, и станетъ 
ясно, что никагая политичесшя реформы не дадутъ народу сво
боды и блага, пока не будетъ прекращено постоянное злодЪяше. 
совершаемое земельными собственниками. Человекъ, владеющш 
землею, на которой я долженъ жить, можетъ распоряжаться иною 
такъ же свободно, какъ если бы ему принадлежало иое тЬло. 
Еще въ далекой древности пророки и мудрецы отмечали зло н 
несправедливость частной земельной собственности. Позднее все 
чаще указывали на ото зло передовые мыслители Европы, осо
бенно деятели французской революцш. Последнее время, вслед- 
ств1е прироста населешя и захвата болыпихъ площадей свобод
ной земли богатыми людьми, вследствие общаго образования и 
смягчешя нравовъ, эта несправедливость стала до такой степени 
очевидной, что ее чувствуюсь самые заурядные люди. Въ Запад
ной Европе и АмерпкЬ политичесюе деятели занимаются, для 
блага народа, самыми разнообразными вопросами. Однако, въ 
глубине души, они не могутъ не чувствовать, что вертятся въ 
заколдованномъ круге, пзъ котораго нЬтъ выхода, что ихъ дея
тельность въ сфере борьбы промышленной и военной можетъ 
привести только ко всеобщему истощенш народов]..

йгруссш е люди, какъ правительственные, там. и антиправи
тельственные, стараясь насадить въ Роса и европейская учрежде- 
деш’я, забываютъ о самомъ главномъ: русскому народу нужна 
свобода земли отъ частной собственности и установлеше для 
всехъ одного и того же права на землю. Настаивая на этомъ. 
они бзгдутъ требовать только возвращешя несомненнаго права, 
которое имеетъ каждое животное: жить на земле, кормиться отъ 
нея и не испрашивать на то соглаая другихъ людей. Для боль
шинства лее русскихъ рабочихъ вопросъ состоитъ въ томъ, чтобы 
улучшить положеше, не бросая земли и не поддаваясь соблазну 
фабричной жизни. А для этого нужно предоставить рабочимъ 
земли, которыя захвачены крупными владельцами.

Какъ лее будетъ уничтожена частная земельная собствен
ность? Все правительства состоять изъ людей, живущихъ чужимъ 
трудомъ. Земельная собственность легче, нежели что-либо дру-

5*



68

гое, даетъ возможность такой лшзнн. Правители и болыше земле
владельцы не допускаютъ уничтожешя земельной собственности, 
а люди разныхъ званш, которые служатъ у богатыхъ, чувствуя, 
что съ земельной собственностью связано ихъ выгодное положе
ше, или защшцаютъ ее, или, по крайней мере, не нападаютъ 
на нее.

Сила всегда была и будетъ на стороне техъ, которымъ при
надлежим власть, а потому невозможно отнять землю у поме- 
щиковъ. При попыткахъ рабочихъ воспользоваться этими землями, 
высылаются войска; они прогоняютъ и убиваютъ рабочихъ п 
возвращаютъ кладельцамъ захваченныя земли.

Поступая въ солдаты и повинуясь военному начальству, ра
ботники даютъ помещикамъ возможность владеть землями, кото
рыя должны принадлежать всему народу. Они обезпечиваютъ эту 
возможность еще и темъ, что работаютъ на ломещичьихъ зе- 
мляхъ и нанимаютъ ихъ. Стоитъ работникамъ воздерживаться отъ 
этого, и владеше землею станетъ для помещиковъ безполезнымъ, 
далее невозможнымъ, и земля перейдетъ въ общую собствен
ность. Какъ бы ни старались помещики заменить рабочихъ ма
шинами и, вместо хлёбопашества, заводить садоводство и леса, 
имъ, все-таки, нельзя обойдтись безъ рабочихъ. а потому они, 
одинъ за другимъ, волей-неволей откалсутся отъ своихъ земель.

Итакъ, средство освободить рабочихъ состоитъ только въ томъ, 
чтобы понять преступность владЬшя землей и не участвовать въ 
немъ: не служить солдатами, отнимающими землю у трудового 
люда, ни работниками, которые обрабатывают землю помещи
ковъ, ни съемщиками этихъ участковъ.

Возмолшость такого образа дЬйствш доказывается темъ. что 
миллюны людей, не нуждаясь въ помещичьихъ земляхъ, занима
ются ремесленной работой дома или же разными промысламп 
вдали отъ семьи. Не нуждаются въ земляхъ и те миллюны кре- 
стьянъ, которые покидаютъ старинную оседлость и идутъ на но- 
выя места, где получаютъ достаточный наделъ; въ большинстве 
случаевъ они не бёдствуютъ, далее богатеютъ. Обходятся безъ 
работы на помещиковъ и тб хозяйственные крестьяне, которые 
владеютъ малыми участками, ведутъ воздержную жизнь п хо
рошо обрабатывают свою землю. Живутъ такъ и мноие сек
танты.

Стало быть, рабочимъ не следуетъ бороться съ правящими 
классами: нужно заботиться объ измененш не внешнихъ условш,
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а только самого себя. Но рабочге руководствуются гЬми же пра
вилами и законами, которыхъ держатся ихъ притеснители. Пра
вители и богатые классы властвуютъ надъ трудящимся людомъ 
только потому, что рабоч1е желаютъ иметь въ своемъ распоряже- 
нш гЬ же способы, дабы властвовать надъ собратьями. Строго 
говоря, работники и не могутъ возставать противъ своихъ угне
тателей, такъ какъ держатся того же понимашя жизни. Работ
нику тяжело отъ гнета, ро онъ знаетъ, что поступилъ бы не 
иначе, а, можетъ быть, поступаетъ точно такь же относительно со- 
братш.

Предположимъ, что работники, свергнувъ правительство, за
владели оруд1ями труда и землею: и тогда у людей, которые 
руководствуются только заботой о личномъ благосостоянш, най
дутся тысячи способовъ извратить строй жизни.

«Развязать грехъ частнаго землевладешя не могутъ ни поли- 
тичесгая реформы, ни сошалистичеше проекты въ будущемъ, ни 
революцш въ настоящемъ, - ни, еще менее, филантропичесгая по- 
жертвовашя или правительственныя учреледешя для покупки и 
раздачи земель крестьянамъ. Так1я паллгативныя меры только 
отвлекаютъ внимание отъ сущности вопроса и этимъ самымъ за- 
держиваютъ разрешеше его. Не нужно никакихъ жертвъ, ника
кой заботы о народЬ, нул:но только сознаше своего греха всеми 
людьми, совершающими его пли участвующими въ немъ, и же- 
лаше избавлешя отъ него» 5Э).

Лучпйе люди народа убеждены, что земля не молсетъ быть 
собственностью только нёкоторыхъ людей; нужно, чтобы эта- 
истина вошла въ общее сознаше. Необходимо, чтобы мысль о 
незаконности права частной собственности на землю имела та
кую лее судьбу, какъ мысль о крепостномъ праве, когда дворя- 
намъ стало совестно владеть крЬпостными, а правительству стало 
совЬстно поддерживать несправедливый и жеетокш порядокъ. Пе- 
редъ освобождешемъ крестьянъ у помещиковъ вспыхнуло рели- 
позное чувство. Они признавали себя виноватыми; они искали 
средства избавиться отъ греха, который тяготилъ ихъ; они го
товы были идти на убытки и далее раззореше. Освобождеше 
крестьянъ въ Россш было совершено не Александромъ II, а та
кими людьми, какъ - Новиковъ, Радищевъ, Декабристы, которые 
готовы были страдать за то, что считали правымъ.

Решить земельный вопросъ тЬмъ более не трудно, что спо- 
еобъ решешя, выработанный Джорджемъ, отличается болыиимъ
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совершенствомъ. При существующем! государственномъ строй и 
обязательных! податяхъ, нельзя придумать лучшее реш ете.

Т олстой развнваетъ мысль о томъ. какъ, безъ м§ръ насилия, 
войны отойдутъ въ область преданий 60).

Онъ разсказываетъ объ одномъ бельгийце, который заявилъ 
начальству, что не будетъ служить въ национальной гвардии, такъ 
какъ не хочетъ убивать; молодой человекъ выразилъ готовность 
скорЬе понести тяжелое нзказанпе, нежели изменить своему ре
шению. Толстой ожидаетъ, что многочисленные отказы, которые 
послгЬдуютъ за этимъ случаемъ, сд'Ьлаютъ для правительства не- 
возможнымъ содержать войско. Къ этому факту Толстой приоб- 
щаетъ разсказъ о двухъ русскихъ новобранцахъ, которые были 
строго наказаны за то, что, бывъ призваны къ отбыванию воин
ской повинности, упорно отказывались присягать и участвовать 
въ строевой службе.

Теперь, говоритъ Толстой, уклоняются только очень немногие. 
Идутъ на службу почти все, такъ какъ боятся наказания; а въ 
основе этого страха лежитъ одинъ гипнозъ.

Отказываясь отъ военной службы, человекъ рискуетъ меньше, 
нежели при поступлении на службу. Его можетъ ожидать тюрьма 
или ссылка; но это часто служить выгоднымъ страхованйемъ отъ 
опасностей солдатчины. Отбывая повинность, человекъ рис
куетъ темъ, что будетъ участвовать въ войне, где можетъ быть 
убитъ или изувеченъ. Есть и тотъ рискъ, что человекъ, хотя не 
будетъ убитъ на войне, заболеетъ и умретъ отъ неблагоприят- 
ныхъ условий службы. Можетъ случиться и такъ, что, оскорблен
ный начальствомъ, молодой человекъ не выдержитъ, сгрубитъ, 
нарушить дисциплину и подвергнется наказанию, худшему нежели 
то, которое угрожаешь ему, въ случае отказа отъ службы. Наи
более выгоденъ тотъ исходъ, что. вместо тюрьмы или ссылки, 
которой подвергаютъ за отказъ, человекъ проведетъ 3 или 5 
летъ въ приготовленйяхъ къ убийству, въ распутной среде, въ 
такой же неволе, какъ тюремная, но только въ унизительной по
корности развратнымъ людямъ. При томъ же, отказываясь отъ 
военной службы, каждый, все-таки, можетъ разсчитывать, что ему 
не придется нести никакой ответственности, что его отказъ бу
детъ последнимъ обличениемъ правительственнаго обмана. Онъ 
можетъ разсчитывать, что уже не найдется одураченныхъ людей, 
готовыхъ содействовать наказанию человека, который не хочетъ 
участвовать въ ихъ угнетении.
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Войска не нужны. Страхъ передъ дикими или желтыми людьми, 
которыхъ мы старательно раздражаемъ и обучаемъ военному делу, 
является только пустой отговоркой. Для воображаемой защиты 
отъ этихъ племенъ довольно и 1 °/0 войскъ, которыя теперь со
держись Европа.

Въ связи съ этими мыслями Толстой возстаетъ противъ между- 
народныхъ конгрессовъ, собираемыхъ правительствами для раз
работки вопроса объ уменыненш численности войскъ. ВсЬ эти 
конгрессы безплодны. Такъ какъ правительства опираются на силу 
оружйя и не перестаютъ стремиться къ прюбргЬтешю новыхъ вла
дений, то вс'Ь заботы о сокращенш войска являются пустыми 
разговорами. Даже заботы международныхъ конференций о томъ, 
чтобы не употреблять оружйя, которое причиняетъ раненымъ осо
бенно тяжелыя страдашя, не представляютъ ничего серьезнаго: раны 
очень болезненны, какимъ бы оружйемъ онгЬ ни были нанесены.

Численность войска можетъ уменьшиться, а затЬмъ войско 
можетъ и совс4мъ исчезнуть; но это совершится противъ волн, 
а, никакъ не по воле правительствъ. Это наступить тогда, когда 
люди перестанутъ довгЬрять правительству и будутъ искать спа- 
сешя отъ удручающихъ ихъ бедствш не въ утонченныхъ коыби- 
нащяхъ дипломатовъ, а въ псполненш того, что обязательно для 
каждаго, написано во всгЬхъ религюзныхъ учешяхъ и въ сердце 
каждаго, когда люди будутъ стараться не дгЬлать другому того, 
чего не хочешь, чтобы тебе дгЬлали. Войска уменьшатся, а по- 
томъ и уничтожатся, но лишь подъ тгЬмъ условйемъ, что обще
ственное м нете будетъ клеймить позоромъ людей, которые про- 
даютъ свою свободу изъ-за страха или выгоды п становятся въ 
ряды убшцъ, называемыхъ воинами. Это время уже не далеко.

XVI.

Толстой проводить рЬзкую разницу между западными и во
сточными народами: последше обладаютъ гораздо большими дан
ными, нежели первые, для усвоешя началъ истинной жизни. Въ 
П исьмЬ къ  китайцу Толстой ставить ототъ народъ очень высоко61). 
Спокойствйе и терпеше китайцевъ, говорить онъ, побудили евро- 
пейдевъ обнаружить большую наглость; такъ всегда бываетъ съ 
грубыми, эгоистическими людьми, каковыми, именно, и были 
европейцы, напавшйе на Китай. Его населеше подверглось тя- 
желымъ испыташямъ, но до сихъ поръ не изменило своего отно-
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шешя къ насилш. Они могли видгЬть поразительное подтвержде- 
ше истинности этого закона после уступки Портъ-Артура Россш. 
Величашшя усшйя, дабы орулаемъ защитить Портъ-Артуръ отъ 
япондевъ и русскихъ, не привели бы къ тЬмъ гибельнымъ по- 
сл'Ьдствхямъ, которыя принесла этимъ странамъ уступка Портъ- 
Артура. Оба государства потеряли матер1ально и нравственно. 
Китайскому народу, въ виду его ума, выдержанности, трудолюбгя, 
а, главное, многочисленности, было бы не трудно прогнать силою 
всЬхъ европейскихъ грабителей. Но было бы ужасно, если бы 
китайцы, потерявъ терпгЬше, вооружились по образцу европей- 
цевъ: въ этомъ случае Китай пересталъ бы быть оплотомъ истин
ной, практической народной мудрости; она состоять въ томъ, 
чтобы жить мирною земледельческой жизнью. ВсЬмъ разумнымъ 
людямъ свойственно жить именно такъ; народы, оставивппе эту 
жизнь, должны сознательно вернуться къ ней рано или поздно.

Государства Западной Европы, съ виду, могущественны; но 
положеше пхъ народовъ, сравнительно съ китайцами, самое бед
ственное. Лхъ главное несчастье состоитъ въ томъ, что они не 
могутъ кормиться собственпымъ хлЬбомъ и поставлены въ необ
ходимость насил1емъ и хитростью добывать средства пропиташя 
у другихъ народовъ, живущихъ разумной земледельческой леизнью, 
какъ мы то находимъ въ Китаё, Индш, Россш. «Подражать за- 
паднымъ народамъ, испугавшись ихъ наглости и силы, это все 
равно, что разумному неиспорченному трудолюбивому человеку 
подражать промотавшемуся, отвыкшему отъ труда, нападающему 
на насъ, наглому грабителю, т. е. ... чтобы съ успехомъ проти
водействовать безнравственному злодЬю, сделаться самому такимъ 
же безнравственнымъ злодЬемъ» ''').

Толстой высказываегь полеелаще, чтобы китайцы не призна
вали себя принадлежащими къ какому-либо государству и не 
считали себя ответственными за дгЬла, которыя совершаетъ ки
тайское правительство. Все захваты и грабежи европейцевъ въ 
Китае являются слЬдств^емъ только того, что существуете госу
дарственная власть, поданными которой признаютъ себя китайцы. 
Не будь китайскаго правительства,—и у чужестранцевъ не было 
бы повода совершать злодейства подъ личиною международныхъ 
отношений. Если бы китайцы не повиновались своему началь
ству, то не содействовали бы чужпмъ властямъ въ насилш надъ 
своимъ отечествомъ. Дабы избавиться отъ бедствш, которыя об
рушились на это государство, китайцамъ не следовало бы посту
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пать на военную службу п участвовать въ какихъ-либо отраслях!- 
государственной деятельности.

Среди европейскихъ народовъ положеше русскихъ особенно 
выгодно 63). 1) Выяснилось изъ исторш Запада, что мнимое огра- 
ничеше власти есть только перемена властителей, увеличеше ихъ- 
числа; это ведетъ только къ развращенно и озлобленно людей. 
Выяснилось и то, что возрастание числа участниковъ власти от
влекло множество людей отъ свойственнаго вс'Ьмъ землед'Ьльче- 
скаго труда п привело на фабрику, къ производству разныхъ не
нужных! и вредныхъ предметовъ. 2) Выгодно и то, что русский 
народъ приведенъ къ необходимости изменить свое отношеше къ- 
власти, когда большинство еще живетъ земледельческою жизнью 
и любитъ ее; большая часть русскихъ людей, которые оторва
лись отъ земледелйя, готовы вернуться къ нему при первой воз
можности. А земледелйе, будучи заш тем ъ самымъ нравствен- 
нымъ, здоровымъ и нужнымъ, даетъ людямъ истинную независи
мость; люди всехъ другихъ званШ и состояшй являются только 
слугами или паразитами земледельцевъ. 3) Влагопрйятнымъ усло- 
вйемъ является и то, что русскш народъ религюзенъ. Въ отли- 
чйе отъ западныхъ народовъ, которые или совсемъ потеряли ре- 
липю или относятся къ ней внЬшнимъ образомъ, руссгле сохра
нили ближайшую связь съ Евангелпемъ; для огромнаго большин
ства русскихъ людей христнское учете не перестаетъ быть 
главнымъ руководством!. Это доказывается большой веротерпи
мостью русскихъ, мягкимъ отношешемъ къ преступникам'!, мило- 
сердйемъ и даже уважешем! кгь нищенству; ото доказывается также 
готовностью на тяжелыя жертвы во имя религиозной истины: са- 
мосолшгатели служат! примером!. Не следуетъ упускать изъ вида 
и отношеше русскаго народа ко власти. Онъ всегда смотрелъ на 
власть не какъ на благо, а какъ на зло, котораго нужно сто
рониться. Большинство русскихъ людей переносило всякня тгЬ- 
лесныя бЬдствйя, происходящая отъ насилйя, лишь бы не прини
мать на себя ответственности за участйе В! немъ. Въ своемъ 
большинстве русскш народъ подчинялся и подчиняется власти 
не потому, что не может! свергнуть ее, и не участвует! в ! ней 
не потому, что не может! добиться участия, а потому, что всегда 
предпочитал! и предпочитает! подчинеше наси лт, борьбе С! 
ним! и участш в ! нем!. Это установило в ! России деспотиче
ское правлеше, т. е. простое господство сильнаго и желающаго 
бороться надъ слабымъ и не желающим! бороться.
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Итакъ, современное государство должно быть разрушено. Люди 
спасутся отъ бедствш, если возстановятъ въ себ’Ь сознаше зави
симости отъ Бога и вытекающее отсюда разумное и любовное 
отношеше къ ближнимъ.

Часто возражаютъ на это. что невозможно жить безъ государ
ства, такъ какъ только государственный учреждешя удерживаютъ 
народъ отъ преступлены м). Это неверно. Большинство людей 
живетъ доброю жизнью не потому, что есть полищя и войско, 
а потому, что есть общее нравственное со&наше; оно поддержи
вается воспиташемъ, обычаями, общественнымъ мн'Ьшемъ. Дея
тельность правительства не уничтожаетъ преступлен^, а, напро- 
тивъ, поншкаетъ уровень общественной нравственности. Во-пер- 
выхъ, государство издаетъ множество несправедливыхъ законовъ— 
о рекрутской повинности, о частной земельной собственности и 
другихъ. Во-вторыхъ. правительство, какъ мы знаемъ о време- 
нахъ Грознаго, Бирона, подвергало людей такимъ мучптельнымъ 
казнямъ и • утонченнымъ пыткамъ, до какихъ не могли додуматься 
самые отъявленные злод'Ьн изъ народа.

Отстаивая необходимость государства, обыкновенно задаются 
вопросомъ, что будетъ съ Франщей, Рош ей, Германией, если 
люди перестанутъ повиноваться правительству. Стоитъ только лю
дямъ. говорить Толстой, не повиноваться властямъ, въ вид'Ь еди
ной Францш, единой Брнташи, — и сами собой исчезнуть эти 
ужасные кумиры, которые теперь губятъ душевное и телесное 
благо миллюновъ. Умпротвореше людей молгетъ быть достигнуто 
не увеличешемъ и усилешемъ государству а уничтожешемъ го- 
сударствъ съ ихъ насильственной властью.

Человеку нужно освободиться отъ суеверйя, которое теперь 
властвуетъ надъ нимъ. Такъ. семье, которая живетъ въ Тульской 
губернш, строго говоря, нЬтъ никакого дела до русскаго госу
дарства съ Петербургомъ, Кавказомъ, манчжурскими захватами 
и дипломатическими хитростями. Семье въ Познани нетъ дела 
до Пруссш съ Берлиномъ и африканскими колошями. Ирландцу 
нетъ дела до Бриташи съ Лондономъ, съ египетскими и бур
скими делами. Принадлелса къ государству, человекъ не можетъ 
быть свободенъ; чемъ более обширно государство, темъ более 
насилйя. Западные народы напрасно пщутъ выхода изъ своего 
положешя въ пмперйализмЬ, милитаризме, сощализме, захватахъ

XVII.
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чужихъ земель, въ борьбе всякаго рода. Руссте прежде другихъ 
народовъ почувствовали главныя причины бЬдств1й современнаго 
человечества. А потому именно среди русскихъ начнется тотъ 
великш переворота, который спасетъ людей.

XVIII.

Какъ же сложится жизнь народовъ, когда они перестанутъ 
повиноваться власти?

Мы не знаемъ и не должны думать, что это доступно чьему 
либо предвьдгЬшю. Мы не можемъ знать, въ как]я услов1я ста- 
нутъ народы, отказавпйеся повиноваться власти, но знаемъ, что 
каждый долженъ делать, дабы народы жили въ наилучшихъ усло-
В1ЯХЪ.

Людямъ всего более естественно жить небольшими земледель
ческими общинами. Какъ же быть, возражаютъ на это, темъ, кто 
оставилъ земледел1е и прикрепился къ городамъ и промышлен
ной жизни? Если бы, говорятъ намъ, эти люди вернулись къ зе- 
мледелш, то уничтожилась бы цивилизащя. Толстой не считаетъ 
заслуживающими сохранешя те услов!я жизни, которыя люди 
Запада называютъ цивилизащей. Большею частью это—лишь 
уродливыя произведешя самодурства высшихъ классовъ, каковы 
были произведешя египетскихъ и римскихъ деспотовъ и рус
скихъ баръ: пирамиды, храмы, сералп, дворцы, крепостные орке
стры, театры, пруды, кружева, словомъ, большая часть того, 
что устраивали рабы для своихъ господь.

Русскимъ людямъ не следуетъ жить чужими мыслями и по
н я т и и ;  нужно вырабатывать новыя формы жизни изъ своего про- 
шедшаго, изъ своихъ духовныхъ основъ.

При упразднеши правительства русскимъ людямъ нетъ на
добности придумывать новыя формы общежитие, которыя должны 
были бы заменить прежшя. Эти формы извЬстны Россш. Тако
выми служатъ: общинное владЬше землей, устройство промы- 
шленныхъ предпр1ят1Й на артельныхъ началахъ и м1рское упра- 
влеше, при равенстве всЬхъ членовъ м1ра. Когда люди переста
нутъ повиноваться правительствам^ то обратятся къ земледель
ческой жизни. Она естественно прпведетъ къ общинному устрой
ству неболыпихъ группъ, которыя находятся въ одинаковыхъ 
сельскохозяйственныхъ уелов1яхъ. Не будетъ препятствия къ тому, 
чтобы мелгая общины поддерживали между собою самыя тесныя
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снош еш я всл'Ьдствйе единства эконом ическихъ, племенны хъ и р е- 
ли п озн ы хъ УСЛОВШ.

Великш переворотъ приближается. Толстой считаетъ его внеш
ними признаками напряженную борьбу сословш у всЬхъ наро
довъ, холодную жестокость богачей, озлоблеше п отчаяше бёд- 
ныхъ, безумное и безсмысленное, непрерывно растущее воору- 
жеше государствъ другъ протпвъ друга, распространеше соща- 
лизма, неосуществимаго, крайне деспотическаго и легкомыслен- 
наго, ненужность и глупость праздныхъ разсужденш, называв* 
мыхъ наукой, признаше законности подавлешя слабыхъ силь
ными и полное отсутствйе разумныхъ руководящихъ началъ. 
жизни.

Перевороту, говоритъ Толстой, не могутъ способствовать ни 
правительства, ни ученые люди, потерявнпе релипю, ни массы, 
которыя находятся подъ гипнозомъ. Но въ каждомъ обществе 
есть релипозные люди, хотя бы и не многочисленные, которые 
разорвутъ этотъ заколдованный кругъ. Имъ не могутъ быть 
страшны никакая угрозы и страдашя: обличать ложь, испове- 
дывать истину, жить сообразно съ темъ единымъ смысломъ, ко
торый они признаютъ въ жизни, такъ же естествепно для этихъ 
людей, какъ естественно мйрскому человеку трудиться и терпеть 
лшпешя, дабы прюбрести богатство или угодить властелину, 
отъ котораго онъ ожидаетъ выгодъ.

Итакъ, переворотъ близокъ. Человекъ готовъ верить въ воз
можность самыхъ невероятныхъ явлешй—въ возможность летать, 
въ спиритистичесгая сношешя, въ осуществимость сощалистиче- 
скаго общества, но не хочетъ верить, чтобы могло измениться 
мгровоззреше, которымъ люди живутъ въ данную минуту. Но 
это неверно. РусскШ народъ считалъ два года назадъ совершенно 
недопустимымъ не только неповиновеше существующей власти, но 
даже ея осу ждете; а теперь онъ резко оеуждаетъ ее, не пови
нуется ей и готовъ поставить новую власть на место старой. По
чему же не предположить, что въ сознанщ русскаго народа го
товится еще иная, свойственная ему, перемена отношешя къ вла
сти. Эта перемена состоитъ въ нравственномъ и релипозномъ 
освобожденш отъ нея.

Почему вместо людей, неудержимо отдающихся похоти и раз
множающихся, какъ кролики, устраивающихъ въ городахъ за
воды съ прпготовлешемъ химической пищи, живущихъ безъ ра- 
стенш и животныхъ, почему не представить себе людей дело-
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иудрсиныхъ, которые борются со своими страстями, живутъ въ 
любовномъ общенш съ сос'Ьдями, среди плодородныхъ полей, 
хЬсовъ, садовъ, съ прирученными, сытыми друзьями-животными? 
Почему не представить себ'Ь ихъ съ тгЬмъ отличйемъ отъ тепе- 
решняго состояшя, что они не признаютъ земельной собствен
ности отдЬльныхъ лицъ, а самихъ себя—принадлежащими къ ка
кому-либо государству, не платятъ податей, не готовятся къ 
войн*, а. напротивъ, все больше развиваютъ мирное общешо съ 
самыми отдаленными народами? «И для того, чтобы представить 
себе жизнь людей такою, не нужно ничего выдумывать и въ 
представленш своемъ изменять или прибавлять къ жизни техъ 
земледельческихъ людей, которыхъ мы все знаемъ въ Китае, 
Россш, Индш, Канаде, Алжире, Египте, Австралш» 6:>). Люди 
будутъ точно тагае же, какъ теперь, со своими страстями и сла
бостями, будутъ грешить, но все это составить только исключе- 
ше. Ихъ жизнь будетъ совсемъ другою уже по одному тому, что 
они не будутъ воспитаны злодЬяшями правительства, которыя вы
даются за добрыя дела. Своими страдашями люди будутъ дове
дены до того, что вспомнятъ, что они СЫНЫ II слуги Бога и  
должны повиноваться только Ему п своей совести.

Толстой рисуетъ, между прочнмъ, перемены, которыя совер
шатся въ области искусства. Уже и теперь, говорить онъ, воз
растающее единеше между людьми заявляетъ о себе существен
ными переменами въ искусстве. Въ литературе и живописи все 
чаще появляются произведения высшаго релипознаго искусства, 
проникнутая истинно христаанскюгь духомъ; умножаются на- 
родныя издашя, народные концерты и театры. Искусство выс
шихъ классовъ нашего времени пришло къ тупику. Искусство 
будущаго не разовьется изъ него, а возникнетъ на новыхъ на- 
чалахъ. Спецйальныхъ художественныхъ школъ не будетъ; но 
техника не только не ослабеетъ, а безконечно повысится, если 
бы даже и, въ народныхъ школахъ не преподавались рисоваше 
п музыка. Въ искусстве будетъ больше ясности, простоты и 
краткости. Техника поднимется, ибо все гешальные художники, 
скрытые въ народе, сделаются участниками искусства. Обезпе- 
ченность матерйальнаго полол,-ешя действуетъ губительно на ху- 
долшпковъ нашего времени: она избавляетъ ихъ отъ необходи
мости бороться съ природой для поддержашя жизни своей и 
другихъ людей, а потому чрезвычайно съулшваетъ ихъ опыт
ность.



Художникъ будущаго пойметъ, что бол4е валено сочинить 
сказку, 1гЬсшо, шутку, загадку, которыя надолго останутся въ 
памяти людей, нежели романъ, симфонда: произведешя посл^д- 
няго рода слулеатъ интересамъ меньшинства, доставляютъ кратко
временное удовольств1е и скоро забываются. Худояшику гряду- 
щихъ временъ будутъ доступны самыя трудныя задачи, такъ 
какъ онъ будетъ творить только подъ вл1яшемъ неудержимаго 
къ тому влечешя. Содержаше произведен^ искусства, глубоко 
прочувствованное художникомъ, будетъ понятно всймъ в6).



Отдълъ В Т О Р О Й .

Разборъ ученш Толстого.
I.

Толстой правъ, что призывы Христа къ нравственной жизни 
занимаютъ въ нашей религш главное место: чЬмъ въ большей 
чистоте познается христаанское учете, т'Ьмъ ярче выделяется то, 
что должно руководить поведешемъ людей.

Но Толстому не следовало бы удивляться, что завЬты Христа, 
которыми должны руководствоваться люди въ отношешяхъ къ себе 
и ближнимъ, затеняются сложнымъ догматическимъ учешемъ, въ 
большей своей части вовсе не связаннымъ съ началами морали. 
Нужна значительная высота духовнаго развитая, дабы человекъ 
не опуталъ существа религш безчисленными обрядами, метафи
зическими толковашями и схоластическими тонкостями. При 
очень высокомъ уровне умственнаго развитая расчищается путь 
къ деизму, и человекъ можетъ обойдтись безъ всего того, на что 
такъ резко нападаетъ Толстой. Но, отъ зарождешя христаанства 
и вплоть до настоящаго времени, люди, въ огромномъ большин
стве, не могли не прюбщить къ вероучению многаго, что не 
имеетъ большой цены для мыслящаго человека.

Не забудемъ, что, въ своемъ отношенш къ Богу, среднш 
человекъ твердо помнитъ объ обмене взаимно соответствующнхъ 
ценностей: онъ убежденъ, что десять поклоновъ, положенныхъ 
во имя Божге, сделаютъ Божество более скловнымъ къ милости, 
нежели три поклона, двадцать возженныхъ свечей принесутъ 
лучше плоды, нежели одна, священная песнь способна больше 
расположить Божество, если пропета многолюднымъ хоромъ, а 
не двумя - тремя молящимися. Многочисленность обрядовъ во 
всехъ релипяхъ, отъ самыхъ грубыхъ до утонченныхъ, свиде* 
тельствуетъ красноречиво, что, до сихъ поръ, человекъ не могъ
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обойдтись безъ обрядовъ. Въ этомъ отношеши хрисйанинъ былъ 
поставленъ такъ же, какъ последователи первобытныхъ религш.

Но сюда присоединяется и любовь къ Богу; она побуждаете 
людей прюбщать .къ истинно д'Ьннымъ завгЬтамъ релипозныхъ 
учешй и много такого, что не имеете существенной важности. 
Когда мы любимъ человека, то выражаемъ наше чувство въ 
самыхъ разнобразныхъ формахъ, — не только добрымъ словомъ, 
советомъ, мягкимъ. предупредительнымъ обращешемъ. но и дру
гими, более реальными знаками. Мы рады наделить его подар
ками, которые увеличпваютъ нарядность его одежды, рады укра
сить его жилище изящною мебелью или безделушками; намъ 
лр 1ятно снабдить его темъ, что ему вкусно, что ласкаете его 
зреше илп слухъ. Въ общенш людей нелегко встретить случаи, 
когда взаимное расположеше обходилось бы безъ такихъ веще- 
ственныхъ знаковъ щлязни. Молено ли удивляться, что любовь 
къ Богу, если далее она не продиктована эгоистическимъ чув- 
ствомъ, наделедой, что молено задобрить Его и получить разно
образный блага въ земной пли загробной жизни, если она чуледа 
всякихъ корыотиыхъ соображений, побуждаете человека прь 
общать къ религш то, что вовсе не связано съ ея существомъ? 
Вдохновляемые этой любовью, люди приносятъ къ подножш Бо- 
жес.тва многочисленные н разнообразные дары: тысячи леиво- 
писцевъ изображаютъ Христа, Болено Матерь, Апостоловъ; 
искуснейппе ремесленники выковываютъ золотыя ризы, изгото- 
вляютъ светильники: ювелиры украшаютъ ихъ драгоценными 
каменьями; мастера строительнаго дела посвящаютъ все свои 
силы на то. чтобы создать храмы, способные поражать велико- 
лешемъ даже въ своихъ мелочахъ. Христосъ говорилъ, что сле
дуете поклоняться Богу въ духе и истине, что, для общошя съ 
Вогомъ, нетъ надобности въ 1ерусалимскомъ храмЬ, да п въ хра- 
махъ вообще. Этотъ завЬтъ приблизится къ осуществлешю еще 
не скоро, лишь тогда, когда среднш уровень духовнаго развипя 
людей будетъ гораздо выше, чЬмъ теперь.

Итакъ, обрядовая сторона религш проистекаете изъ двухъ 
источниковъ. Стоило обрядамъ продерлеаться довольно долго, чтобы 
войдти въ привычку, которую большинство людей считаетъ для 
себя обязательной. Накопляясь изъ поколешя въ поколете, об
ряды образовали сложную систему; она имела важное значеше 
уже потому, что само время освящало ее. Мы знаемъ, какъ 
цепко держатся обычаи во всехъ областяхъ леизни. Намъ из-



В'Ьстбы безчисленныя формы, которыя лсивутъ целые века после 
того, какъ обезцвЬтилось ихъ содержаше. Немудрено, если съ 
такою прочностью держатся и религшзные обряды.

Священство, какъ спещальное зашше, стоить въ самой тЬс- 
ной связи съ обрядовою стороной религш. Когда обряды зна
чительно усложнились, какъ скоро въ этой области окрепли 
многочисленные обычаи, то далеко не каждый молсетъ уследить 
за ними и исполнять ихъ съ достаточными пскусствомъ. Нуле но 
спещальное воспитание, дабы быть въ постоянномъ общенш съ 
Богомъ, близко знать полный сводъ словъ и пЬснопЬтй, съ ко
торыми обращаются къ Божеству и умилостивляют]. Его. ВсЬ 
прйемы, которыми пользуется духовенство, какъ посреднпкъ мелсду 
людьми п Божествоиъ, проникнуты однпмъ и тЬмь лее началомъ: 
они какъ бы утверждаютъ, что обряды, во всЬхъ своихъ частно- 
стяхъ, пмЬютъ высокое значеше, что каждая формула, завещан
ная предашемъ, кто бы ни пользовался ею, способна умилости
вить Божество. Наивные средние люди прилепляются къ обря- 
дамъ, придаютъ имъ первостепенное значеше, завЬщаютъ дЬтямъ 
результаты наблюденнаго и передуманнаго и тЬмъ облегчаютъ ра
боту духовенства. Все эти наблюдения и весь этотъ опытъ надЬ- 
ляютъ его обильнымъ матерйаломъ: духовенству остается только при
вести его въ систему. Темъ самымъ оно является не только регу- 
ляторомъ обрядовъ, но и ихъ хранптелемъ. ВелЬдствйе этого, обрядо
вой стороне релипи обезпечивается еще большая прочность С7).

Нельзя согласиться съ Толстымъ и въ томъ, что осложнеше 
ролипй многочисленными обрядами и метафизическими толкова- 
Н1ями заставляетъ совсЬмъ забывать о завЬтахъ вероученШ, ко
торые должны руководить поведешемъ людей. Конечно, средши 
человекъ находится во власти обрядовъ и, вообще, того, что не 
можетъ быть признано существомъ релипи. II добрыя дела, ко
торыя совершаетъ такой средни! человЬкъ, чаще являются чЬмъ 
то механическимъ. нел;елн выражешемъ истинной склонности 
служить людямъ. Но каждая релнпя всегда нмЬла немало последова
телей, которые высоко ценили ея нравственные заветы и счи
тали именно ихъ наиболее важною составной частью вероучешя.

* Это наблюдается и въ настоящее время, а потому глубоко не 
вЬрно замечаше Толстого, будто изъ христианства выветрилось 
все, наиболее существенное. Безчисленны свидетельства исторш 
объ учаетш, которое принимали въ дЬлахъ мнлосердйя и Запад
ная церковь, и Восточная. Не слЬдуетъ думать, что разнообраз-

А. II с л я в ъ. Графъ Л. Н. Толстой, какъ мыс тю л ь . С
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■ ные акты благотворения, которые совершались самою церковью 
или подъ ея руководотвомъ. делались только напоказъ, изъ 
тщеславия. Многое творилось въ глуши, вдали отъ сторонняго 
глаза и диктовалось чувствомъ любви къ ближнему. Нельзя на
зывать иначе, какъ делами истиннаго милосердия, гЬ усилия, съ 
которыми иноки монастыря, затерявшагося среди альпшскихъ 
снЬго бъ , отыскивали голодныхъ, полузамерзшихъ путниковъ, да
вали имъ кровъ, пищу, одежду, снова ставили на ноги. Нельзя 
не признавать за проявление чнстаго альтруизма то отношеше 
къ странникамъ, которое господствовало въ Троицко-Сергиевскомъ 
монастыре, Кирилло-Б-Ьлозерскомъ, Волоколамскомъ и отчасти 
господствуетъ теперь въ многочисленныхъ обителяхъ, разсЬян- 
ныхъ по пустыннымъ уголкамъ Русской земли. Лучшие предста
вители церкви, какъ Восточной, такъ и Западной, какъ католи
ческой, такъ и протестантской, всегда напоминали людямъ о не
обходимости служения ближнимъ. Толстому известна эта литера
тура, а потому и н'Ьтъ надобности прибегать къ ссылкамъ. Если 
даже изъ этого отдела церковной литературы отбросить многое, 
что не отвЬчаетъ на требование истиннаго дружелюбия, то оста
нутся безчисленныя страницы, которыя не только призывали 
людей къ совершенно добрыхъ дгЬлъ, но и давали такое напра
вление ихъ воле “8).

Напомню еще объ одной области, въ которой церковь имела 
влйяше на проявление альтруистическаго чувства. Она не уничто
жила казней и нередко одобряла ихъ. Однако, установился обы
чай смягчать предъ большими праздниками наказания преступни- 
ковъ. Эти акты милосердия чаще приурочиваются къ гражданскимъ 
праздникамъ, нелселп къ церковнымъ; но они вошли въ обычай 
подъ влйяниемъ церкви.

Толстой не убёждаетъ меня, что у христйанина средней руки, 
который не возвышается надъ толпою, истинное и глубокое дру
желюбие не можетъ примиряться съ любовью къ многочислен- 
нымъ метафизическимъ толковашямъ религии и съ желаниемъ 
неукоснительно исполнять ея обряды. Я лап в о представляю себе 
старинный, прославленный Сенъ-Бернардскш монастырь. Конечно, 
его братия твердо верила во все то, что принято называть мета- * 
физической стороной христианства; конечно, братия отправляла 
все церковныя службы согласно съ уставомъ; очень вероятно, 
что, отъ времени до времени, въ стенахъ монастыря происходили 
оживленные споры относительно разныхъ метафизическихъ тон
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костей христианства. Но изъ за всего этого иноки не забывали о 
людяхъ, о ихъ настоятельныхъ нуждахъ, о страдатяхъ, которыя 
выпадаютъ имъ на долю. И вотъ, после снеговой бури, когда 
было основаше думать, что въ горахъ погибаютъ путники, за
стигнутые непогодой, иноки брали своихъ собакъ, отправлялись 
въ поиски, спасали погибавшихъ и, наверное, исполняли этотъ 
долгъ служешя ближнимъ съ полнымъ забветемъ вс/Ьхъ техъ 
вопросовъ религш, которые связаны съ ел метафизи кой и ея 
обрядами.

Нетъ основашя думать, что такъ случалось только въ седую 
старину, что этотъ духъ уже давно угасъ въ хришанстве. Нетъ, 
такъ было, такъ есть и такъ будетъ. Достоевсгай, более глубокш 
знатокъ человеческой души, чемъ Толстой, далъ намъ въ старце 
Зоспме именно такого представителя христианства. Зосима не 
щадптъ своего времени п силъ, когда нужно служить ближнимъ, 
когда нужно внести успокоеше въ страждущую душу; далее по- 
лубольной, за немного дней до смерти, онъ ведетъ долгую беседу 
со странниками, которые пщутъ у него утешешя. Но тотъ лее 
старецъ Зосима не равнодушенъ къ обрядовой стороне религш: 
онъ не упуститъ случая возжечь свечи п затеплить лампаду 
предъ иконами; онъ проводить целые часы въ молитве или за 
чтетемъ священныхъ книгъ; онъ трпледы осенлетъ крестнымъ 
знаметемъ тЬхъ, кто приходить къ нему съ покаянной; онъ сни- 
маетъ со своей шеи образокъ и надеваетъ на того, кто, повиди- 
мому, особенно тялеко скорбитъ.

Духовная атмосфера, въ которой мы леивемъ, наводить на 
мысль, что вл1яше догматической веры будетъ ослабевать безо
становочно. Но область, которую занимаетъ релпгюзнал догма, 
будетъ заполнена съ дальнЬйшимъ развийемъ началъ, присущихъ 
воемъ релипямъ.

Въ созданш религш принимало учасйе стремлеше человека 
къ знанйо, желаше постигнуть судьбы людей п уяснить явления 
внешней природы. Удовлетвореше мятущагося духа людей со
ставляло некогда задачу однехъ релпгш; постепенно оно пере
ходить къ науке. Жажда знашя не только сохранится, но далее 
усилится; она поведетъ къ дальнейшимъ успехамъ науки, къ еще 
большему ея популяризованш и доступности для всехъ. Наука 
можетъ извлекать пользу далее изъ самыхъ скромныхъ даровашй: 
а потому, образуя безчисленные и разнообразные союзы для раз-

с*
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витйя знаний и ихъ распространения, люди будущаго сум4ютъ 
черпать изъ этой области многое, что давала прежде догматиче
ская вера.

Параллельно этому будетъ расширяться область искусства, не 
связаннаго непосредственно съ религией. Я имею въ виду не 
столько прироста творческихъ силъ во всгЬхъ отрасляхъ искус
ства, сколько умножение числа людей, готовыхъ и способныхъ на- 
сла;кдаться его созданиями. Средние и даже высшие слои населе
ния читали прежде только Библию; обучая пхъ, она отвечала на 
ихъ эстетические запросы своими поэтическими образами. Но по
степенно светская литература заняла место рядомъ съ нею, а 
затймъ п впереди. Въ деятельности духовенства проповедничество 
является важнейшею обязанностью; оно не только поучаетъ, 
но и удовлетворяешь художественное чувство. До сихъ поръ эта 
деятельность опиралась только на кни1ги, признанныя священ
ными. Какъ бы ни было цЬнно многое, что содержать свяицен- 
ныя книги христианства и другихъ религий, нельзя отрицать, что 
и светская литература разныхъ народовъ создала высокие образцы; 
они, по крайней мёрЬ въ некоторыхъ частяхъ своихъ, никогда не 
утратятъ значения, вероятно, проповедники будущаго, не поль
зуясь исключительно книгами, которыя признаются теперь свя
щенными, станутъ все чаще обращаться къ творенпямъ светской 
литературы.—Друпя отрасли искусства, особенно музыка, также 
будутъ наполнять лспзнь людей больше, чемъ въ настоящее 
время.—Сюда присоединится и гораздо болЬе развитая любовь 
къ природе. О близости этой любви къ религиозному чувству 
говоритъ искусство, съ какпмъ обыкновенно выбирали места для 
монастырей. Выборъ лснвописныхъ уголковъ для основания Киево- 
Печерскаго монастыря, Кприлло-Белозерскаго, Саввинскаго и 
многихъ другихъ не былъ простою случайностью: прекрасная 
местность, неустанно напоминая о томъ, какого совершенства 
можетъ достигать творение, умиротворяетъ и возвышаетъ душу, 
отвлекаетъ ее отъ мйрской суеты.

Этому движению будутъ сопутствовать и непрерывные успехи 
альтруизма. Чемъ дольше живетъ человечество, темъ более” креп- 
нетъ убеждение, что дружелюбие не только охраняетъ техъ, на 
кого направлено, но очищаетъ и расширяетъ существо самихъ 
дружелюбцевъ. Крайний эгоизмъ уродуетъ людей. Успехи науки 
и искусства служатъ ручательствомъ, что любовь къ ближнимь 
будетъ занимать все больше места въ человеческой душе. Воз-
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ложность извлечь изъ в'Ьроучетй и изъ лучшихъ образдовъ 
светской науки и св’Ьтскаго искусства нЬкоторыя основныя пра
вила морали позволить сделать ихъ необходимою составною 
частью воспиташя. До сихъ поръ люди особенно охотно творили 
добро въ разсчегЬ на загробное блаженство; но все чаще пред
ставляется случай наблюдать, что человгЬкъ, далект отъ догма- 
товъ религш, обнарулеиваетъ деятельную любовь къ ближнимъ.

Такимъ молено представить себе духовный ьпръ нашихъ по- 
томковъ, свободныхъ отъ релипозной догмы. Но и тогда не ис
чезнете все то, что Толстой приписываете легковерно людей и 
злоупотреблетямъ церкви. Не следуете думать, что почти все 
станутъ чистыми деистами пли ыатер1алистами. И среди людей 
высокаго умственнаго развит1я найдутся таше, которые будутъ 
дерлеаться за метафизику религш и охотно сохранять то, что 
относится къ ея обрядамъ. Многое въ обрядахъ христнскихъ 
церквей— музыка, п'Ьше, содерлеаше и форма нЪкоторыхъ молитвь, 
далее украшеше храмовъ—отвечаете на худолеественные запросы 
человека. Эстетичесгая потребности, все более расширяясь, бу
дутъ препятствовать тому, чтобы совсгЬмъ и безсл'Ьдно исчезли 
обряды хрисйанскихъ религш. А обращете къ метафизике ото
шло бы въ область предашй лишь подъ услов1еыъ, чтобы ко 
всЬмъ нергЬшеинымъ задачамъ человЬкъ могъ идти путемъ на
блюдения и опыта. Самъ Толстой, негодующш на метафизику хри- 
сйанства, слулеитъ пршгЬромъ того, какъ велика сила вгЬры въ 
сверхчувственное. Прошло больше двухъ тысячъ лЬтъ съ тгЬхъ 
поръ, какъ Платонъ утверледалъ, что душа челов-Ька существо
вала всегда, что она не имеете начала, а потому п не югЬетъ 
конца. Ничто не доказало обоснованности этого предположения; 
однако, Толстой усвоплъ его и д-Ьлаетъ отправной точкой для 
разныхъ построенш. А разъ Толстой сроднился съ этой вгЬрой, 
то есть ли основаше сомневаться въ далыгЬйшемъ и продолжн- 
тельпомъ существованш многаго, что откосится къ метафизиче
ской сторонгЬ религш?

Толстой упускаете изъ вида и то значеше, которое въ тече
т е  многихъ вековъ имела церковь, какъ хранительница литера
туры, завещанной предками, п насадительница просвЬщешя. Если 
бы не церковь, то было бы потеряно почти все, что оставили 
человечеству и первые века хрш танства—священное писате и 
творетя отцовъ церкви,—и языческая фнлософ1я. При крайней 
склонности къ отрицание, можно, разумеется, сказать, что не
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было бы большой беды, если бы погибло почти все, сохранен
ное церковью. Но даже самый неисправимый скептикъ и софистъ 
признаетъ, что въ этомъ огромномъ наследстве многое имеетъ ве
ликую цену и служить основашемъ для дальнейшихъ успеховъ 
человечества.—Церковь насаждала просвещение въ широкомъ 
смысле этого слова. Духовенство не только обучало грамоте н 
наукаыъ, не только переводило священныя и светсгля книги съ 
древнихъ языковъ на новые, но и усваивало, какъ то было во 
многихъ монастыряхъ Запада и Россш, усовершенствованные 
прйемы сельскаго хозяйства, которые могли служить примеромъ 
для окрестнаго населешя.

Толстой забываетъ, почему нравы первыхъ хрисианъ были 
чище, нежели въ позднейипе века. Общины христйанъ считались 
общинами святыхъ: изъ нихъ на всегда исключались прелюбодеи, 
люди, совративипеся въ язычество. Но съ самаго начала III вЬка 
все стало иначе: уже не исключали за эти грехи, а только тре
бовали покаяшя и снова принимали въ общину. Понятно, что, 
при такихъ условйяхъ, старейипе союзы х р и с тн ъ  могли быть 
только малочленны. Христианство обезцветилось потому, что 
природа средняго человека не могла принять высокйе заветы 
Христа. «Церковь узаконила своими указами среднюю нравствен
ность после того, какъ средняя мораль создала авторитетъ цер
кви». Церковь была новымъ здашемъ; «справедливость и доблесть 
гражданина блистали въ этомъ зданш не ярче, чемъ оне, вообще, 
блистали на земле; но его согревали два могучихъ огненныхъ 
потока—внушенная Христомъ уверенность въ будущую жизнь и 
милосердйе» 60).

Если оставить всякаго рода отвлеченныя соображешя и смо
треть глазами историка, то нельзя не удивляться создашю, ко
торое побороло все чуждыя силы, напиравипя на христианство, 
и сохранило доступъ къ высшимъ благамъ, завещаннымъ Хри
стомъ. Если, при жизни Основателя христианской веры, было 
возможно, оставаясь въ стЬнахъ синагоги и соблюдая прароди
тельски* законъ, понять благую весть п жить согласно съ но
выми заветами, то, конечно, не представляется невозможнымъ 
следовать евангельскимъ заповедямъ и подъ сенью каждой изъ 
хрисйанскихъ церквей, какъ оне завещаны намъ исторйей.
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И .

Нельзя считать общимъ явлешемъ неудовлетворенность людей 
потому, что жизнь есть безостановочное приближение къ смерти. 
Приближаться къ смерти—еще не значить приближаться къ стра- 
дашямъ: люди нередко умираютъ безболезненно. Таковы случаи 
внезапной смерти отъ самыхъ разнообразныхъ причпнъ; такова, 
большею частью, смерть отъ старости, всл Ьдствйе полнаго одрях- 
л е т я  организма; нер'Ьдко люди умираютъ безъ страданш п посл'Ь 
разныхъ длительныхъ болезней, всего чаще, после хроническихъ 
бол'Ьзней легкихъ 70).

Сознаше, что смерть неизбежна, не ведетъ непременно къ 
отрицанш возможности личнаго блага. Когда человЬкъ сЬлъ за 
обЬдъ и нашелъ его по вкусу, то состояше удовольствйя не па
рализуется т^мъ, что онъ убёжденъ въ необходимости умереть и 
даже въ возможности наступлетя смерти черезъ нисколько ча
совъ послЬ об4да. Когда человЬкъ проводить вечеръ въ остро
умной и оживленной бесЬд'Ь, то его настроение не омрачается 
мыслью, что, конечно, онъ можетъ умереть немедленно после 
того, какъ разойдутся его собеседники. Когда доставляешь ра
дость жене, д'Ьтямъ, друзьямъ, то испытываешь удовольствие; оно 
не ослабляется уверенностью, что жена, друзья, дЬти смертны. 
Путешествуя, нередко делаешь кратковременный остановки; по
селяясь въ гостинице на два—три дня, спрашиваешь комнату, 
где было бы чисто, тепло, свЬтло, гдЬ насекомыя не нарушали 
бы покоя. Не хочешь идти въ какой-нибудь вертепъ п утешать 
себя сознашемъ, что остановка продлится только немного дней. 
А разъ думаешь о томъ, чтобы устроить себя сколько-нибудь 
удобно на пару сутокъ, то какъ же не заботиться объ устрой
стве своей судьбы на всю жизнь, которая продлится, можетъ 
быть, 80 лЬтъ, и отъ склада которой будетъ въ значительной 
степени зависеть судьба самыхъ близкихъ, т. е. дЬтей.

Неверна мысль Толстого, что, сколько бы ни трудился чело
векъ, смерть придетъ раньше, чЬмъ дЬло будетъ закончено. Когда 
человекъ умираетъ въ самой глубокой старости, то, еще задолго 
до уничтожения жизни, постепенно угасаютъ все желашя: а по
тому есть полное основание утверждать, что смерть приходить 
после того, какъ человекъ достигъ всехъ целей, которыхъ онъ 
могъ достигнуть по своимъ личнымъ свойствамъ и согласно съ 
обстановкой, ниспосланной ему судьбой. Но если человекъ уми-



раехъ гораздо раньше срока, когда его органпзмъ совсгЬмъ осла- 
белъ, или даже умираетъ въ ранней молодости, то можно гово
рить о достпженш разныхъ дЬлсй, о р'Ьшенш разныхъ задачъ, 
которыя были неразрывно связаны съ его жизнью. Челов'Ькъ по- 
лагаетъ главную цель своей лшзнн въ созданы научныхъ или 
художествегшыхъ произведен^; онъ считаетъ наиболее важнымъ 
и цгЬннымъ открытие новыхъ странъ и изучеше невгЬдомыхъ на- 
родовъ; всЬ его помыслы посвящены какому-нибудь техническому 
изобргЬтешю; онъ задался мыслью содействовать проведенш въ 
жизнь закона, который важенъ для какой-либо стороны жизни 
многихъ мштлюновъ людей; даже не думая о благЬ другихъ, онъ 
старается изменить къ лучшему санитарное состояше большого 
города, который ввЬренъ его управлешю. Въ этихъ, какъ и во 
многихъ другихъ случаяхъ, можно сплошь и рядомъ сказать о 
человеке, что онъ рёшплъ целый рядъ важныхъ жизненныхъ за
дачъ, т'Ьсно связанныхъ съ его индивидуальными особенностями, 
хотя смерть пришла къ нему въ 50, 40, даже 30 лгЬтъ. Какъ 
бы ни была, съ известной точки зрешя, пуста и легкомысленна 
жизнь Пушкина, онъ, проживъ только 37 летъ, решилъ перво- 
степенныя задачи искусства въ художественвыхъ образахъ, кото
рые завещалъ потомкамъ. Рубенсъ и Рембрандтъ прожили более 
60 летъ каждый, Диккенсъ более 70. а Гюго — слишкомъ 80. 
Какова бы ни была ихъ личная жизнь, однако они, не переживъ 
и 40 летъ, все же оставили бы потомкамъ первоклассныя про
изведен]^ искусства; эти творешя давали бы основаше сказать, 
что смерть пришла къ нимъ не раньше, чемъ они решили раз
ный задачи, въ которыхъ видели личное благо жизни.

Въ связи съ ;шшъ представляется забавною тирада Толстого 
о безсмысленности всей жизни. Если я признаю безсмысленною 
мою жизнь даже въ техъ ея лроявлешяхъ, которыя вовсе не даютъ 
права говорить о роскоши, лрихотяхъ, ложныхъ иотребностяхъ, 
то невольно начну отрицать смыслъ въ жизнп вс4хъ людей. 
Если я считаю основныя потребности моей природы, скалсемъ, 
животной личности, ничтожными, то какъ могу я считать важ
ными таия лее потребности другихъ? Отрицаше смысла жизни 
неизбежно ведетъ человека къ тому, что онъ относится отрица
тельно къ жизни всехъ и радостно пдетъ навстречу смерти.

Путь странныхъ, бездоказательныхъ разеуждешй приводить 
Толстого къ совершенно нелепому утверждение, будто, ни одно 
существоваше, какъ плотское, не можетъ быть счастливее дру
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гого. Такое заключеше понятно въ устахъ того, кто скажегь 
намъ, что жить, вообще, не с-топтъ, что жизнь сама по себЬ 
пуста и ничтожна и никакая обстановка, далее та, которую принято 
считать наиболее благоприятною, не можетъ скрасить ее. Но 
Толстой, обронивъ эту нелепость, вовсе не считаетъ безразлич
ными условгя, среди которыхъ живутъ люди: не даромъ онъ на- 
чертываетъ планъ распределешя времени, говорить о четырехъ 
упряжкахъ въ рабой, выражаетъ солеалЬше п негодуетъ, что 
миллюны людей скучиваются въ городахъ, занимаются фабрич- 
нымъ трудомъ, отрываются отъ непрестаннаго общешя съ приро
дой, не живутъ среди полей, лЬсовъ п луговъ. Безразлггае, вы- 
ралеенпое Толстымъ въ этой характеристик!;, оправдываетъ такой 
конечный выводъ: разъ одна форма плотскаго существования не 
можетъ быть болЬе счастлива, чЬмъ другая, то предоставимъ лю
дямъ жить такъ, какъ сложилась ихъ судьба; пусть богатые жи
вутъ въ своихъ обшпрныхъ хоромахъ и пользуются всЬми усла
дами и роскошью жизни; пусть бедные надрываются въ непо- 
сильномъ труде, голодаютъ н мерзнуть въ своихъ убогихъ леи- 
лищахъ.

III.

Молено сочувствовать Толстому, когда онъ подвергаетъ кри
тике темныя стороны общественной лепзни, говорить о тялееломъ 
труде огромнаго большинства, негодуетъ на равнодуипе пмущихъ 
классовъ къ судьбамъ бЬднейшихъ. Правда, эта критика не только 
не содерлеитъ ничего новаго, но далее уступаетъ многому, что 
накопилось въ литературе отъ начала 19 вЬка. Критика хо
зяйственной жизни еще въ брошюрахъ первой французской ре- 
волюцш, у Фурье, Чартистовъ, Луи Блана, особенно же у Мар
кса и Энгельса далеко превосходить то, что даетъ Толстой ’’1).

Пытаясь объяснить тялекое положеше большинства людей, Тол
стой забываетъ о важномъ значенш частной собственности на 
орудия производства. Въ замечанш, что захватъ орудш производ
ства капиталистами не составляетъ главной причины бедствен- 
наго пололеешя работниковъ, сказывается поверхностное отношеше 
Толстого къ явлешямъ народнаго хозяйства. Конечно, мнопе ра
ботники, притянутые фабриками или занятые при сооружеши 
железныхъ дорогъ, имеютъ клочки земли, т. е. орудгя производ
ства въ тЬсномь смысле слова: это часто встречается въ Россш, 
а иногда наблюдается и на Западе. Но участки такъ ничтожны,
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что на нихъ нельзя вести хозяйство, нельзя доставить семье хотя 
бы скромное обезпечение. Такъ какъ все эти «орудия производ
ства» не имрЬютъ самостоятельнаго значения, то влад'Ьлецъ ихъ 
вынужденъ оставить землю и искать работы на сторон!. Въ Рос
сии, гд'Ь преобладаетъ крестьянское хозяйство, 9.225.673 душъ 
пм'Ьютъ надЬлъ менее 3 десятинъ, а изъ нихъ 1.273.333 только 
по 1 десятин! на душу иили  и меньше 75).

Съ этимъ связана и другая крупная ошибка Толстого,—будто 
вопросы о длине рабочаго времени и высоте платы не предста- 
вляютъ большой важности для работника, что наиболее роковымъ 
образомъ влйяетъ на него необходимость перейдти отъ земледель- 
ческаго труда, который позволяетъ человеку быть въ непрестан- 
номъ общении съ природой, къ городской казарменной жизни. II 
при фабричномъ трудё, предъявляющемъ спросъ на миллионы ра- 
бочихъ рукъ, работники могутъ находиться въ благоприятной обста
новке. Въ странахъ, гдЬ рабочая плата довольно высока, прежде 
всего, въ Соединенныхъ Штатахъ, мы наблюдаемъ это все чаще 
и чаще. Рабочий день на 2 п даже на 3 часа короче, нежели 
въ малокультурныхъ государствахъ Европы, особенно въ Россш. 
Жилищами служатъ рабочимъ особые домики или части неболь- 
шихъ домовъ; сады и огороды, которые окружаютъ ихъ, позво- 
ляютъ ежедневно уделять часъ-другой земле. Сокращенный ра
бочш день оставляетъ работникамъ значительный досугъ, который 
молено проводить въ общенйи съ природой 73).

Мнение Толстого было бы верно только въ томъ случае, если 
бы фабричные работники не имели возмолшости стать въ усло- 
вйя, которыя благоприятны для ихъ здоровья и не противорёчатъ 
требовашямъ нравственности. Но, съ повышенйемъ платы и со- 
кращенйемъ рабочаго времени, санитарное положение работниковъ 
изменяется къ лучшему, наклонность къ пьянству ослабеваешь, 
ссоры п драки становятся явлениями, все болЬе редкими и). Го
довое потребление безводнаго спирта составляетъ въ Соединен
ныхъ Штатахъ только 6 литровъ на леителя, тогда какъ въ Ан- 
глйи—9,2 литра, въ Гермаши—11,2, во Франции— 16,1.

Указавъ, что крестьяне были когда-то обезземелены и жесто
кими мерами приурочены къ различнымъ видамъ труда, Толстой 
обрушивается на деньги и считаетъ ихъ главнымъ виновникомъ 
совремсннаго рабства. Все его выпады противъ денегъ покоятся 
на простомъ недоразумении; они рушатся сами собой, если по
ставить такой вопросъ: были ли человечеству известны какйя-
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либо формы рабства раньше того времени, когда деньги получили 
всеобщее распространеше? Мы и отв'Ьчаемъ, опираясь на без- 
численныя свидетельства исторш, что рабство было знакомо лю
дямъ еще въ ту пору, когда господствовало натуральное хозяй
ство и даже не намечались начатки денеленаго обращешя. На 
заре исторш, въ древней индшской общине и у современныхъ 
дикарей мы находимъ господъ и рабовъ. Войны были главньшъ 
услов1емъ происхолсдешя рабства 7‘).

Когда одни закабаляютъ другихъ въ рабство, то выражаютъ 
свое господство въ форме, которая соответствуетъ строю хозяй
ственной жизни даннаго времени. Завоеватель и господинъ хо
четъ взять у покореннаго и раба какъ молено больше и, есте
ственно, облекаетъ свои требовашя въ форму, которая наиболее 
целесообразна по услов1ямъ места и времени. Пока деньги не 
вошли въ общее употреблеше, онъ беретъ леенъ, дЬтей, скотъ и 
требуетъ отбывашя разныхъ повинностей. Когда же денелшое 
хозяйство упрочилось, то все требовашя переводятся на деньги. 
•Завоеватель и господинъ, отказавшись отъ поборовъ натурой и 
личныхъ услугъ и заменяя ихъ деньгами, хочетъ обезпечить себе 
те лее удобства, которыя, въ мЬновомъ обороте, деньги доста
вл яю т частнымъ хозяйствами

Тотъ фактъ, что въ форме денегъ выралсается подчиненность 
‘однихъ и господство другихъ, такъ же мало лишаетъ деньги 
ихъ значешя въ хозяйственномъ обороте, какъ требоваше древне- 
русскихъ князей дани звериными шкурами лишало эти меха 
способности служить людямъ оделедой въ суровое время года. 
Велико ли насшйе, отъ котораго страдаетъ данная обществен
ная среда, въ виде мнолеества безземельныхъ. высокой наемной 
платы за землю, тяжелыхъ податей и разныхъ другихъ невзгодъ, 
или же нетъ, деньги, къ большой выгоде для людей, исполняютъ 
функщи, уже давно признанныя за ними наукой. И если пред
ставить, что въ стране, где большая часть -населешя испыты
ваете тяжелый гнетъ, и где улее давно совершился переходъ въ 
денежный першдъ хозяйства, денелшый оборота сменился нату
ральной меной, то сами собою выяснятся неисчислимыя невы
годы такого переворота. Получились бы совсемъ друие резуль
таты, нежели те, которые обёщаетъ намъ вообралеете Толстого.

Деньги, говорить онъ, не нулены для того, у кого отбираютъ 
трудъ. Это было бы верно лишь въ томъ случаЬ, если бы у че
ловека отбирали весь трудъ, самъ носитель труда обращался въ
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рабство п терялъ хозяйственную самостоятельность. Въ действи
тельности лее происходить не то: человекъ платить за землю, 
которая принадлел:итъ другпмъ, взносить государству подати и 
сохраняешь свободу распоряжения частью продуктовъ своего труда. 
Велика эта часть или мала,— свобода распоряжения ею обезпе- 
чпвается тЬмъ, что есть деньги, какъ орудие обмена. По наив
ному замечанию Толстого, такому человеку деньги не нужны для 
определения мЬры ценностей, ибо это совершается помимо его 
волн. Безъ сомнения, отдельный лица (относительно шЬхъ вещей, 
которыя не сосредоточены во власти синдикатовъ) не могутъ ре
шить, какова должна быть цена даннаго товара. Но совокуп
ность производителей и отношеше между ними и покупателями 
установляетъ цену; особенности благородныхъ металловъ таковы, 
что достигаются крупныя удобства выражешемъ пены именно въ 
деньгахъ. Не трудно опровергнуть и то положение Толстого, что 
простымъ людямъ деньги не нужны для сбережения, ибо, вслед- 
ствйе отобрашя у нихъ всего достояния. имъ нечего сберегать: 
сошлемся на сберегательныя кассы въ культурныхъ государ
ствахъ. Въ началЬ 1908 года сберегательныя кассы Франции 
имели на вкладахъ больше 5 миллиардовъ франковъ. Изъ общаго 
числа вкладчиковъ—больше 121/ 2 миллионовъ — главное место 
занимали горожане и поселяне, которые не имеютъ больш их^ 
достатковъ. Характеристика Толстого уместна разве относительно 
того состояшя государственнаго быта (такъ бывало повременамъ 
въ России 16 века), когда, прп появлении сборщика податей, по
селяне, уверенные, что у нихъ будетъ отобрано почти все, по
кидали свои хпл;ины и убегали въ леса. Напомнимъ, наконецъ, 
вопреки Толстому, что, и вне отношены къ правительству, деньги 
нулены людямъ, какъ плателгное средство. На раннихъ ступеняхъ 
хозяйственная быта не пользовались деньгами, какъ платежнымъ 
средствомъ; именно эта функция лишь постепенно приобретала 
все большее и большее значение. Но, разъ хозяйственная жизнь 
усложнилась п денелено-кредитпый обменъ получилъ всеобщее 
распространение, способность денегъ елулшть общимъ платеяшымъ 
средствомъ доставляетъ людямъ крунныя выгоды.

Перечислпвъ способы порабощения, знакомые прошлому, Тол
стой приравниваешь ихъ шЬмъ формамъ зависимости, среди кото
рыхъ мы живемъ. Нельзя не заметить грубой натялски въ ото- 
л:ествленйн рабства и всеобщей воинской повпнностп. Не нулшо 
быть поклонннкомъ войны, милитаристомъ, сторонникомъ все
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большихъ и бблыипхъ вооруженш, дабы признать огромную раз
ницу между рабствомъ и воинской повинностью. Не то служить 
главнымъ разлггаемъ, что рабство въ точномъ смысле длится всю 
жизнь, а военная служба закрепляете человЬка на 3—4 года. 
Основныя различхя должны быть определены такъ. 1) Рабство 
распространяется только на низпйе, презираемые слои населешя, 
тогда какъ, при общей воинской повинности, члены всгЬхъ клас
совъ должны отбывать ее. 2) При рабствЬ, человЬкъ становится 
вещью въ интересахъ своего господина: рабъ увеличиваете его 
богатство, удобства и радости его жизни; интересы рабовъ нахо
дятся въ полномъ пренебрежении они выдвигаются лишь на
столько, насколько это охраняете выгоды господина. Гражданинъ. 
отбывая воинскую повинность вь течете трехъ лЬте, рискуете 
быть посланъ на войну, которая представляется ему совсЬмъ 
безсмысленною; но можетъ случиться и такъ, что, какъ воинъ, 
онъ будете вынужденъ защищать свой кровъ и всгЬ услов1я быта 
другихъ членовъ своей же общественной среды.

Здесь лее Толстой обрушивается на государство, объявляетъ 
его союзомъ насильниковъ. Крайняя резкость Толстого осла
бляете тЬ его доводы противъ государства, съ которыми сл'Ьдуетъ 
согласиться. Конечно, отъ государства исходить безчисленныя 
насшпя, глубоко возмутительный съ точки зрЬшя каждой среды 
и любой эпохи. И, все-таки, нЬтъ основашя утверждать, что 
государство является только олнцетворешемъ паснл1я, гпбельнаго 
для людей. Молено отлично проверить это чрезъ сравнеше госу- 
дарствъ, гдгЬ органы правительства достигаюсь во всЬ концы тер- 
риторш и во вс/Ь сферы, которыхъ касается законъ со своими 
опред'Ьлешями, и государствъ съ правительствомъ, недостаточно 
сильнымъ. Сопоставлеше покажетъ намъ, что въ государствахъ 
перваго разряда челов-Ькъ испытываете гораздо меньше насилш. 
Къ первой группе относятся культурный государства Западной 
Европы, Америки и наиболее развитыя изъ европейскпхъ коло- 
шй. Въ этихъ странахъ многочисленные законы ограничпваютъ 
деятельность граледанина на разныхъ пунктахъ. Но есть широ
кая область, гдгЬ челов4къ вращается свободно, чувствуетъ, что 
его личность и собственность въ достаточной м^рЬ обезпечены 
отъ всякихъ посягательствъ извнЬ. Малокультурныя страны пред- 
ставляютъ иную картину. Въ Персш, напрпмёръ, правительство 
склонно къ насилш; но правительственный механизмъ не охва
тываете своею деятельностью всгЬхъ частей страны. А потому
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въ областяхъ, отдаленныхъ отъ столицы, имущество и жизнь 
гражданъ совсгЬмъ не обезпечены отъ насилш со стороны раз- 
бонничьихъ шаекъ. Мы наблюдаемъ то лее и въ Россш. Каждый 
день громко говорятъ о томъ, что органы русскаго правитель
ства въ высшей м^рЗ. склонны къ произволу и насильничеству; 
а между тЬмъ на окраинахъ, хотя бы на Кавказ^, гдгЬ руссшй 
правительственный механизмъ действуете слабее, нежели въ цен- 
тральныхъ областяхъ, къ насилио со стороны закона и его испол
нителей присоединяется и нашше людей, у которыхъ преобла
д аю т  наклонности хищниковъ.

При томъ я;е отъ государственной власти исходить не мало 
действ!!!, направленныхъ на уменылете насилш. Если одновре
менно съ издашемъ такого закона не назначаются особыя долж- 
ностныя лица, обязанныя блюсти за его псполнешемъ, то наси- 
Л1е не уменьшается; оно поддерживается общественными груп
пами, которыя, большею частно, не проявляютъ склонности смяг
чить зло. Если законъ ограничиваете 11-ю часами выспйе пре
делы рабочаго дня въ промышленныхъ заведешяхъ, то не будутъ 
преступать эту норму лишь т'Ь, которыя находятся подъ правиль- 
нымъ надзоромъ фабрычныхъ пнепекторовъ. Тамъ же, гдгЬ нетъ 
надзора, большая часть хозяевъ будетъ принимать меры, дабы 
удлиннить рабочш день. Возьмемъ другой прюгЬръ: частное об
щество построило железную дорогу; если государство не будетъ 
оказывать вл1яшя на установлеше платы за перевозку людей и 
грузовъ, то хозяева дороги, къ ущербу для населешя, будутъ 
дерлеать плату на очень высокомъ уровне.

Не выдерживаете критики пололгеше Толстого, что три основ
ные пргема лпчнаго насил1я существуютъ и теперь въ томъ же 
виде, какъ въ старину. Какъ неуместно сравнивать всеобщую 
воинскую повинность съ личнымъ рабствомъ, такъ нгЬтъ основа- 
шя отолсествлять современный системы податей съ финансовымъ 
строемъ давно протекшихъ временъ. Налоги нашихъ дней пре
исполнены недостатковъ; однако, они обладаютъ существенными 
преимуществами сравнительно съ темъ, что господствовало, на- 
примгЬръ, въ 18 веке и даже первой половине 19-аго. Дворян
ство было свободно отъ податей; теперь же оно платитъ ихъ на
равне съ другими классами. Косвенные налоги, крайне неуравни
тельные, занимаюсь въ податныхъ системахъ главное место; но 
повсюду наблюдается отремлеше развить подоходныя податп на 
прогрессивномъ основаши. А потому представляется совершенно
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несообразнымъ утверждеше Толстого, будто наука, во имя до- 
ставлешя людямъ блага, оправдываетъ лпшеше ихъ имущества и 
свободы. Податное бремя, которое лежитъ на гражданахъ всгЬхъ 
культурныхъ государствъ, лишаетъ людей не имущества, а только 
известной его части; оно не лишаетъ людей свободы, а только 
ограничиваетъ свободу распоряжения тою долей имущества, ко
торая должна поступить въ государственную казну. Стоить, 
хотя бы бгЬгло, ознакомиться съ финансовымъ строемъ Франщи 
18 в'Ька или даже хозяйствомъ германскихъ государствъ первой 
трети 19 столгЬт1я, чтобы не решиться высказать положеше, ко
торое такъ см'Ьло пускаетъ въ оборотъ Толстой 76).

Эти ошибки приводятъ Толстого къ сзгЬшнымъ преувеличе- 
шямъ. Слово «насил1е> такъ устрашаетъ его, что онъ считаетъ 
тожественными вей формы государственнаго быта, пбо ни одно 
не обходится безъ принуждешя. Для него нгЪтъ разницы между 
общественнымъ бытомъ, когда князья съ дружинниками раззо- 
ряютъ селешя, избиваютъ жителей и собираютъ дань, и сЬмъ по- 
ложешемъ д'Ьлъ, когда, какъ въ современной Россш, должност- 
ныя лица взимаюсь подати съ населешя. Для всякаго непреду- 
бгЬжденнаго человека, который не объять, какъ Толстой, суевгЬр- 
нымъ страхомъ передъ словомъ «насшйе», разница между этими 
услов1ями чрезвычайно велика: требовать дани, не задаваясь во- 
просомъ объ имущественныхъ силахъ людей, сжигать селешя, 
избивать мужчинъ, уводить въ шгЬнъ женщннъ и дгЬтей—одно, 
а продавать часть имущества, при неплатеж!; податей, у однихъ 
и отсрочивать недоимку бгЪднгЪйшимъ—совсЬмъ другое.

Разгромивъ государство, Толстой снова переходить къ во
просу о деньгахъ и уподобляетъ ихъ векселямъ на бгЬдныхъ. Та
кое отожествлеше совсЬмъ непонятно. Дабы было выдержано 
сравнеше денегъ съ векселями, сл'Ьдуетъ признать ихъ вексе
лями и на бгЬдныхъ и на богатыхъ, словомъ, на всЬхъ, у кого 
могутъ оказаться продукты, которые отдуть куплены за эти 
деньги. Если же называть деньги векселями на б'Ьдныхъ въ томъ 
смысл'Ь, что бедные теряюсь продукты своего труда въ пользу 
людей, которые покупаюсь ихъ, то получается полная безсмыслица: 
неимупце классы теряютъ значительную часть продуктовъ своего 
труда не тогда, когда эти продукты поступаютъ въ обмгЬнъ и по
купаются на деньги, а при самомъ производств^ товаровъ и 
услугъ, до поступлешя ихъ въ обм'Ънъ, словомъ, раньше того
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полученныя отъ Толстого.

Въ нападкахъ на разд'Ьленйе труда, Толстой обнаруживаешь 
неясное представление о его развиты въ исторш хозяйства. Онъ 
отправляется отъ картины, которая соответствуешь действитель
ности въ седую старину, но сразу теряетъ историческую нить. 
По его словамъ, выходптъ такъ, что, после начатковъ разделе
ния труда въ первобытныхъ общпнахъ, всл'Ьдъ за появленйемъ 
перваго кузнеца, перваго плотника, перваго каменыцика, перваго 
учителя, на сцену является какая то злая сила, которая удер- 
жнваетъ люден у этихъ занятий, хотя бы уменьшился спросъ на 
ихъ трудъ; она препятствуешь пмъ возвратиться къ возделыва
нию земли, наилучшему, наиболее естественному пзъ всЬхъ вп- 
довъ человеческой работы.—Этотъ процессъ совершался иначе. 
Население возрастало. Спросъ на трудъ ремесленннковъ увели
чивался, и къ первому кузнецу, плотнику, каменыцику, примы
кали второй, третш, десятый. Вт, деревняхъ, гд-Ь люди жили на 
положенный рабовъ, а позднее крЬностныхъ. помЬгцпкъ былъ ру
ководящею силой, которая организовала трудъ ремесленннковъ, 
подобно тому, какъ отъ помещика исходплп главный нити для 
упорядочения и сельскохозяйственнаго быта. Въ городахъ, где 
население пользовалось личной свободой, устроение ремесленнаго 
труда выпало на долю хозяевъ, сперва мелкихъ, а потомъ и 
крупныхъ, которые стояли во глав!; своихъ подмастеры п уче- 
никовъ. Есть основание говорить, что помЬщикъ, господствуя 
надъ рабами п крЬпостными, лшлъ захватомъ пхъ труда. Можно 
утверждать, что захватомъ труда жилъ цеховой мастеръ Сред- 
нихъ В'Ьковъ, п, т'Ьмъ бол’Ье, жпветъ крупный хозяпнъ новаго 
времени. Но въ самомъ иироцессЬ разделения труда отнюдь не 
сл'Ьдуетъ вид'Ьть такого захвата. Новые виды занятий образовы
вали самостоятельныя ремесла по мЬрЬ того, какъ возрасталъ 
запросъ на продукты этихъ работъ. Тонко разветвленное разде
ление труда не свободно отъ темныхъ сторонъ; но возникновеше 
новыхъ видовъ деятельности всегда сопровождалось тою выгодой, 
что позволяло всемъ, пользующимся услугами даннаго ремеслен
наго или фабричнаго предприятия, затрачивать на его продукты 
меньше времени, нелселп было бы необходимо, если бы кал;дый, 
жому нужны эти предметы, изготовлялъ ихъ у себя дома.

Толстой представляешь въ упрощенномъ видЬ процессъ воз
врата къ земле и сельскому хозяйству шЬхъ ремесленннковъ. на
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трудъ которыхъ первобытная община уже не предъявляешь за
проса. Въ густонаселенныхъ странахъ старой культуры такому 
переходу всего более препятствуетъ высокая цгЬна земли. Но, 
совершаясь въ новыхъ странахъ и теперь, онъ опровергаете 
предположение Толстого, будто современное общество неспособно 
бороться съ этою темной стороной общественной жизни. До по- 
сл'Ьдняго времени въ Соединенныхъ Штатахъ часто наблюдали 
такое явлеше: когда чрезмерное производство приводить промы
шленность къ застою, къ паденш заработной платы и безрабо
тице множества людей, то значительное пхъ число переходить 
въ ряды земледЬльцевъ: они покупаютъ у государства небольшие 
участки и начинаютъ вести сельское хозяйство. Позднее, по 
олсивленш промышленности, мнопе изъ нихъ оставляютъ свои 
фермы и снова берутся за привычный трудъ на фабрикахъ и 
заводахъ.

Неверная оценка денегъ и раздЬлешя труда приводить Тол
стого къ ошибочному выводу, будто право частной собственности 
на землю, служа источникомъ рабства для огромнаго числа 
людей, установляетъ гораздо более тяжелую зависимость, нежели 
та, которая была сл'Ьдств]емъ личнаго рабства. Безспорно, право 
частной собственности на землю составляетъ большую тяготу 
для миллюновъ людей. Это доказывается состояшемъ заработной 
платы въ Соединенныхъ Штатахъ, съ одной стороны, и въ Россш— 
съ другой. Тамъ заработная плата стоить гораздо выше, ч4мъ въ 
ЕвропгЬ, такъ какъ до послгЬдняго времени въ Северной Америке 
можно было дешево купить землю. Одною лее пзъ важныхъ прн- 
чинъ низкой заработной платы въ Россш служить то, что, пе 
взирая на обил1е земли, крестьянину трудно создать хозяйство 
такихъ размгЬровъ, которые дЪлаютъ человека самостоятельными 
Но неверно положеше Толстого, что личное рабство легче, чг1шъ 
лишеше возможности пользоваться землей. Первое всегда тяжко; 
оно всегда накладываешь цгЬпи на человека со всеми его силами, 
способностями, влечешями. А второе является тяжелымъ бреме- 
немъ только для части жителей каждой страны. Оно въ особен
ности тягостно для земледЬльцевъ въ густонаселенныхъ местно
стях!, где почти вся земля принадлежите крупнымъ владельцамъ, 
готовымъ продавать или сдавать участки въ аренду только на 
обременительныхъ услов1яхъ. Но затруднеше доступа къ земле 
не удручаетъ техъ миллюновъ, которые имеютъ определенное 
занятое, не связанное съ земледельческимъ трудомъ, и достаточно

А. II с а е в ъ. Графъ Л. Н. Толстой, какъ мыслитель. 7
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искусно работаютъ въ избранномъ д'Ьл'Ь. Конечно, къ этимъ 
людямъ отнюдь не применимы слова Толстого, что, н е . имея 
возможности жить нравственною жизнью, они должны силою или 
хитростью отбирать отъ другихъ то, что друпе прюбрЬли отъ 
земли или отъ трудовъ согражданъ.

Нельзя не согласиться съ Толстымъ, что во всЬхъ релипяхъ 
накопились безчисленныя искажен1я; по не выдерживаетъ критики 
его замЬчаше, что въ наше время совсЬмъ пренебрегаютъ уче- 
шемъ о равенстве людей, и жестокость достигла предЬловъ, до 
которыхъ никогда не доходила. И для человЬка, очень далекаго 
отъ нам'Ьрешя прославлять современный порядокъ вещей, пред
ставляется не убгЬдительнымъ замечаше, будто свиргЬпые завое
ватели давно протекшихъ в4ковъ чувствовали по временамъ утом
ление отъ потоковъ пролитой крови, будто оно налагало некоторую 
узду на ихъ зв-Ьршя наклонности. Будь такъ, то истор!я не 
сохранила бы воспоминанш о многочмсленныхъ походахъ одного 
и того же завоевателя, причемъ на обширномъ пространстве 
сотни селенш и городовъ истреблялись до основашя, а сотни 
тысячъ жителей предавались смерти. Въ современномъ обществ!; 
много жестокости; слабо развитое чувство дружелюб1я, несо
мненно, ведеть къ гибели мнолсества людей отъ тяжелыхъ условш 
труда и всей жизненной обстановки. Но услов]я, вслгЬдств1е 
которыхъ огромныя массы страдаютъ отъ хроническаго голодашя 
и погибаютъ, такъ сказать, медленною смертью, существовали 
всегда и, притомъ, въ гораздо более резкой форме, нежели 
теперь. Д'Ьлыя покол'Ьшя рабовъ вымирали преждевременно, 
вслгЬдств1е жестокаго обращения со стороны господь. Тяжк1С 
поборы доводили завоеванную страну до последней степени обни- 
щашя. Повальныя болезни свирепствовали въ разм-Ьрахъ, 
которые теперь неизвестны. ТридцатилЬтняя война, опустошившая 
Германш улсе въ новое время, нанесла ей такге удары, что 
понадобилось больше 100 лгЬть, дабы загладить ихъ следы ” ). 
Стоить, хотя бы б4гло, просмотреть любое сочинете по исторш 
средневековой Европы, чтобы не говорить, будто жестокость, 
которая является причиной хроническихъ страданщ огромнаго 
большинства людей, не наблюдалась во все времена; темъ более 
не следуетъ забывать объ этомъ людямъ, которые возмущаются 
чрезмернымъ развипемъ жестокости въ наши дни. Въ прошломъ, 
къ затяжнымъ бедств1ямъ, присоединялось и то выражеше злой 
воли, что сразу множество людей лишались всего достояшя и
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подвергались смерти. Нечего и говорить, что жестокость этого 
рода почти неизвестна современному цивилизованному обществу.

Напомнимъ п о томъ, что невзгоды, отъ которыхъ въ куль- 
турныхъ государствахъ хронически страдаетъ множество людей, 
обращаютъ на себя вниманйе и ведутъ къ попыткамъ смягчить 
зло. Какъ бы ни были неблагопрйятны послЬдствйя себялюбйя и 
жестокости меньшинства, они не остаются незамеченными; въ 
старину лее о нихъ не говорилъ никто. Если, всл'Ьдствйе нужды, 
развивается голодъ, распространяются опасныя болезни, если 
миллйоны людей не имЬютъ сколько-нибудь сноснаго жилища, 
если обстановка работы дурно действуешь на здоровье, а самый 
трудъ слишкомъ продолжителенъ, то слышатся голоса, и нередко 
весьма многочисленные, о необходимости изменить къ лучшему 
положенйе дЬлъ. Требуютъ организованйя продовольственной по
мощи населенйю, оздоровленйя кварталовъ, гдЬ жилые дома очень 
дурны, устройства больницъ, прйютовъ, лечебницъ, созданйя при 
работахъ обстановки, лучше приноровленной къ требованйямъ 
гпгйоны, сокращения рабочаго дня. Правда, всЬ эти попытки и 
мЬры слабо смягчаютъ темныя стороны общественной жизни; 
несомненно п то, что среди людей, которые выступаютъ съ такими 
попытками, очень многйе далеки отъ чувства друлеелюбйя. Но все 
лее нЬтъ основанья отрицать значеше этихъ дЬйствйй; все лее 
необходимо признать, что некоторые изъ людей, проводящихъ 
ихъ въ жизнь, руководствуются чувствомъ любви къ блилс- 
нему.

Вотъ почему въ корне неверно утверждение Толстого, будто 
человечество никогда не доходило до такой безнравственности и 
никогда не было столь большого недостатка въ силахъ, которыя 
способны сдерлшвать лшвотныя влечешя людей. Пусть Толстой 
припомнишь многочисленныя места у древнихъ пророковъ,—Исайи, 
1еремш, 1езекшля, гдЬ Богъ грозилъ гнЬвомъ именно израиль
скому народу за его безчисленныя беззаконйя. ГнЬвъ Болей й 
являлся карой не только за то, что народъ отклонился отъ по- 
читанйя 1еговы и сталъ служить языческимъ богамъ, но и за такйе 
порочные поступки, которыми особенно грубо нарушаются трс- 
бованйя любви къ блилшему: несправедливый судъ. кровныя 
обиды вдовымъ и сирымъ, любостяжанйе, распутство, роскошь, 
забвенйе нуледающихся—вотъ проявленйя порочной лсизни людей, 
которые жили 25 вЬковъ назадъ и вызывали обличенйя древнихъ 
пророковъ. Такимъ образомъ, завЬты о необходимости нравствен

7*
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ной жизни, преподанные всЬми релипями, и въ старину оказы
вали мало ВЛ1ЯН1Я на большинство людей.

Ошибки Толстого проистекаютъ еще и изъ того, что онъ 
упускаетъ изъ вида сущность законовъ и обычаевъ. Старинные 
завгЬты морали, связанные съ релипями, не исчезли безслгЬдно: 
многое принято законодательствомъ и образовало устойчивыя 
нормы права. Еще больше найдется такихъ старинныхъ рели- 
йозныхъ завЬтовъ, которые окаменели въ обычаяхъ и сделались 
обязательными для членовъ данной среды, иногда очень обшир
ной. Возьмемъ одно изъ самыхъ общпхъ предпиоашй— «не убш». 
Является ли убитымъ челов'Ькъ знатный и богатый или лее леи - 
вущш милостыней, убдйцу во всгЬхъ случаяхъ ждетъ одно и то 
же наказаше.—Молшо, конечно, негодовать, что мы не перелшли 
перюда войнъ и необходимости удерживать воинскую повинность; 
но самая организащя этой повинности слулштъ однимъ изъ 
доказательствъ того, что начала равенства выступаютъ въ совре- 
менномъ обществе гораздо ярче, нежели въ старину.—Возьмемъ 
другой пртгЬръ. Въ производствахъ, которыя особенно угрожают* 
здоровью людей, гдЬ фосфоръ, ртуть, свинецъ слулштъ матерга- 
лами, примгЬняютъ особыя, исключительныя меры предосторолс- 
ности. Личные интересы власть нмущихъ вовсе не страдаютъ 
отъ того, что на этихъ заведешяхъ каждый годъ будетъ отравлено 
нисколько тысячъ работниковъ. Ограничешя вводятся, прежде 
всего, въ интересахъ гЬхъ, кто работаетъ. Въ этомъ частномъ 
случагЬ признается ценность калгдой человеческой личности, слы
шится отзвукъ стариннаго завгЬта релипи: не причинять вреда 
ближнему.—Словомъ, многочисленныя велгЬшя релипи, направлен- 
ныя на то, чтобы уравнять людей, и обязательныя лишь постольку, 
поскольку челов'Ькъ держался релипи, нашли осадокъ въ зако- 
нахъ культурныхъ государствъ и стали руководить поступками 
далее тгЬхъ, кто не имгЬетъ никакой релипи.

Эту мысль подтверлдаютъ и разные обычаи тгЬхъ обществен- 
ныхъ группъ, которыя выросли на основахъ новейшей, очень 
слолшой яшзни и развились внЬ влгяшя релипи. Таковы союзы 
рабочихъ Западной Европы. Они сурово преследуютъ все, 
что, хотя въ отдаленной степени, напоминаетъ воровство и 
мошенничество. Относясь очень строго и къ простому обману, 
они требуютъ отъ членовъ правдивости и прямоты въ отно- 
шешяхъ не только къ сочленамъ, но и къ стороннимъ лицамъ. 
Все эти требовашя установляются не во имя какихъ-либо
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матер^альныхъ выгодъ, а для того, чтобы поднять достоинство 
человека.

А потому является безпочвеннымъ пололсеше Толстого, будто 
хриспансше народы стоять въ духовномъ отношении ниже пле- 
менъ, которыя они покорили въ разныхъ частяхъ земного шара. 
Какъ бы низко ни ставили мы быть современныхъ цивилизован- 
ныхъ народовъ, мы но имЪемъ данныхъ для утверждения, что, въ 
смысле любви къ блпжнему и тяготгЬн1я къ равенству, онъ ниже, 
Ч’Ьмъ бытъ покоренныхъ племенъ. Мы наблюдаемъ у негровъ и 
краснокожихъ, завоеванныхъ европейцами, нескончаемыя истре- 
бительныя войны между племенами и безчисленные жестошо 
обычаи въ пред'Ьлахъ каждаго племени. Часто и охотно говорятъ 
о добрыхъ качествахъ индусовъ; но разв'Ь одинъ фавтъ суще- 
ствовашя кастъ не доказываете, что н .въ Индш смотрятъ очень 
легко на завгЬты религш, поскольку она призываете людей къ 
равенству и братству?

IV. '

Нападки Толстого на современную науку не подкреплены 
вескими доказательствами.

Конечно, мы знаемъ мтръ только такимъ, кавимъ онъ пред
ставляется нашимъ внешнимъ чувствамъ; но и этого достаточно, 
дабы знашя, добытыя естественными науками, пмЬли большую 
цену. Следуетъ отнести целпкомъ въ область неудачнаго остро
словия тотъ доводъ, что ракъ пли микроскопическое насекомое, 
обладая другими внешними чувствами, нежели человекъ, должны 
иметь иное представлеше о внешнемъ мхре: изучая внешни! М1ръ, 
человекъ заботится не о томъ, чтобы сообщить катя-либо све- 
дЪшя ракамъ и инфузор^ямъ, а о томъ, чтобы удовлетворить свою 
любознательность и получить известныя практическая выгоды. 
Безъ сомнешя, всЬ явлешя м1ра представляются въ безконеч- 
номь времени и безконечномъ пространстве; крайшя точки всего 
движешя, т. е. зарождете вселенной и ея конецъ, по всей ве
роятности, навсегда останутся тайнами. Но между этими точками 
лежите огромная область; умъ человека можетъ работать въ ши- 
рокихъ пределахъ и надъ безчисленнымъ ыножествомъ явленш; 
онъ молсетъ приходить къ ценнымъ выводамъ. А если естествен- 
ныя науки установили рядъ законовъ, которые держатся целый 
рядъ вековъ и облегчаютъ человеку познаше вселенной, то, зна
чить, оне могутъ удовлетворять разумную любознательность.
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Упреки по адресу прикладныхъ наукъ не попадаютъ въ цель. 
Эти науки не усиливаютъ власти богатыхъ надъ рабочими. Не 
следуетъ вид'Ьть возрастанье власти въ томъ, что имущества лю
дей состоятельныхъ классовъ увеличиваются сравнительно бы
стрее, ч'Ьмъ средства малоимущихъ. Возрастай]' е власти не идетъ 
параллельно съ этимъ движеньемъ. Разъ повсюду и для всего на
селенья облегчается доступъ къ свобод'Ь и политическимъ пра- 
вамъ, то необходимо заключить, что власть богатыхъ надъ бед
ными уменьшается. Произвольно и то утвержденье, будто, по 
м4р! развитая прикладныхъ наукъ, увеличивается жестокость 
войнъ. Это неверно уже потому, что войны стали не более ча
стыми, нежели раньше, а, напротивъ, менЬе частыми: на послед
нее 50-тил^тае причитается 8 большихъ и среднихъ войнъ; австро
прусская, франко-прусская, русско-турецкая, японо-китайская, 
пспано-американская, греко-турецкая, англо-бурская, русско- 
японская; въ совокупности онгЬ длились меньше 8 лгЬтъ; новому 
времени неизвестны войны, которыя длились бы 100 летъ (какъ 
англо-французская въ 14 и 15 столЬтьяхъ), 30 летъ (какъ война 
въ Германш 17 века) и далее 7 летъ (между Пруссьей съ одной 
стороны и Россьей и Австрьей съ другой-1. Къ тому же прежде, 
при сравнительно простомъ вооруженш, калсдая война была свя
зана со сплошнымъ опустошешемъ обширныхъ областей и избье- 
ьпем'ь множества мирныхъ леителей. Все это бываетъ въ новое 
время только редкимъ, единичнымъ исключешемъ. Конечно, но
вейшее оружье, все более совершенствуясь подъ вльяньемъ роста 
прикладныхъ знанш, причиняешь более слолшыя и разнообраз- 
ныя раны, не лее л и холодное, преобладавшее въ старину; но еще 
не доказано, чтобы человекъ, тело котораго прострёлило не
сколько пуль, испытььвалъ более мучительныя страданья, нежели 
проколотый копьемъ пли изрубленный мечами.

Еще более курьезны нападки Толстого на науки объ обще
стве. Оне прибегаютъ, по его мн'Ьшю, къ разнымъ обманамъ и 
ложнымъ толкованьямъ, дабы удерлеать большинство льодей въ 
рабствгЬ у меньшинства.— Если изъ новейшей литературы отбро
сить все научныя изследоваюя, где встречаются, хотя бы сла- 
быя, попытки оправдать существующей порядокъ вещей въ це~ 
ломъ, то останутся цгЬлыя библиотеки такпхъ изысканш въ обла
сти наукъ о хозяйстве и праве, которыя, наряду съ изученьемъ 
и объясненьемъ того, что есть, даютъ разнообразные советы от
носительно способовъ изменить общественную леизнь къ лучшему.
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Одни писатели начертываютъ перемены, которыя касаются отдЬль- 
ныхъ сторонъ общественной леизни, друпе же предлагаютъ м'Ьры 
для коренного измгЬнешя всего ея строя.

Особенно резко нападаетъ Толстой на политическую эконо- 
М1ю; но его упреки необоснованы. Въ лучшихъ произведешяхъ 
этой науки мы не встречавлъ оправдашя золъ современной обще
ственной жизни. Когда изображаются ея темныя стороны, то луч- 
ийе экономисты или только истолковываютъ, почему хозяйствен
ная лшзнь слагается неблагопр]ятно для огромнаго большинства 
людей, или даже сопровождают свои объяснешя негодоватемъ 
по адресу меньшинства, которое съ большой жесткостью отстаи- 
ваетъ личные интересы. Когда наука говорить объ экономиче- 
скихъ законахъ, которые объясняютъ состояше народнаго хозяй
ства даннаго времени и пзмЬняются только посредствомъ медлен
ной эволюцш, то лишь подводитъ итоги развитш хозяйственной 
жизни, какъ оно совершалось до сихъ поръ. Накопились неис- 
черпаемыя данныя, которыя позволяютъ подробно и за длинный 
рядъ в-Ьковъ проследить экономическую жизнь во многихъ стра
нахъ и у многихъ народовъ. Эти данныя свидЬтельствуютъ о мед- 
ленномъ движеыш впередъ. А потому, если бы наука утверждала 
противное, то была бы уже не наукой, а празднымъ пли и вред- 
нымъ вымысломъ. Но утверждать, что эволющя совершается мед
ленно, вовсе не значить отрицать ее. И люди, которые относятся 
къ общественной жизни съ искренней заботливостью и одуше
влены желашемъ способствовать перемгЬнамъ къ лучшему, почер- 
наютъ въ той лее науке указашя на способы, могупце принести 
неимущимъ классамъ существенныя выгоды. Сошлюсь, въ впдЬ 
примера, на кооперативныя общества. Съ половины 19 вгЬка 
стали возникать на Западе разные виды артелей. Тогда лес и 
литература всЬхъ странъ поставила пзучете этого процесса въ 
ряды своихъ задачъ, разработала до самыхъ мелкпхъ подробно
стей все стороны этого движешя п подала практическимъ дЬя- 
телямъ много цгЬнныхъ совЬтовъ и указанш. А кто сл'Ьдптъ за 
новейшей литературой, тому известно, что мнопе миллюны не- 
имущихъ горожанъ и поселянъ получили заметную пользу отъ 
кооперации 78).

Напрасны и те упреки, съ которыми Толстой обращается къ 
исторш. Они могли быть уместны 100 лЬтъ назадъ, когда внп- 
маше псторпковъ было приковано почти исключительно къ фак- 
тамъ исторш политической п далее династической. Но теперь ха-
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рактеръ исторюграфш уже не тотъ: не только выдающееся, но 
далее посредственные историки стараются изучить все стороны 
быта въ прошломъ и проследить за развипемъ общественной 
жизни у разныхъ народовъ. Историкамъ и въ голову не прихо
дить отводить вопросу о войнахъ главное место.

Такимъ образомъ, лишено всякаго смысла утверждеше Тол
стого, будто новейшая наука мЬшаетъ людямъ освободиться отъ 
порабощешя. Въ прошломъ, при младенческомъ состоянш науки, 
мы находимъ столь тялселое рабство огромнаго числа людей, ка
кое не известно настоящему: въ первой половине 19 века рус- 
скш народъ былъ въ рабскомъ состоянш, а между темъ наука 
въ Россш того времени едва зарождалась. Не только среди аме- 
риканскихъ индейцевъ, порабощенныхъ испанцами, но и въ Ис
паши, государстве-завоевателе, уровень знанш былъ 400 летъ 
назадъ очень низокъ, но это не мешало индейцамъ переживать 
состояше гораздо болыпаго рабства, нежели то, что выпадаетъ 
теперь на долю туземнаго населешя въ колошяхъ европейскихъ 
державъ.

Конечно, мнопе изъ беднейшихъ гражданъ, получивъ обра- 
зоваше, усвоиваютъ вкусы и наклонности господствующихъ клас
совъ. Но наука здесь не причемъ: причиною служатъ эгоисти
ческая влечешя, глубоко заложенныя въ душе человека. Однако, 
многочисленные факты опровергаютъ положеше Толстого, будто 
образовате, полученное бедными людьми, во всехъ случаяхъ по- 
могаетъ пмъ угнетать еобратш. Припоминая собьтя, недавно пе- 
режитыя Рош ей, мы видимъ, что выспня и, чаетш, средтя учеб- 
ныя заведетя были заметными средоточ1ями револющоннаго дви
жения. Оно не дало и не могло дать положительныхъ результа- 
товъ; но, несомненно, учапцеся, которые участвовали' въ движе
нии, были проникнуты пскреншшъ желашемъ изменить положе- 
ше неимущихъ къ лучшему, а отнюдь не служить покорнымъ 
оруд1емъ въ рукахъ властныхъ общественныхъ группъ.

Необосновано предположеше Толстого п о томъ, чемъ были бы 
склонны заниматься люди, живущее общею жизнью, незнакомые 
съ делешемъ на классы, которое господствуете въ настоящее 
время. Нетъ данныхъ утверждать, что эти люди не могутъ инте
ресоваться вопросами о пропехолчдеши организмовъ, о радш, о 
деятельности Александра Македонскаго. объ излеченш болезней, 
которыя часто вызываются излишествами, ведь, мнопе готовы 
считать Толстого учителемъ людей, которые войдутъ въ составь
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общества будущаго. А разъ онъ, учитель, интересуется вопро
сами этого рода, то почему бы не интересоваться ими и т'Ьмъ, 
которые готовы следовать его ученш? Не забудемъ, что важенъ 
не вопросъ, надъ которымъ работаешь челов'Ькъ, а точка зренья, 
установленная имъ для изученья вопроса. Можно смотрЬть на 
Александра Македонскаго, какъ на великаго героя, который за
служиваешь только безмЬрнон хвалы. Но можно сосредоточить 
свое вниманье на пзученш среды, которая облегчила ему завое
ванье обширныхъ царствъ. Можно, наконецъ, доказывать, что 
его значенье сильно преувеличено. Человеьд> будущаго охотно 
ыосвятитъ большую часть жизни на изученье радья, если 
будетъ надеяться, что радш обладаешь средствами, которыя важны 
для людей. Странно, наконецъ, замЬчанье, что у людей не найдется 
времени и не окажется охоты изучать болЬзни, которыя развиваются, 
главнымъ образомъ, всл’Ьдствье невоздержной жизни. ОнЬ (прежде 
всего сифилисъ) передаются по наследству, принимаютъ у без
винно пострадавшихъ различныя формы, прычпняютъ разнообраз- 
ныя страданья, а потому и вполггЬ онравдььваютъ людей, которые, 
б}гдучи проникнуты любовью къ ближнимъ, трудятся надъ изьь- 
сканьемъ средствъ, способныхъ искоренить эти недуги. Скажемъ 
то же и о бол’Ьзняхъ, которыя связаны съ неумЬреннымъ упо- 
требленьемъ вина. Алкоголизмъ передается по • наследству и не
редко обнарулшвается во второмъ, даже третьемъ поколгЬнш. 
Стало быть, связь Н'Ькоторыхъ бол'Ьзней съ невоздерлшостыо по 
служишь достаточнымъ основашемъ для того, чтобы въ обществе, 
живущемъ на началахъ равенства ьь братства, не было охотни- 
ковъ бороться съ такими недугами. Если бы люди той обще
ственной среды, которую Толстой считаешь совершеььною. оста
вили эти болезни безъ вниманья, то доказали бы, что въ ихъ 
душЬ братская любовь нередко заслоняется черствостью педан- 
товъ.

Выпады Толстого противъ образования неуместны даже съ 
его точки зренья. Дабы удовлетворить требованьямъ, которыя 
Толстой ставить истинной науке, нельзя обойдтись безъ образо- 
ванья, более или менее систематичес.каго. Истинная наука, по 
его мненью, должна, между прочимъ, научить льодей тому, какъ 
заниматься сельскимъ хозяйствомъ, какъ устранить соблазны ал
коголя, опьума, табаку и т. д. Изъ дошедшихъ до насъ сочине- 
ньй мудрен;овъ древности нельзя научиться, напримеръ, тому, 
какъ наилучшимъ образомъ возделывать землю: во времена, отда-
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ленныя отъ насъ. земледЬлге было первобытно; усовершенство
ванные способы обработки и удобрешя стали известны только 
недавно; нужно немало учиться, дабы усвоить ихъ. Равнымъ обра- 
зомъ, мудрецы прошедшихъ временъ не даютъ указанш относи
тельно того, чтобы не было соблазновъ употреблять разныя воз
буждающая средства. Нравоучешя относительно воздержашя, ко
торыя мы находимъ еще у древнихъ, сами по себ'Ь хороши, но 
недостаточны для сло;кной лшзнн нашего времени. Такимъ обра- 
зомъ, умгЬстны нападки но на образоваше вообще, а только на 
разныя программы образования н отдельные виды образователь- 
ныхъ учреждений.

Разсуждешя Толстого объ пскусств'Ь пзобилуютъ странными 
мыслями. Угнетенность народныхъ массъ и зависимость людей 
отъ капитала не объясняютъ утонченности новЬйшаго искусства. 
Жпвописецъ, музыканта, писатель, актеръ, хотятъ овладеть всЬми 
тонкостями техники потому, что стремятся достигнуть высокаго 
совершенства, одержать побЬду надъ сотоварищами и прюбргЬсти 
наиболышй заработокъ. Сплошь и рядомъ достигаютъ вершпнъ 
искусства гЬ художники, которые пользуются полною обезпечен- 
ностью и не пмЬютъ надобности жить трудами своихъ рукъ. II 
Гёте, и Пушкинъ, и Тургеневъ, п Толстой поднялись на боль- 
ш1я высоты внгЬ зависимости отъ капитала. Сощалистпческому 
строю не будетъ известна рГ.зкая неравномерность въ вознагра
ждены за трудъ, но п тамъ будетъ спросъ на произведешя 
утонченнаго искусства, а потому и найдутся мотивы, способные 
поддерживать художника въ его стреыленш къ наибольшему 
техническому совершенству. Въ обществ^ будущаго, помимо от- 
дЬльныхъ лицъ со значительными заработками, прюбр'Ьтателями 
такихъ произведешй будутъ государство и общины, въ интере- 
сахъ всЬхъ гражданъ. При грубо выполненной рабошЬ, и кар
тины, и статуи, и обстановка театральныхъ произведет» будутъ 
вызывать неудовольсте со всгЬхъ сторонъ. Между соискателями 
будетъ поддерживаться оживленное соревноваше. Каждый будетъ
1)азсчитывать на особенное поощреше, если представить наиболее 
законченный предметъ искусства.

Толстой негодуешь, что искусство предъявляетъ запросъ на 
огромное количество труда и коверкаетъ миллюны жизней. По 
его мнгЬшю, въ этомъ виноваты, главнымъ образомъ, художники, 
которые не хотятъ сами делать все свое дЬло и требуютъ много 
подсобнаго труда для «поддержашя роскошной леизни».—Толстой
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преувеличиваете: большинство художниковъ всЬхъ отраслей и 
наименованш живстъ въ бедности: только немнолс успЬваютъ 
приобрести известность и пользуются богатствомь. Но, незави
симо отъ этого, упрекъ Толстого долженъ быть отнесенъ не къ 
одному искусству, а ко всему общественному строю, поскольку 
въ его основЬ лежите разделение труда. Дабы подготовиться къ 
любому занятно, человекъ долженъ посвящать ему много времени 
и при подготовке, и позднЬе, прп исполнерпи. Каждое дело, 
образующее призваше человека, ведете за собою известную 
односторонность; она выражается въ томъ, что даже люди про
свещенные и высоконравственные придаюсь многимъ частностям1;, 
своего спещальнаго занят1я больше значения, нежели оне того 
заслуживаюсь: не только танцовщикь — каждому движенно но
гами, певецъ— каждому пзмененно голоса, но и человЬкъ науки— 
темъ изыскашямъ, которыя действительно имЬютъ большую цену, 
врачъ—разнымъ пр1емамъ лечешя. Но спещализащя не мЬшаеть 
тому, что человекъ сохраняете воспршмчивость и къ другимъ 
сторонамъ жизни. Это доказывается всего лучше любознатель
ностью людей, которые заняты въ разныхъ отрасляхъ простого 
труда. Можно насчитать въ предЬлахъ Европы не мало ыиллш- 
новъ работниковъ, у которыхъ пхъ грубыя занятая не заглу
шаюсь жажды самообразовашя или охоты зашшатьсяп олитпкой. 
Это облегчается въ тёхъ случаяхъ, когда вне часовъ, которые 
человекъ отдаете своему призванно, онъ имеете еще извЬстный 
досугъ. Полная потеря воспршмчивости ко всему, что не соста
вляете спещальнаго заняия, больше грозить темь, кто посвя
щаете себя делу по влеченпо, нежели сЬмъ, которые извлекаюсь 
изъ своего призвашя средства къ жизни. Вторые легче прони
каются мыслью о притупляющемъ вл1янш одного занят1я и чаще, 
даже при самыхъ скромныхъ умственныхъ енлахъ, ищусь вы
хода посредствомъ самообразовашя. Первые лее такъ увлекаются 
своимъ деломъ, что сильно преувеличиваюсь его важность и от
носятся съ болыпимъ пренебрежешемъ ко всему за пределами 
своего труда. Если ихъ занятге мало возбуждаете умъ, какъ, на- 
примеръ, гимнастика, танцы, то можетъ наступить окончательное 
отупете.

Но нетъ основашя жалеть этихъ людей больше, нелсели ра
ботниковъ, занятыхъ однообразнымъ трудомъ, который удовлетво
ряете очень важныя потребности (таковы, напримЬръ, работы на 
мукомольныхъ мельницахъ, у машинъ, делающпхъ одежду, обувь,
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п ынойя друпя). Н'Ьтъ основания особенно жалеть именно пер- 
выхъ уже потому, что, какова бы ни была степень важности 
занятая, спещализащя приравниваешь любой видь труда многимъ 
другимъ и д'Ьлаетъ пхъ источникомъ однороднаго влйяшя на ра- 
ботающихъ.

Н'Ьтъ основания предсказывать, что исчезнуть шЬ виды труда, 
которые обнимаютъ разныя побочныя дЬйствхя въ области ис
кусства: плотниковъ, маляровъ, механиковъ при театральныхъ 
представлешяхъ, Еще можно было бы д'Ьлать такое предсказаше, 
если бы нашпхъ потомковъ ожидало полное исчезновеше рос
коши и воцареше простоты во всЬхъ областяхъ жизни. Нельзя 
ожидать этого т'Ьмъ бол'Ье, что дальн'Ьйшш ростъ производитель
ности труда сд-Ьлаетъ мнопе предметы роскоши общедоступными. 
И если будутъ люди, готовые производить шелковыя ткани, 
кружева для б'Ьлья, разныя мелочи для украшенья одежды, здашй, 
утварн, то найдутся охотники участвовать въ театральныхъ хо- 
рахъ, кордебалешЬ, быть статистами и т. п.

Скажемъ, вопреки Толстому, что въ современномъ искусствгЬ 
многое нравится не только высшимъ классамъ, но и широкому 
кругу, поскольку онъ усвонлъ хотя бы начатки общаго образо- 
вашя. Сюда можно отнести многое изъ сочинепш Гёте, Ш ил
лера, Диккенса. Гоголя, Островскаго, Тургенева и другихъ. Если 
бы господствующее искусство привлекало только тгЬхъ простыхъ 
людей, которые испытали вредное влйяше со стороны высшихъ 
классовъ, то лрюбр’Ьтало бы поклоннпковъ почти исключительно 
въ городскомъ населеши; въ деревнЬ же, гдгЬ зловредное влйяше 
богатыхъ гораздо слабее, оно не пмгЬло бы успеха. Но мы 
знаемъ; что населен!е деревень охотно пользуется читальнями и 
предъявляешь спросъ на ту худол;ественную литературу, кото
рой не сочувствуешь Толстой. II театральныя представлешя, 
взятыя пзъ той же литературы, увлекаютъ населеше деревни. 
Чувства чести, патрштизма, влюбленности, которыя находятъ 
себ'Ь выражение въ этой литератур!;, понятны и простымъ людямъ, 
хотя выступаютъ у нихъ съ пнымъ отшЬнкомъ, нежели у чле- 
новъ высшпхъ классовъ. Простой человекъ, какъ и членъ выс- 
шаго круга, хочетъ пользоваться доброю славой и не относится 
равнодушно къ тому, что его считаютъ воромъ, обманщикомъ, 
пьяницей, лгЬнтяемъ, далее трусомъ. Въ этихъ пред'Ьлахъ ему до
ступна и обидчивость. И патрютпзмъ въ своихъ просшЬйшихъ 
элементахъ вполнЬ понятенъ ему: его больше радуетъ изобра-
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жеше поб'Ьждающаго русскаго солдата, нежели потерп'Ьвшаго 
поражеше.

Неверно и то, что современный картинньтя галлереи непонятны 
рабочему народу, поскольку онъ не развратился. Мнойя произве- 
дешя великихъ старыхъ мастеровъ понятны каждому, равно какъ 
картины Шишкина или Р'Ьпина, Израеля или Ленбаха.

Помимо причинъ, указашшхъ Толстымъ, нелЬиое и уродли
вое въ совремепномъ искусств^ должно быть объяснено возра- 
сташемъ числа слабонервныхъ люден. Челов'Ькъ съ больными 
нервами видитъ и слышитъ не такъ, какъ здоровый. Если онъ 
нмгЬетъ большое или хотя бы малое даровате, то, какому бы 
роду искусства ни посвятилъ себя, его слова, звуки, краски да- 
дутъ намъ совсЬмъ иныя сочеташя, чЬмъ то, что создается людьми 
здоровыми. Встр'Ьтнвъ такое произведете, человЬкъ здоровый 
найдетъ, что ландшафтъ натшсанъ пли окрашенъ неправильно, 
мелодия — уродлива, стихъ — нсуклюжъ и неблагозвучепъ. Но 
безчпсленные худолшики этого разбора находятъ множество зри
телей, слушателей, читателей, столь же слабонервныхъ, какъ 
они, и встр’Ъчаютъ въ этой средЬ горячее сочувств1с. Кадры лю
бителей такихъ произведений искусства составляются изъ людей 
съ больными нервами. Къ нимъ нристаетъ немало и здоровыхъ 
людей изъ высшаго и средняго классовъ: эти здоровые, видя 
новое, спгЬшатъ узнать его н торопятся хвалить, чтобы не от
стать отъ моды. Бюграфш нЬкоторыхъ художниковъ новаго вре- 
мепи объясняютъ ненормальности въ пхъ пронзвсдешяхъ: кто 
знакомъ съ жизнью Бодлэра, Верлэна, тотъ пойметъ, что вт, 
ихъ стихахъ нельзя искать той ясности п простоты, каия мы нахо- 
димъ у Гёте или Пушкина.

Но если намъ, людямъ со здоровыми нервами, непонятны, а 
главное, неприятны многочисленные представители новЬйшаго 
искусства, то еще нгЬтъ основашя заключать, что въ такой лее 
мгЬрЬ простымъ трудовымъ людямъ непонятны и неинтересны 
художники, которыми увлекались поколЬшя, воспитанныя въ 
первой половин'Ь 19 вЬка: исходя изъ предположешя, что люди 
простого труда обладаютъ, большею частью, здоровыми нервами, 
мы должны заключить, что имъ доступно и пртятно многое, быть 
можетъ, большая часть въ произведешяхъ Гёте, Пушкина, Бетхо
вена, Моцарта... ЗамгЬчу при этомъ, что отнюдь нельзя разделить 
взглядъ Толстого, будто ведшая произведет# искусства доступны 
вс'Ьмъ: лучшее въ Шекспир^ и ШиллергЬ понятно только людямъ,
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получнвшимъ некоторое образование: тЬмъ съ Оольпшмъ правомъ 
можно сказать это о ФаусгЬ, даже его первой части. Разъ жизнь 
далеко отклонилась отъ первобытнаго склада давио протекшихъ 
временъ, то нельзя требовать, чтобы лучине предметы искусства 
всегда отличались такой простотой, какъ повЬствовашя Библш 
или народпыя сказки.

Толстой ошибается, что художественный произведешя не мо
гутъ быть разъясняемы: 1) Крптикъ можетъ показать, чЬиъ отли
чается данное произведете отъ другихъ, однородныхъ: есть много 
картпнъ, изображающих!» положение Христа во гробъ; сопоста
вление пхъ и уяспеше того, что заставляетъ предпочитать однЬ 
другимъ, является важной задачей художественной критики.
2) Чувство, запечатленное ироизведешемъ искусства, заражаетъ 
многихъ людей; ио далеко но все они способны ясно выразить 
чувства, которыя оно вызвало. Художественный критикъ рабо
таете надъ этими задачами.—Мы считаемъ естественнымъ, что 
люди, которые наслаждались пропзведенйемъ искусства, передаютъ 
другъ другу вызваиныя въ нихъ чувства и обмениваются всякаго 
рода мыслями, возникшими подъ вл)'яшемъ этого произведешя. 
Ном’Ьстимъ худолсественныхъ крнтиковъ въ эту лее группу и 
скажемъ, что они могутъ отличаться отъ своихъ собесёдниковь 
большею воспршмчнвостыо, большою способностью оцЬнивать 
техническую сторону дЬла, а также большимъ знакомствомъ съ 
другими пронзведешяии искусства данной отрасли. Такимъ обра- 
зомъ, почти всегда оцЬнка со стороны художествениаго критика 
будетъ бол^е вескою, нежели оценка другихъ людей, которые 
наслаждаются гЬмъ лее создашемъ. Худолсественная критика не 
утрачнваетъ значешя далее въ тЬхъ случаяхъ, когда произведете 
искусства доступно всЬмъ и, какъ таковое, оценивается всЬмъ 
народомъ. II по поводу такого произведения могутъ возникать 
безчислснные вопросы; однпмъ пзъ нихъ является, напримЬръ, 
вопросъ о томъ. почему данное произведете заражаетъ огромное 
число люден всЬхъ возрастовъ и разныхъ общественныхъ ноло- 
жеийп тЬмн чувствами, которыя перелеплъ художникъ.

Нельзя требовать, какъ то делаете Толстой, чтобы искусство 
передавало только новыя чувства: человечество лшветъ очень 
давно, и трудно представить себЬ чувства, которыхъ еще не и с
пытывали люди. Не такъ много основныхъ чувствъ, которыя 
возникаютъ въ человеческой душе, но разнообразны условия, 
вызывающая въ людяхъ то или иное чувство, и часто меняется
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обстановка, въ которой человЬкъ обнаруживаешь свои добры л или 
дурныя влеченья. Прошелъ длинный рядъ вЬковъ съ тЬхъ поръ, 
какъ написана простая, безыскусственная, но захватывающая 
душу поэма о страцаньяхъ 1ова. Если взять сотни и тысячи вы- 
сокихъ художественных!, произведен!?!, которыя изображают'!, 
горе людей, то найдешь въ нихъ элементы всего, что содерлштъ 
это сказанье древне еврейскаго творчества. Разница—не въ 
чувствахъ, которыя перелшваетъ челов'Ькъ, исыытавшш переходъ 
отъ великаго богатства къ крайней б'Ьдности, отъ здоровья ьсъ 
тяласой и отвратительной бол'Ьзнп, отъ непрестаннаго общения 
съ многочисленными членами семьи и друзьями къ гнетущему 
одиночеству, отъ почета и ласки къ уншкешю: различны только 
условья, которыя причиняли это, и своеобразна обстановка, при 
которой человЬкъ перелшваетъ горе. Жизнь Христа неслолеыа; 
исторйя Его страданш общеизвестна; а сколько первоклассныхъ 
худолениковъ изображали Его страдания и даже только немнопе 
ихъ моменты, чтобы передать—по калсдый по своему—одно и то 
лее чувство, которое иережпвалъ Христосъ! Чувство, которое 
каждый истинный худолшикъ вызываешь въ людяхъ, изображая 
послгЬп,ше дни жизни Христа, одно и то лее: скорбь и негодова- 
ше, что страдашямъ подвергпутъ Праведникъ. И хотя кал:дое по
следующее создан1е оставляетъ впечатлЬине, родственное шЬмъ. 
которое было вызвано предыдущими, но каждое пмЬетъ смысл!., 
поскольку оно есть истинное произведенье искусства.

Я уб'Ьжденъ, что Н'Ьтъ предЬловъ, за которыми искусство, вы
зывая одни и шЬ лее чувства, уже вызывавшаяся въ людяхъ сот
нями и тысячами произведешь"!, было бы нечернано и утратило 
бы свое значенье. Обстановка, при которой возникаютъ наиболее 
простыл чувства (наприм'Ьръ, скорбь матеры надъ умерьыимъ сы- 
номъ) мЬняется мало и медленно; по условья, которыя сод'Ьй- 
ствуютъ проявленью другихъ чувствъ, ыретерп'Ьваютъ въ теченье 
нсторш болышя ызм'Ьненья. Пзобрал:ая, какъ то было и до сихъ 
поръ, всгЬ душевныя движенья человЬка -  любовь, радость, стра
данье, пгЬвъ, ненависть, корыстолюбье, честолюбье—художники 
будущаго, пожалуй, не превзойдутъ велпчайгаихъ образцовъ, ко
торые намъ завещаны предками; быть молсетъ, ни одинъ худолс- 
никъ будущаго не создаешь болЬе высокаго произведенья, ч'Ьмъ 
Рафаэль, Рубенсъ, Шекспиръ, Гёте. Однако, для творчества, для 

.изобретательности всегда останется широкое поле. СлгЬдя за двн- 
женьемъ жизни, которая творитъ безостановочно, которая изъ
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элементовъ, знакомыхъ людямъ отъ далекой древности, даетъ все 
новыя и новыя сочеташя, худол:никъ будетъ вводить въ область 
искусства то, что только нарождается, и исключать изъ нея то, 
что отжило свое время.

При оценке искусства, Толстой обнаруживаетъ крайне неяс
ное представлеше о рабочемъ человеке. Его характеристика со- 
всЬмъ не применима къ простымъ людямъ—огромному большин
ству крестьянъ и работнпкамъ промышленности. Почти каждый 
изъ нихъ привинченъ къ немногимъ видамъ неслолшаго труда. 
Призваше фабричнаго работника открываетъ ему очень тёсное 
поле зрЬшя. Хотя предъ крестьяниномъ оно часто бываетъ шире, 
но все лее крайне узко. Если поселянинъ живешь въ лЬсной 
местности, то, обыкновенно, не знаетъ степи; хозяйствуя въ степи, 
онъ почти не знаетъ лЬса. Если онъ принадлежишь къ горнора- 
бочимъ, то ему знакомы трудъ и опасности въ нгЬдрахъ земли, 
но неизвестны особенности труда въ степи и лЬсу. Говоря, что 
руш йй рабочш человЬкъ знакомъ съ моремъ, Толстой забываетъ 
о континентальномъ пололеенш Россш и дЬлаетъ утверлсдеше, 
пригодное только для маленькпхъ острововъ. Невольно возникаетъ 
и такой вопрос/ь: какая связь соединяешь рабочаго человЬка съ 
людьми разныхъ вЬроисповЬдашй и нащональностей? На круп- 
ныхъ промышленныхъ заведешяхъ, среди русскихъ и православ- 
ныхъ встречаются иногда работники другихъ нащональностей и 
исповЬдапш. Но если связь ограничивается едпнствомъ места 
труда, то не увеличиваешь опытности русскихъ или же увеличи
ваешь ее очень мало. Въ русскихъ деревняхъ такое общеше 
бываешь только тамъ, где встречаются евреи или, пососедству, 
лшвутъ сектанты. И самая борьба крестьянъ съ природой, боль
шею частью, мало обогащаетъ ихъ опытностью: они ведутъ ее 
въ формахъ однообразныхъ, съ помощью пр1емовъ, которые пе
решли по преданно и остаются почти неизменными. Засуха со
здаешь для крестьянскаго хозяйства услов1я, когда борьба съ 
природой особенно нужна. Если бы, въ этихъ видахъ, крестья- 
нинъ собиралъ запасы дождевой воды, производилъ более глубо
кую пахоту, устраивалъ искусственное орошеше, то обогащалъ 
бы себя опытностью, какъ бы ни были первобытны его пр1емы. 
Но онъ не предпринимаешь ничего подобнаго, спокойно полагается 
на волю Болию и, отъ времени до времени, приглашаетъ священ
ника отслужить молебенъ въ поле. Характеристика, данная Тол- 
стымъ простому рабочему человеку, гораздо более применима къ
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смелому практическому деятелю средняго и высшаго класса. Если 
предприниматель устраиваете обширныя промышлепныя заведения, 
владеете землею, на которой ведетъ сельское хозяйство, и до
вольно много путешествуеть по дгЬламь, то имеете случай встре
чать людей разныхъ вероисповеданий и национальностей, усваи- 
ваеть разнообразные приемы борьбы съ природой и изучаетъ 
многия формы труда. Если онъ любить исключительно деловую 
жизнь, то знакомится съ людьми постольку, поскольку они дМ- 
ствуютъ въ области труда. Если же онъ обладаетъ обширною любо
знательностью, то присматривается къ людямъ съ разныхъ сто- 
роиъ и обогащаетъ себя широкимъ опытомъ. Толстой впадаетъ 
вт, большую ошибку, когда, говоря о богатыхъ людяхъ, смеши- 
ваетъ богачей съ тёми, кто обладаетъ хорошимъ среднимъ до- 
статкомъ. Къ тому же «богатый» и даже «состоятельный» явля
ются для него синонимами слова «праздный». Въ действитель
ности, изъ всего населения страны, которая пользуется доволь- 
ствомъ разныхъ степеней, къ богатымъ слЬдуетъ отнести не 
больше 2— 3°/0 По даннымъ о поступлении подоходнаго налога 
въ Пруссии за 1900 годъ, только 3,4°/0 плателыциковъ полу
чали больше 3000 марокъ годового дохода и только 1 ,2% — 
больше 6000 марокъ ’9). И изъ этихъ последнихъ большинство 
занято какимъ-либо трудомъ. Только къ очень небольшому мень
шинству применимо замечание Толстого, что людямъ богатыхъ 
классовъ знакомы всего три чувства—сословной чести, патрио
тизма и влюбленности.

Разделение искусства на хорошее и дурное зависитъ отъ исход
ной точки того, кто разделяете. Но въ дурное искусство, какъ 
его понимаете Толстой, должно быть отнесено многое, что вовсе 
не оправдываете отрицания или презрения. Композиторъ изобра
жаете музыкою чувства, понятныя далеко не всЬмъ, т. е. исклю- 
чительныя, но касается столь ценныхъ сторонъ душевной жизни, 
что нЬтъ основания относить ихъ къ дурному искусству. Следуете 
ли отнести портреты къ дурному искусству? Многие первоклассные 
живописцы стяжали всемирную славу пшенно въ этой области. Если 
изображенное лицо незначительно, но не выражаете злыхъ чув
ствъ, то нетъ основания отииосить портретъ къ произведениямъ 
дурного искусства. Следуете ли, напримЬръ, считать созданиями 
дурного искусства такия картины: П ер ед ач а  царю вер и тел ь 
ной грам оты  иностранны м и послами, Торлсество о с в я щ е 
ния храм а, И гра въ ш ахматы  или крикетъ , Т ан цоваль-

И с а к в ъ. Графъ Л. Н. Толстой, какъ мыслитель. 8
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ный вечеръ  въ обстановке, какъ его устраиваютъ люди бога
тыхъ классовъ? Содержаще такихъ картинъ понятно далеко не 
всЬмъ, а первой—даже немногимъ, только тгЬмъ, которые сколько- 
нибудь знакомы съ историей. Эти картины изображаюсь не дур- 
ныя чувства, а состояшя или чувства исключительный, т. е. по
нятный только нЬкоторымъ классамъ. Можно было бы согласиться 
съ Толстымъ, если бы онъ относилъ къ дурному искусству только 
гЬ произведенья, которыя выражаютъ дурныя чувства; помещенье 
же въ этотъ разрядъ п того, что понятно не всгЬмъ, равносильно 
отрицанию полезности одежды только потому, что она приходится 
не на всякш ростъ или что ея цвгЬтъ не идетъ къ лицу каждаго.

Нельзя разделить взглядъ Толстого и на правду въ искус
стве. Онъ хочетъ навязать слову «правда» значенье, котораго 
оно не имеетъ. Подъ неьо разум'Ьютъ все, что согласно съ дей
ствительностью, независимо отъ того, признаемъ ли сказанное 
и написанное нравственнымъ или безнравственнымъ. Разъ Тол
стой непременно хотелъ пользоваться этимъ словомъ въ своихъ 
определеаьяхъ, то ему следовало отличать правду человеческую 
отъ правды Божьей и подразумевать подъ последнею только доб
рое. которое соответствуете действительности, а равно и такое, 
какого не было и далее быть но могло. Если же держаться опре- 
д'Ьлешя Толстого, то и въ древней и новой литературе почти по 
найдется произведены, которыя можно было бы признать прав
дивыми. Возьмемъ, напримеръ, Ильаду, которую и Толстой счи
таете истинно художественнымъ ыроизведеньемъ. Съ его точки 
зренья пришлось бы назвать ее ложыо, ибо герои грековъ и тро- 
янцевъ прославляются не за поступки, которые, по мьросозерца- 
нью христьанъ, соответствуютъ вол! Болаей, а за подвиги язы- 
ческье, греховные. Если держаться этого определенья, то пришлось 
бы назвать ложными все произведенья Гёте, Пушкина, Гюго, 
Диккенса, словомъ, писателей, которыхъ высоко цените и самъ 
Толстой. Пришлось бы признать ихъ ложными по следуюьцимъ 
ыричинамъ. Если писатель изображаете деятельность однихъ сво
ихъ героевъ такъ, какъ даете ее сама жизнь, где худое пере
плетается съ добрымъ и стремленье къ личному благу—съ готов
ностью служить людямъ, а другихъ героевъ такъ, что они боль
шею частью своихъ поступковъ соответствуютъ христьанскимъ 
идеаламъ, то художественное произведенье будетъ и правдивымъ 
и ложнымъ. Оно будетъ и темъ и другимъ какъ по содержанью, 
такъ и по вльянью на читателей: быть можетъ, некоторые изъ
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нихъ увлекутся примгЬромъ героевъ, которые ведутъ праведную 
жизнь; друпе же, большинство, будутъ больше сочувствовать и 
охотнее подражать тгЬмъ героямъ, которые ведутъ жизнь среднихъ 
людей, очень далекую отъ учешя Христа.

Толстой преувеличиваетъ вредное вл1яше дурного искусства 
на общественную среду. Богатство расчищаетъ дорогу для празд
ности и позволяетъ наполнить жизнь растлевающими началами, 
даже независимо отъ дурного искусства. Богатые классы восточ- 
ныхъ деспотий и среднев'Ьковаго Запада имели въ своемъ распо- 
ряженш мало предметомъ искусства; однако, ихъ жизнь была на
полнена охотой, пьянствомъ, распутствомъ и разными грубыми 
развлечешями. Та «путаница», которую, по мн'Ьнцо Толстого, вно
сить дурное искусство въ оцЬнку простыхъ людей и детей, не 
остается и безъ хорошаго вл1я т я .  Если человЬкъ легко прими
ряется съ сооружешемъ памятника Суворову и Наполеону или 
съ другими формами чествовашя этихъ люден, представителей 
устрашающей силы, то въ немъ говорить дурное чувство—страхъ. '  
Хорошо, если онъ привыкъ къ мысли, что не мен'Ье и даже го
раздо более заслуживаете прославлешя художникъ, создавшш 
среди многихъ произведен^ хотя несколько такихъ, которыя спо
собны оказывать доброе влгяте на нравы и стоютъ того, чтобы 
сохраниться въ памяти потомства. Словомъ, вносимая путаница 
желательна, поскольку она содействуете возвеличенш люден мир- 
наго труда, которые того заслуживаютъ. Скажемъ приблизительно 
то же и о размерахъ вознаграждешя. Сельскому рабочему понятно, 
что управляющей имешемъ получаете гораздо больше, чемъ онъ; 
и ему не трудно понять, что авторъ повести (въ особенности, 
если она отличается истинными достоинствами) распродалъ 100.000 
экземпляровъ и получилъ гораздо болыпш доходъ, нежели его 
управляющей.

У.

Толстой упрекаете именно тЬ виды занят!й, которые сложи
лись въ сферахъ, такъ называемаго, умственнаго труда. Наука, по 
его мнешю, раздаете дипломы на праздность; наука и искусство 
выговариваютъ себе право на пользоваше чужими трудами.

ВсЬ эти упреки не выдерживаютъ критики. Наука, сама по 
себе, не раздаете никакихъ дипломовъ—ни на праздность, ни на 
трудъ: наука, сама по себе, имеете целью изучить то, что было,

84
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что есть и, на основании прошлаго и настоящаго, предсказать то, 
что будетъ. Связывать научную деятельность съ праздностью 
тЬмъ более неуместно, что каждое завоеванье науки, какъ бы оно 
ни было мелко, требуетъ большого напряженья силъ. Известно, 
что въ упорной научной работе люди нередко доходятъ до пол- 
наго разстройства здоровья. Но, конечно, общественный группы, 
у которыхъ сосредоточена власть, часто пользуются завоеваниями 
пауки, чтобы раздавать дипломы па праздность. Со сдачею из- 
вЬстнаго испытанья, которое доказываете, что человекъ прьобрелъ 
свЬденья по такой-то ы такой-то науке, начальство связываетъ 
иолученье диплома; а дыпломъ расчыщаетъ человеку путь па сту
пени общественной лестницы, где нетъ и намека на полезный 
трудъ, но где щедро оплачььвается призракъ настоящаго дела.

Неверно замечанье Толстого, что успехи науки изменили къ 
худшему положенье большинства людей. Возможность передви
гаться на болыппхъ разстояньяхъ не пешкомъ и гужомъ, а же
лезными дорогами и пароходами, составляетъ огромную выгоду. 
Можно лн не считать крупнымъ вынгрышемъ и того, что, вместо 
сплошной безграмотности, все населенье однихъ государствъ и 
большая его часть въ другихъ имЬетъ доступъ къ хорошо по
ставленной школе, а черезъ нее—и къ мьровой литературе? Не 
менее резокъ переходъ и въ области права: прежде, при низкомъ 
уровне знапьй и при старыхъ формахъ общественности, люди не- 
имущпхъ классовъ почти не имели возмолшости отыскать свое 
право; всецело завися отъ произвола сильныхъ мьра, они не могли 
разсчитывать на безпристрастье судовъ. Теперь же почти каждый, 
какъ бы ни было скромно его положенье, можетъ найти защиту. 
Неверно и то, что железная дорога сожгла лесъ у простого че
ловека и увезла хлЪбъ изъ подъ его носа. Правда, съ проведе- 
ьаемъ рельсовыхъ путей въ Россьи вырубка лесовъ усилилась; но 
это должно быть приписано не жел'Ьзнымъ дорогамъ, а нераде- 
ьпю государственной власти, которая не издала своевременно 
лЬсоохранительныхъ законовъ. Упрекая жел'Ьзныя дороги за вздо
рожание хлеба, Толстой забывастъ о вльяньи, которое оказали рель
совые пути въ этой области: они стали передвигать зерно и муку 
изъ местъ, где они дешевы, туда, где дороги. Если, поэтому, 
въ однихъ местахъ населенье испытываетъ неудобство отъ вздорожа- 
нья хлеба, то, несомненно, въ другихъ оно имеетъ выгоды отъ 
понижения его цены. Нелегко решить, превьнпаетъ ли выигрьнпъ 
одной местности тотъ ущербъ, который понесла другая; но почти
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во всЬхъ случаяхъ вздорожанйе хл'Ьба и разныхъ другихъ про- 
дуктовъ выкупается или, по крайней м'Ър'Ь, смягчается тгЬмъ, что 
яеелезньпя дороги доставили населению новые заработки. Въ своей 
неприязни къ завоеваннямъ культуры Толстой идетъ очень далеко: 
жел4зныя дороги и машины сделали, по его мнению, простой 
народъ рабами капиталистовъ и фабрикантовъ. Мне и въ голову 
не приходить утверждать, что положение огромнаго большинства 
людей легко; не забудемъ, однако, что въ перйодъ рабства и кр'Ь- 
постного состояния зависимость большинства отъ господь была 
гораздо более велика, ч'Ьмъ теперь, и что съ ростомъ культуры 
зависимость ослабеваете.

Въ своихъ упрекахъ современному знанию Толстой идете еще 
дальше: наука, говорите онъ, изучаете звезды, исчисляете мель- 
чайшихъ букашекъ, а забываете о простЬйшихъ задачахъ, реше
ние которыхъ важно для обихода мпллйоновъ людей.— Эти упреки 
не попадаютъ въ цель. Развитие техническихъ наукъ содействуете 
тому, что простыя и недорогйя машины зам'Ьняютъ первобытныя 
орудия далее въ мелкихъ хозяйствахъ: цгЬпъ уступаетъ место кон
ной молотилке; соха—плугу; посевъ зерна отъ руиш заменяется 
разбрасыванйемъ сЬмянь посредствомъ сеялки. Внесены усовер
шенствования въ домашние ткацкие станкп; улучшены способы 
устройства печей въ неболыпихъ жплищахъ: изобретены несго- 
раемыя постройки, способныя заменить деревянныя, крытьия соло
мой и т. п. Замечание, что люди разныхъ вндовъ умственна го 
труда приносятъ народу только вредъ, должно быть отнесено кь 
пфостому брюжжанйю, которое не основывается решительно ни 
на чемъ. Воспользуемся такимъ прпмЬромъ. Предположишь, что 
100 техниковъ пщутъ занятия. Еслп промышленность работаете 
только съ помощыо простейшихъ орудий, то техники не нужны, и 
все эти люди почти не будутъ иметь возможности приложить 
свои знания; разъ же въ промышленности применяются сложныя 
машины, то они найдутъ себе занятие. Въ первомъ случае про
изводительность труда низка; низка и заработная плата. Во 
второмъ случаЬ и первая и вторая гораздо выше. Значить, 
состояние культуры, при которомъ предъявляютъ оживленный за- 
просъ на техниковъ, гораздо более благопрйятенъ для народа, 
нежелн то, когда они не нужны. Ко1печно, своимъ участйемъ въ 
производстве они приносятъ больше выгодъ капнталистамъ, чемъ 
работншшнъ; но наука здЬсь не при чемъ: это является неиз- 
бежнымъ следствйемъ права частной собственности на орудйя
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труда. Въ настоящее время техники приносятъ народу, главнымъ 
образомъ, косвенную пользу; но уже есть формы, при которыхъ 
очи могутъ непосредственно служить ему. Пока хозяйство ве
дется единичными, разрозненными крестьянами или ремесленни
ками, до т'Ьхъ поръ нётъ спроса на трудъ людей, получившихъ 
техническое образоваше. Но какъ скоро мелше производители 
соединяются въ артели и обзаводятся для своихъ нромышленныхъ 
заведений сложными машинами, то ощущаютъ надобность въ та- 
кпхъ людяхъ; участвуя въ артели, этой народной форме труда, 
техники непосредственно приносятъ пользу неимущимъ классамъ.

Не менее голословны упреки, которыми Толстой осыпаетъ 
медицину и врачей. Безснорно, врачебное искусство даетъ более 
благоприятные результаты среди больныхъ состоятельныхъ клас
совъ, нелсели среди малопмущпхъ; и изъ медицины, какъ изъ 
всего, что окружаетъ насъ, пмугще извлекаютъ больше выгодъ. 
Безснорно, врачебная практика связана съ великими трудностями 
среди людей, которые живутъ въ гЬсныхъ городскихъ жилищахъ 
или убогпхъ хпжинахъ деревень. Однако, деятельность врача 
можетъ быть плодотворна и въ этой среде. 1) Безчисленные 
порезы рукъ и ногъ, уколы, ушибы, вывихи, переломы оканчи
ваются въ крестьянскомъ быту благополучно при врачебной 
помощи; безъ нея они нередко ведутъ къ потере члена, къ 
увечью п даже смерти. 2) При многихъ острыхъ болезняхъ, где 
но нулшо продолжительное слЬдоваше точно определенному ре
яшму, невозможное пли, по крайней мере, весьма затрудненное 
въ бедныхъ семьяхъ, своевременные врачебная помощь, лекар
ства и советь относительно простейшихъ правилъ гипены спа- 
саютъ пе мало жизней. 3) Не забудемъ также о больницахъ, 
лечебнпцахъ, пр1емныхъ покояхъ, санатор1‘яхъ, которые позво
ляюсь врачамъ действовать успешно среди пеимущихъ больныхъ. 
Ссылаясь на эти учреждения, я имею въ виду не те, которыя 
созданы благотворителями, а то, что, согласно съ велешями 
закона, устрапваютъ правительство, города, земства, промышлен- 
ныя предпр1ят1я. Не верно п то замечаше Толстого, будто вра
чебная наука не сделала ничего для выяснения важныхъ вопро- 
совъ, затрогивающихъ интересы сотенъ миллюновъ людей. По 
гипене выросла огромная литература, посвященная вопросамъ о 
нормальномъ питати, съ точнымъ указашемъ видовъ пищи, кото
рые стоютъ недорого п хорошо поддерживаютъ здоровье, о нор
мальномъ напряжен!и рабочей силы, о приспособлешяхъ, позво-
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ляющихъ предотвращать вредное влйяше разныхъ производитель- 
ныхъ процессовъ на людей. Было бы странно утверждать, что 
пш ена и медицина сделали для народа уже довольно; но еще 
менгЬе ум!стно замечание, что он'Ь не сд!лали ничего.

Отм!тимъ, наконецъ. оздоровление городовъ и, частно, дере
вень. Если въ Новой Зеландш на 1000 жителей ежегодно уми- 
раютъ 10, а въ Россш— 30, если на 100.000 жителей дифтеритъ 
и скарлатина ежегодно уносятъ въ Лондон! 15, а въ Петер
бург!—116, то нулшо объяснить разницу гораздо болыпимъ пользо
вател ь  завоевашями медицины и гигиены въ Новой Зеландш п 
Лондон!, нежели въ Россш и Петербург!. А такъ какъ всегда, и 
при низкомъ уровн! врачебной науки, смертность была въ неиму- 
щихъ классахъ бол!е высока, нежели среди состоятельныхъ, то при
мкнете санитарныхъ правилъ въ городахъ и деревняхъ, очевидно, 
принесло пользу не только обезпеченнымъ людямъ, но и бЬднымъ.

И искусство не заслуживаете многихъ упрековъ, съ которыми 
обращается къ нему Толстой. Въ огромной художественной 
литератур! не перестаютъ появляться произведешя, понятныя 
простымъ, даже неграмотнымъ людямъ. Многочисленные издатели, 
сосредоточивая свою д!ятельность на нздатяхъ для народа, уве- 
лнчиваютъ открытый народу запасъ и произведениями сомнптель- 
наго достоинства, и истинно художественными созданиями. А 
народная школа неустанно д!лаотъ свое д!ло: она съ каждымъ 
годомъ расширяетъ кругъ люден, которымъ становятся доступны 
и художественныя произведения, требующпя хотя небольшой под
готовки и непонятныя безграмотному. Бичуя живописцевъ, Тол
стой упускаетъ пзъ вида, что высокое совершенство механиче
ских!» способовъ воспроизведения д!лаетъ для художника ненуж
ным!. и даже нел!пымъ рисование пятикоп!ечныхъ картинокъ. 
соли бы онъ и захотЬлъ всец!ло посвятить народу свою д!ятель- 
ность. Предположимъ, что даровитый художникъ, готовый поми
риться съ самымъ скромнымъ вознаграждением^, за трудъ, будетъ 
рисовать для народа дешевыя картинки: въ течение далее ц!лаго 
года онъ усп!етъ нарисовать немного тысячъ и сд!лаетъ доступ
ными предметы своего искусства только для небольшого числа 
людей. Если же онъ пишетъ каждый годъ немного картинъ, 
сравнительно дорогпхъ, то снимки съ нпхъ, въ фордг! карточекъ 
или открытыхъ писемъ, могутъ быть воспроизводимы въ безгра- 
ничномъ количеств! и распространяемы среди мпллюновъ семей 
за самую ничтолшую ц!ну.
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Привилегированное положеше людей, которые посвящаютъ 
себя научной и художественной деятельности—вотъ главная 
причина этихъ золь. Ученые и художники, по мн'Ьшю Толстого, 
имгЬютъ монополш и заняты, будто бы, только тгЬмъ, что спасаютъ 
отъ скуки небольшой кружокь дармоедовъ.— Право, въ этой 
характеристике несообразностей почти столько же, сколько словъ. 
Разве Пастёръ и его многочисленные ученики, работая долпе 
годы надъ отыскашемъ противодифтеритной сыворотки, забавляли 
своей работой тунеядцевъ, а не служили тгЬмъ несчастнымъ, ко
торыхъ постигъ дифтеритъ? Разве Кохъ и его школа, посвятивъ 
много л'Ьтъ опытамъ надъ средствами, способными излечивать 
бугорчатку, занимаются ненужными забавами, а не стремятся 
послужить человечеству одолгЬшемъ болезней, отъ которыхъ про
исходить теперь чуть не пятая часть смертныхъ случаевъ? ТгЬ 
же вопросы могутъ быть съ полнымъ основашемъ выдвинуты 
относительно множества труженшсовъ науки и искусства, разъ 
они даютъ людямъ что-нибудь полезное новыми, крупными изеле- 
довашями и творешями, или, хотя бы, разработкою частностей, 
которая не была выполнена самыми сильными умами въ науке 
и наиболее великими художниками. При этихъ наиадкахъ Тол
стому не следовало бы забывать, что люди праздные, ищупце 
только развлечешя, забавы, бЬгутъ, какъ отъ чумы, отъ научныхъ 
изслУ.дованйй, которыя им'Ьютъ свопмъ предметомъ действительно 
валшыя задачи въ области гипены, медицины, строительнаго 
искусства, народнаго хозяйства, права. Люди праздные, безмерно 
любяпце забавы. бгЬгутъ даже отъ нроизведенш искусства, если 
наслаждеше ими, въ виду ихъ сложности, требуетъ не мало 
времени и напряженнаго внимания; въ живописи, музыке, словес
ности они предпочитаютъ лучшему произведешя второго, третьяго, 
десятаго разбора, лишь бы предмета искусства быстро действо - 
валъ на нервы и не требовалъ никакихъ усилии.

Нельзя согласиться съ Толстымъ, что, для создашя истинныхъ 
предметовъ искусства, человекъ долл;ень подняться на высипй 
уровень мйросозерцашя своего времени: худолшпкъ, написавшш 
превосходный пейзалсъ или бытовую сцену, молсетъ, по мйровоз- 
зренш, стоять очень невысоко, и, всетаки, плодъ его труда бу
детъ истиннымъ произведешемъ искусства.

Толстой не доказалъ, что научная и худолгественная деятель
ность можетъ быть плодотворна лишь тогда, когда человЬкъ, по- 
святнвшш ей себя, знаетъ одне обязанности. Возьмемъ произве-
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дешя, заслуживнйя сочувствде Толстого: нЬкоторыя творешя Гёте, 
Пушкина. Гюго, Мопассана и другихъ. К атя  обязанности им'Ьли 
въ виду названные художники, когда творили свои произведешя? 
Ихъ бюграфш не даютъ ответа. Предполагать, что ими руково
дило сознаше обязанности дать читателямъ именно такое, а не 
какое-либо иное произведете, значить становиться на скользмй 
путь догадокъ, неспособный привести ни къ какому полезному 
выводу. Молено допустить сознаше обязанности учеными и ху
дожниками еще въ двоякомъ смысле: прел;до всего въ томъ, что, 
будучи людьми, несклонными къ праздности, они считаютъ трудъ 
обязательнынъ для себя, какъ и для другихъ; сознаше долга мо- 
леетъ быть предполагаемо и въ томъ смысле, что, когда трудъ 
оконченъ, ученый и художншсъ, подмЬчая разные недостатки въ 
содержании или форме, считаютъ себя обязанными (предъ чита
телями, зрителями, слушателями) достигнуть наиболыпаго совер
шенства въ обработке произведет?! прежде, чемъ они увидятъ 
светъ. Если далее допустить это, что можно сделать только со 
значительными натяжками (Гёте, напршгЬръ, безконечно любилъ 
умственный трудъ, не прерывалъ его всю свою долгую жизнь, 
а потому для него и не могло существовать вопроса объ обязан
ности трудиться), то все же нельзя отыскать обязанность, созна
ше которой заставило Пушкина написать Е в г е ш я  О н еги н а , 
Гюго— С оборъ  П ар и ж ско й  Б о го м а т е р и , Диккенса—О ли
в ер а  Т в и ста  именно въ то время, когда они трудились надъ 
этими нроизведешями. Мы приблизимся къ действительности 
только тогда, когда будсмъ объяснять многое въ деятельности 
худоленика, такъ называемымъ, свободнымъ творчествомъ. Нулено 
говорить о свободномъ творчестве не въ томъ смысле, чтобы оно 
не зависело ни отъ какихъ причинъ: каждый художннкъ выби- 
раетъ свое произведете подъ влдяшемъ многихъ причинъ, иногда 
очень простыхъ, а въ другихъ случаяхъ—слоленыхъ. Иной со
здаете историческую драму после долгаго и тщательнаго изуче- 
шя известной эпохи; другой получаетъ за короткое время силь
ное в'печатлете отъ немногихъ фактовъ, и они возбулгдаютъ его 
къ создашю обширнаго произведешя. Я называю творчество сво
боднымъ въ томъ смысле, что оно не зависитъ отъ внешнихъ 
силъ и вл1янш, какъ оды придворныхъ стихотворцевъ зависели 
отъ настроешя земныхъ владыкъ или какъ теперь романы и драмы 
безчисленныхъ писателей-ремесленниковъ зависятъ отъ меняю
щихся настроен!!! публики и щедрости издателей.
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И объ обязанности ученыхъ можно говорить только въ са- 
момъ общемъ смысле. Если человекъ науки посвящаетъ десятки 
Л'Ьтъ на изучевйе рака и зарабатывается до полнаго разстрой- 
ства здоровья, то вовсе не потому, что непременно хочетъ изба
вить человечество отъ рака. Конечно, человечество выиграетъ 
больше, если наука отыщетъ верное средство противъ бугорчатки, 
такъ какъ отъ нея гпбнетъ несравненно больше людей, чёмъ отъ 
рака. Ученый принялся за наследование рака также подъ влйя- 
нйемъ силы, которая молестъ быть приравнена свободному твор
честву въ искусстве: причины, иногда трудно уловимыя, напра
вили его на изучение именно этой болезни и онъ, не покладая 
рукъ, работаетъ въ своей лаборатории, работаетъ не потому, что 
сознаетъ себя обязаннымъ трудиться, а, главнымъ образомъ, изъ 
любви къ делу.

Не выдерживаетъ критики и то положение Толстого, что истин
ные труженики науки и искусства не стараются обезпечить себ’Ь 
какия-либо права. Многйя открытия и изобретения служатъ важ- 
пымъ сторонамъ жизни и вполне оправдываютъ материальное 
обезпечеше изобретателя. Одннъ пзобрелъ плугъ, способный за
менить съ успгЬхомъ прежппя орудия пахоты, другой—новый спо- 
собъ устройства мостовъ, третий—краску, которая обладаете, пре
имуществами по сравнению съ красками, употреблявшимися ранее 
въ этой отрасли производства. Если эти изобретения полезны для 
всего общества или значительной его части, то мы признаемъ 
ихъ произведениями истинно-научной деятельности и смотримъ 
на нихъ, какъ на существенный выигрышъ для общественной 
среды. Разъ лее изобретатель работалъ надъ своимъ детищемъ 
долго, настойчиво и съ увлеченйемъ, то мы ставимъ его въ ряды 
истинныхъ служителей науки. Наша оценка и произведения, и са- 
маго творца нисколько не меняется отъ того, уступилъ ли изо
бретатель пли худолшиись плодъ своего труда безвозмездно, илп 
нажилъ болыийя деньги. Отверлчонные Гюго не перестаютъ быть 
истинно художественным!, созданйемъ отъ того, что принесли сво
ему творцу довольно большой доходъ, а Смерть И ван а  И льи ча 
не потеряла бы своихъ высокихъ достоинствъ, если бы доста
вила Толстому сотни тысячъ рублей.

Составляете ли страдание необходимый уделъ истиннаго мы
слителя и худолшика? Молено согласиться съ этимъ, если подъ 
словомъ «страдание» разумЬть чувство неудовлетворенности, кото
рое обыкновенно испытываютъ творцы истинно научныхъ и ху-
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дожественныхъ произведений; вн’Ьшнимъ выражешемъ неудовле
творенности слулситъ то, что писатель много разъ исправляете и 
переделываете свое произведете. Но самое слово «страдате» 
здесь неуместно: чувство неудовлетворенности художника только 
въ редкихъ случаяхъ неотвязно владеете его душой и отличается 
тою остротой, при которой следуете говорить о страданщ. Иногда 
это поняпе неприменимо и потому, что есть роды художествен- 
ныхъ произведен^, которые, по содержант, не стоять ни въ ка- 
комъ отношенш къ страдашямъ людей; опи предполагаютъ у сво- 
ихъ творцовъ неизменную наличность душевнаго равновесия, тем
пераменте, который не отличается большой воспршмчивостыо къ 
страданю. Возьмемъ живописца, создающаго исключительно пей- 
зажи, писателя, который сочиняете веселыя песни, сказки, шутки. 
Творчество того и другого можетъ обогащать народъ предметами 
нстиннаго искусства; но эти произведешя не таковы, чтобы, со
здавая ихъ, человекъ непременно переживалъ страдаше. По сво
ему содержанш, эти предметы творчества способны приводить 
зрителей и читателей въ умиротворенное и далее веселое настрое- 
ше. А если художникъ, окончивь такое произведете, не дово- 
лень собой, то, обыкновенно, недовольство не достигаете остроты, 
которая позволяла бы говорить о страдашй.

Вопросъ о самоотверлеенш, какъ необходимомъ свойстве мы
слителя и художника, долженъ быть поставленъ въ болЬе тес- 
ныя рамки, нежели думаете Толстой. Следуете понимать его 
лишь въ техъ пределахъ, что истинный мыслитель или худож
никъ отличается большою преданностью своему призванно и го
товностью служить ему съ забвешемъ многихъ личныхъ интере- 
совь. Въ процессе научнаго или художественнаго творчества че
ловекъ нерёдко забываете о томъ, что наступилъ часъ его зав
трака, обёда, пргема лекарства, что нужно навестить такое-то 
лицо, похлопотать въ такомъ то учреждешн. Изъ бюграфш раз
ныхъ деятелей науки и искусства намъ знакомо множество фак- 
товъ, которые свидетельствуюсь о оамоотвержешп этого рода. 
Но не приходится говорить о самоотвержешн въ томъ смысле, 
какъ понимаетъ Толстой,—что истинные представители науки и 
искусства проникнуты желашемъ служить людямъ и готовностью 
приносить имъ въ лсертву интересы мелгае и далее крупные. На- 
противь, когда человекъ всецело захваченъ научнымъ или худо- 
леественнымъ творчествомъ, то часто забываете о людяхъ вообще 
и даже о самыхъ близкихъ. Не мало и такихъ примеровъ, что
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истинные мыслители и художники относятся къ людямъ сухо и 
равнодушно. Все, что мы знаемъ изъ бшграфш Гёте, заставляетъ 
насъ заключить, что онъ, всегда приветливый и мягкш съ людьми, 
думалъ о нихъ преимущественно, какъ о предмете своихъ худо- 
жественныхъ создатй, и, вне своего творчества, мало принималъ 
къ сердцу ихъ радости и печали. Мы знаемъ, что Гюго жилъ съ 
большою пышностью, почти царской недоступностью, поддержи- 
валъ мало сношешй съ людьми, былъ очень далекъ отъ того, что 
можно назвать непосредственнымъ служешемъ ближнему. Но это 
не шшгЬшало ему написать От в е р ж е н н ы х ъ ,  произведете, кото
рое заставляетъ полюбить автора за сочувств1е страдашямъ людей.

Въ отличге отъ Толстого следуетъ установить тагае два основ
ные признака истинныхъ мыслителей и художнике въ: 1) они 
должны обладать высокими дарованиями именно того рода, ка
кой необходимъ для избранной ими отрасли научнаго или худо- 
жественнаго труда; 2) они должны обладать способностью увле
каться и, хотя по временамъ, всецело уходить въ свой трудъ, съ 
полньшъ забвешемъ того, что окружаетъ ихъ, какъ худого, 
такъ и добраго.

Странно и то замечание Толстого, что науки и искусства мо
гутъ являться благомъ для одпихъ обществъ и служить къ ги
бели другихъ. ЗдЬсь подразумевается совокупность знанш, кото
рыя, прямо или косвенно, содействуютъ усовершенствованию воин- 
скаго искусства. Если такъ, то слЬдуетъ сказать, что эти знашя, 
иъ конечпомъ нтогЬ, могутъ служить источникомъ потери для 
каждаго общества: любое усовершенствоваше орудш и способовъ 
ведения войны нереходптъ изъ страны, где изобретено, въ друпя 
страны. Когда наступила война, то усовершенствованное оруд1е 
въ равной мере помогаетъ истреблешю людей какъ тамъ, куда 
было перенесено, такъ п въ томъ государстве, которое послу
жило родиною изобретет».

Толстой, неудачно сравнивая науку и искусство съ мыльными 
пузырями, думаетъ, что въ старину была настоящая наука, что 
именно въ то время учители народа излагали учешя простыя п 
ясныя.—Конечно, въ древности, съ самыхъ отдаленныхъ временъ, 
ясно и просто преподавались людямъ начала нравственности: не 
убш, нс укради, не лжесвидетельствуй, чти своихъ родителей— 
вотъ правила поведешя, преподанный людямъ въ сЬдую старину. 
Эти правила пмеюгъ большую цЬну; но нетъ основашя прирав
нивать ихъ науке. Наука, какъ систематическое знате того, что
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окружаетъ людей, не была известна нашимъ далекимъ предкамъ. 
Можно безъ конца спорить о томъ, въ какой степени важны для 
людей науки, которыя не имЬютъ непосредственнаго ириложешя 
къ жизни. Если же взять всю совокупность знанйй, полезныхъ 
людямъ, прямо приложимыхъ къ жизни, значеше которыхъ отри
цается, главнымъ образомъ, вследствие крайней наклонности къ 
парадоксамъ, то окажется, что въ старину люди были совсЪмъ 
безеильны. И теперь разныя болезни производятъ болышя опу
стошения, а 2000 лгЬтъ назадъ люди не ум'Ьли бороться даже ст. 
недугами, которые теперь совсгЬмъ не страшны, легко излечива
ются и не вспыхиваютъ въ культурньихъ государствахъ. И теперь 
въ обширной странгЬ неурожаи причпняютъ невзгоды ыногимъ 
миллйонамъ людей; а тогда каждый неурожай велъ за собой 
улсасы голода, отъ котораго вымирало население многпхъ дере
вень и, частйю, городовъ. И въ настоящее время война является 
великимъ зломъ; но после тялгелыхъ потерь, попссенныхъ наро
дами, они оправляются, сравнительно, въ короткое время. А въ 
старину войны сопроволсдалнсь гораздо большими л:естокостями, 
ч'Ьмъ ныне, и побежденному народу нужно было много л'Ьтъ, 
иногда несколько поколении, чтобы оправиться отъ ударовъ. на- 
несенньихъ ему победителями. Какъ бы много мы ни выкинули 
пзъ современной науки того, что, будто бы, шитаетъ только празд
ную любознательность, все же останется очень длинный списокъ 
завоеваний человеческой мысли, которыя въ высокой степени со 
действовали сохранению и улучшению жизни людей.

Нельзя принять и то положение Толстого, что учения, кото
рыя дошли до насъ изъ глубокой древности, отличаются ясностью 
и простотой. Конечно, завёты и предписанйя морали понятны и 
доступны всемъ. Д'Ьло обстоитъ совс'Ьмъ иначе въ т'Ьхъ случаяхъ, 
когда мудрецы древности хотЬли дать н'Ьчто, напоминающее науку, 
главнымъ образомъ начертать учеше о происхождении мйра. Зд'Ьсь 
все неясно, запутано и нелепо. Это относится къ религиозным'!» 
спстемамъ еврейства и всего древняго Востока.

VI.

Мысли Толстого о томъ, въ чемъ состоитъ счастье человека, 
могутъ быть приняты только со многочиисленпыми оговорками.

Нельзя согласиться у лес съ тгЬмъ, что мучения во имя Христа 
безконечно слабее, нелсели страдания людей, которые лшвутъ по



учешю млра. Кто следуете ученш мйра добровольно, не подго
няемый крайнею необходимостью, того могутъ постигнуть разно
образный бЬдствйя, но могутъ и не постигнуть. Если же чело
векъ предается мучешямъ за Христа (какъ переживали христиане 
среди язычниковъ или, въ христйанскомъ игре, сектанты со сто
роны господствующей церкви), тотъ испытываете настоящая стра
дания; среди нихъ полензнеиное или долговременное заключение 
въ тюрьме должно быть отнесено къ самымъ мягкимь. Вовсе не 
трогаютъ читателя жалобы Толстого, что на его долю выпали 
тяжелыя страдашя, которыхъ достало бы на многихъ мучениковъ 
во имя Христа, хотя его жизнь въ мпрскомъ смысл'Ь должна быть 
признана сравнительно счастливою. Если онъ, студентомъ, вда
вался въ распутство, а позднее былъ на войне, то и одно и дру
гое нравилось ему въ свое время и не могло служить для него 
источникомъ мучений. Когда онъ призналъ эти занят]я и развле
чения унизительными для человека, какъ разумнаго и добраго 
существа, у него появились упреки совести. Возможно, что по
рою они достигали большой остроты. Но стоить хотя немного 
знать леизнь Толстого, чтобы считать его угрызешя совести очень 
далекими отъ мученичества: кто просидгЬлъ лете десять въ тюрьм'Ь 
за в'Ьру или политичесиля убЬл;денйя, тотъ выходите на волю бо- 
лгЬе или менгЬе разбитымъ гЬлесно и духовно; а «мученичество» 
Толстого не помгЬшало ему сохранить до глубокой старости боль
шой запасъ гЬлесныхъ п духовныхъ силъ.

1) Близкое общеше съ природой имгЬетъ, конечно, большую 
цгЬну. Горожане отрЬзаны отъ этого. Но Толстой ошибается, 
утверждая, что отъ этого отдалены люди именно состоятельныхъ 
классовъ: это недоступно для малоимущаго населения городовъ. 
Первая лее группа, далее чиновники, которые наиболее отклони
лись отъ простой, естественной леизни, имгЬютъ вакащонное время, 
проводять его внЬ города, болгЬе или менгЬе близко къ природ'Ь. 
Усовершенствование путей позволяете многимъ людямъ далее сред- 
няго достатка леить за городомъ и воспитывать детей недалеко 
отъ природы. Есть основание олеидать, что связь горолеанъ съ 
полемъ, лугомъ и лЬсомъ будетъ становиться все болгЬе тесной. 
По м'ЬргЬ того, какъ новыя части городовъ будутъ строиться среди 
садовъ и огородовъ 80), по мгЬргЬ того, какъ требования гигиены п 
педагогики о сохранении возмолено болыпаго общения людей съ 
природой будутъ распространяться въ населении, станете креп
нуть сознаше, что эта связь необходима въ интерееахъ равно- 
мёрнаго и разносторонняго развитая личности. Такия же услуги 
оказываютъ подвижныя игры на воздухе и все более употреби-
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тельныя путешеств1я п'Ьшкомъ, верхомъ, на велосипеде. Словомъ, 
богатые и средше классы иы-Ьтотъ значительный доступъ къ тому, 
что составляетъ, по мнгЬнш Толстого, первое условге счастливой 
жизни. Эти условия станутъ принадлежностью быта бЬдныхъ го- 
рожанъ только съ кореннымъ преобразовашемъ общественнаго 
строя. Совершенно недостаточно то, что создано до сихъ порь 
благотворительностью, предпринимателями и на кооиеративныхъ 
началахъ.

2) Недостатокъ свободнаго и любпмаго труда составляетъ 
среди неимущихъ классовъ общее явлеше: въ огромномъ боль
шинстве случаевъ эти люди не пыФлотъ доступа къ т!мъ заня- 
иямъ, которыя были бы имъ приятны. Но нельзя утверждать эю 
о людяхъ состоятельныхъ, о среде, члены которой им'Ьютъ хотя 
некоторую свободу выбора труда. Наблюдете показываетъ, что 
людей иривлекаютъ самыя разнообразныя призватя: деятельность 
врача, адвоката, промышленность, торговля, наука, искусство, 
преподаваше. Въ чиновничьей среде, въ банковскомъ и страхо- 
вомъ деле также найдется не мало отраслей, где некоторые, 
далее довольно мнопе служащее, трудятся по призванйо. Промы
шленность открываете обширное поле для творческой работы не 
только темъ, которые сюятъ во главе предпрЬшя, но и заведу- 
ющимъ его отделами. Толстому, повидимому, всего менее понятно, 
какъ можетъ прокуроръ любить свою работу. А между темъ 
Достоевскш, въ лице того, который обвпнялъ Дмитр]'я Карама
зова, далъ намъ прокурора, несомненно любившаго выбранное 
имъ призваше.— Не следуете упускать изъ вида, при обсуждеши 
этого вопроса, что любовь къ какому-либо занятно не составля
етъ особенности всехъ людей. Мнопе наделены настолько вялымъ 
темпераментомъ, что, среди безчисленныхъ впдовъ занятш, ко
торыя известны современному обществу, не могутъ найдтн ни
чего, сиособнаго увлекать ихъ. То лее несомненно будетъ и въ 
любомъ общественномъ строе. Всемъ ли необходимъ физически! 
трудъ? Если видеть въ немъ только средство для возбуждения 
аппетита и прюбретешя крепкаго сна, то нельзя придавать ему 
всеобщее значете: кто пользуется хорошимъ здоровьемъ и безъ 
мышечнаго труда, тому нетъ въ немъ надобности; кто предпочи
таете физическому труду гимнастику, верховую езду, работу 
веслами, тому не следуете мешать. Если телесный трудъ чело
века входитъ въ составъ работы всего общества, какъ необхо
димая часть, т. е. производится правильно, изо дня въ день, за-



нимаетъ довольно много времени, то имеете важное значение. 
Если же люди отдаются этому труду между прочимъ, не съ хозяй
ственными, а иными целями, напршгЬръ, ради здоровья, то было 
бы педантизмомъ утверждение, что работа за токарнымъ станкомъ, 
которая въ результат^ даетъ безделушки, гораздо более достойна 
уважения, нелсели разные виды упражнений, составляющие только 
спортъ.

3) Толстой правъ, что въ современной семье наблюдается 
разложение; но не следуетъ признавать это неустранимой особен
ностью нашего общества. Родители изъ состоятельныхт, классовъ, 
если живутъ въ праздности, не могутъ благотворно влиять на 
детей; они не заботятся о ихъ воспитании уже потому, что вос
питание составлястъ нелегкую работу, а люди, привыкшие къ 
праздности, избЬгаютъ всякаго труда. Но число людей, совсемъ 
праздньихъ, невелико. Среди лее трудящихся членовъ образован
н а я  класса мы паблюдасмъ возрастание заботливости родителей 
о тйлесномъ и духовиомъ воспитании дЬтей. Поручение воспита
ния дЬтей чужимъ людямъ выходить изъ употребления; обществен
ное воспитание, въ школе, обнаруживаете все большую притяга
тельную силу. Участие родителей въ советахъ среднихъ учебныхъ 
заведений расширяете кругъ заботы о детяхъ. Не верно и то по
ложение Толстого, что, далее тяготясь своею деятельностью, люди 
стараются подготовить дЬтей къ такому же складу жизни. Если 
родители относятся къ воспитанию дЬтей не совсемъ равнодушно, 
то стремятся устроить ихъ жизнь лучше своей; они стараются 
сделать ее лучше не въ смысле отыскания занятия, которое опла
чивается особенно щедро и облегчаете удовлетворение тщеславия, 
а въ подготовлен!п детой къ деятельности, которая наиболее 
соответствуете ихъ наклонностямъ. Словомъ, съ каждымъ после- 
дующимъ поколешемъ родители заботятся о детяхъ более ра
зумно и разносторонние.

4) Парадоксально пололеение Толстого, что человЬкъ имЬетъ 
доступъ темъ къ большему числу людей, чЬмъ скромнее его 
общественное положеше. Въ действительности простой человекъ, 
и своимъ занятйемъ и оседлостью, прйуроченъ къ очень тесному 
кругу—къ данной деревне или къ представителямъ известной 
отрасли труда: а потому онъ молсетъ поддерживать общение 
только съ немногими людьми и притомъ не довольно разнообраз
ными. Какъ тесенъ, напримЬръ, кругъ, въ которомъ вращаются 
крестьяне черноземной области, где почти нетъ промысловъ вне
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сельскаго хозяйства! Члены состоятельных! класс, о въ имеюсь 
предъ собой кругъ более широкий и, часто, гораздо более разно
образный. Среда, гд'Ь дМствуетъ врачъ, адвокатъ, предпринима
тель, земскш деятель отличается уже большой обширностью. 
Вопреки мнению Толстого, вовсе н’Ьтъ надобности въ томъ, чтобы 
для общения происходилъ подборъ людей, которые равны по богат
ству и общественному положенно. Онъ совершается всего чаще 
среди чиновниковъ, где подбираются знакомые изъ людей того лее 
ранга. Стоить только оглянуться вокругъ себя, дабы видеть, что 
такою подбора, какъ общаго явления, не существуетъ.

Есть и друпя причины, которыя делаюсь это положение Тол
стого безеодержательнымъ. а) Еслии человЬкъ способенъ любовно 
относиться къ людямъ, то будетъ обнаруживать своио доброту, 
къ какой бы общественной групп!; ни принадлежалъ. б) Дабы 
трудиться на пользу людей и проявлять истинное дружелюбие, 
вовсе нетъ надобности въ общении съ очень многими: далее въ 
самомъ гЬсномъ кругу можно прилагать свои силы на пользу 
ближнихъ. в) Скромное общественное положение, т. е. возмоле- 
ность легкаго общения съ очень многими, не ручается за то, что 
челов'Ькъ изучить людей со вс'Ьми разнообразиями отгЬниеовъ ихъ 
душевной жизни. Все сводится къ умственной силЬ даннаго лица 
и его желанию изучить, для чего бы ему ни ионадобиилось знание 
людей—для научной деятельности, худолеественной, практической 
илии только для самообразования. Умственная сила, восприимчи
вость худоленика и желание изучить дгЬйствуютъ такъ могупце- 
ственно, что даютъ человеку возмоленость схватиить душевныя 
особенности цЬлыхъ общественныхъ группъ на основании наблю
дения немногихъ людей и въ небольшомъ числ'Ь случаевъ. Гёте, 
Шопенгауеръ, Диккенсъ, Тургеневъ, Достоевский, Зола принад- 
лелеали къ людямъ привилегироваиинаго класса, а гдгЬ найдти 
простыхь людей, способныхъ сравниться съ ииимии въ знанш раз
ныхъ слоевъ населения.

5) Сомнительно, чтобы люди труда превосходили состоятель
ныхъ здоровьемъ и вероятностью безболезненной смерти въ такой 
мере, какъ думаетъ Толстой. Въ России, вследствие неправиль- 
наго образа жизни, члены пмущихъ классовъ старЬютъ преледе- 
временно. Но въ этой среде англо-германскаго и, частью, роман- 
скаго мира мы часто находим'!, людей, которые, достигнувъ глу
бокой старости, сохраняюсь большую бодрость п прочно дерлеатся 
безъ подпорокъ — локарствъ ии миинеральнмхъ водь. Напомнимъ

А. II с а е в  г. Графъ Л. II. Толстой, какъ мыслитель. 9
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Толстому и о томъ, что можно не безъ успеха бороться съ раз* 
ными темными сторонами современной жизни,—половыми изли
шествами, сифилисомъ, алкоголизмомъ. Объ этомъ свид'Ьтель- 
ствуетъ, наприм'Ьръ, уменыпеше сифилиса и пьянства. Между 
1873— 77 годами и 1905—906 число венерическихъ забол4ванщ 
на 1000 солдате упало: въ прусскихъ, саксонскихъ, вюртемберг- 
скихъ войскахъ съ 34,8 на 19,4, во французскихъ—съ 65,2 на 
33,6, англшскихъ—съ 245,2 до 90,4 и т. д .81). Объ успешности 
борьбы съ пьянствомъ говорятъ, напримЬръ, таия цифры: потре- 
блеше безводнаго спирта въ Норвейи составляло 8,7 литровъ на 
жителя въ 1830 году и только 2,25 въ посл'Ьдше годы 82). Та- 
кимъ образомъ, эти упреки Толстого применимы, прежде всего, 
къ Россш съ ея низкой культурой.

Ученикъ Христа, замечаете Толстой, долженъ быть готовъ 
умереть каждую минуту. Скажемъ по этому поводу, что и чело- 
векъ, далекш отъ релипи, долженъ и можетъ пргучить себя къ 
мысли о необходимости смерти. Ниже я остановлюсь на этомъ 
вопросе.

VII.

Положеше работниковъ, говорить Толстой, изменилось къ 
лучшему только потому, что правительство пренебрегаете усло- 
В1ями жизни поселянъ и легко мирится съ ухудшешемъ ихъ быта. 
Но факты говорятъ другое. За последшя 20 лете въ Западной 
Европе принимали разнообразныя меры, дабы улучшить поло- 
жеше мелкихъ землевладельцевъ; состояше ихъ хозяйства при
влекало къ себе особенное внимаше во Францш и Германш. 
Благопргятно действовало на эту среду и развийе разныхъ арте
лей. Отъ половины 19 века въ быту сельскихъ классовъ совер
шились благопр]ятныя перемены; одновременно улучшилось и 
положеше фабричныхъ работниковъ. Это было слёдств1емъ мно
гихъ причинъ; успехи техники н ростъ производительности труда 
занимаютъ среди нихъ главное место 83).

Справедливы ли упреки Толстого сощалистамъ?
Во-первыхъ, онъ напрасно приписываете науке мысль, будто 

благо человечества состоите въ фабричномъ труде: наука не го
ворите ничего подобнаго. Она считаетъ фабричный трудъ необ- 
ходимымъ и утверждаете, что, при благопрзятной его обстановке, 
которая современемъ несомненно будетъ создана, онъ не можетъ
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мешать благополучно людей. Съ этимъ связанъ и тотъ упрекъ 
Толстого, будто, достаточные классы дорожатъ фабричнымъ тру
домъ, дабы облегчить себ’Ь привычныя удобства жизни. Принять 
это положенье—значить допустить, что прежде, когда господство
вало ремесло, состоятельные классы относились равнодушно къ 
удобствамъ жизни, и что ремесленники, удовлетворявьше запросъ 
на предметы роскоши и удобства, были поставлены лучше, не
жели пролетарьатъ нашихъ дней. Оба предположенья были бы 
невЬрны. Большая часть фабрикъ изготовляетъ предметы, кото
рые служатъ простымъ потребностямъ. Таковы почти всЬ заведе
нья въ хлопчатобумажномъ производстве, большая часть отраслей 
въ обработке шерсти, въ металлургш; такова большая часть за
ведены, которыя производятъ машины, принадлежности жел'Ьзно- 
дорожнаго дгЬла, судоходства и многое другое. Быть можетъ, 
только 3—4 %  всЪхъ рабочихъ промышленности заняты на фа- 
брикахъ, которыя производятъ предметы роскоши или утончен
н а я  комфорта 84). Лишь къ этой части всего рабочаго населенья 
страны примгЬнимъ упрекъ, который дгЬлаетъ Толстой имущимъ 
классамъ. Безъ сомненья, состоятельные люди любятъ жизнь 
удобную п роскошную. Но то же было и раньше. Два-три вгЬка 
назадъ, когда фабрикъ почти не было, дома зажиточныхъ людей 
украшались разными предметами роскоши, которые выходили изъ 
рукъ ремесленннковъ; семьи богатыхъ дворянъ и горожанъ того 
времени любили окружавппя ихъ статуи, картины, вазы, мебель, 
безделушки изъ золота, серебра, слоновой кости, шелкъ и бар
хата и неохотно отказывали себе въ этихъ предметахъ. А если 
заглянемъ еще дальше назадъ, припомнымъ жизнь древняго Рима, 
то найдемъ и тамъ многочисленные и разнообразные предметы 
роскоши, которые изготовлялись ремесленнымъ трудомъ рабовъ. 
А древньй рабъ-ремесленникъ и даже свободные ремесленники 
'16 и 17 вековъ были поставлены гораздо хуже, нежели фабрич
ные работники нашихъ дней 85).

Производство, скажу я вопреки Толстому, можетъ быть по
строено по планамъ соцьалистовъ. РаздЬленье труда въ содьали- 
стическомъ обществе будетъ походить на то, которое окружаетъ 
насъ. Это явится следствьемъ не какихъ-либо произвольныхъ по
строены, а лишь того, что даръ изобретательности не изсякнетъ; 
будутъ появляться все новыя изобретенья въ области машинъ и 
приспособлены. А каждая новая важная машина даетъ руково- 
дяьцее начало для разделенья труда между работниками. Произво-

9*
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Димые предметы будутъ представлять существенную разницу по 
сравненш съ темъ, что даетъ современное общество: не будетъ 
огромныхъ состояшй, знакомыхъ нашему времени, а потому и 
сократится производство многихъ товаровъ, которые удовлетво- 
ряютъ только потребности роскоши; но изготовление предметовъ 
удобства увеличится, такъ какъ всему населенно будетъ доступно 
то, что нулено для здоровой и пр1ятной жизни.

Опред'Ьлете того, какъ велики потребности членовъ сощали- 
стическаго общества, не можетъ быть связано съ неодолимыми 
трудностями. Какъ скоро известно число людей съ распред'Ьле- 
шемъ по поламъ и возрастамъ, то молено вычислить количество 
растительныхъ веществъ и матерхаловъ животнаго царства, кото
рые нулсны для прокормления жителей цЬлой страны. Можно 
сделать такую же выкладку относительно оделеды, леилища, до
машней утвари, мебели и разныхъ другихъ предметовъ непосред- 
ственнаго потреблешя. Можно определить очень близко къ дей
ствительности, какого рода и въ какомъ количеств!» необходимы 
для данной страны орудгя производства — машины, фабричныя 
здашя и приспособлешя, рельсы, вагоны, локомотивы, морскш, 
Р'Ьчныя, воздушныя суда и т. д. Можно, такимъ образомъ, выяснить 
съ довольно большою точностью, сколько труда должно затрачи
вать населеше данной страны въ основныхъ отрасляхъ добываю
щей промышленности, обрабатывающей, перевозочной. Статистика 
помогаетъ и теперь делать тагля выкладки для разныхъ целей 
управлешя, въ особенно крупныхъ разм4рахъ — для содержашя 
войскъ. Остается открытымъ вопросъ о томъ, какое количество 
труда будутъ затрачивать въ отрасляхъ, изготовляющихъ пред
меты роскоши. Несвоевременно загадывать, какъ общество буду
щего р’Ьшитъ этотъ вопросъ; но молшо сказать съ уверенностью, 
что его реш ете не будетъ очень трудно, ибо въ этихъ отрасляхъ 
затрачивается несравненно меньше труда, нежели въ производ- 
ствахъ, которыя изготовляютъ то, что даетъ людямъ необходимое 
и простейшая удобства жизни.

Я не считаю особенно труднымъ убедить людей производить 
предметы, которые они считаютъ для себя ненужными или далее 
вредными. Припомнимъ то, что окрулеаетъ насъ. Огородникъ вы- 
ращиваетъ на своемъ участке разные овощи; мнойе изъ нихъ— 
спаржа, артишоки, цвётная капуста,—не нулены для ого домаш- 
няго обихода, но онъ воздЬлываетъ гряды съ этими растешями, 
предназначенными для рынка, не менее усердно, нежели части



133

огорода, гдЪ ростутъ капуста, морковь, огурцы, редька, употре
бляемые имъ и для собственнаго хозяйства. Табаководы ухажи- 
ваютъ за своими маленькими плантащями очень заботливо и 
усердно; а, между т4мъ, среди нихъ есть и тагае, которые не 
курятъ и не нюхаютъ табаку. И отъ человека будущаго можно 
ожидать такого же отношешя къ труду. При умеренной длине 
рабочаго дня, человекъ будетъ заниматься охотно производствомъ 
того, что ему нужно, и того, что не нужно, лишь бы только 
между работами не было разницы во влйянш на здоровье.

Установлеше последовательности въ переходе отъ однехъ 
работъ къ другимъ также не представляетъ существенныхъ за
труднений. И теперь въ хозяйстве государства, земствъ, городовъ 
постоянно возникаютъ вопросы о томъ, какую потребность удо
влетворить всего ранее и какой расходъ отложить до будущаго 
года. Мнопе изъ этихъ вопросовъ разрабатываются очень осно
вательно, съ приняиемъ въ разсчетъ всехъ частностей даннаго 
дела. Конечно, въ обществе, где демократическая начала слабы, 
такъ называемые общественные вопросы решаются, большею 
частью, не въ интересахъ всего населения или хотя бы какой- 
нибудь обширной группы, а ради выгодъ небольшого числа лю
дей, богатыхъ и влйятельныхъ. Разъ же демократичесюя начала 
проникли въ жизнь, то опасность съ этой стороны будетъ умень
шаться безостановочно: театры нужны, усовершенствованныя мо- 
стовыя также нужны: но въ обществе будущаго помедлятъ съ 
учреждетемъ первыхъ и устройствомъ вторыхъ, пока не удовле
творена сполна потребность данной области въ училищахъ и 
больницахъ.

Выяснеше третьяго пункта, намЬченнаго Толстымъ, связано 
съ большими трудностями. Обществу будущаго, подобно тому, 
что наблюдаемъ теперь, будетъ известно не мало непрйятныхъ и 
даже отталкивающихъ занятой: таково, напримеръ, добываше ка- 
меннаго угля, которое требуетъ работы подъ землей, или трудъ 
въ помещешяхъ, где не чисто, или где, по условйямъ производ
ства, нужно поддерживать очень высокую температуру. Нельзя 
найдти любителей для работъ этого рода; ведете такихъ отраслей 
будетъ неизбежно связано съ нринуждешемъ. Или для этихъ за- 
нят1Й будетъ установленъ рабочш день, более короткш, нежели 
для другихъ отраслей труда, или же къ этимъ работамъ будутъ 
поочередно привлекаться жители данной округи. Принуждете 
можетъ быть смягчено и гЬмъ, что за работы, особенно пепртят-
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ныя, будетъ установлено большее вознаграждеше, чЬмъ за виды 
труда, которые не отталкиваютъ. Принуждение будетъ стано
виться тгЬмъ менгЬе тягостнымъ, чгЬмъ болёе, подъ вльяньемъ усо- 
вершенствованья производства, отталкивающая работы будутъ утра
чивать свой непрьятнын характеръ. Напомнимъ хотя бы о томъ, 
насколько менее противны стали работы для множества людей 
съ заменой фосфорныхъ спичекъ безфосфорными и вывозки нечи- 
стотъ изъ городовъ устранешемъ пхъ посредствомъ каналовъ.

Толстой не считаетъ возможнымъ, чтобы свободные люди 
согласплпсь на детальное разд'Ьлеше труда, которое, какъ пред
полагается, будетъ господствовать въ соцьалистическомъ обществ!;. 
Следовало бы присоединиться къ этому взгляду, если бы, при 
детальномъ раздЬленьи труда, людямъ будущаго приходилось ра
ботать очень много. Но новый строй сложится только при усло
вш, что рабочш день станетъ гораздо короче, ч’Ьмъ теперь; а при 
короткомъ рабочемъ днгЬ даже очень дробное разд’Ьлеше труда не 
можетъ до такой степени удручать человека, чтобы онъ находилъ 
его тягостнымъ. Сокращение рабочаго времени оставляетъ чело
веку ежедневно несколько часовъ, когда онъ воленъ дать любое 
направление своей деятельности п упражнять силы, неприменяе- 
мыя въ главной профессии. Сошлемся на примеры изъ современ
ной жизни. Въ разныхъ отрасляхъ государственной и частной 
службы, въ банковомъ и страховомъ деле многья занятая отли
чаются болышшъ однообразьемъ: они сводятся къ тому, что чело
векъ постоянно пишетъ бумаги и письма приблизительно одного 
и того же содержанья. Самъ по себе трудъ этого рода можетъ 
оказывать на человека совсЬмъ такое лее вльяше, какъ фабричная 
работа въ любомъ производстве. Но такъ какъ вознаграждение 
этихъ людей, обыкновенно, довольно высоко, а рабочш день, 
большею частью, не превышаете 7 и даже 6 часовъ, то никому 
и въ голову не приходите утверждать, чтобы занятья этого рода 
гибельно вльяли на трудящихся. Обстановка при этомъ труде 
такова, что люди, которые пзбираютъ его, имеютъ много данныхъ 
для отвлеченья себя отъ однообразной работы въ интересахъ здо
ровья и умственнаго развитая.

Какъ все, для кого мечта имеете гораздо большую цену, 
нежели действительность, Толстой высказываете уверенность, 
что люди найдутъ несообразнымъ придавать значенье, такъ назы
ваемой, цивилизацьи и легко откажутся отъ .ея завоеваньй. Онъ 
считаетъ невозможнымъ осуществить социалистически! строй на



136

основах!», которыя уже создала цивилизащя. Рабочге не станутъ 
поддерживать заводы и фабрики, которые возникли при ихъ 
норабощенш, если бы даже эти заведетя могли быть выгодны и 
пр1ятны для нихъ. Здесь Толстой идетъ по широкой дороге, 
проторенной Маниловымъ. Допустить это—значить верить, что 
человёкъ на зло, неведомо кому, готовь делать то, что, несо
мненно, приносить вредъ только ему самому. Когда, въ наслед
ство отъ отца, сынъ получаетъ, среди другихъ ценностей, удоб
ный жилой домъ, то не разрушаетъ и не сжигастъ его только 
потому, что отецъ имелъ совсемъ иной характеръ и совсемъ 
иной образъ мыслей, чемъ онъ самъ. Трудовые классы, которые 
современемъ получать господство, будутъ находиться, относи
тельно общественнаго порядка нашего времени и классовъ, ныне 
господствующихъ, въ такомъ же положены, какъ сынъ относи
тельно отца. Ставъ наследниками всего того, что образуетъ 
общественный строй нашихъ дней, они извергнуть изъ него 
ненужное, нецелесообразное и сохранять все, что можетъ быть 
пригодно для новаго уклада жизни. Стоить согласиться съ Тол- 
стымъ, что трудовые классы уничтожать фабрики и заводы, воз- 
никнпе при состоянщ ихъ порабощешя, и зайдешь въ этомъ 
фантастическомъ предположены очень далеко. Придется заклю
чить, что они уничтожать все, созданное и накопленное въ тече
т е  ряда вековъ, пока длилось состояше ихъ рабства: они уни
чтожать города и не оставятъ камня на камне не только отъ 
дворцовъ, откуда насильники управляли ими или ихъ предками, 
не только отъ храмовъ, где молились, соблюдая обряды церкви 
и забывая объ истинной релипи, не только отъ университетовъ, 
где учили и раздавали дипломы, дабы прюбщать учениковъ къ 
привилегированному меньшинству, но и отъ музеевъ, где нако
пляли предметы искусства длинный рядъ вековъ, и отъ народныхъ 
школь, где учатся теперь порабощенные простые люди. Если 
согласиться съ Толстымъ, надо идти еще дальше: трудовые классы, 
получивъ господство, должны уничтожить плотины, которыя за- 
щищаютъ отъ наводнешя, железныя и грунтовыя дороги, ибо все, 
что мы видимъ вокругъ себя, создано при условш порабощешя 
большинства меныпинствомъ.

Ошибается Толстой и относительно того, что дальнейшее раз- 
випе культуры создастъ новое рабство. Проекты сощ'алистовъ 
никоимъ образомъ не заслуживаюсь этого упрека. Отмена част- 
наго землевладЬнш и частной собственности на друпя оруд!я



производства сама собою приведете» къ исчезновошю наиболее 
тягостныхъ - формъ зависимости, ибо главнымъ бременемъ для 
огромной массы людей и служить право частной собственности 
на орудйя труда. Непонимашо сощалистическаго строя Толстымъ 
доказывается его замечашемъ, будто социалисты хотятъ сохранить 
узаконеше о податяхъ, т. е. приблизительно о т'Ьхъ податяхъ, 
которыя существуютъ въ настоящее время. Именно сощалисти- 
ческШ строй не обладаетъ данными, при которыхъ могли бы 
взиматься податп нынг1;шняго тппа. ОнгЬ предполагаютъ нахожде- 
ше большей части богатствъ въ частной собственности гражданъ, 
которые и обязываются уступать государству известную часть 
дохода. Въ сощалистичсскомъ обществе это будетъ совсЬмъ 
иначе. Продукты, образующее годовой доходъ страны, будутъ 
составлять общее достояние; изъ нихъ будетъ удерживаться то, 
что нужно для покрыйя потребностей, удовлетворяемых!» обще
ственно. а все остальное будетъ распределяться между гражданами.

Иеум'Ьстно говорить о рабстве въ томъ смыслё, какъ гово
рить Толстой; но безъ принуждения но можетъ обойдтись никакое 
общество, даже наиболее совершенное. Где много людей, тамъ 
часто сталкиваются ихъ интересы, а потому и необходимо уста
новление порядка, который налагаетъ определенный обязанности, 
заставляете делать то-то и воспрещаете татае-то поступки. Воз
можно, что наши отдаленные потомки будутъ отличаться самыми 
высокими нравственными качествами, что во всехъ случаяхъ 
.жизни огромное большинство будетъ руководствоваться такимъ 
иравпломъ: не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тсбЬ 
дёлали. Когда люди достигнуть такой нравственной высоты, то 
отпадетъ множество обязательныхъ нормъ, среди которыхъ мы 
живемъ: рушатся уголовные законы; не нужно будете почти 
ничего изъ того, что образуете сводъ гражданскаго права и т. д. 
Но и въ такой среде, помимо технпческихъ правилъ, связанныхъ 
съ особенностями разныхъ сторопъ жизни, будутъ действовать 
мнопя обязательная начала, способныя облегчать работу памяти 
высоконравственныхъ гражданъ. Эти правила, ограничивающая 
свободу людей, будутъ нужны хотя бы для того, чтобы человекъ, 
преисполненный самыхъ благихъ намерений, не могъ нечаянно 
причинить вредъ другимъ. Предположишь, что, движимый любовью 
къ ближнему, онъ отдаетъ большую часть своего времени посе
щение больныхъ и уходу за ними. Такая деятельность должна 
вызывать со всЬхъ сторонъ только горячее сочувствге. Но если
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онъ забываете о м’Ьрахъ предосторожности, которыя необходимы 
при посещении больныхъ во время заразительныхъ болезней, то 
можетъ содействовать распространению заразы, перенесению ея 
на многихъ здоровыхъ, т. е. увеличению болезненности и смерт
ности. Наряду съ предписаниями санитарной полиции нужны будутъ 
разныя правила для благоустройства городовъ и селений и т. п. 
Такимъ образомъ, и для людей высоконравственныхъ, самоотвер- 
женныхъ необходимо установление государствомъ обязательныхъ 
нормъ, даже тамъ, гдгЬ чувство альтруизма можетъ обнаруживаться 
съ наибольшею силой.

Все изложенное показываете полную несостоятельность раз- 
суждений Толстого, что людямъ предстоите новая форма зависи
мости—прямое принуждение, которое соответствуете первичному 
виду рабства. Люди никогда не будутъ леить безъ прннулсденпя. 
Однако, не взирая на безчисленные законы, среди которыхъ 
живемъ, на возрастание числа узаконений, люди становятся более 
свободными. Въ основныхъ условйяхъ своей деятельности—при 
создании семьи, устроении домашняго хозяйства, выборе занятий, 
пользовании устнымъ и печатнымъ словомъ, передвижении внутри 
страны и за ея пределами—люди более свободны, нежели были 
раньше. Ихъ свобода возрастаетъ вследствие двухъ причинъ: 
исчезаютъ узаконения, которыя ограничиваюсь свободу людей на 
техъ пунктахъ, гдЬ ограничения особенно тягостны, и подни
мается благосостояние, а этимъ, для относительно все большаго 
числа людей, создается обстановка, позволяющая пользоваться 
свободой. Параллельно съ этимъ изменяются и те условия обще- 
ственнаго порядка, при которыхъ небольшое могущественное 
меньшинство можетъ спокойно и беззастенчиво делать все, что 
ему угодно. Еще сто летъ назадъ въ колонйяхъ европейскихъ 
державъ генералъ-губернаторы первые пренебрегали всеми зако
нами, которые должны были охранять туземное население, и 
могли безнаказанно делать все, что заблагоразсудится. НЬтъ 
такого вопйющаго дела, на которое еще въ половине 19 века 
не могъ бы решиться уверенный въ безнаказанности крупный 
русский помещикъ или купецъ-миллйонеръ. Хотя медленно, но 
совершается перемена къ лучшему въ этихъ отношешяхъ: ма
ленький, самый слабый человекъ имеете основание разсчитывать, 
что отыщете свое право. Вопреки воемъ утверлсденйямъ Толстого, 
ростъ культуры выралсается въ уменьшении безправйя и расши
рении свободы.
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VIII.

Толстой впадаетъ въ ошибку, когда утверждаете., что пере- 
ходъ отъ власти самодержавной къ монархической-ограниченной 
или республиканской не составляетъ шага впередъ. Онъ не убе
ждаете, что, при деспотической власти, число фокусовъ разврата 
невелико. Дворъ монарха (припомнимъ хотя бы Франщю 18 сто- 
лгЬт1я!) со своими приспешниками и льстецами является, конечно, 
самымъ крупнымъ фокусомъ, откуда исходятъ развращающая вл^я- 
шя. Но, и помимо этого главнаго средоточгя, въ государстве 
слагается много центровъ, которые стараются усвоить складъ 
жизни, сходный съ тёмъ, что совершается при дворе. Таково 
состоятельное дворянство; таковы семьи большей части должност- 
ныхъ лицъ, которыя занимаютъ вл1ятельное положеше; таковы, 
наконецъ, слои богатой буржуазш. Неверно, будто, при правле- 
нш мопархическомъ-ограниченномъ чрезвычайно умножаются 
центры, которые оказываютъ растлевающее вл1яше на страну. 
Конечно, при выборе депутатовъ въ представительная учреждешя 
не обходится безъ подкуповъ; но таковые являются только исклю- 
чешемъ. Большая часть народныхъ представителей добивается 
избрашя разъяснешемъ своихъ программъ, борьбой посредствомъ 
устнаго и печатнаго слова. Свобода слова позволяетъ оценивать 
эти программы во всехъ подробностяхъ и разоблачать обещашя, 
которыя клонятся только къ обману избирателей. Такое положе
ше делъ опрокидываете положеше Толстого, будто каждый на
родный представитель образуетъ самостоятельный центръ, откуда 
исходятъ пагубныя вл1яшя на всю страну. Въ государстве съ 
неограниченнымъ правлешемъ печать стеснена, а потому и нетъ 
силы, которая могла бы въ значительной мере смягчать вредъ, 
причиняемый правительствомъ населент. Если даже допустить, 
что, относительно населешя, въ деспотическихъ государствахъ 
число вредныхъ центровъ менее велико, нежели въ культурныхъ, 
то остается одна тяжелая невыгода: отсутствге свободы печати и 
общественнаго контроля позволяютъ каждому средоточш оказы
вать вредное вл1яше во всей полнотЬ.

Недостатокъ общественнаго контроля приводите къ тому, 
что целыя поколеш'я государственньтя должности замещаются 
людьми, нечистыми на руку. Въ конце концовъ оказывается 
крайне труднымъ найдти не только ведомство, но даже часть его,
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где бы не происходило воровства казенныхъ денегъ. Не следуетъ 
ли признать средоточиями самаго тлетворнаго вльянья тЬхъ без- 
численныхъ должностныхъ лицъ въ военномъ и морскомъ ведом- 
ствахъ, во всехъ отрасляхъ гражданской службы и разныхъ отде- 
лахъ самоуправленья, техъ лицъ, которыя не различаютъ между 
собственнымъ кошелькомъ и сундукомъ казны, города, которыя 
воруютъ у богатаго и беднаго. берутъ взятки, чтобы принимать 
негодные товары вместо добротныхъ, представляютъ начальству 
ложные отчеты и даже содержать шайки профессьональныхъ во- 
ровъ, дабы вместе съ ними обкрадывать таможни, хлебные ам
бары, вагоны железныхъ дорогъ? Явленья этого рода наблюда
ются и въ странахъ, которыя уже давно изменили государствен
ный строй; но тамъ они составляютъ очень редкое исключенье. 
И самъ Толстой замечаете какъ бы безсознательно, что предста
вительное правленье принесло людямъ разнообразныя выгоды; но 
онъ не хочетъ дать себе отчета въ ихъ значенш. Онъ упоминаете 
мимоходомъ, что въ странахъ Запада исчезли стесненья печати, 
религьозныя гоненья, наказанья людей безъ суда... Но, ведь, все 
это имеете громадное вльянье на благополучие человека.

Неверно замечанье Толстого, что въ дивилизованныхъ стра
нахъ становится все тяжеле положенье людей, которые должны 
поддерживать праздныхъ и роскошествующихъ: подъ кормильцами 
следуетъ разумёть земледельцевъ; а набльоденья показываюсь, что 
въ культурныхъ государствахъ ихъ жизнь изменяется къ лучшему. 
Въ Соединенныхъ Штатахъ и Австралш крестьяне-фермеры отли
чаются большою зажиточностью; положенье сельскихъ классовъ 
Францш гораздо выше теперь, нежели до Великой революцьи, 
даже лучше, нежели въ половинЬ 19 века; а въ Германьи оно 
теперь выше, чемъ въ 40-хъ годахъ прошлаго столЬтья, когда 
конституцьонный строй не былъ известенъ почты ни одному гер
манскому государству 86).

Толстому калсется, что усвоенье Росс 1 ей формъ, которыя уже 
давно господствуютъ на Западе, приведетъ къ потере земли на- 
родомъ, къ увеличенью государствеььныхъ податей и долговъ, во- 
оруженьямъ и безсмысленнымъ войнамъ. Только тотъ можете 
смёло высказывать такья предпололсенья, кто совсемъ упускаете 
изъ вида, какъ прожила Роса'я три последнихъ десятилетья. 
Нашъ стародавньй государственный строй сохранялся неизменно, 
а между темъ народъ лишился земли: ея площадь въ рукахъ 
крестьянъ увеличивалась более медленно, чемъ росло населенье,



140

а городски классы и спекулянты скупали огромныя владЬшя. 
За это же время подати и долги Россш увеличились почти втрое; 
она старалась не отставать отъ другихъ державъ въ расходахъ 
на вооружеше и вела две тяжелыхъ и ненужныхъ войны—съ 
турками п японцами. Въ государствахъ Запада, ранее перешед- 
ншхъ къ конститущонному строю, нельзя найдти за то же три- 
дцатшгЬйе столько прискорбныхъ и нел’Ьпыхъ актовъ со стороны 
государственной власти.

Неверно и то утверждеше Толстого, будто люди культурныхъ 
государствъ считаютъ себя свободными, хотя, въ действитель
ности, порабощеше возрастаетъ. Онъ перечисляетъ мнопя области 
частной жизни, въ которыя государство вступаетъ со своими ве- 
л'Ьшямп. Если хорошенько продумать приводимые примеры, то 
окажется, что безчисленные факты, будто бы, свидетельствующее 
о порабощенности люден, вовсе не убгЬждаютъ въ этомъ. Разно- 
образиыя ограничешя, которымъ подвергается гражданинъ куль- 
турнаго государства, далее вместе взятыя, еще не вносятъ въ 
жизнь человека тялселыхъ стгЬснен1й. Когда человгЬкъ исполнитъ 
всЬ требовашя государства, то въ его распоряженш остается еще 
довольно времени, а часто и довольно средствъ, дабы чувство
вать себя свободнымъ. Въ каждомъ отд'Ьльномъ случае государ
ство требуетъ отъ гражданина точно опредбленнаго количества 
личнаго труда и матер1альныхъ ценностей. Случайности, которыя 
за пределами этпхъ требовашй могутъ нарушить свободу чело
века, являются въ культурныхъ странахъ рёдкимъ исключешемъ. 
И если сопоставимъ жизнь европейца или американца 20-го века 
съ бытомъ нашихъ предковъ не только тысячу, но даже двести 
летъ назадъ, или съ темъ, какъ живутъ теперь полудиие народы 
Азш и Африки, то увидимъ предъ собой прямо-таки несравни- 
мыя величины. Первымъ обезпечены жизнь и собственность; они 
могутъ съ уверенностью смотреть на будущее, еслибы даже огра
ничешя ихъ свободы стали еще более многочисленны; для вто- 
рыхъ — крайняя необезпеченность, непрестанный рискъ потерять 
имущество и жизнь пли по веленш владыки государства, кото
рое еще свободно отъ «многочисленныхъ» законовъ, или же 
вследств1е разбоевъ и всяческихъ насилш, которые совершаются 
ежедневно и елсечасно и не преследуются государственной властью.

Конечно, необходимость уделить несколько летъ на то, чтобы 
обучиться военному искусству, является существеннымъ наруше- 
шемъ личной свободы. Пока человечество разбито на политиче-
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скйя единицы, которыя нгЬтъ-нгЬтъ да и начнутъ войну, до тЬхъ 
поръ войско является печальной необходимостью, а потому и не
избежно лишение гражданина свободы на то время, пока онъ со
стоите въ войск'Ь. Но тяжесть такого порядка смягчается уже 
тЪмъ, что воинскую повинность обязаны отбывать вс'Ь, незави
симо отъ своихъ имущественных! средствъ и общественнаго по
ложения.

Считая правительство нашего времени неодолимымъ, Толстой 
подрываете своимъ пессимистическимъ взглядомъ надежду, что въ 
недалекомъ будуицемъ положение дгЬлъ можетъ стать гораздо лучше, 
нежели теперь. Если бы даже удалось изъять изъ рукъ прави
тельства разнообразный материальныя богатства, которыми оно 
располагаете, то все лее на его сторонгЬ осталось бы огромное 
преимущество: удержание руководства воспитанием! дЬтей и мо
лодежи и воинская дисциплина, которая д'Ьлаетъ войско покор- 
нымъ орудием! государственной власти. Считая т'Ьхъ, кто слу
жите государству, людьми худшими, Толстой впадаете въ край
нее преувеличение. Стоить сравнить для какой-либо страны госу
дарственных! деятелей разныхъ эпохъ, и мы найдемъ между 
ними р’Ьзкйя различия. Одни служатъ исключительно членамъ сво
его класса; они пренебрегают! всБми другими общественными 
интересами и не останавливаются передъ самыми жестокими ме
рами, чтобы угодить влиятельному меньшинству. Другие также 
помнятъ объ интересахъ своего класса, но избЬгаютъ р'Ьзкихъ 
мгЬръ при стремлении къ своимъ цЬлямъ. Есть, наконецъ, и та
кие, которые въ значительной степени отступаютъ отъ запросовъ 
своей общественной группы и проводятъ реформы, важныя для 
неимупцихъ. Было бы совсЬмъ несправедливо ставить Кольбера, 
Пиля, Гладстона, Штейна на одну доску съ ихъ предшественни
ками или преемниками.

Въ такой лее мгЬргЬ неверны замечания Толстого, что совре
менное государство охотно допускаете либеральную болтовню, но 
не соглашается на м'Ъры, сколько-нибудь крупныя. Если возьмемъ 
любую европейскую страну и сравнимъ ея нынЬшний быте съ ея 
состоянием! въ началгЬ 1У вгЬка, то увидимъ, что ея население, 
взятое въ цЬломъ, живетъ гораздо лучше, нежели сто лгЬтъ на
зад!. Улучшениям! в ! значительной м^рй способствовало и то, 
что чрезъ парламенты проходили мероприятия, которыя соотвЬт- 
ствуютъ интересамъ и неимущихъ классовъ.

Разъ усвоенъ пессимизм! Толстого, то становятся неизбгЬж-
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ными самые безотрадные выводы. Правительства, отъ низшихъ 
-должностныхъ лицъ до высшихъ, представляются ему глубоко 
испорченными. Онъ находитъ до корня развращенными и почти 
всЬхъ членовъ имущихъ классовъ. Н'Ьтъ основашя ждать многаго 
отъ этихъ людей въ смысле нравственнаго перерождения. Можно 
возлагать уповаше только на неимущихъ. Но Толстой признаетъ, 
что и среди нихъ очень мнопе будутъ более охотно извлекать 
выгоды изъ существующаго порядка вещей, нежели работать надъ 
личнымъ усовершенствовашемъ. Такимъ образомъ, одни имеютъ 
власть, любятъ ее, тяготеютъ къ ней, цепко держатся за нее. 
Друйе отстраняются отъ политической деятельности, избегаютъ 
всего, что можетъ прямо или косвенно служить поддержанда 
власти. Предположимъ, что въ рядахъ второй группы окажется 
даже много миллюновъ людей: и то она скорее очутится въ со- 
стоянш безвыходная рабства, нежели усиЬетъ перевоспитать 

.  большинство, склонить его къ праведной жизни, о которой меч
таем. Толстой.

IX.

И такъ, говоритъ онъ, необходимо прежде всего изменить 
нашу личную жизнь.

Нельзя согласиться съ его мыслью, что искажеше древнихъ 
религхозныхъ ученш служить главнымъ признакомъ ихъ значи
тельности. Религюзныя учешя, касаясь вопросовъ, близкихъ огром
ному большинству, всегда распространялись въ обширномъ кругу. 
Такъ какъ вЬроучеше, поскольку оно содержитъ только правила 
морали, резко отклонялось отъ образа жизни людей, которымъ пропо- 
ведывалось, то и не могло быть усвояемо въ чистомъ виде. Но въ 
то же время люди, которые знакомились съ нимъ, старались сде
латься его последователями. И, вотъ, истолкователи учешя вы
рабатывали догмы, въ разсчете на то, что все или значительная 
часть содержашя догмъ можетъ быть усвоена и при среднемъ, 
•господствующемъ складе жизни. Это повело къ загроможденш 
всехъ религш безчисленными толковашями и дополнешями, ко
торыя не имеютъ ничего общаго съ ихъ существомъ. Философ- 
сшя лее учешя древности, Аристотеля и другихъ мыслителей, 
касаются очень сложныхъ вопросовъ и требуютъ со стороны изу- 
чающихъ большого напряжешя умственной силы. Нужны гораздо 
бблышя усилгя ума, дабы усвоить логику Аристотеля или учеше
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Платона о государстве, нежели для понимашя заповЬдей, кото
рыя запрещаютъ убивать, красть, лжесвидетельствовать или по- 
велеваютъ удалять бЬднымъ известную часть достояшя. Философ
ская учешя распространялись среди людей, более просвещен- 
ныхъ, более привыкшихъ къ мышление, нежели тотъ кругъ, ко
торый усвоивалъ релипозныя учешя. Уже это одно служило важ- 
нымъ залогомъ того, что учешя мыслителей не будутъ искажены 
въ значительной степени. Сюда присоединялась и другая при
чина: каковъ бы ни былъ образъ жизни человека, добродетель
ный или порочный, съ нимъ не стоить въ противоречия учете о 
законахъ мышлешя, о сущности государства, о взаимоотношенш 
земли и солнца и многое другое, а потому и не было сильныхъ 
побужденш искажать эти учешя.

Толстой неправъ, считая невежественными людей, которые 
признаютъ жизнью только существоваше человека между рожде- 
шемъ и смертью; нетъ основашя приравнивать учете новМшаго 
матергализма темъ грубымъ представлешямъ, которыя мы привыкли 
называть матергализмомъ первобытныхъ дикарей. Если даже 
допустить, что жизнь человека не ограничивается его земнымъ 
существовашемъ, и тогда приходится говорить именно о послед
нему какъ о жизни. Человекъ можетъ ставить себе для земного 
существовашя самыя разнообразны# задачи: онъ можетъ, уступая 
своимъ порочнымъ наклонностямъ, вести дурную жизнь; но онъ 
можетъ неустанно бороться съ ними и жить добродетельно. А 
что можетъ сделать человекъ для того отдела своей жизни, ко
торый, по мненш Толстого, лежитъ за нимъ до рождешя и про
должается после смерти? Для перваго—перюда жизни до рожде
шя—человекъ, очевидно, не можетъ сделать ничего; онъ не мо
жетъ даже дать, хотя бы только для самого себя, сколько-нибудь 
удовлетворительное объяснеше того, чемъ онъ былъ до рождешя. 
Столь же безсиленъ человекъ создать для себя формы жизни и 
въ третьемъ перюде, который, будто бы, наступаете после смерти. 
Подвизаясь въ добродетельной жизни, человекъ можетъ мечтать, 
что укреплеше и развиие добрыхъ чувствъ будетъ плодотворно 
и для его загробнаго существовашя, но какъ и что будетъ,— 
онъ не знаетъ. Такимъ образомъ, какъ бы человекъ ни относился 
къ вопросу о безсмертш души, все его существоваше заполнено 
заботами объ улучшеши земной жизни.

Толстой впадаете въ крайнюю неясность и по вопросу о 
связи, которою разумное сознаше человека соединяете его съ
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разумнымъ сознанием! другихъ людей. Можно верить въ само
стоятельность душевной жизни и безсмертие души; молшо и не 
верить въ это. Но, коль скоро человгЬкъ задается вопросомъ о 
происхождении своего разумнаго сознашя, то, прежде всего, при
поминаете своихъ предковъ по крови. Если его родители, дгЬды 
и бабки были людьми добродетельными, даровитыми, то его на
полняете чувство радости: его одушевляетъ надежда, что, быть 
можетъ, онъ унаслгЬдовалъ отъ нихъ значительную часть ихъ ду- 
шевныхъ овойствъ. Если онъ приходить къ заключению, что его 
ближайшие или даже отдаленные предки по крови отличались 
порочными наклонностями или крупными недостатками душевной 
жизни, то у него является болезненное чувство: пожалуй, ду
маете онъ, эти свойства унаследованы имъ и сделаютъ его па- 
сынкомъ судьбы. Безъ сомнения, разумъ подсказываете человеку, 
что въ его душевной, какъ и телесной жизни есть черты, кото
рыя связываютъ его съ поколениями, жившими очень давно. Но 
эта мысль представляете для него и гораздо меньший теоретиче
ский интересъ, и безконечно меньшую практическую важность, 
нежели соображения перваго порядка. Сколько бы ни было не
уловимых! связей, которыя соединяюсь мое разумное сознание 
съ монголами временъ Батыя или мексиканцами временъ Кор- 
теца, моя душевная жизнь въ ея главныхъ проявленйяхъ будетъ 
определяться не этими связями, а темъ, напримеръ, что моя 
бабка со стороны отца была душевно больная, а прад'Ъдъ по ма
тери былъ алкоголикъ.

Толстой заблуждается, когда говорить о последовательности, 
въ которой человекъ можетъ достигать точныхъ знаний относи
тельно людей и вещей. Вопреки сто утверждению, люди всего 
легче познаюсь мертвое вещество, которое далеко отъ насъ, ии 
нуждаются въ наиболыпемъ напряжении ума, дабы изучить законы 
душевной жизни человека, которая всегда у насъ на глазахъ. И 
это понятно. Мертвая природа гораздо проще, нелсели царство 
растений, животныхъ и, темъ более, душевный мйръ человека. 
Золото, найденное на берегахъ Лены, ничемъ не отличается отъ 
золота, которое извлечено изъ розсыпей южной Африки. Есть не 
мало сортовъ каменнаго угля; но пудъ этого ископаемаго, добы
тый на Донце, имеете немного особенностей, которыхъ мы не 
находимъ въ каменномъ угле Вестфалии или Пенсильвании: а по
тому и не трудно изучить свойства этого минерала. Мйръ расте
ний отличается уже большею сложностью. Если, на основании
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свойствъ дуба, которыя изучены въ средней полосе России, че
ловЬкъ сдгЬлаетъ заключение о дуб'Ь персидскомъ или американ- 
скомъ, то почти наверное впадетъ въ маленькую ошибку. Но 
какъ велика ошибка порочнаго человека, когда, на основании 
своей душевной жизни, онъ высказываетъ суждеше о людяхъ 
вообще! Его ошибка будетъ огромна, если применить его выводъ 
къ людямъ добродгЬтельнымъ. Столь же неправильно будетъ за
ключение человека съ живыми интересами къ наук'Ь, искусству, 
общественной жизни, если, по себ'Ь, онъ станетъ судить о всЬхъ 
людяхъ.

Съ этими ошибками связано и то неверное замЬчанйе Тол
стого, что мы не считаемъ человЬка живымъ, если даже движе
ния его сильны, совершаются въ порыве страсти, пока его жи
вотная личность не подчинена разуму. Этими словами Толстой 
хочетъ признать жизнь человека истинной лишь тогда, когда въ 
ней спокойно, ничгЬмъ не затемненный, властвуетъ разумъ. А 
между т'Ьмъ въ порыв'Ь страсти челов'Ькъ нергЬдко дгЬйствуетъ съ 
величайшимъ напряженйемъ душевныхъ силъ. Ораторъ, пропове
дуя учение, которое захватываем, его всецело, достпгаетъ наи
большей ясности и яркости образовъ по мгЬргЬ того, какъ ростетъ 
его одушевление. И даже опьянЬнйе нер'Ьдко производить такое 
дЬйствйе. Является, поэтому, несообразнымъ признание человЬка 
живымъ только потому, что въ немъ подавлена животная лич
ность. Она можетъ быть подавлена въ человгЬкгЬ независимо отъ 
его доброй воли, отъ стремления ко благу; такъ бываетъ въ гЬхъ 
случаяхъ, когда, одолеваемый болгЬзнью, человекъ недвижимо ле- 
житъ въ постели. Его разумное сознание можетъ выражаться при 
этомъ въ такой форме, что легко приводить стороннихъ людей 
къ невЬрньимъ выводамъ: онъ можетъ, напримеръ, сожалеть, что 
дурной образъ жизни довелъ его до тяжкой болезни, можетъ обе
щать, что, после выздоровления, будетъ жить лучше, воздержи
ваться отъ пороковъ; пожалуй, будетъ далее говорить о своей го
товности совершать добрыя дела, слулшть блилшимъ. Все это — 
ясные признаки разумнаго сознания; но все это вовсе не слу
жить ручательствомъ, что, по выздоровлении, человекъ не обра
тился снова къ образу жизни, въ которомъ ярко выралсается живот
ная личность.

Неверно и то утверлсденйе Толстого, что отречение отъ блага 
животной личности есть законъ человЬческой жизни. Можно при
знать это закоииомъ для нЬкоторыхъ, немногиихъ людей; но онъ

А. II с а е  в ъ. Графъ Л. Н. Толстой, какъ мыслитель. 10
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Не имеетъ общаго зйачешя. Мнопе проводят*, жизнь съ отрица- 
шемъ почти всего, что стоить за пределами блага животной лич
ности; далее мысль о смерти не заставляетъ такихъ людей отре
каться отъ этого блага. Когда приближается смерть, и таше люди 
чувствуютъ ея наступление, то просто подчиняются неизбежному, 
одни— спокойно, друпе съ горечью и отчаяшемъ, одни—въ ясномъ 
сознанш, что все кончено, друпе—въ надежде, что есть жизнь 
и за гробомъ. Но, во всякомъ случае, примиряясь съ мыслью 
объ уничтоженш тела, они не имеютъ определеннаго взгляда на 
то, какова будетъ эта новая жизнь. И если бы совершенно не
ожиданно, отъ состояшя тяжкой болезни и, повидимому, очень 
близкой смерти наступилъ поворотъ къ полному выздоровлешю, 
то мнопе снова полюбили бы свою животную личность и стали 
относиться съ отрицашемъ ко всему, что не находится съ нею 
въ тесной связи.

Толстой правъ, что жизнь сделалась бы разумною и доброю, 
если бы люди стремились не къ личному благу, а ко благу дру
гихъ существъ. И самъ онъ даетъ характеристику, которая 
противоречить его разсуждешямъ о крайнемъ развитш жестокости 
въ современномъ обществе. Онъ говорить о томъ, какъ убшство 
враговъ сменилось взятхемъ ихъ въ пленъ, какъ стали более мяг
кими нравы военныхъ и т. д. Но примеры, приводимые имъ, вы
бираются не всегда удачно: онъ говорить о возрастанш наклон
ности къ вегетар1анству, а между темъ вегетарганцевъ теперь 
меньше, нежели раньше, и мясная пища входить въ употреблеше 
среди общественныхъ слоевъ, которымъ она раньше не была до
ступна.

Ко взгляду, въ общемъ правильному, Толстой, безъ всякой 
надобности, прюбщаетъ нападки на науку за то, что она очень 
ценить учете о потребностяхъ человека. Если бы Толстой счи- 
талъ нормальнымъ жалкое существоваше, которое составляетъ 
уделъ безчисленныхъ мшшоновъ въ городахъ и деревняхъ, то 
былъ бы, по крайней мере, последователенъ. Но онъ не думаетъ 
этого: онъ призываетъ науку служить народу, разъяснять ему, 
какъ питаться, какъ отопляться, какими оруд1ями работать. Мно
пе изъ этихъ вопросовъ относятся къ ученш о потребностяхъ. 
И разъ Толстой самъ признаетъ важность выяснешя того, что 
такое нормальный строй жизни, то ему следовало бы не нападать 
на учеше о .потребностяхъ, а ограничиться осуждешемъ потреб
ностей роскоши или чрезмЬрнаго удобства.
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Ошибается Толстой и въ томъ, что нужды людей удовлетво- 
римы столь же легко, какъ потребности птицъ и цвЬтовъ. Будь 
такъ, то не насчитывалось бы въ одной стране сотенъ тысячъ, 
а въ другой—и миллюновъ людей, которые не имеюсь постоян- 
наго крова и самой грубой пищи въ томъ количестве, какое 
нужно только для сохранешя силъ. Когда Толстой намеревался 
написать эти строки, ему следовало вспомнить впечатлите, ко
торое произвели на него московские ночлелсные дома. И, нако- 
недъ, несостоятельно утверждеше. будто бедственность существо- 
вашя людей не можетъ быть уменьшена обезпечетемъ своей лич
ности. Если подъ бедственностью разуметь такое состояте чело
века, когда не удовлетворены основныя потребности, то, несо
мненно, она уменьшается, разъ человекъ получаетъ возможность 
покрыть эти нужды трудомъ или владетель, которое приносить 
доходъ.

X.

И такъ, люди могутъ быть счастливы только подъ условйемъ, 
что живутъ согласно съ учешемъ Христа. Следоваше Его за- 
ветамъ не трудно и мученичество во Его имя менее тяжело, не
жели мучешя во имя мйра. Для этого, говорить Толстой, нужна 
только безграничная любовь.

Быть можетъ, въ далекомъ будущемъ, куда не способенъ про
никнуть самый прозорливый умъ, люди будутъ охвачены общею 
и безразличною любовью ко всемъ, и заповедь Христа прибли
зится къ осуществлению. Предъ лицомъ этой заповеди не только 
темныя стороны нашей жизни, но и мнопя отрадныя явлешя по
ражаюсь своимъ несовершенствомъ. Но мечты о будущемъ, для 
котораго условйя жизни не могутъ быть начертаны самымъ бога- 
тымъ воображешемъ, не даютъ права закрывать глаза на про
шлое и настоящее.

Всегда и повсюду мы видимъ одно и то лее: общее благово- 
леше къ людямъ заслоняется предпочтешемъ людей, более или 
менее близкихъ. Апостолы, находясь подъ непосредственнымъ влйя- 
шемъ Христа, воспринимая учете о любви изъ первоначальнаго 
источника, должны были быть, повидимому, проникнуты благо- 
волешемъ одной и той же степени ко всемъ людямъ. А между 
темъ они любили Христа больше другихъ: не даромъ апостолъ 
Петръ обнажнль мечъ для защиты Учителя. Серп'й Радонежскш,

10*
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йрослайле&ный святой русской церкви, благослов и лъ Дмитрия 
Донского на бой съ Мамаемъ. Въ этомъ благословении ярко вы
разилось то, что жизнь праведная, далекая отъ гр'Ьховъ и со- 
блазновъ мира, непрерывное служение Богу и ближнимъ ужива
лись съ любовью къ отечеству, съ чувствомъ предпочтения, кото
рое русскш святитель отдавалъ соотечественникамъ по сравнению 
съ татарами.

Быть можетъ, въ далекомъ будущемъ общее благоволение, 
равно напряженная любовь ко всЬмъ не будетъ мешать пре
успеянию людей. Что было бы, однако, если бы общее благово
леше охватывало люден на зарЬ культуры? Самая жизнь не 
была бы возможна.

Въ старину, когда у человека было мало силъ на борьбу съ 
природой, населеше возрастало очень медленно. Кто родился не 
довольно кр'Ьпкимъ, чтобы проходить суровую школу жизни, тотъ 
не выживалъ, умиралъ въ дгЬтствгЬ или ранней юности. Сильные 
выдерживали эту борьбу. Опи обезпечивали себ'Ь скудное суще
ствоваше тяжелымъ трудомъ и медленно подвигались по пути на- 
коплешя маленькихъ запасовъ, которые могли нисколько облег
чить ихъ потомкамъ борьбу съ природой. Въ раннюю пору исто
рической жизни это движете, то надолго замирая, то снова на
чинаясь, всегда совершалось медленно: даже при благопрйятныхъ 
условйяхъ, каждое поколение прибавляло только немногое къ за
пасу знаний, ум^нт, орудий производства, который получило отъ 
отцовъ.

Первобытные люди жестоки, проникнуты самымъ грубымъ се- 
бялюбйемъ. Представимъ себ'Ь, что они отличались бы благоволе- 
ннемъ ко всЬмъ: при такомъ душевномъ складЬ дикаго человека, 
всЬ слабые, съ малыми задатками жизненности, отъ рождения осу
жденные на раннюю смерть, а также престарелые и больные, 
получали бы поддержку отъ сильныхъ. Сильные, вместо того, 
чтобы поддерживать себя и жизнеспособныхъ детей и подрост- 
ковъ, напрягали бы силы для кормления слабыхъ и ухода за 
больными. Это сд'Ьлало бы необходимою затрату на слабейшихъ 
членовъ* техъ скудныхъ средствъ, которыя могли быть использо
ваны, дабы отвоевать отъ природы более благоприятный условия 
жизни. Сильные были бы вынуждены сокращать потребление 
пищи, уменьшать свой отдыхъ и делались бы менее пригодными 
для суровой лшзненной обстановки. Окончательное вымирание 
людей было бы неизб'Ьжнымъ посл'Ьдствпемъ такого порядка.
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Можно относиться безразлично къ вопросу о томъ, хорошо или 
дурно, что жизнь человека на земле не пресеклась еще на заре 
исторш; но разъ мы говоримъ о культуре, о ценности ея глав- 
ныхъ завоевашй, то должны отметить невозможность ея при 
условш, чтобы наши далеие предки руководствовались началомъ 
общаго благоволешя ко всемъ людямъ.

Толстой, повидимому, и самъ не признаетъ общаго благоволе
шя возможнымъ; это доказывается его примеромъ: ссылка на мать, 
которая кормить своего ребенка, разбиваетъ всю его теорш. Лю
бовь матери къ дЬтямъ, которые для нея ближе всехъ, даетъ са
мое убедительное доказательство того, что на бледномъ фоне об
щаго благоволешя къ людямъ могучей движущей силой служить 
любовь къ немногимъ и близкимъ. Представимъ себе, что матери, 
во время кормлешя детей, часто и охотно отрываются отъ своихъ 
материнскихъ обязанностей, обнаруживаюсь большое благоволеше 
ко всемъ, не щадятъ себя въ уходЬ за сиротами, нуждающимися, 
больными и престарелыми: въ результате получится только умень- 
шеше ихъ силъ для выкармливанья собственныхъ детей, произ
ведете хилаго потомства. Въ первобытномъ обществе это неиз
бежно привело бы къ вымиранно людей.

Общее благоволеше къ людямъ возрастаетъ очень медленно. 
Да и можетъ ли быть иначе, если безчисленные века сила вещей 
принуждала человека заботиться только о немногихъ и притомъ 
самыхъ близкихъ. Но несомненно оно возрастаетъ. А если можно 
мечтать о приближенш къ идеалу только черезъ длинный рядъ 
поколешй, то естественно признать очень важными все формы 
выражешя дружелюбнаго чувства людей, хотя бы его пределы и 
не были широки. Толстой впадаетъ въ грубую ошибку, когда на
зываете животной жизнь каждаго, кто не проникнуть чувствомъ 
благоволешя ко всемъ людямъ и готовностью самоотвержешя ради 
перваго встречнаго. Здесь, какъ и во всехъ областяхъ жизни, 
можно наблюдать безчисленные переходы. Разстояше меледу конеч
ными ступенями чрезвычайно велико; крайшя звенья этой ц|пи 
весьма далеки одно отъ другого по вл1янш, которое оказываютъ 
на усовершенствоваше людей.

Одинъ отрицаете все, кроме техъ предметовъ и отношешй, 
которые отвечаютъ на его грубыя наклонности. Онъ корыстолю- 
бивъ, такъ какъ видитъ въ богатстве средство окружить себя 
роскошью; онъ честолюбивъ, такъ какъ почете, оказываемый ему 
людьми въ разныхъ формахъ, даетъ ему удобный случай превоз
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нести себя; онъ ищетъ сближения съ женщинами для преходя- 
щихъ удовольствий и избгЬгаетъ семейной жизни, дабы не нала
гать на себя хотя бы малыхъ обязанностей. Внешними приемами 
онъ легко располагаетъ къ себе людей и называетъ многихъ сво
ими друзьями; но ни для кого на всемъ б4ломъ свгЬгЬ онъ не 
рискнулъ бы своимъ здоровьемъ, приятностью своего обществен- 
наго положения, далее возможностью провести съ удовольствиемъ 
нисколько часовъ.—Другой иьгЬетъ сходныя наклонности, но въ 
слабейшей степени. Онъ не поступить беззастенчиво относительно 
близкихъ или далее далекихъ людей, чтобы удовлетворить свое 
влечете къ богатству илп почестямъ. Онъ не сознаетъ во всей 
полноте обязанности, которыя приносить съ собою воспитание де
тей, но вступаетъ въ бракъ и не боится осложнений, которымъ семья 
подвергаетъ жизнь человека. Изъ многихъ, кого онъ называетъ 
своими близкими и друзьями, найдутся, наверное, и такие, ради ко
торыхъ онъ будетъ готовъ принести существенныя жервы своимъ 
времеыемъ, имуществомъ, быть можетъ, здоровьемъ.— У третьяго 
побуждения корыстолюбия, честолюбия, тщеславия лежать где-то 
далеко; они придавлены совсемъ иными чувствами и влечениями. 
Онъ вступаетъ въ бракъ безъ разечета, по искреннему влечению, 
въ которомъ чувственность не занимаетъ всего, ни далее главнаго 
места. Онъ помнить не только о матерйальныхъ, но н о нрав- 
ственныхъ обязанностяхъ, иалагаемыхъ семьей. Онъ относится 
критически къ себе, къ грубымъ страстямъ, которыя повременамъ 
вспыхиваютъ въ немъ; онъ старается подавлять ихъ въ себе, не 
служить дурнымъ пртгЬромъ детямъ, создать для ихъ воспитания 
более благоприятный условия, пелгели те, въ которыхъ выросъ 
самъ. И этотъ третий не даетъ мало знакомому бедному старику 
столько, чтобы лишить ужина своихъ детей, однако не будетъ 
глухъ къ призывамъ нуждающихся п не станетъ поощрять любви 
къ стялеанйю и роскоши, которая можетъ обнарулеиваться въ его 
семье.

^Толстой не станетъ отрицать, что три круга, начертанные мною, 
создаютъ весьма несходныя условия для воспитания молодыхъ по
колений и для усовершенствования человечества. Согласно съ за
конами о наследственности и объ изменении подъ влйяннемъ окру- 
жающаго, поколенйе, которое произойдетъ отъ людей перваго 
круга, будетъ сухо, черство, замкнуто въ эгоистическихъ влече- 
нйяхъ и очень далеко отъ чувства дружелюбйя. Въ высшей сте
пени вероятно, что третйй изъ намеченныхъ круговъ даетъ чело-
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в'Ьчеству людей, проникнутыхъ альтруистическими чувствами и 
склонныхъ все более и более расширять ряды гЬхъ, на которыхъ 
они направляются.

Что сказано о семье, то следуете сказать и объ отечестве. 
Можно относиться добродушно и благожелательно ко всЬмъ лю
дямъ, независимо отъ ихъ нацюнальности и в'Ьроиспов'Ьдашя; но 
предпочтете соотечественниковъ, людей более близкихъ по исто- 
рическимъ предатямъ, языку, по принадлежности къ одному и 
тому же государству, вовсе не лишаетъ человЬка способности къ 
высокому самоотверженш. Если челов’Ькъ, обыкновенно спокой
ный и миролюбивый, не склонный къ насильничеству, становится 
въ ряды защитниковъ своего отечества и переносить ужасы войны, 
то уже проявляетъ большое самоотвержеше: интересы его живот
ной жизни и выгоды его семьи были бы, сплошь и рядомъ, го
раздо лучше охранены въ томъ случае, если бы онъ остался дома 
и не подвергалъ опасности своей жизни и здоровья.

Я не верю, чтобы человечество могло измениться въ корот
кое время. Этому не верить никто, сколько нибудь изучавши* 
прошлое и не закрывавши! глазъ на современную действитель
ность. И, вотъ, съ этой, единственно верной точки зретя, является 
первостепенно важнымъ вопросъ о томъ, увеличиваются или 
уменьшаются круги, въ которыхъ люди борются съ наклонностями 
своей животной природы и воспитываютъ въ себе чувство 
дружелюб1Я. Чувство пристрастия, на которое такъ резко нападаетъ 
Толстой, несомненно смягчаетъ борьбу за существовате. Если 
человекъ любитъ свою семью больше, чемъ другихълюдей, но ставить 
себе относительно дЬтей известныя нравственный обязанности, то 
не будетъ доходить въ борьбе за существовате до крайности, 
до жестокости, которыя проявляютъ люди, поглощенные только гру
быми интересами. У первыхъ жадность къ наслаждение не уси
ливается, а ослабеваете, ибо любовь наслажденш не примиряется 
съ наклонностью человека воспитывать въ семье альтруистиче- 
СК1Я чувства. Конечно, человЬкъ любитъ жену, дЬтей, отечество 
потому, что это ему пр1ятно. Но мы должны и можемъ сказать 
буквально то же относительно тЬхъ, которые проникнуты чув- 
ствомъ общаго благоволетя къ людямъ: они любятъ всехъ; творя 
добро, они не различаютъ близкихъ н дальнихъ, не различаютъ 
потому, что это имъ приятно.

Въ обращении къ молодежи Толстой еще более ослабляетъ 
доказательность своихъ мыслей. Онъ высказываете странное по-
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ложеше, что ил ап,, къ которымъ люди стремятся, никогда не ыо- 
леетъ достать для всЬхъ, если они заботятся объ удовлетворены 
своихъ пнтересовъ. Псторйя культурныхъ государствъ свидетель
ств у етъ, что люди приближаются къ состояшю, когда валшейнпя 
потребности всЬхъ будутъ удовлетворены сполна. Въ Западной 
ЕвропгЬ люди живутъ теперь лучше, нежели 200 летъ назадъ, а 
въ Северной Америке и Австралия живутъ гораздо лучше, чемъ 
въ Европе. Стоить успешности труда сделать далыгЬГише успехи 
и общественному строю воспринять начала социализма,—и все на- 
еелеше культурныхъ странъ будетъ сполна удовлетворять потреб
ности въ необходимомъ п далее въ томъ, что относится къ удоб
ствам!, телесной и духовной лшзни. Такое состояше общества 
делаетъ совсемъ неуместною боязнь, что у кого-либо отнимутъ 
что-либо; при такомъ состоянш и зависть будетъ включена въ 
более тесные пределы, чемъ теперь. А наблюдаемое смягчеше 
борьбы между общественными группами доказываете, что люди 
относятся другъ къ другу менее враждебно, чемъ раньше.

ЗдЬсь лее Толстой высказываете фантастическое предполо- 
жеше, что во всехъ людяхъ живете одинъ п тотъ лее духъ.— Но 
следуете забывать, что желашя людей и нхъ мйровоззрешя да
леко не сходны. Люди относятся различно не только къ безчи- 
сленнымъ второстепеннымъ вопросамъ, но и къ наиболее валенымъ. 
Если взять людей одной и той лее нащональности и одной и той 
лее степени культуры, то окажется, что ихъ убеждешя весьма не
сходны относительно цели яепзнп человека и его назначешя на 
земле, относительно безсыерия души, бьшя Божйя и т. д. А если 
такъ, то нельзя утверледать. что духъ, леивущш въ каждомъ, не
пременно желаете блага всемъ. Одни желаютъ этого блага 
нскренне и сознательно; друпе леелаютъ блага только людямъ своей 
нащональности, единоверцамъ, соотечественникамъ (прппомнимъ 
по этому поводу разнородныя течошя, которыя вызываютъ въ 
Россш вопросы еврейскШ, иольскш, финляндскш); мнойе отно
сятся равнодушно ко всЬмъ за пределами самаго теснаго круга. 
А потому совершенно безпочвенно требоваше Толстого, чтобы 
все признали своей единственной или, по крайней мере, главной 
задачей воспитате въ себе любви ко всемъ людямъ. Сравнеше 
жизни отдельнаго человека съ жизныо всего человечества не при
водить къ полезнымъ результатами у отдельнаго человека—такъ 
было въ глубокой древности и такъ остается доныне—какое-ни
будь одно влечете можетъ преобладать настолько, что вытесняете
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вой другая. Человечество или далее народъ состоитъ изъ мно
жества единидъ, и каждая выступаетъ со своими влечешями. 
Несомненно, друлселюбге возрастет!; люди будутъ посвящать за- 
ботамъ о близкихъ больше силъ, чемъ теперь; но нетъ основашя 
думать, что люди совершенно откажутся отъ всего, въ чемъ не 
выражается любовь къ человечеству.

Неубедительно разсуждеше Толстого и о томъ, что не стоить 
любить, главнымъ образомъ, себя, такъ какъ человеку предстоитъ 
смерть, и не стоить ограничивать свою любовь кругомъ близкихъ 
людей, такъ какъ они смертны. Разсуждая такъ, мы оказываемся 
въ странномъ положенш. Ведь, смертны все; если, памятуя объ 
этомъ, я буду умеренно любить себя и близкихъ, то буду уме
ренно любить и всехъ остальныхъ людей. Во имя чего лее, уме
ренно любя своихъ детей, родныхъ и друзей, потому что онй 
смертны, я буду полагать все силы моей любви для посторон- 
нихъ людей, которые таклее смертны? Мне остается только одинъ 
выходъ: любить человечество въ идее и относиться со сдерлеан- 
нымъ чувствомъ къ канедому отдельному представителю челове
чества, близкому или далекому, связанному со мною родствен
ными узами или почти незнакомому. Но это—путь опасный: онъ 
легко можетъ привести къ тому, что моя любовь будетъ уже не 
действенная, не творческая, а холодная; неизбелено наступить 
то последствие, что, предаваясь сладкому созерцанию, мечтая о 
человечестве, я буду очень мало слулсить леивымъ людямъ.

Увлеченный мыслью, что человекъ доллеенъ, преледе всего, 
любить человечество въ его цЬломъ, Толстой увещеваетъ моло- 
дыхъ людей обратить все внимаше на усиленно яюбви въ себе и 
предоставить общественной леизни идти такъ, какъ она идетъ, 
какъ ей предопределено. Этотъ советь, запечатленный фатализ- 
моиъ Востока, смешонъ для человека со сколько-нибудь сильной 
волей и очень опасенъ для людей безвольныхъ. Конечно, его 
услышать только тЬ, душа которыхъ полна чувства друлеелюбня. 
Предотавимъ себе, что совету послЬдуетъ большая часть такихъ 
людей: те, въ которыхъ преобладаютъ влечешя эгоизма—именно 
они и составляютъ огромное большинство—явятся тогда неогра
ниченными владыками и всемогущими устроителями обществен
ной леизни. А вследствйе этого замедлится наросташе техъ на- 
чаль, законовъ, учреждений, которые, въ большей или меньшей 
степени, выражаютъ альтруистическое чувство. Если теперь, не 
безъ влняшя со стороны альтруизма, издаются законы, которые
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омягчаютъ наказаше, д^лаютъ бытъ заключенныхъ въ темницахъ 
менее ужаснымъ, хотя отчасти измгЬняютъ жизнь неимущихъ 
классовъ къ лучшему, то все течешя этого рода замрутъ, и сла- 
бейппе члены общества будутъ терпеть отъ сильныхъ и власт- 
ныхъ еще больше, нежели въ настоящее время.

XI.

Толстой правъ, что люди нашего времени, если позволяютъ 
имъ средства, живутъ въ н^гЬ и роскоши, которыя не могутъ 
быть оправданы ни съ точки зрЬшя требованш нравственности, 
ни съ точки зр^шя здоровья. Несомненно, усвоивъ привычку бо
лее простой леизни, мнопе сохранили бы болышй запасъ иму- 
щественныхъ средствъ и личныхъ силъ для полезнаго обществен
наго труда. Но, ратуя противъ изнелеенности, Толстой доходить 
до крайностей, которыя умаляютъ силу его доводовъ. Онъ реко- 
мендуетъ людямъ, окруженнымъ теперь роскошью, жить такъ, 
какъ жилъ Маркъ Аврелш. При этомъ онъ упускаетъ изъ вида 
особенности климата въ странахъ северной и даже средней Европы 
и привычки, давно упрочивппяся у культурныхъ народовъ. Это 
лишаетъ его советь всякаго практическаго значешя. Две тысячи 
лЬтъ назадъ, подъ небомъ Италш, люди были близки къ при
роде; ихъ тело было закалено разнообразными упраленешями, и 
человекъ могъ, безъ ущерба для себя, отказываться отъ простей- 
шихъ жизненныхъ удобствъ. Въ нашемъ суровомъ климате такое 
упрощеше жизни связано съ немалымъ рискомъ для здоровья. 
Неубедительна и ссылка на простыхъ людей труда, какъ на 
образецъ для другихъ: въ странахъ, которыя подвинулись впе- 
редъ, особенно въ Северной Америке и Австралии люди, зани
мающееся самымъ грубымъ трудомъ, не имеютъ надобности спать 
на полу и умываться у колодца; въ ихъ распоряженш находятся 
достаточный удобства леизни. Конечно, мнойе миллюны русскихъ 
людей лишены самаго необходимаго; отсутствие скромныхъ 
удобствъ ведетъ къ одному—къ очень высокой болезненности и 
смертности населешя нашего отечества. Въ отлич1е отъ Толстого, 
я считаю вполне добродЪтельнымъ того, кто, устранивъ роскошь 
и изнелеенность изъ своего обихода, не будетъ спать на полу, 
сохранить известныя привычки культурныхъ людей, но, и лич- 
цымъ трудомъ, и денелеными средствами, станетъ содействовать
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приближешю сограждан! къ тому складу леизни, когда всемъ 
доступны здоровая пища, красивая одежда, удобное жилище.

И вопросъ о вегетарйанствЬ разсматривается Толстымъ съ 
точки зргЬшя, которая исключаетъ возможность полезныхъ выво- 
довъ. Онъ уговариваетъ людей отказаться отъ мясной пищи, глав- 
нымъ образомъ, потому, что убшство является посредствующею 
ступенью меледу челов^комь и потреблешемъ мяса. Убшство не
допустимо не потому, что доставляетъ мясную пищу, а потому, 
что уничтожаетъ жизнь, человЬкъ лее обязанъ относиться бережно 
ко всякому леивому существу.

Не трудно убедиться въ полной несостоятельности этого 
взгляда. Представимъ себгЬ, что люди решатся исполнять сов^тъ 
буквально, т. е. не убивать никакихъ леивыхъ существъ: тогда 
они не будутъ истреблять хищныхъ птицъ, которыя поддают! 
мелкихъ, полезныхъ для сельскаго хозяйства, не будутъ уничто- 
леать крысъ, мышей, сусликовъ, саранчу и разныхъ другихъ зверь- 
ковъ и нас'Ькомыхъ, которые по'Ьдаютъ хл'Ьбъ на корню и въ 
амбарахъ и лишаютъ человека плодовъ его труда; тогда они не 
будутъ истреблять мухъ, комаровъ, блохъ, таракановъ и другихъ 
нас'Ькомыхъ, которыя часто причиняютъ людямъ большое, а иногда 
невыносимое безпокойство. Если вменять человеку въ обязан
ность ценить и беречь все живое, то н4тъ основашя проводить 
различйе меледу теленкомъ, котораго убиваютъ для леаркого, и 
крысами и мышами, которыхъ люди уничтожаютъ всл'Ьдствйе при- 
чиняемаго ими вреда, или мухами и комарами, которые подчасъ 
почти отравляютъ еуществоваше человека. Все живое имгЬетъ 
потребность жить, и разъ человекъ хочетъ исполнить заповедь 
«не убш» буквально, то долженъ признавать право на жизнь за 
каждымъ сушествомъ, какъ бы оно ни казалось ничтожнымъ и 
какъ бы ни была непривлекательна форма, въ которой оно является 
нашему глазу.— Не нужно пространныхъ поясненш, дабы видЬть, 
что если бы большинство людей последовало этому совету, то 
чрезъ какихъ-нибудь десять лйтъ мйръ обратился бы въ пустыню: 
звери и насекомыя, причиняюнце вредъ, уничтожили бы все 
растительные запасы и заставили бы людей умереть съ голоду.

Однако, нетъ надобности идти такъ далеко, чтобы видёть 
полную несостоятельность взглядовъ Толстого. Предположимъ, 
что люди, какъ и въ настоящее время, усердно уничтожаютъ 
вредныхъ зверей и насекомыхъ, но не убиваютъ домашнихъ леи- 
вотныхъ и воздерлеиваются отъ мясной пищи. Въ результате бу-
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детъ то, что количество домашнихъ животныхъ станетъ возра
стать съ чрезвычайной быстротой. Теперь, когда большинство 
людей употребляетъ мясную пищу, количество домашнихъ живот
ныхъ медленно возрастаетъ въ однЬхъ странахъ, въ другихъ не 
увеличивается и даже уменьшается, а изъ всей плошади земли, 
взятой подъ сельское хозяйство, для прокормлешя скота служатъ 
приблизительно 20 — 25%; это пространство находится подъ 
пастбищами, естественными лугами и воздЬлывашемъ кормовыхъ 
травъ8б). На остальной площади, кроме л'Ьсовъ, воспитываются 
растешя, которыя идутъ въ пищу людямъ. Если бы потреблеше 
мяса совсемъ прекратилось, то за каждое десятилетйе количество 
домашнихъ животныхъ увеличивалось бы въ 2—3 раза. А если бы 
ихъ размножеше шло гораздо быстрее, чемъ теперь, то при
шлось бы съ каждымъ годомъ расширять площадь подъ кормо
выми травами и сокращать пространство, на которомъ возделы
ваюсь растешя для людей. Черезъ несколько десятковъ летъ не 
было бы места (даже въ редко населенныхъ странахъ) для про
изводства такого количества растительной пищи, какое нужно 
людямъ. Оставался бы одинъ изъ трехъ исходовъ: человечество 
должно было бы снова перейдти къ потребленш мяса, или на
сильственно ограничить размножеше домашнихъ животныхъ 
(Толстой не говоритъ намъ, что готовъ одобрить насгше этого 
рода), или же примириться съ возрасташемъ смертности.

Не попадаетъ въ цель и то замечаше Толстого, что, будто 
бы, мнопе впадаютъ въ резкое противоречйе съ самими собою: 
они не воздерлшваются отъ мясной пищи, но не хотятъ смотреть, 
какъ убиваютъ животныхъ, не хотятъ думать объ этомъ, словомъ, 
обманываютъ самихъ себя. Я не вижу, почему говорить о само
обмане въ подобныхъ случаяхъ: люди не хотятъ видеть этого 
просто потому, что работа приготовлетя пищи связана съ раз
ными подробностями, которыя не представляютъ ничего привле- 
кательнаго. Охотники же и рыболовы доказываюсь, что самый 
факте убшства животныхъ вовсе не смущаетъ людей: они спо
койно и даже съ удовольствйемъ убиваютъ зверей, птицъ и рыбъ 
и нередко тутъ же, на месте охоты, употребляютъ ихъ въ пищу. 
Въ миллюнахъ крестьянскихъ дворовъ хозяева и хозяйки сами 
убиваютъ животныхъ для домашняго обихода. Конечно, есть 
слабонервные люди, въ которыхъ видъ бойни вызываете чувство 
ужаса; но не забудемъ, что тагае люди сплошь и рядомъ на
столько боятся одного вида крови, что не решаются перевязать
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рану близкому человеку. Они не должны идти въ счета; не сл4- 
дуетъ пользоваться этими примерами, чтобы строить на нихъ 
обиде выводы.

Нужно рассматривать вегетарганство только съ одной точки 
зр'Ьшя: съ той, въ какой мере оно полезно для здоровья чело
века. Разъ доказано, что мясная пища вредна для всехъ или же 
для людей въ извйстныхъ условгяхъ жизни, то следуете ратовать 
за отказъ отъ потреблешя мяса. Возражеше противъ него потому, 
что надо убивать животныхъ, совершенно не выдерживаете кри
тики. М1ръ принадлежитъ человеку со всеми богатствами на 
своей поверхности и со всеми сокровищами въ своихъ недрахъ. 
ВеличайшШ шагъ впередъ въ истор1и человечества составите уже 
то, что заповедь «не убш» станете строго соблюдаться въ отно- 
шешяхъ между людьми. Разъ же человекъ будетъ руководство
ваться этою заповедью въ отношенш къ животнымъ, то они зай- 
мутъ его место. А ужь если такъ, то пусть человЬкъ старается 
только не мучить животныхъ, т. е. не причинять имъ страданш 
безъ надобности; и пусть въ то же время сохранить за собою 
право распоряжаться ихъ судьбой, насколько это соответствуете 
его интересамъ.

Возставая противъ употреблешя одурманивающихъ веществъ, 
Толстой безъ всякой критики нагромождаете доказательства одно 
на другое и темъ ослабляете силу своихъ доводовъ.

Наука уже давно изучаетъ вл!яше спиртныхъ напитковъ и 
табаку на человека. Безчисленныя наблюдешя заставили сделать 
выводъ, что потреблете ихъ въ болыномъ количестве вредно и 
даже въ умеренномъ нежелательно. А разъ такъ, то и нужно 
вести борьбу съ этой вредной привычкой. Она укореняется въ 
человеке просто потому, что доставляетъ ему удовольств1е. Чемъ 
более однообразна и сумрачна внешняя природа, тЬмъ легче 
развивается эта привычка; где природа привлекательна, где 
больше света и тепла, тамъ она встречается менее часто. Въ 
Англш, Голландщ, северной Германш, северной и средней 
Россш люди легко привыкаютъ къ употреблешю спиртныхъ 
напитковъ и даже къ злоупотребленш ими; напротивъ, населеше 
Италш, Испаши, Балканскаго полуострова отличается трезвостью. 
Съ другой стороны, чемъ более тяжелъ трудъ человека, чемъ 
хуже его жизнь въ семье, чемъ более однообразна работа и 
острее матергальная нужда, темъ чаще стремится онъ вызвать 
въ себЬ сильное нервное возбуждете, которое быстро отвлекаете
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его отъ неприглядной действительности и легко прививаете ему 
склонность къ неум'Ьренному потребление вина, а частью и табаку. 
Въ техъ же классахъ, которымъ жизнь даетъ много разнообраз- 
ныхъ впечатлЬнш, где нЬтъ однообразнаго, удручающаго труда, 
где семейныя условия благопрйятны, люди легче отстаютъ отъ 
розбуждающихъ средствъ, если была усвоена эта привычка, или 
же, сохраняя ее, ограничиваются умереннымъ потреблешемъ.

Такимъ образомъ, эта привычка, стоющая человечеству еже- 
годнаго расхода во много миллйардовъ рублей, держится особенно 
прочно потому, что легкое, а гЬмъ более сильное возбуждение 
нервной системы выводить человЬка изъ того состояшя, когда 
ему скучно или же когда онъ находится во власти тоски. По
требность отвлечься отъ скуки и смягчить чувство грусти наблю
дается у самыхъ добрыхъ людей, какъ и у самыхъ дурныхъ; 
различны только условйя, при которыхъ одни и друпе испыты- 
ваютъ чувство скуки. Ссылка Толстого на то, что разбойники и 
воровсшя шайки имеютъ склонность къ одурманивающимъ веще- 
ствамъ, не доказываете его основного положешя. Въ промежу
т о к  между своими преступными подвигами эти люди имеютъ 
много досуга, котораго не могутъ заполнить, такъ какъ извер
гнуты изъ общества и отстранены отъ правильнаго труда. Досугъ, 
навязанный преступникамъ ихъ заштемъ, порождаете чувство 
скуки, которая устраняется или, по крайней мере, смягчается 
виномъ и, отчасти, табакомъ.

Если бы предположеше Толстого, что люди потребляютъ 
возбуждаюнця вещества, дабы заглушить голосъ совЬсти, соот
ветствовало действительности, то мы находили бы, что нрав
ственность въ стране стоить темъ выше, чемъ меньше, по раз- 
счету на жителя, потребляютъ вина. Однако, мы этого не видимъ: 
преступность въ Бельпи менее велика, чемъ въ Данш и Гер- 
манш, хотя въ последнихъ странахъ потребляютъ меньше вина, 
чемъ въ первой 83]. Съ темъ вместе, принявъ полсжеше Тол
стого, следуетъ заключить, что населеше страны совершаете 
р Ьзий переходъ отъ современнаго строя къ добродетельной жизни, 
если уменьшается потреблеше спиртныхъ напитковъ; но мы не 
видимъ этого. За последнюю четверть века потреблеше вина 
заметно уменьшилось среди англо-саксонскаго населешя Соеди- 
ценныхъ Штатовъ; во всЬхъ слояхъ встречаешь много людей, 
.которые вовсе не пьютъ спиртныхъ напитковъ. Но въ основе 
возрастающаго воздержашя отнюдь не лежите стремлеше рЬзко
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изменить складъ жизни и дать дружелюбш гораздо болышй про* 
сторъ: американцы становятся более воздержны, чтобы довести про
изводительность труда до наивысшей степени и выходить победите
лями изъ борьбы за существоваше, которая такъ обострилась на 
мйровомъ рынке. Такимъ образомъ, сокращающемуся потреблешю 
спиртныхъ напитковъ сопутствуетъ стремлете не къ тому, чтобы 
въ корне изменить строй жизни, а къ еще большему развитш об- 
щественнаго быта на основахъ, которыя поддерживаюсь его.

Толстой впадаетъ въ крайнее преувеличеше, утверждая, что 
вино и табакъ затуманиваютъ разумъ многихъ людей и препят- 
ствуютъ имъ разрешать важные нравственные вопросы. Конечно, 
если человекъ пьетъ горькую или куритъ день и ночь, то теряетъ 
возможность заниматься правильной работой, темъ более работой 
надъ сколько-нибудь сложными вопросами. Мы не видимъ, однако, 
чтобы умеренное потреблеше вина, пива или табаку мешало 
человеку въ работе надъ самыми трудными задачами. Люди, 
которые умеренно пьютъ и курятъ, работаютъ съ успехомъ во 
всехъ отрасляхъ; они изследуютъ съ огромной затратой силъ 
отдаленный страны, изучаютъ неведомыя племена, совершаютъ 
завоевания въ разныхъ научныхъ областяхъ, создаютъ дивныя 
художественныя произведешя и далее обнаруживают истинно 
хриспанское дружелюбйе многочисленными и разнообразными 
актами, направленными на поддержаше нуждающихся. Наблюдая 
тагае факты на каждомъ шагу, мы скажемъ, что умеренное 
потреблеше возбуждающихъ веществъ не можетъ мешать чело
веку въ разрешеши вопросовъ нравственной лшзни.

Здесь, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, Толстой хочетъ 
поразить читателя своеобразйемъ своего суждешя. По его словамъ, 
большая часть деятельности въ современномъ обществе произво
дится людьми пьяными или полупьяными. Онъ упускаетъ изъ 
вида, во-первыхъ, то, что люди, склонные къ пьянству, въ точ- 
номъ смысле этого слова, не составляютъ не только большинства, 
но даже довольно значительной группы въ сколько-нибудь слож- 
номъ занятш: было бы рискованно утверждать, что большая часть 
или половина, или даже одна четверть людей, управляющихъ 
государствомъ, художниковъ, ученыхъ, крупныхъ предпринимате
лей неумеренно потребляютъ спиртные напитки. Сомнительно 
даже, чтобы самые страстные курильщики составляли большой 
процентъ въ этихъ рядахъ. Во-вторыхъ, онъ забываетъ, что уме
ренное потреблеше алкоголя или табаку, быть можетъ, въ конеч-
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номъ итоге несколько ослабляетъ умственную деятельность чело
века, но не понижаете ее въ такой степени, чтобы человекъ 
даровитый, съ деятельною духовною жизнью, опустился на уро
вень людей малоспособныхъ и обленившихся. Наконецъ, Толстой 
не подумалъ и о томъ, что, при умеренномъ потреблены ве- 
ществъ. вредныхъ для организма, и достаточной крепости послед- 
няго, человекъ приспособляется къ нимъ и они становятся для 
него безразличными.

Забавно заключеше Толстого, что общая воинская повинность 
является произведешемъ ума пьяныхъ людей. Известно, что эта 
повинность была всего ранее введена въ Пруссш; считали, что 
она окажетъ государству услуги, если бы Европе снова при
шлось испытать разгромъ, подобный произведенному Наполеономъ. 
Примеру Пруссш последовали друйя державы. Не лишне отме
тить и тотъ факте, что, во время призыва молодыхъ людей къ 
отбыванш воинской повинности, вино не играете почти никакой 
роли, тогда какъ, при составлены войскъ посредствомъ вербовки 
охотниковъ, вино лилось рекой и соблазняло поступить въ сол
даты многихъ слабовольныхъ людей, которые вовсе не имели 
наклонности къ воинскому званпо. И въ недавнемъ прошломъ, и 
въ далекую старину велись жестошя войны, истреблявппя мно
жество людей. Но наклонность воевать и заботы объ усовершен- 
ствованш въ войскахъ, о снабженш его оруж1емъ самыхъ новыхъ 
образцовъ не стоять ни въ какой связи съ потреблешемъ вина 
и табаку: за пооледшя двадцать летъ Япошя была въ первомъ 
ряду государствъ, которыя вводили у себя все новинки воинскаго 
искусства; а, между темъ, японцы отличаются редкой трезвостью 
и воздержностью; тамъ очень не велико потреблеше спиртныхъ 
напитковъ и табаку 89).

Нельзя не согласиться съ Толстымъ, что распутство, господ
ствующее въ современномъ обществе, составляетъ явлеше, въ высо
кой степени прискорбное. Онъ правь, когда нападаете на лите
ратуру, поскольку она возвеличиваете и прославляете любовь 
мужчины и женщины во всехъ проявлешяхъ половой страсти. 
Онъ правъ, что воспиташе юныхъ поколешй неправильно, что 
въ детяхъ развиваютъ чувственность съ самыхъ раннихъ лЬта. 
Если бы Толстой ограничивался только этимъ, то следовало бы 
целикомъ присоединиться къ нему; но онъ вплетаете въ свои 
разсуждешя таше совЬты, что ослабляете убедительность основ- 
ныхъ положены.
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Онъ рекомендуете людямъ завете Христа о иолномъ цело
мудрии. Независимо отъ того, важны или не важны результаты 
агЬдовашя этому совету—прекращеше человеческаго рода—самъ 
совете излишенъ. Всегда и везде были люди, готовые строго дер
жаться полнаго цЬломудрйя или всл'Ьдствйе особенностей своей 
т'Ьлесной природы, или вслгЬдств1е релппознаго одушевлешя, ко
торое 'руководите ихъ поступками. Несомненно, въ этой срец'Ь 
всегда можно было найдти людей высокихъ нравственныхъ ка- 
чествъ; но нгЬтъ основашя заключать, чтобы вей тате люди 
были главными носителями добродЬтели. Толстой думаете, что 
люди, которые неуклонно сл'Ьдуютъ завету о строгомъ и полномъ 
цгЬломудрш, имеюсь и болышй досугъ, и больше влечешя слу
жить Богу и ближнимъ. Въ действительности же это не такъ. 
Толстой былъ бы правъ лишь въ томъ случае, если бы бракъ 
или, вообще, половая любовь была единственной силой, способ
ной отвлекать человека отъ служешя ближнимъ. Но, кроме этой 
силы, отвлекаете и многое другое: очень разнообразны формы, 
посредствомъ которыхъ человекъ стремится выразить свое «я». 
Мы наблюдаемъ на каждомъ шагу, что люди, воздержные въ по
ловой любви, удовлетворяюсь разныя друпя влечешя, которыя 
не имеюсь ничего общаго со служешемъ ближнимъ. Одинъ изъ 
нихъ любитъ деньги и наполняете свою жизнь темъ, что отве
чаете на его корыстолюбйе. Другой увлекается почетомъ, полити
кой, разными общественными делами. Третш уходить въ науку 
или искусство. Иной налагаетъ на себя обеты поста, молчашя, 
служите Богу, но сухо, педантично, безъ того одушевления, ко
торое, проявляясь въ служенш Богу, воспитываете человека къ 
готовности жертвовать собою для ближнихъ. Припомнимъ и при
меры, которые приходится наблюдать почти каждому. Въ преклон- 
номъ возрасте, когда человекъ легко можетъ усвоить завете цело
мудрия, часто развивается наклонность къ обжорству; человЬкъ 
становится более разборчивъ въ пище, нежели былъ въ молодо
сти; онъ считаете вопросы о пище и питье более важнымъ дЬ- 
ломъ, нежели раньше. Словомъ, одна наклонность его животной 
природы, начавъ замирать, уступила место другой животной на
клонности. А между сЬмъ, съ ириближетемъ къ старости, чело
векъ долженъ бы уделять гораздо больше времени на служеше 
людямъ: самый возрастъ облегчаете человеку более сознательно 
относиться къ иоступкамъ, вспоминать сдЬланныя ошибки, видЬть 
греховность жизни и стараться загладить се за то недолгое время,

А. И с а  е  в ъ. Графъ Л. Н. Толстой, какъ мыслитель. 1 1
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которое еще осталось жить. Къ тому лее воздерлсаше отъ половой 
любви оставляете человеку значительный досугъ, чтобы одуматься 
II слулснть ЛЮДЯМЪ.

Все сказанное относится къ меньшинству. Огромное большин
ство людей, въ силу особенностей своей физической природы, не 
можетъ усвоить правило о полномъ цйломудрш. Говорить, что 
они будутъ лсить нравственно лишь подъ условйемъ сл'Ьдовашя 
такому сов'Ьту, толсдественпо съ признашемъ ихъ лшзни нрав
ственной лишь тогда, когда они пользуются только одной рукой 
или только одной ногой и оставляютъ другую ногу и другую 
руку безъ нрилолссшя. Доказано, что полное ц-Ьломудрйе дурно 
отражается на здоровье большинства людей, когда они достигли 
извЬстнаго возраста; оно отрал:ается дурно даже независимо отъ 
того, были ли люди воспитаны въ здоровой, нормальной обста
новке, не знали нЬги и праздности или же были съ детства раз
вращены складомъ семейной лсизнп, школой и литературой. За- 
вЬтъ о полномъ цЬломудрш не имеете для этого большинства 
никакой цЬыы и никакого смысла. Для вс'Ьхъ такихъ людей еди- 
нобрачге доллшо быть поставлено идеаломъ. Безсодержателенъ и 
тотъ совЬте, чтобы мужъ и л;ена лшли, какъ братъ съ сестрой. 
Это целесообразно только въ техъ случаяхъ, когда родители не 
имеютъ средствъ для воспитания детей, которыя могли бы быть 
произведены, или лее, когда состояше здоровья родителей не обе
щаете, что у нихъ родятся дЬти съ хорошимъ запасомъ лшзнен- 
ныхъ силъ. Но и при такихъ условйяхъ я считаю вполне нор- 
мальнымъ, что му;къ и л;ена не лсивутъ, какъ братъ съ сестрой, 
а пользуются мерами, способными предупрел;дать рол:деше дЬтей.

Странно и то положеше Толстого, что людямъ следовало бы 
вступать въ бракъ только тогда, когда обезпечено призреше п 
прокормлеше миллшновъ бЬдныхъ детей. Это пожелаше прямо 
таки забавно: число гпбнущихъ лшзней вообще, а дЬтскихъ въ 
частности уменьшается не отъ призывовъ къ полному цЬлому- 
др1ю, не отъ проповеди любви къ Богу и блилшему, а отъ про- 
стыхъ, реальныхъ меръ, которыя увелнчиваютъ благосостояше 
населешя. Въ Северной Америке и Австралии мало гибнущихъ 
детскнхъ жизней; смертность детей, по сравненш съ Европой, 
не велика; люди спокойно вступаюсь въ бракъ, и вопросъ о пол
номъ целомудрш никому не приходите въ голову. А почему эти 
страны пользуются такими выгодными условиями? Только потому, 
что съ самаго заролсдешя нхъ исторической жизни въ ихъ зако-
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нодательств'Ъ неустанно проводились демократпчесюя начала, мало 
знакомыя Западной ЕвропЬ. Если бы далее каждая изъ 90 рус
скихъ губернш имЪла своего Льва Толстого, усердно проповЬ- 
дующаго полное цгЬломудр1е, то число гибнущихъ дЪтскихъ лшзней, 
всетаки, не скоро понизилось бы на тотъ уровень, до котораго 
оно опустилось въ самыхъ культурныхъ странахъ.

Еще одно замгЬчаше. Спасать гибнунця дЬтшя леизни—дЬло 
высокое, истинно хрисианское. Наблюдете показываетъ, что 
сюда чаще направляются не тЬ, которые не имЬютъ дЬтей, а 
люди семейные и даже многосемейные. Имъ особенно близка ду
шевная драма, которую перелепваетъ семья, когда нужда вносить 
въ нее бол'Ьзни и смерть дгЬтен. Именно эти люди могутъ быть 
особенно чутки къ страдашямъ дгЬтей, которыя не связаны съ 
ними ни родствомъ, ни сосЬдствомъ.

Женщинамъ, способнымъ производить дЬтеп, Толстой совЬ- 
туетъ вступать въ бракъ, а не избирать какую-нибудь профессию. 
При этомъ онъ забываетъ объ услов1яхъ, среди которыхъ леиветъ 
современное общество. Если бы благосостояше всего населетя 
современныхъ государствъ было выше, и почти всЬ пользовались 
хорошимъ здоровьемъ, то молено было бы смгЬло следовать со
вету Толстого. При нынЪшнихъ лее услов1яхъ онъ молеетъ при
водить къ нелеелательнымъ послЬдств1ямъ.

Роледете каледою семьею такого числа дЬтей, какое соответ
ствуешь производительной силЬ женскаго организма, приведетъ 
къ тому, что въ одной Европг1; миллюны семепствъ будутъ им’Ьть 
гораздо больше дгЬтей, нелеелн средства содерлеать пхъ. Полу
чится одно изъ двухъ: или во множеств!; семепствъ смертность, 
высокая и теперь, будетъ еще болгЬе велика, или лее, при край- 
немъ напряжетп силъ со стороны матери и отца, смертность не 
увеличится, будетъ вырощено больше дЬтей, нелеели теперь, но, 
вслЬдств1е очень скуднаго содерлеашя ихъ, они будутъ выростать 
мен'Ъе крЬпкими. Физическое здоровье населетя будетъ неизбЬлено 
понилеаться.

Молено возразить на это замЬчате, что европейскому обще
ству известны разнообразны» М'Ьры, способныя улучшать быть 
неимущихъ классовъ. Переселешя изъ государствъ старой куль
туры въ страны малолюдный являются наиболее д'Ьйствительнымъ 
срсдством'г..— Хотя способы нередвилеешя до самыхъ отдаленныхъ 
концовъ земного шара совершенствуются съ каждымъ годомъ, 
однако, этого еще недостаточно, дабы сполна удовлетворит!, по-

11*
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Требность людей въ переселении: и теперь въ странахъ, густо на
сел енныхъ, не мало людей, которымъ нужно выселиться; но они 
не могутъ покрыть эти расходы, остаются въ отечестве и про
должаютъ терпеть нужду. А если бы люди размножались более 
быстро, ч4мъ теперь, то потребность многихъ миллионовъ въ вы
селении не могла бы быть удовлетворена и число неимущихъ воз
растало бы еще быстрее. Н4тъ основашя разсчитывать, что более 
быстрый ростъ населения усилить наклонность имущихъ классовъ 
и правительства къ коренному изменению общественнаго строя; 
нгЬтъ основания надеяться, что въ странахъ старой культуры бы
стро сложатся формы быта, способныя обезпечить все население.

Совать Толстого требуетъ болыпихъ ограничений и для со
стоятельныхъ людей. Над'Ьлить детей организмомъ, свободнымъ 
отъ крупныхъ недостатковъ, которые влйяютъ изъ поколения въ 
поколение и ухудшаютъ породу людей—вотъ одна изъ важнМ- 
шихъ обязанностей родителей по отношению къ дЬтямъ. Когда 
изъ вступающихъ въ бракъ оба илп одинъ имеюсь среди своихъ 
ближайшихъ предковъ душевно больныхъ, алкоголиковъ, тубер- 
кулезньихъ, сифилитиковъ, то является или несомн'Ьннымъ, или, 
по крайней мере, вгЬроятнымъ, что болезнь будетъ передана дЬ- 
тямъ. При этихъ условйяхъ напряженныя усилия родителей и не
изменная преданность семейнымъ обязанностямъ не обезпечиваютъ 
д'Ьтямъ того, что мы называемъ хотя сколько-нибудь благополуч
ною жизнью: даже беззаветная самоотверженность матери не въ 
силахъ сделать такъ, чтобы дитя, родившееся съ задатками ду
шевной болезни или туберкулеза, выросло въ человека, могущаго 
служить людямъ и не чувствовать тягости существования. Можно 
было бы не говорить объ этомъ, если бы люди, пораженные тял:- 
кими болезнями, передаваемыми по наследству, составляли только 
небольшое меньшинство. Но такихъ людей очень много: въ на
селении Европы они составляюсь добрую четверть. Эта четверть 
обязана держаться подальше отъ совётовъ Толстого. Заботясь, 
при вступлении въ бракъ, прежде всего не о своемъ удоволь
ствии, а о произведении потомства, здороваго теломъ и духомъ, 
она имеетъ предъ собою такую задачу: 1) Те изъ нихъ, которые 
умеренно обременены наследственными грехами, т. е. где въ 
предыдущихъ поколенйяхъ было лишь немного людей, поражен- 
ныхъ какой-либо тяжкой болезнью, передаваемой по наследству, 
могутъ вступать въ бракъ, но лишь подъ условйемъ, что выби
раюсь себе въ супруги лицъ цветущаго здоровья и со здоровыми
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предками. Можно сказать съ уверенностью, что большая часть 
д^тей отъ такихъ браковъ будетъ обладать хорошей организацией. 
2) Вторую группу образуютъ те, которые имели среди предковъ 
много людей съ неизлечимыми болезнями, а потому и несутъ на 
себе тяжелое бремя. Наблюдете показываетъ, что когда эти лица 
вступаютъ въ бракъ даже съ членами здоровыхъ семействъ, то 
большая часть или, по крайней мЬре, мноия изъ дЬтей не оста
ются свободны отъ болёзней, которыя были въ роду отца или 
матери. На такихъ мужчинахъ и женщинахъ лежитъ прямая обя
занность не вступать въ бракъ или же, вступивъ, воздерживаться 
отъ произведешя потомства.

Наконецъ, односторонне и то требоваше Толстого, чтобы муж
чина и женщина, разъ они сошлись, уже навсегда оставались му- 
жемъ и женою.—Мужъ и жена расходятся не только подъ влйя- 
шемъ причинъ, которыя связаны съ чувственностью, съ новымъ 
половымъ увлечетемъ, но и потому, что особенности ума и ха
рактера обнаруживаютъ ихъ полное несоответсше другъ другу. 
Отрицание развода было бы совсемъ уместнымъ только при усло
вш, что всё люди уравновешены, неспособны быстро увлекаться, 
свободны отъ недостатковъ, крайне тягостныхъ въ семейномъ кругу, 
и вступаютъ въ бракъ довольно поздно, напримеръ, не раньше 
30 летъ, когда уже окончательно выработались свойства ума и 
воли. Это требоваше было бы уместно, если бы М1ръ былъ насе- 
ленъ не людьми, а существами, которыя носятся въ воображенш 
Толстого.

И въ разсуждешяхъ Толстого о ручномъ труде многое не вы- 
держиваетъ критики. Онъ утверждаетъ безъ всякаго основашя, что 
не существуетъ обмена трудовъ бедныхъ классовъ на трудъ клас
совъ, более состоятельныхъ. Мы видимъ, однако, что этотъ обменъ 
совершается при посредстве денегъ и что никто, какъ бы ни былъ 
простъ и грубъ выполняемый имъ трудъ, не уступаетъ его да- 
ромъ. Было бы более правильно положеше, что люди простого, 
ручного труда получаютъ за него теперь меньше ценностей, чемъ 
получали бы въ обществе, где нетъ такого резкаго неравенства 
состояшй.

Нетъ основашя и для того, чтобы искренше люди предпочи
тали ручной трудъ занятш наукой и искусствомъ. Никто изъ 
ученыхъ и художниковъ, истинно преданныхъ своему призванш 
(насколько известно изъ ихъ бюграфШ), не ставилъ ручного труда 
выше своего излюбленнаго занятая. Такое предпочтете возможно
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лишь въ томъ случай, если ученый или художникъ не имеетъ 
настоящей любви къ своему Д'Ьлу, старается посвящать ему по
меньше времени, готовь заниматься имъ только между нрочимъ.

Обстановка, въ которой живутъ горожане, отрезываете ихъ 
отъ видовъ труда, пользующихся особеннымъ сочувств1емъ Тол
стого; но изъ этого нс следуете, чтобы они не могли, при по
средстве денегъ, приносить косвенно пользу именно этимъ ви- 
дамъ работы. Если человекъ животъ въ городе и пишетъ кар
тину, создаетъ книгу или симфонпо, управляетъ банкомъ или 
страховымъ обществомъ, то лншепъ возмолшости копать колодцы, 
выращивать телятъ пли сажать деревья для крестьянъ, которые 
нуждаются въ этой работ!;. Но ничто не мешаете ему посылать 
деньгами часть своего дохода въ деревню, для которой эти работы 
особенно важны. Ручной трудъ, доступный имъ по услов1ямъ го
родской жизни, безъ созш'Ьшя, принесь бы иаселешю деревни ме
нее пользы, нежели сумма денегъ, которую они отправятъ въ над
лежащее мёсто и въ надежный руки.

XII.

Толстой правь, что мужественное отношеше къ истине, устра- 
неше всякой лжи передъ самимъ собою и людьми является основ- 
нымъ условгемъ усовершенствованш человека. Безспорно, не только 
образованные члены нашего общества, но и все люди зашли во 
лжи очень далеко. Но бороться съ ложью, избегать ея въ боль- 
шихъ и малыхъ актахъ своей жизни—одно, а признавать лож
ными все услов1я, среди которыхъ живетъ современное обще
ство—совсемъ другое. Первое всегда возвышаетъ отдельпаго че
ловека и общественную среду, а второе легко заводить человека 
въ тупикъ, откуда почти н!>тъ выхода.

Представимъ себе, что все члены общества решились не 
лгать. Следуя этому решенио, торговец!, не называетъ гнилого 
товара добротнымъ и не спрашпваетъ съ покупателя большей 
цены, нежели нужно для получешя умеренной прибыли; хозяинъ 
завода не отказывается повысить плату, ссылаясь на дурное те
чете торговыхъ делъ, когда, въ действительности, они идутъ хо
рошо; работникъ не говорить, что точно выполнилъ заданный 
урокъ, когда работалъ небрелшо; чиновникъ не докладываетъ, что 
изучилъ дело, когда успель только наскоро пробежать десять бумагъ
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и набросать одиннадцатую; художникъ не считаетъ своего романа 
оконченными, не говоритъ, дабы получить за него побольше де
негъ, что посвятилъ этому созданию всЬ свои силы до крайняго 
напряжения; молодой человекъ но проситъ девушки стать его 
женой, не объясняется въ любви, когда ему нужно только при
даное. Представимъ себгЬ полную правдивость во вс'Ьхъ сферахъ 
жизни, и мы придемъ къ выводу, что она, за самое короткое 
время, сдгЬлала бы м1ръ неузнаваемымъ. И при сохранении основъ 
современнаго общественнаго строя, отношения мелсду людьми стали 
бы безконечно лучше, л;изнь сделалась бы более радостной; воз
росшее доверие усилило бы готовность ыногихъ на плодотворную 
общественную работу и ускорило бы переходъ къ бол'Ье совер- 
шеннымъ формамъ быта. То, что окружаетъ насъ, вовсе не по
хоже на представленную картину. Т'Ьмъ не мен'Ье, воздержание 
отъ ллси предъ другими и самимъ собою имЬетъ большую цену 
и для ка не даго отд’Ьльнаго челов'Ька: каково бы ни было его обще
ственное положеше, каковъ бы ни былъ родъ его занятий, онъ 
мол;етъ, сравнительно съ другими, поставленными такъ лее, какъ 
онъ, принести больше пользы, а въ худшемъ случа'Ь—причинить 
меньше вреда.

Въ иномъ положении тотъ, кто признаетъ ложнымъ все, что 
окрулсаетъ насъ, вс'Ъ условия жизни, какъ ихъ выработала исто
рия, все направление человгЬчсскаго труда, все разделение людей 
на занятия и профессии, вс’Ъ течения въ наук'Ь и искусстве, все 
мелкое и крупное въ жизни частной, общественной, государствен
ной. «Вся человеческая жизнь есть лолсь, и я, какъ составная 
часть этого ц^лаго, весь состою изъ ллш»— вотъ что будетъ на
писано на знамени такого человека. Н'Ьтъ предЬловъ для крити
ческой работы ума, который усвоилъ эту точку зр'Ьнйя: онъ мо
жетъ разбирать до послЬднихъ мелочей частную и общественную 
жизнь и находить въ ней только ложь. Разлагающая работа даетъ 
одинъ изъ двухъ исходовъ: илп полное уныние, безнадежность, не 
оставляющая никакого просвета, илп страстное желание отыскать 
формы жизни, которыя были бы свободны отъ лжи. Если удается 
найдти ихъ, то группа едпномышленниковъ, вступивъ въ этотъ 
кругъ, получаетъ известное удовлетворение. Но возможность удо
влетворения десятковъ или сотенъ людей совсемъ незаметна въ 
жизни Д'Ьлой страны. Попытка маленькой самодовл'Ьющей группы 
будетъ иметь очень мало значения. Мы скажемъ, глядя на нихъ, 
что, вследствие своего особеннаго душевнаго склада, они приспо-
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собились къ строю жпзни, который совсЬмъ непригоденъ для 
огромнаго большинства.

СлгЬдустъ сказать то лее и относительно покаяшя. Оно идетъ 
рука объ руку съ сознатемъ лжи, которая окружаетъ насъ. Но- 
каяше достойно величайшаго сочувствйя, если его вызываютъ 
единичные поступки или далее дЬлое направлеше деятельности 
того, кто начинастъ раскаиваться. Дурные поступки, которые дол- 
лены вести къ раскаянно и решимости не совершать ихъ впредь, 
безчисленны и такъ разнообразны, что нгЬтъ надобности говорить 
о нихъ; но не лишне остановиться на покаянш, поскольку его 
вызываетъ д'Ьлое направлеше деятельности даннаго лица. Возь- 
мемъ, для примера, леивописца, писателя, инлеенера, которые обла- 
даютъ значительными даровашями и имеютъ хорошую подготовку 
къ своей деятельности. Въ течете многихъ летъ все трое рабо
тали такъ, что, по справедливости, заслуживали тялеелаго упрека: 
первый писалъ картины, которыя нредставляютъ соблазнитольныя 
сцены, возбуждаюсь въ людяхъ леивотныя чувства; второй выбра- 
сывалъ на книленый рыыокъ романы порнографическаго содерлеа- 
шя; третш строилъ мосты, настолько непрочные, что не оправды- 
валъ затратъ со стороны заказчиковъ, ни, темъ более, доверия, 
съ которымъ относились къ строителю. Но, вотъ, все трос со
знаюсь лоленость своей деятельности, искренне раскаиваются и 
резко изменяютъ направлеше своего труда. Картины и романы, 
которые являются после этого плодомъ творчества первыхъ двухъ, 
улее не вызываютъ въ зрителяхъ и читателяхъ низшихъ инстинк- 
товъ, а возбуждаютъ более высоил чувства, а сооружешя, вы- 
полняемыя подъ руководствомъ третьяго, отличаются наибольшею 
прочностью, которая молеетъ быть достигнута при строительныхъ 
работахъ даннаго рода. Опытный и безпристрастный судья, срав
нивая прежнюю деятельность этихъ лицъ съ ихъ работами после 
раскаяшя, признаетъ, что они оставили ложную дорогу и слу- 
жатъ обществу съ сЬмъ достоинствомъ, которое леелательно ви
деть и въ другихъ. Что сказано, въ виде примера, о троихъ, то 
молено сказать съ полнымъ правомъ о большинстве представите
лей многочисленных! и разнообразныхъ профессий, которымъ по- 
свящаетъ себя населеше каледой страны. Покаяше въ этихъ пре
делах! имеетъ высокое значеше и облегчаетъ двилееше челове
чества впередъ.

Должны получиться совсЬмъ иныя последствйя въ томъ слу
чае, если, раскаиваясь, человЬкъ отвергнетъ всю свою предыду
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щую деятельность, какъ ненулшую, и назоветъ ничтожными знашя, 
которыя были прюбр-Ьтены для заш тя ею. Среди современныхъ 
лрофессш есть и тагая, которыя, сами по себ'Ь, являются болез
ненными наростами. Благо человеку, если онъ, входивъ въ со
ставь одной изъ нихъ, раскаялся, покинулъ ее и избралъ себ’Ь 
призваше, которое, само по себе, не можетъ быть признано дур- 
нымъ; хорошо, если воръ оставилъ свое ремесло, если отъ него 
отказался ростовщикъ или содерл;атель притона разврата. Но въ 
населенш целой страны не много обществснныхъ группъ, кото
рыя, безъ всякихъ колебашй, должны быть признаны дурными: 
огромное большинство занятШ, которымъ посвящаютъ себя люди, 
не могутъ быть названы безусловно вредными. Предположимъ, 
что человекъ, принадлежащей къ одной изъ такихъ профессш, 
признаетъ ея ничтожность и объявить ненулевыми все знашя и 
ум’Ьнья, которыя позволяютъ заниматься ею: въ большинстве слу- 
чаевъ раскаяше, принявъ тате размеры, не приведетъ къ полез- 
нымъ результатамъ. Если челов’Ькъ, накопляя знашя, которыми 
владЬетъ, обладалъ значительными даровашями именно въ этой 
области, то подготовка къ избранному занятно была чемъ-то 
естественнымъ, соответствующимъ его природ’Ь. Очень вероятно, 
что, готовясь къ другому призвашю, онъ не могъ бы достигнуть 
такого искусства, какъ въ первомъ случае. Друпе подготовлялись 
къ своей деятельности не потому, что у нихъ были ярко выра- 
Лгвнныя наклонности, а вследствге случайнаго выбора ихъ роди
телей или воспитателей. Занимаясь самостоятельно въ своей про
фессш, они неспособны обнаружить такое искусство, какъ члены 
первой группы; однако, если они—люди вялаго темперамента, по
средственно одаренные, то не могли бы получить лучшую под
готовку и достигнуть болынаго мастерства въ какомъглибо дру- 
гомъ занятш. Если члены обеихъ группъ начнутъ раскаиваться 
съ полнымъ отрицашемъ рода своихъ занятш, то будутъ по
ставлены въ тяжелое, а иногда и безвыходное положеше. За 
ними, лежитъ уже довольно долгая деятельность на избранномъ 
пути. Усвоеше новыхъ навыковъ после 35 летъ дается не такъ 
легко, какъ въ ранней Молодости. Те, которые въ юности из
брали занят1е, соответствующее ихъ способности, не достигнуть 
такого искусства въ другомъ деле, если начнутъ готовиться къ 
нему уже въ среднемъ возрасте. Вторые, менее одаренные, не 
внесли чего либо выдающагося въ занят1е, которому до сихъ поръ 
посвящали себя; сама професая не пострадаетъ отъ того, что они
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ушли изъ нея; но такъ какъ они будутъ подготовляться къ но
вому труду въ среднемъ возрасте, когда восприимчивость чело
века уже мсн'Ье остра, то, большею частью, станутъ проявлять 
въ новой деятельности еще меньше искусства, нежели въ старой.

И такъ, получится заметный ущербъ: члены многихъ обще- 
ственныхъ группъ перендутъ въ области труда, где могутъ дей
ствовать менее искусно, чемъ раньше. Но есть и другая невы
года. Если человекъ одержпмъ манией раскаяния, то, осудивъ са
мый родъ своего труда, какъ негодный, отнесется не менее 
сурово и къ огромному большинству другихъ занятий, изъ кото
рыхъ слагается трудовая жизнь современнаго общества. Разъ онъ 
осудить, какъ ничтожные и пустяшные, знашя и навыки, при- 
обретенные имъ въ учебныхъ заведенияхъ и путемъ самостоятель
ной деятельности, то для него нетъ основашя признать важною 
и нужною подготовку, которую получаютъ друпе для иныхъ ви- 
довъ труда. Его можетъ удовлетворить только отыскание чего-либо 
новаго, не вполне соответствующаго занятия мъ, которыя окру- 
жаютъ насъ. Люди крупнаго дарования и сильнаго характера, 
быть можетъ, создадутъ для себя что-либо новое. Но такъ какъ 
эти подновленные виды труда составляютъ только тончайшую нить 
въ псполинскомъ клубке распространенныхъ призваний и профессий, 
то и не могутъ получить общее значение. Для людей же съ менео 
сильной волей выходъ изъ знакомой колеи и отыскивание новыхъ, 
еще небывалыхъ формъ жизни окончится полною неудачей и 
разочарован!емъ. Словомъ, раскаяние этого рода неизбежно при
водить къ темъ же отрицательнымъ последствиям^ къ которымъ 
ведетъ признание ложности всего, что окружаетъ насъ.

Самъ Толстой служить примеромъ, способнымъ пояснить мое 
положение. Раскаявшись, онъ отрекся отъ художественнаго твор
чества въ чистомъ видЬ и понизилъ качество своихъ произведе- 
шй: вместо романовъ перваго разбора, онъ сталъ дарить читате- 
лямъ сказки, богословские трактаты, критическая статьи, публи
цистические очерки, большею частью, посредственнаго, а нередко 
и очень сомнительнаго достоинства. Если, вследствие раскаяния 
во всемъ, такъ случилось съ человейомъ высокихъ дарований, 
то чего же ожидать для людей со средними способностями!

Относясь небрежно къ безчисленнымъ занятйямъ, изъ кото
рыхъ слагается общественное разделение труда, Толстой неодно
кратно говоритъ о необходимости для каждаго участвовать въ 
борьбе съ природой ради покрьшя собственныхъ нуждъ и на
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пользу ближнимъ. Борьба съ природой представляется ему почти 
исключительно въ виде физпческаго труда, посредством! кото- 
раго люди удовлетворяютъ простЬйгшя потребности. Иногда онъ 
отожествляете этотъ трудъ съ работами, направленными на добы- 
ваше имепно хлеба. Забывая, что и за пределами тялселаго мы- 
шечнаго труда, работа удовлотворяетъ много основпыхъ потреб
ностей, Толстой считаетъ естественным!, а потому и желатель
ным!, чтобы каждый проводил! за полевыми работами довольно 
много времени.

Не трудно обнаружить полную несостоятельность этихъ пла
нов!. Во-первыхъ, неверно пололсеше. будто борьба съ природой 
сводится къ простому телесному труду, направленному непосред
ственно на добываше хлеба. Эта борьба обнимаете всЬ действия 
и усилйя людей, которыя облегчают! человеку пользование си
лами природы. Инженеръ строитъ модель новой машины илп 
орудйя, которыя дЬлаютъ болёе успешным! трудъ въ сельскомъ 
хозяйств^ или промышленности; ученый изыскиваете способы 
пользовашя электричеством!, как! движущею силой; сельскш 
хозяин! производит! опыты над! воздЬлывашемъ растенш или 
кормлешемъ животных! и изобретаете способы, которые далеко 
превосходят! ул;е известные прйемы. Все эти люди служатъ дЬлу 
борьбы съ природой гораздо лучше, нежели въ томъ случае, 
если бы прилагали свои трудъ ко вспахпвашю земли или уборкё 
хлеба. Въ этомъ процессе участвуютъ представители и техъ об
щественных! групп!, которыя стоят! еще дальше отъ непосред- 
ственнаго приложешя труда къ земле. Для борьбы съ природой 
необходимы и фабрики, которыя изготовляютъ машины, способ- 
ныя заступать место старыхъ, менЬе совершенных!, и разные 
виды труда въ торговой и перевозочной промышленности, пере
двигающей эти машины отъ заводовъ къ сельским! хозяевам!. 
Внимательное отношеше к! этому вопросу заставляете сделать 
выводъ, что въ борьбе съ природой, прямо или косвенно, уча
ствуютъ люди многочисленныхъ п весьма разнообразныхъ отрас
лей деятельности. Если относиться отрицательно даже къ боль
шей части функщй, которыя принимаете на себя государственная 
власть, то нельзя не признать, что и мнопе акты правительствен
ной деятельности являются участйемъ въ борьбе съ природой.

Толстой боится, что въ стране можетъ обнаружиться недо
статок! людей, которые посвящаютъ себя тяжелому мышечному 
труду, направленному на добывайте пеобходимыхъ средствъ къ
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жизни. Это — очень наивное заблуждеше. Правда, бываютъ слу
чаи, когда недостаеть рабочихъ рукь для уборки жатвы и зна
чительная часть урожая погибаетъ на корню. Это наблюдается, 
главнымъ образомъ, въ странахъ редко населенныхъ — Южной 
АмерикЪ, нЬкоторыхъ полосахъ степной Россш. Однако, съ раз- 
витгемъ желгЬзныхъ дорогь и облегчешемъ доставки рабочихъ въ 
эти области, тате случаи становятся все более рЬдки.

Вообще же передъ нами вырисовывается такая картина. Сель
скохозяйственный трудъ, какъ и друпе виды работы, стано
вится все более производителенъ. Въ странахъ, где сельскому 
хозяйству уделяется особенно много силъ, его продукты—хлебъ, 
екотъ, масла, яйца и друйе распространенные предметы—сполна 
покрываютъ потребности населетя. Это приложимо не только къ 
Соединеннымь Штатамъ, Южной Америке или Австралш, но и къ 
Россш. Вся масса сельскохозяйственныхъ произведенш, которыя 
получаются въ Россш, была бы достаточна, чтобы съ избыткомъ 
накормить население. А скудное питаше десятковъ миллюновъ 
русскихъ людей, при вывозе за границу болыпаго количества 
продуктовъ, нежели должно бы отдавать населен] е Россш, объ
ясняется не недостаткомъ приложешя труда къ земле, а целымъ 
рядомъ услов1й, которыя связаны со строемъ нашей обществен
ной жизни.

Толстой навязываетъ свои чувства и мысли огромному боль
шинству людей состоятельныхъ классовъ. Ему кажется, что, разъ 
у нихъ есть хотя небольшое добродунпе, они не могутъ спокойно 
пользоваться удобствами и радостями жизни, зная, что въ бли- 
жайшемъ соседстве мнопе страдаютъ отъ голода и холода. Онъ 
и приглашаетъ прежде всего этихъ людей направляться въ де
ревню и приниматься за земледельческш трудъ.— Здесь—целый 
рядъ натяжекъ. Если бы среди людей имущихъ классовъ было 
такъ много добросердечгя, какъ готовь допустить Толстой, то они 
менее спокойно предавались бы безчисленнымъ развлечешямъ и 
забавамъ, которыя въ избытке даютъ болышо города, не были бы 
такъ щедры при затратахъ на разныя новинки, на театры, кон
церты, наряды, предметы роскоши и не были бы такъ скупы при 
насажден!и новыхъ благотворительныхъ обществъ или поддержа- 
ши старыхъ. Душевное равновесие этихъ людей, при участш ихъ 
въ безчисленныхъ празднествахъ, нарушалось бы воспоминашемъ, 
что треть населения каждаго большого города не имеетъ необхо- 
димаго для жизни, а въ этой трети мнопе десятки тысячъ
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Принуждены всю жизнь бороться съ голодомъ. Но, несомненно, 
среди состоятельныхъ людей есть и такйе, которые отличаются 
истиннымъ добродупнемъ и не могутъ развлекаться и забавляться 
спокойно, зная о степени нужды, ихъ окружающей. Но и эти 
люди всегда найдутъ для своей любви къ народу более целесо
образный исходъ, нежели то, что предлагаетъ Толстой. Они пой- 
мутъ, что, отправляясь по временамъ изъ города въ деревню для 
занятая земледельческимъ трудомъ, вовсе имъ незнакомымъ, они 
будутъ ломать свою жизнь безъ всякой пользы для нуждающихся. 
Они будутъ служить ближнимъ совсемъ иначе: адвокатъ удЬлитъ 
значительную часть своего времени, дабы безвозмездно подавать 
советы беднымъ; врачъ будетъ безплатно лечить, а учитель — 
безвозмездно обучать неимущихъ. Люди, которые, по роду сво
ихъ занятш, не могутъ быть полезны нуждающимся личнымъ 
трудомъ, найдутъ друпе способы для оказашя помощи: они бу
дутъ жертвовать своимъ временемъ и средствами на то, чтобы 
учреждать пршты для детей и престарелыхъ, безплатныя школы, 
дешевыя квартиры, больницы, народные театры и т. п. Свёрхъ 
того, они будутъ приглашать другихъ къ участаю въ этой дея
тельности личнымъ трудомъ и матерйальными средствами.

По программе Толстого, рабочш день ежедневно разделяется 
на четыре упряжки. Эта программа не можетъ иметь значешя 
для сколько-нибудь обширнаго круга.

Очертимъ сферу, где можно выполнить ее безъ всякихъ за- 
труднешй. Баринъ поселяется въ своемъ поместье или лее часто 
посещаетъ его на продоллштельное время. У него нЬтъ обяза- 
тельныхъ занятш. Хорошш достатокъ обезпечиваетъ ему жизнь 
удобную и спокойную. И, вотъ, онъ пользуется своимъ време
немъ по плану Толстого. При поместье есть поля и луга, кото
рые обрабатываются наемниками; ничто не мешаетъ барину про
водить съ ними часа три въ день, пахать, боронить, косить, ко
пать колодцы, устраивать заборы, чинить сохи, телЬги, крыши и 
заниматься разными другими работами, которыя принято назы
вать тялеелыми. Когда окончена первая упряжка, онъ можетъ 
безъ помехи перейдти ко второй: сесть за письменный столъ сво
его кабинета, написать две-трн страницы сказки, или поучеше 
о нравственности, или разеуждеше о негодности современнаго 
порядка вещей и о томъ, какъ следовало бы измЬнить его. Отъ 
напряженнаго умственнаго труда его потянетъ къ бол Ье легкому—  
чтенш; онъ пробежитъ что-либо изъ литературныхъ новинокъ,
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отбросить ихъ за ихъ безсодержателг.ностью и просмотритъ главу 
изъ какого-либо, такъ называемаго, классическаго произведешя, 
которое было создано въ далекомъ прошломъ. но и до сихъ поръ 
сохранило свежесть, способность поучать людей или забавлять 
ихъ. Прошло нисколько часовъ; вторая упряжка окончена. ПослЬ. 
небольшого отдыха баринъ переходить къ третьей—ремесленному 
труду: онъ становится за токарный станокъ или приступаете къ 
резьбе по дереву, персплетанш книгъ. шитью сапогъ. Къ су- 
меркамъ окончена и эта упряжка. Поданы лампы; комнаты ярко 
освещены; наступаете четвертый отдЬлъ дня, который отдается 
общешю съ людьми. За круглымъ столомъ собирается семья. 
Умный, просвещенный и независимый пом^щикь, который обра- 
зомъ жизни не похожъ на другихъ, не участвуете въ мЬстныхъ 
д'Ьлахъ (а они всегда дають человеку случай нажить не мало 
враговъ), пользуется уважешемъ большинства и расположешемъ 
вс'Ьхъ. ПргЬзжаютъ соседи, наведываются знакомые издалека, и 
вечеръ проходить въ пр1ятной и непринужденной беседе. Но 
хозяинъ дома не ограничивается этимъ кругомъ: почти каждый 
вечеръ онъ отрывается на часокъ отъ семьи и знакомыхъ, уда
ляется въ свою рабочую комнату, призываете туда Сидора, Карпа, 
Тихона и другихъ крестьянъ ближайшей деревни, разспрашиваетъ 
ихъ о делахъ, о ихъ радостяхъ и невзгодахъ.

Такой складъ жизни можетъ обезпечить человеку наибольшее 
благополуч1е и резко выделить его изъ людей его круга. Такъ 
какъ его жизнь соответствуете требовашямъ гипены и даетъ 
много разнообразныхъ впечатлЬшй, то онъ легко доживете до глу
бокой старости. Быть можетъ, ему почти не понадобятся лекар
ства, врачебная гимнастика, поездки на минеральный воды; его 
не будетъ сильно тянуть къ театральнымъ зрелищамъ, концер- 
тамъ и разнымъ другимъ увеселешямъ, которыя даетъ городъ.

Много ли, однако, людей въ нашемъ обширномъ отечестве, 
которые могли бы построить свою жизнь по такому плану? Все 
населеше городовъ отрезано, прежде всего, отъ земледельческаго 
труда, который Толстой признаетъ основой человеческой деятель
ности. Миллюны горожанъ, какъ неимущихъ, такъ и состоятель- 
ныхъ, могли бы въ пределахъ города отыскать одну тяжелую 
работу—чистку выгребныхъ ямъ и вывозку нечистоте, если нетъ 
канализащи. Но очень сомневаюсь, чтобы эта работа могла за
менить трудъ, который соответствуете первой упряжке въ про
грамме Толстого. Дабы выполнить двЬ друпя упряжки—заняться
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ремесленнымъ трудомъ, а также наукой и искусствомъ—должны 
быть на лицо условйя, которыя встргЬчаемъ не всегда у людей 
состоятельныхъ и почти никогда у малоимущихъ: для этого необ- 
ходимъ, кроме извЬстнаго умственнаго развийя, и очень корот- 
кш рабочш день: если рабочш день не превышаетъ даже 8 ча- 
совъ и то нужно такъ напрягать силы, что, окончпвъ работу, не 
каждый хочетъ думать о какомъ-либо иномъ занятш, отличномъ 
отъ его спещальнаго труда; онъ хочетъ прежде всего отдыха.

Да и изъ людей, которые живутъ въ своихъ пом’Ьстьяхъ, 
только очень немнопе будутъ готовы принять программу Толстого. 
Усвоить все четыре упряжки однимъ помешаетъ телесная сла
бость, которая затрудняетъ учаспе въ тяжеломъ труде, другимъ— 
вялость ума, недостатокъ воспршмчивости къ духовнымъ интере- 
самъ, неохота и отсутствйе навыка пользоваться произведешями 
науки и искусства. Наконедъ, для многихъ помехою будутъ слу
жить установивппеся привычки, вкусы, выЬздъ на зиму въ го- 
родъ и т. д. Остается горсть людей, быть можетъ, нёсколько 
сотъ семействъ, которыя могли бы построить жизнь по этому 
плану.

И такъ, дабы планъ Толстого получилъ всеобщее значеше 
или, по крайней мере, былъ примЬнимъ къ довольно обширной 
средЬ, необходимо перестроить весь общественный бытъ и даже 
изменить нравы.

Дальнейпйя положешя Толстого также не могутъ быть при
няты. Во-первыхъ, нельзя прочно обосновать положеше, что 
люди, которые проводятъ въ тяжеломъ труде довольно большое 
количество времени, станутъ противниками роскоши. Не следуетъ 
смотреть на роскошь, какъ на удовлетвореше потребности чело
века въ красивыхъ и редкихъ вещахъ. Наклонность къ роскоши 
поддерживается, главнымъ образомъ, тщеславйемъ, желашемъ по
казать, что я могу создать вокругъ себя обстановку, недоступ
ную для моихъ соседей. Ни у кого нЬтъ и не можетъ быть по
требности въ жилище изъ многихъ десятковъ комнатъ, раззоло
ченной мебели, тридцати лошадяхъ на конюшнЬ и безчисленныхъ 
украшешяхъ, которыми окружаютъ себя люди. Но для тщеславия 
нетъ границъ, и если богатаго человека, который живетъ въ домЬ 
изъ 40 комнатъ, пожираетъ тщеславхе, то онъ спЬшитъ выстроить 
себе дворецъ въ 100 комнатъ. Можно составить целую библио
теку изъ примеровъ того, что люди, знакомые съ трудами, ли- 
шешями, равнодушные къ утонченнымъ удобствамъ жизни, жи-
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вутъ въ роскошной обстановку таково большинство американ- 
скихъ богачей, которые всЬ ушли въ д'Ьло и не оставляюсь его 
до самыхъ преклонныхъ л'Ьтъ. Эти люди вовсе не чувствовали бы 
себя несчастными, если бы скромно удовлетворяли свои потреб
ности: они окружаютъ себя роскошью вовсе не потому, что она 
отв'Ьчаетъ на ихъ личные вкусы.— И въ данномъ случае насту
пили бы сходныя посл’Ьдствйя. Если человекъ проникся жела- 
шемъ отказаться отъ роскоши и даже отъ права собственности, 
то можетъ сделать это, не переходя къ физическому труду. Онъ 
поселится въ самой скромной обстановке и передастъ свое иму
щество для какой-нибудь общеполезной цели. Съ другой стороны, 
если человекъ удгЬляетъ и довольно много времени физическому 
труду и самъ не чувствуетъ влечешя къ роскоши, то можетъ, 
делая уступки семьгЬ, оставаться среди утонченныхъ удобствъ 
жизни, не отказываться отъ права собственности или лее, отка
завшись, передать имущество семь'Ь; а это сплошь и рядомъ дгЬ- 
лаютъ и люди, которые очень далеки отъ мыслей о коренномъ 
измЬненш общественнаго строя.

Можно ли разсчитывать вм'ЬсгЬ съ Толстымъ, что нисколько 
десятковъ примЪровъ этого рода привлекутъ толпы последовате
лей и складъ новой жизни вскоре охватитъ очень большую пло
щадь?—Нельзя согласиться съ этимъ предпололеешемъ. Исторйя 
знакомить насъ со множествомъ сектъ, которыя приобретали по
следователей въ разныхъ общественныхъ слояхъ. Шкоторыя 
секты имЬли много участниковъ, обыкновенно т'Ьмъ больше, ч’Ьмъ 
меньше ихъ учеше шло въ разрЬзъ съ господств у ющимъ строемъ 
жизни; но вс'Ь секты исчезали въ населенш калсдой страны. Рас- 
пространеше хрпспанства слуяштъ еще бол'Ье вЬскимъ доказа- 
тельствомъ. Общины христнъ были немногочленны даже въ 
первые в'Ька, когда учете Христа хранилось въ наибольшей чи
стоте. Населеше цЬлыхъ государствъ было по названш хриспан- 
скимъ, но своею жизныо вовсе не отвечало тому, чего требуютъ 
запов'Ьди Христа. А мелсду тЬмъ на стороне христаанства была 
большая сила; мы не видимъ такой за проповедью Толстого. Этой 
силой служила уверенность, что последователей Христа олшдаетъ 
загробное блаженство; надежда на него открывала новому учешю 
доступъ въ сердца многихъ. И все же хриспансия общины были 
островами, разееянными въ обширномъ культурномъ мйр'Ь древ
ности. Эти островки лсили своей особой лшзнью, болЬе или ме
нее согласной съ завЬтами Учителя; а огромное большинство
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людей было вн'Ъ этихъ м1рковъ. Все, что делала истор!я, дей
ствовало такъ, какъ то позволяли свойства ума и воли средняго 
человека, скромный запасъ его добрыхъ наклонностей и большая 
сила его дурныхъ влеченш.

Когда Толстой не выходить изъ роли художника, то чутьемъ 
угадываетъ людей и не обманывается относительно перемгЬнъ, ко
торыхъ можно ожидать въ ихъ поведенш. Такую картину даетъ 
намъ его маленькт очеркъ Б есед а  досулеихъ людей. Въ бо- 
гатомъ доме собрались гости и начали разговоръ о жизни. Не
которые изъ собеседниковъ—люди молодые и среднихъ летъ и 
старые,— отнеслись къ своему образу леизни съ болыпимъ пори- 
цашемъ и заявили, что необходимо въ корне изменить его. Но 
каждый, дЬлавшш такое заявлеше, встречалъ рЬзкш отпоръ. Мо
лодому человеку возражалъ отецъ, что людямъ юнымъ и неопыт- 
иымъ трудно прокладывать новые пути. На человека среднихъ 
летъ напали его жена и друпя собеседницы; оне поставили на 
видъ, что ему следуетъ думать, не объ изменены жизни, а о про
кормлены семьи. Старику сильно возражали его племянница, 
крестница и сынъ; они пользовались темъ доводомъ, что ихъ пре
старелому родственнику леить не долго, а потому и не стоить 
ломать себя. Вечеръ не даль никакихъ пололеительныхъ резуль- 
татовъ. Толстой заключаетъ очеркъ такими словами. «Что за 
чудо?— сказалъ одинъ изъ гостей (онъ все молчалъ). Что за чудо? 
все говорили, что хорошо по Божьи жить, и что живемъ худо, 
и тЬломъ и духомъ мучаемся, а какъ только дошло дело до дела, 
такъ выходить, что дётей ломать нельзя, а надо воспитывать не 
по божьему, а по старому. Молодымъ нельзя изъ воли родите
лей выходить, а надо имъ жить не по божьему, а по старому. 
Женатымъ нельзя леену и детей переламывать, а надо леить не 
по божьему, а по старому. А старикамъ не къ чему начинать и 
не привыкли они, да имъ два дня жить осталось. Выходить, что 
жить хорошо никому нельзя, только поговорить можно».

Если бы Толстой почаще заглядывалъ въ этотъ разсказъ, то 
понялъ бы, что любая общественная среда—только въ болыпихъ 
размерахъ—представляетъ техъ досулеихъ людей, которые собра
лись для вечерней беседы. Очень многш выралеаютъ готовность 
изменить свою жизнь, даже говорятъ о ея порочности, высказы- 
ваютъ желаше, чтобы все темныя стороны были устранены и 
для леизни проложено новое русло. Но отъ критики, полеелаяш, 
даже решены еще очень далеко до перемены. Связи семейньтя,

А. И с д к в ъ. 1'рафъ Д. Н. Толстой, какъ мыслитель. 1 2
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имущественный, общественны;!, служебный, старыя привычки, 
опирающаяся на основныя свойства, которыя человекъ получилъ 
по наследству, дМствуютъ такъ могущественно, что человекъ 
почти всегда вносить въ свою жизнь только мелыя перемены. 
И надежда Толстого, что огромное большинство людей можетъ 
измениться быстро и кореннымъ образомъ, является одной изъ 
безчисленныхъ утопш, которыми наполнена литература.

Наивно разсчитывать, что общественное мнЬше изменится 
уже въ недалекомъ будущемъ.—Толстой преувеличиваете пере
мены, которыя совершились во взглядахъ русскихъ людей после 
упразднешя крепостного права: оне не такъ велики, какъ можетъ 
казаться при поверхностной оценке. Эти перемены вызваны 
отчасти темъ, что дворянская семьи были вынуждены обратиться 
къ счетоводству. Оказалось, что, вместо огромнаго количества 
дарового труда, который покрывался доходомъ шгЬшя и не опла
чивался деньгами, нужно было иерейдти къ наемной рабочей 
силе и денежному вознаграждение за нее. Поддержание жизни 
по той мерке, которой следовали при крепостномъ праве, было 
связано съ большими денежными расходами. Мнопе помещики, 
лишившись труда крепостныхъ, стали считать положеше своей 
семьи менее прочнымъ, чемъ раньше; это сделало ихъ более 
бережливыми при расходахъ на прислугу, лошадей и т. п. Но 
роскошь богатыхъ людей вообще, какъ землевладельцевъ, предки 
которыхъ пользовались крепостнымъ трудомъ, такъ и классовъ, 
сложившихся въ промышленности и торговле, не только не усту
паете роскоши прежнихъ временъ, но даже далеко превосходите 
ее. Быть можетъ, теперь она потому выделяется менее резко, 
что ея формы стали гораздо болЬе разнообразны и что богатый 
человекъ реже, чемъ прежде, прикрепляете себя къ одному и 
тому же месту. Обычаи изменились настолько, что богатые не 
ездятъ четверкой съ двумя лакеями, но, взаменъ того, имеютъ 
собственные автомобили и морсгая яхты. У нихъ меньше слугъ, 
прауроченныхъ къ подмосковному именш, но зато, помимо домовъ 
въ болыпихъ городахъ своего государства и обширныхъ помесий, 
они прюбретаютъ владЪшя съ роскошными усадьбами за преде
лами своей страны, на морскихъ побережьяхъ и въ горахъ, гдЬ 
местность славится красотой. Прислуга не умываете и не оде
ваете ихъ, но вовсе не потому, чтобы они стыдились этого, а 
потому, что достаточно распространилось знаше гипены, которая 
напоминаете людямъ о вреде чрезмерной изнеженности для здоровья.
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Не трудно совершиться сЬмъ перемгЬнамъ въ общественномъ 
мнгЬнйи, которыя побуждаюсь женщинъ носить на шляикахъ перья, 
вместо цв'Ьтовъ, побуждаютъ заменить автомобилями ■Ьзду четвер
кой, жить съ полной роскошью не только въ Москве и подмо- 
сковномъ им'Ьнш, но, сверхъ того, въ ЯлтгЪ, Ницце, Риме, Каиро. 
Но очень трудно ждать такой перемены, чтобы общественное мне
ние осудило всЬ старинные, издавна известные виды роскоши и 
не выдвинуло новыхъ на ихъ место 11 °).

Эта перемена совершится, по мнению Толстого, въ ближай- 
шемъ будущемъ. Онъ строитъ свой выводъ на предположении, 
что всгЬ люди недовольны условиями, среди которыхъ живутъ; они 
стонутъ въ одинъ голосъ и, при нынЬшнемъ складе жизни, не 
видятъ выхода изъ своего несчастнаго положения,—Здесь Толстой 
припнсываетъ людямъ мысли и чувства, которыхъ, въ действи
тельности, у нихъ нЬтъ. Наблюдения показываютъ, что лишь 
немногие вполнгЬ довольны своимъ июложенйемъ. Но недовольство 
огромнаго большинства таково, что, при болгЬе благоприятной 
судьбЬ, могло бы быть устранено и при современномъ стро'Ь 
жизни. У одного меньше денегъ, нежели онъ хочетъ, другой 
медленно подвигается по службе, третий негодуетъ на редакцию 
журнала, которая не напечатала его статьи, четвертый тяготится 
городомъ или деревней, гдгЬ живетъ, и хочетъ, но не можетъ, 
перем'Ьнпть М'Ьс.то жительства, пятаго раздражаете сварливый 
характеръ жены, шестой сЬтуетъ, что ого дЬти учатся дурно, 
иной жалуется на здоровье и не можетъ по Ьхать на минеральныя 
воды, отъ которыхъ ожидаете исцЬленпя и т. д. Стоите спросить 
множество людей о предмете ихъ желаний, и окажется, что эти 
желания могутъ быть удовлетворены при формахъ жизни, которыя 
окружаютъ насъ. Люди неимупцихъ классовъ, будучи поголовно 
недовольны своимъ положенйемъ, желали бы такой перемены 
общественнаго порядка, чтобы хозяева были меигЬо богаты, а они 
пользовались достаткомъ и работали гораздо меньше, нежели 
теперь. Самъ Толстой, заведуя кормленйемъ голодающихъ въ 
1891 и 92 годахъ, сдЬлалъ наблюдения этого рода. Изучение 
крестьянскаго хозяйства привело его къ выводу, что каждая 
семья им’Ьетъ свою наиболее тяжелую б'Ьду, которая и заота- 
вляетъ говорить о несчастливой долгЬ 91).

РЬдкое исклиоченйе составляютъ люди, которые считаюсь себя 
несчастными вследствие необходимости жить при условйяхъ, рЬзко 
отличныхъ отъ того, что рисуется имъ въ мечтахъ. На одного

12*
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римлянина, который не хогЬлъ пережить величйя Рима и обра
щался за последнею услугой къ своему мечу, приходились ты
сячи и тысячи, готовыя въ годину унижешя ВЬчнаго города 
есть, пить, спать, заниматься привычнымъ трудомъ, производить 
детей, наслаждаться любовью н зрелищами дирковь столь яге 
спокойно, какъ во дни его славы. Таковы же и новМпйе люди. 
Не мало последователей насчитываютъ тгЬ учешя, которыя на
правлены къ коренному изменение общественнаго строя. Въ 
1907 году, на выборахъ въ рейхстагъ, за кандидатовъ соцйалыюй 
демократш было подано 3.259.000 голосовъ, а мужское населеше 
неимущихъ классовъ этой страны, имеющее право голоса, дости- 
гаетъ 15.000.000 душъ. Такимъ образомъ, усиленная проповедь 
соцйалпзма въ теченш 40 л'Ьтъ привела къ тому, что онъ имгЬетъ 
около ’/ 4 последователей въ классахъ, которые, несомненно, 
выиграли бы отъ коренного переустройства общественной жизни. 
Но и среди миллшновъ, тяготеющихъ къ соцйализму, огромное 
большинство чувствуетъ себя неудовлетвореннымъ вовсе не потому, 
что его идеалы далеки отъ осуществлешя: оно страдаетъ отъ 
разныхъ ближайшпхъ реальныхъ невзгодъ. Это большинство, 
входя въ составь сощалпстическоп партш, уверено, что новый 
порядокъ начнетъ господствовать не скоро, но надеется, что 
пария поможетъ членамъ прюбрести разныя мелгая, частью, и 
значительный выгоды, которыя могутъ быть достигнуты при совре- 
менномъ строе жизни.

Такимъ образомъ, представляется совсемъ невероятными., 
чтобы очень мнопе последовали примеру, о которомъ говорить 
Толстой. Этотъ примерь не даетъ ничего соблазнительнаго со- 
стоятельнымъ классамъ, такъ какъ грозить лишить ихъ привыч- 
ныхъ удобствъ жизни. Онъ не обещаетъ выгодъ и малоимущимь: 
правда, онъ не лишаетъ ихъ какихъ-либо жизненныхъ удобствъ; 
но, почти уничтол;ая раздЬлеше труда, угролаетъ сделать обще
ственную работу менЬе производительною и замедлить нарасташе 
народнаго богатства. А при такомъ условги далее падете права 
частной собственности не могло бы доставить неимущимъ клас
самъ больше дохода, чемъ они имЬютъ въ настоящее время.

XIII.

Ссылка Толстого на учете Лаодзе не убеждаетъ, что недЬ- 
лаше способно избавить отдЬльныхъ людей и все человечество
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отъ б'1;дотшп, которыя угрожаютъ имъ. Внимательное наблюдение 
заставляетъ сделать выводъ, что причиной нашихъ б1;дств1й слу
жить какъ совершеше того, отъ чего следовало воздержаться, 
такъ и неисполнеше того, что должно было быть сделано. Если 
челов'Ькъ захворалъ тяжкою болезнью, которая, однако, поддается 
врачебному искусству, то можетъ умереть или отъ того, что не 
пригласилъ врача, или же потому, что сл’Ьдовалъ сов4тамъ врача 
неопытнаго. Помимо вл1янш, связанныхъ съ погодой, селъскш 
хозяинъ можетъ пострадать отъ причинъ, которыя поддаются 
воздгЬйств1Ю человека: неурожай явился сл'Ьдствхсмъ или того, 
что хозяинъ купилъ дурныя с/Ьмена, т. е. сдЪлалъ, чего не нужно, 
или потому, что вспахалъ поле не два или три раза, а только 
одинъ разъ, т. е. не сд'Г.лалъ того, что было нужно. Война съ 
Япошей потрясла благосостоято нашего отечества. Она была 
вызвана причинами обоихъ порядковъ: руссие вызвали раздра- 
жеше Япоши темъ, что завладели Манчжур1ей; этого не нужно 
было делать; а, проникнувъ на Дальнш Востокъ, Росс1я не 
подумала объ опасности, которой можетъ подвергнуться со сто
роны Япоши и не позаботилась о такомъ переустройстве своего 
войска и военнаго флота, которое пе позволило бы Япоши отва- 
житься на войну; словомъ, она не сделала того, что было нужно. 
Какую бы область мы ни взяли, мы найдемъ безчислонныя дока
зательства того, что ошибки и бгЬдств1Я людей проистекаютъ изъ 
обоихъ источниковъ. Толстой забываетъ, при ссылке на Лаодзе, 
что воззрешя древняго китайца вовсе не применимы къ слож
ному быту нашихъ дней. КитайскШ мудрсцъ относился къ жизни 
отрицательно; возможно большая сосредоточенность мысли, пол
ное воздержаше отъ практическихъ дЬлъ и были, съ его точки 
зргЬшя, услов1ями благополуч1я людей. Каждый, кто проникся 
его взглядомъ, кто отрицаетъ жизнь, приметь п его совать. Разъ 
же челов'Ькъ не отрешается въ м1ра, не жпветъ въ пустынгЬ, 
разечитываетъ на изменеше современной жизни къ лучшему, 
хочетъ посильно воздействовать на нее, то не можетъ руковод
ствоваться завЬтами китайскаго мудреца.

Не верно и то, что трудъ дЬлаетъ человека жестокимъ; Тол
стой старается доказать это ссылкою на историческихъ злодеевъ, 
которые всегда были заняты. Правда., мнопе изъ нихъ проводили 
большую часть леизни въ труде, ибо къ труду должны быть отне
сены походы такихъ завоевателей, какъ Чингисханъ, Тамерланъ 
и друпе. Съ темъ вместе, среди самыхъ кровожадныхъ злодеевъ,
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мы находимъ немало и такихъ, которые проводили время только 
въ праздности и забавахъ: сошлемся на римскихъ императоровъ, 
мучившихъ христаанъ. Но и среди людей величайшаго трудолю- 
бйя мнопе отличались горячею любовью къ ближнимъ и готов
ностью неустанно служить имъ: укажемъ на апоотоловъ, выдаю
щихся святителей христианства, на Говарда. Ливингстона и т. д. 
Сюда можно прйобщить Канта, Гюго, Диккенса и разныхъ дру
гихъ людей науки и искусства, которыхъ высоко ценить и Тол
стой.

Положеше, что люди, которые много трудятся, не могутъ 
быть добры, является выводомъ изъ одностороннихъ наблюден] й— 
наблюденш надъ теми, кто занять д'Ьломъ, вообще, непривлека- 
тельнымъ или же нелюбимымъ трудомъ, заставляющимъ человека 
напрягать силы выше. меры. Человекъ, изнуренный работой, ста
новится раздражителенъ, мало воспршмчивъ къ невзгодамъ, а 
иногда и къ страдашямъ ближнихъ. Но трудъ, который не пре
восходить силъ работающаго, не разстраиваетъ его здоровья, 
трудъ любимый, поддерживаетъ хорошее настроеше духа и обла
даете способностью дгЬлать человека добр'Ье. Ц'Ьня свое время, 
проводимое въ работе, дорожа условйями, которыя благопрйят- 
ствуютъ ей, такой человЬкъ, во всякомъ случай, привыкаете ува- 
лсать трудъ другихъ и нергЬдко обнаруживаетъ готовность оказы
вать людямъ сод'Ьйствйе въ ихъ зашшяхъ.

Есть трудъ, несомненно, вредный; было бы неуместно отно
ситься съ одобрешемъ ко всякой рабой. Но, въ общемъ, трудо- 
любйе является добродЬтелыо. Это качество необходимо не только 
для того, чтобы создавать вещи, которыя, по мнЪшю Толстого, 
совсемъ не нужны людямъ, но и для направлешя силъ на слу- 
л;еше другимъ. Въ общес.твгЬ людей добродушныхъ и л'Ьнивыхъ 
не можетъ развиться деятельная любовь къ ближнимъ. Члены 
такой среды, свободные отъ себялюбйя, могутъ относиться дру
жески ко всЬмъ, но вовсе не будутъ склонны исполнять для дру
гихъ работы, которыя требуютъ большого напряжешя: возможно, 
что эти люди будутъ перевязывать сосЬдямъ раны, но невероятно, 
чтобы они стали пахать для нихъ землю и чистить колодцы. При
вычка къ труду, возрастая въ человечестве съ развитйемъ куль
туры, является очень цЬнньшъ прюбретешемъ; она окажется въ 
высшей степени ваясной и для общества, более совершеннаго, 
когда чувство друлселюбйя будетъ сильнее властвовать надъ людьми, 
чемъ теперь.
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Толстой до того увлекается заявлешемъ Дюма, что. считаете 
его пророчествомъ и высказываете целый рядъ положенш, съ 
которыми отнюдь нельзя согласиться. Неверно, что люди будутъ 
все более энергично отнимать другъ у друга землю и произве
дения труда; неверно, что люди становятся все более озлоблены; 
неверно, что, по мере дальнгЬйшаго развиия современнаго обще- 
ственнаго строя, они будутъ склонны все бол:Ьо жестоко мстить 
за перенесенньш лишсшя. Напротивъ, жестокость борьбы смяг
чается въ отдЬльныхъ случаяхъ подъ влхяшемъ чувства чистаго 
дружелюбйя, а чаще—подъ влйяшемъ правильно понятаго личнаго 
интереса.

Все изложенное помогаетъ ответить на вопросъ о недЬланш. 
Толстой правъ,, что измгЬнен1е жизни совершается прежде всего 
въ мысляхъ людей. Но изъ этого еще не слЬдуетъ, чтобы пере- 
рывъ дЬятельности, которою занимаются люди, быстро привелъ 
къ кореннымъ перемгЬнамъ въ мысляхъ, а затгЬмъ и во вс^хъ об- 
ластяхъ жизни. Говоря о необходимости простановки, способной 
направить разумъ на новый и лучилй путь, Толстой, конечно, 
им'Ьетъ въ виду такое положеше дЬлъ, когда люди не слишкомъ 
обременены своими спещальными обязанностями и не слишкомъ 
отвлечены забавами, когда они имЬютъ досугъ для спокойнаго 
обдумывашя важн'Ьйшихъ вопросовъ, связанныхъ съ жизнью че
ловека. ВсЬ члены состоятельныхъ классовъ располагаютъ та
кимъ досугомъ въ большей или меньшей степени. Чиновникъ по- 
лучаетъ каждый годъ отпускъ для отдыха отъ служебной дея
тельности; торговецъ, сельскш хозяинъ также остаются свобод
ными изв'Ьстную часть года: и люди науки и искусства отмеже
вываюсь себе вакащонные месяцы. Время, проводимое вне спе- 
щальныхъ занятш, не наполняется исключительно забавами: часть 
его остается свободной для общешя съ природой и для размы- 
шлешя надъ вопросами человеческой жизни. И все же мы не ви- 
димъ, чтобы люди, которые тгЬютъ даже продолжительный до
сугъ,, пользовались имъ для коренного измЬнешя своихъ мыслей.

Есть и другое условие, которое позволяете человеку распо
лагать досугомъ именно въ духе Толстого. Привычка къ чтешю 
делаете повсюду болыше усиЬхи; непрерывно возрастаете число 
людей, которые при работё надъ самыми разнообразными вопро
сами обращаются за содЬйствйемъ къ науке и искусству. Вслед
ствие этого человЬкъ не остается во время досуга только со 
своими мыслями, но получаете притоп, и изъ литературы. А она
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отвечаете на всЬ вкусы, на все настросш'я, на все запросы; къ 
ней обращаются люди, надъ которыми властвустъ ихъ лсивотная 
природа; она нужна и тЬмъ, кто тяготеете къ разумной и до
брой жизни. Есть, такимъ образомъ, всЬ данныя, чтобы каясдый, 
желающш кореннымъ образомъ изменить свою жизнь, укрепилъ 
свои слабыя силы съ помощью науки и искусства. А, между 
темъ, мы не видимъ сколько-нибудь замгЬтныхъ перемгЬнъ въ духе 
Толстого.

Еще одно замечай е. Богатый запасъ того, что даютъ наука 
и искусство, слулштъ не только людямъ зрЬлыхъ лете, самостоя
тельно дЬйствующимъ въ леизни, но и молодежи. Въ томъ воз
расте, когда слагается характеръ и вырабатывается м1росозерца- 
ше, люди отличаются особенною любознательностью. Они не 
только много читаютъ и работаютъ надъ прочитаннымъ, но и 
впитываютъ въ себя мысли и образы, приносимые наукой и ис- 
кусствомъ. Между 18 и 23 годами мужчины и женщины расио- 
лагаютъ достаточным'!» досугомъ. Если они принадлежатъ къ иму- 
щимъ классамъ, то остаются бол!;е или менее свободны не только 
отъ самостоятельнаго практическаго труда, но и отъ разныхъ 
условныхъ приличш, принятыхъ формъ общешя, которыя отни- 
маютъ много времени у людей более зргЬлаго возраста и само
стоятельнаго положены. Наконецъ, въ юные годы люди поль
зуются лучшимъ здоровьемъ, нежели позднее, и затрачиваютъ 
меньше времени на заботы о своемъ физическомъ благополучш. 
Есть, такимъ образомъ, ве/Ь услов1я, которыя помогаютъ человеку 
воспитать мысли въ изв'Ьстномъ направленш, а позднее, после 
перехода къ самостоятельной деятельности, построить жизнь со
гласно съ переменами, которыя совершились въ мысляхъ. А, 
между темъ, мы не видимъ, чтобы на эту среду идеи въ духе 
Толстого оказывали заметное вл1яше.

Чего же, при такихъ условтяхъ, ожидать отъ неделашя? 
Если бы люди давали себе значительно болыпш досугъ, нежели 
теперь, освобождали себя на это время не только отъ занятш, 
но и отъ забавь, которыя вносятъ слишкомъ много разсЬяшя, 
то наполняли бы время темъ, что соответствуете наклонностямъ 
и привычкамъ. Люди, проникнутые дружелюбгемъ, готовые всегда, 
по мере силъ, служить блилшимъ, посвящали бы этотъ досугъ 
тому, что отвечаете на ихъ альтруизмъ. Друпе, не склонные къ 
изучетю своей души, любящее жизнь такою, какъ она есть, тя
готились бы досугомъ и нетерпеливо ожидали бы возвращешя



186

въ обычную колею. Уделяя же досугъ наукЬ и искусству, они, 
въ большинстве, наверно, не оказывали бы предпочтешя тому, 
что даютъ планы жизни въ духе Толстого.

Безсодержательность разсужденш Толстого о недЬлаши является 
следствйемъ трехъ заблуждешй. 1) Толстой преувеличиваете за- 
пасъ чувствъ дружелюбйя, которыя коренятся въ людяхъ. Онъ 
упускаете изъ вида, что эти чувства развиваются и крепнуть 
только постепенно. Онъ думаете, что они всегда находятся въ 
скрытомъ состоянш у огромнаго числа людей п что довольно не
большого толчка со стороны, дабы эти силы начали приносить 
обильные плоды. Онъ забываете, что доброе, которое накопляется 
въ общественной среде, есть результатъ чувства дружелюбйя, 
тесно переплетеннаго съ правильно понятымъ личнымъ интере- 
сомъ. 2) Толстой навязываете людямъ мысли, съ которыми жи
вутъ только немноие. Онъ думаете, что разумъ подсказываете 
человеку о противоречии между личнымъ благомъ и благомъ дру
гихъ, тогда какъ действительность часто не оправдываете этого 
предположения. Возьмемъ, въ виде примера, простейших случай: 
если небольшому числу людей, занятыхъ въ какой-либо отрасли 
труда, удалось добиться повышешя заработной платы, то является 
въ высшей степени вероятнымъ, что такое же повышеше станете 
уделомъ десятковъ или сотенъ тысячъ людей, которые работаютъ 
въ той же отрасли. Некоторые важные интересы членовъ каждой 
общественной группы тожественны, а потому выгоды, достигнутая 
въ тесномъ кругу этой группы, вследствйе стремлешя его членовъ 
къ личному благу, делаются вскоре достояшемъ многихъ. 3) Третья 
ошибка Толстого состоитъ въ томъ, что, бпчуя темныя стороны 
современной жизни, онъ огульно признаете негодными разныя 
начинашя, которыя несомненно полезны для огромнаго числа лю
дей. Онъ издевается надъ теми, кто основываете фабрики, но, ведь, 
фабрики, помимо предметовъ роскоши и утонченнаго удобства, 
производятъ то, что безусловно необходимо для жизни. Онъ под
смеивается надъ строителями железныхъ дорогъ: но, ведь, жел'Ьз- 
ныя дороги приближаютъ людей другъ къ другу, облегчаютъ вза- 
имныя сношешя, расширяютъ площадь, на которой могутъ дей
ствовать добрые примеры, хотя бы даже во вкусе Толстого. Онъ 
считаетъ миссюнерство хрисианъ въ языческихъ странахъ пустымъ 
и ненужнымъ зашшемъ; а, между темъ, многочисленный наблю- 
деш'я даютъ право на такой выводъ: когда миссюнеры любятъ 
свое призваше и действуютъ среди туземныхъ племенъ безъ на-
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СИЛ1Я, то приносятъ большую пользу независимо отъ проповеди 
своего вЬроучсшя; они сиособствуютъ прекращенпо многихъ же- 
стокихъ обычаевъ среди дикарей п обучаютъ ихъ правильному труду, 
прел;до всего, землсд'Ьльчсскому “■).

XIV.

Не б5гдемъ удивляться вместе съ Толстымъ, что челов’Ькъ 
боится смерти, если даже почти не выходить за пределы чисто 
животнаго существовашя. Отъ дЬтскихъ лгЬтъ и до старости онъ 
видитъ многочисленныя измЬнен1я въ своемъ гЬлЬ; но они совер
шаются постепенно и безостановочно, а потому и ускользаютъ 
отъ его внимашя. Его сознаше изменяется въ течете жизни; но 
при немъ всегда остается какое-либо сознаше и какая-либо те
лесная оболочка. Сравнеше смерти со сномъ не выдерживаетъ 
критики: хотя смерть нередко наступаешь и во сне, но каждый, 
засыпая сколько-нибудь здоровымъ, не сомневается, что встанетъ 
чрезъ определенное число часовъ. Такимъ образомъ, все пере
мены, которыя переживаетъ человекъ въ состоянш здоровья и 
даже болезни, не уипчтожаютъ его особеннаго, самостоятельнаго 
«я». Его уипчтожаетъ только смерть.

Вопреки Толстому, нельзя видеть въ страхе смерти только 
особенную форму сознашя, что человЬкъ живетъ не такъ, какъ 
бы следовало леить. Челов’Ькъ боится смерти просто потому, что 
не хочетъ уничтолеешя своего «я», которое отличаетъ его отъ 
другихъ людей. Люди хотятъ леить независимо отъ того, какъ сла
гается ихъ жизнь: и у людей, которые являются какъ бы вопло
щенными пороками, и у гЬхъ, чья жизнь наполнена добрыми де
лами, наблюдается желате жить до техъ поръ, пока они обла- 
даютъ еще довольно болыпимъ запасомъ тгЬлесныхъ и духовныхъ 
силъ.

КромЬ люден, которые, и при богатомъ запасе силъ, умираютъ 
охотно вследств1е разочаровашя, тоски, отчаянья, полной утраты 
надежды изменить положеше къ лучшему, легко и даже радостно 
умираютъ люди въ глубокой старости, когда жизненная деятель
ность окончательно ослабеваете.

Толстой правъ, установляя связь между спокойсшемъ уми- 
рающаго п сознашемъ того, что его жизнь не была запятнана 
злыми делами. Въ этомъ случае умирающаго часто ободряетъ на- 
дежда, что онъ получить за гробомъ возмезд1е за свои добродЬ-
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толп илп, по крайней м!;ргЬ, избегнет! кар!., которыми грозитъ 
релипя злымъ и нераскаявшимся людямъ.

Помимо людей, которыхъ примнряетъ со смертью такое со- 
знаше, мы видимъ много примЬровъ того, какъ спокойно умираютъ 
люди, совсЬмъ беззаботные относительно блалеенствь или мучешй, 
олшдающихъ человека въ загробной жизни. I ГЬтъ основания отно
сить къ в'Ьрующимъ т'Ьхъ, кто мулеественно умиралъ во Францш 
конца 18 вгЬка. Спокойно клали свою голову подъ гильотину и 
приверженцы стараго порядка, и деятели революцш. Это снокой- 
ств1с было почерпнуто изъ сознан!я исполнеинаго долга, одними— 
изъ верности королю и разрушавшемуся строю Францш, другими— 
изъ преданности началамъ, которыя вносила револющя въ жизнь 
французскаго народа.

Молено елеедневно наблюдать случаи такой смерти. Прачъ, 
сошедппй въ могилу отъ тифа, которымъ захворалъ при леченш 
больныхъ, сестра милосердхя, заразившаяся отъ тЬхъ, за кгЬмп 
ухаживала, воинъ, павшш на полгЬ битвы, лицо, убитое при охран1!; 
ввгЬренныхъ ему лицъ или далее имущества, умираютъ спо
койно, съ яснымъ сознашемъ того, что исполнили свой долгъ. 
Нужно разуметь «исполнеше долга» въ самомъ широкомъ смысл!» 
слова: нужно относить сюда не только дЬло, возлол;етгаое на че
ловека извне, которое онъ взялся исполнить одинъ или нисколько 
разъ, но и занятйя, разематриваемьтя человеком!, какт» главное 
призваше жизни. Не проходитъ и месяца безъ несчастий съ 
воздухоплавателями; часто слышишь о смерти этихъ неу страши - 
мыхъ людей. Все дгЬло находится еще въ зародышЬ; накопилось 
мало данныхъ, дабы судить о ихъ душевномъ состоянш въ минуту 
крайней опасности, когда разругаете летательнаго снаряда гро
зитъ имъ почти неизбежною гибелью; выясппть это—задача бу
дущаго. Можно, однако, предпололшть съ большою степенью ве
роятен, что сознаше долга примиряет! ;»тпхъ людей со смертью: 
а долгъ они видятъ въ призванш служить воздухоплавательпому 
дЬлу,. которое соотвгЬтствуетъ ихъ влечешю. Здесь въ маломъвпдЬ 
повторяется то, что намъ извгЬстно изъ бюграфш Архимеда: предъ 
ворвавшимся къ нему римекпмъ воиномъ онъ думалъ не объ 
опасности для леизни, а только о цЬлости своихъ чертелеей.

ЧеловгЬкъ молсетъ спокойно умирать и после леизни, которая 
протекала въ среднемъ русле, не была наполнена добрыми де
лами или напряженнымъ и сосредоточеннымъ слулеешемъ какой- 
либо высокой цели,научной, художественной, политической. Именно
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такъ умерла мать Гёте. Въ день своей смерти она настойчиво 
спрашивала врача, сколько времени ей осталось жить. Онъ отв^- 
чалъ уклончиво, успокаивалъ ее, чгЬмъ вызвалъ только ея досаду. 
«Я знаю, что наступаетъ мой конецъ, а потому и требую прямого 
ответа на то, сколько мн'Ь осталось жить». Тогда онъ. отв'Ьтилъ, 
что, вероятно, она проживетъ еще до полудня сл'Ьдующихъ су- 
токъ. Услыхавъ это, она до мелкихъ подробностей сд'Ьлала распо- 
ряжешя относительно своихъ похоронъ, о томъ, катя вина должны 
быть приготовлены, какими кусками долженъ быть нар^занъ пи- 
рогъ; она даже внушила кухарке начинить пирогъ изюмомъ не 
слшпкомъ скупо. На тотъ день, когда наступила ея смерть, она 
была приглашена къ знакомымъ, которые считали ее только слегка 
больною; она ответила извинешемъ, что не можетъ придти, такъ 
какъ должна умереть. Гробъ у нея былъ уже готовъ заранее. 
Незадолго до ея смерти пришелъ знакомый столяръ съвопросомъ, 
не закажетъ ли она ему гробъ; она выразила сожал'Ьтс, что онъ 
приходить поздно, что гробъ уже заказанъ другому, и вел’Ьладать 
пришедшему, въ виде подарка, немного денегъ. За несколько ча
совъ до конца она поручила уведомить внука о своей смерти.

Нельзя не восхищаться ненарушимымъ спокойствйемъ, съ ко- 
торымъ встретила смерть эта мужественная женщина. Но насъ 
не должно удивлять это: она провела всю жизнь, какъ верная 
и добрая жена, любящая, заботливая мать, рачительная и неуто
мимая хозяйка, а потому и у нея могло быть сознаше нсполнен- 
наго долга и—ясная или смутная—уверенность въ томъ, что, буде 
есть загробная жизнь, она не можетъ принести ей ничего дурного.

Больше обращаетъ на себя внимаше отношеше къ смерти 
тйхъ людей, которые отнюдь но могли похвалиться добрыми де
лами и даже должны были припоминать не мало поступковъ, 
которые свидетельствуюсь о ихъ жестокости. Таковъ прусскш 
король Фридрихъ-Вильгельмъ I. Онъ умеръ 52 летъ, въ томъ воз- 
рассЬ, когда умирать нелегко; темъ не менее онъ провелъ послед- 
ше дни своей жизни съ полнымъ спокойствйемъ, съ живымъ инте- 
ресомъ и къ важнымъ дЬламъ, и къ мелочамъ придворной жизни. 
Онъ делаетъ подробное распоряжеше относительно своихъ похо
ронъ; согласно со многолетнимъ обычаемъ, онъ собираетъ свою 
табачную коллепю; присутствуюнце усиленно курятъ и беседуютъ. 
Король не куритъ, но очень оживленъ и веселъ. Было уста
новлено правило, что члены табачной коллепи не встаютъ ни 
въ чьемъ присутствш. Но, вотъ, входитъ наследный принцъ, и
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передъ нимъ, какъ одинъ человекъ, поднимаются все присутствую- 
пце. Заметивъ съ досадой, что придворные, еще до смерти сво
его повелителя, встаютъ предъ «восходящимъ солннемъ» и т'Ьмъ 
нарушаютъ старинное правило, король приказываете членамъ 
коллегш выйдти вонъ. Онъ то ведете разговоръ съ насл'Ьдникомъ 
престола о государственныхъ дЬлахъ, то осматриваете новыя 
ливреи своихъ слугъ, то велитъ пгЬть псалмы, то смотрите изъ 
окна на парадъ гвардш, то спокойно и съ нЬкоторымъ удивле- 
шемъ говорите о своемъ пульсЬ, замечаете, что его не слышно, 
когда рука еще можетъ двигаться. Читая описаюе его смерти, 
получаешь впечатлите, что онъ встр'Ьтплъ ее съ полнымъ спо- 
койствйемъ 93).

Невольно приходите на память и смерть Эдуарда VII, короля 
Англш. Н'Ьтъ данныхъ предполагать, что близкая смерть напол
няла его чувствомъ ужаса; напротивъ, есть основате думать, 
что онъ встр'Ьтилъ ее спокойно. Въ послгЬдшй день жизни онъ 
сдЬлалъ распоряжение, чтобы бюллетени о его здоровье строго 
соответствовали положешю дЬлъ. Онъ захот'Ьлъ встретить смерть 
од'Ьтый, въ кресле, а не въ постели. «Чувствую, что прибли
жается конедъ; думаю, что я исполнилъ свой долгъ» — таковы 
были его послйдшя слова. Онъ умеръ съ сознаю емъ исполнен- 
наго долга, а потому стоите припомнить, какъ онъ жилъ.

Одинъ изв'Ьстный англшсгай писатель, часто встречавшшся 
съ королемъ, передаете, что Эдуардъ VII былъ челов'Ькъ веселый, 
жизнерадостный, что онъ интересовался р'Ьшнтельно вс'Ьмъ. Мы 
узнаемъ изъ этого сообщения, что онъ занимался государствен
ными дЬлами по утрамъ и вечерамъ, 4— 5 часовъ ежедневно. 
Остальное время онъ предавался разнообразнымъ развлечешямъ: 
въ своихъ загородныхъ замкахъ онъ удгЬлялъ немало досуга охот'Ь; 
въ Лондоне отводилось много м'Ьста прпдворнымъ церемошямъ; 
король придавалъ имъ столько значешя, что усердно занимался 
этимъ д'Ьломъ. И въ столице, и въ деревне онъ собиралъ у себя 
много гостей, радушно угощалъ ихъ, охотно беседовалъ съними. 
Онъ страстно любилъ охоту, лошадей, театръ, цветы и разные 
виды спорта 94). Сверхъ того, онъ былъ большой охотникъ до 
поездокъ по своему государству, где часто посещалъ замки сво
ихъ друзей; онъ любилъ путешествовать и за пределами Англш.—  
Если внимательно вдуматься въ эту характеристику, то скажешь, 
что Эдуардъ VII былъ эпикурейцемъ самой чистой воды: онъ за
нимался государственными делами не съ увлсчешемъ до надрыва,
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какъ Нетръ I, Фрндрихъ II или Наполсонъ, а какъ любитель и 
этого вида спорта. Даровашя позволяли ему и въ этой области 
достигать иногда полезныхъ результатовъ.

Итакъ, два короля умерли спокойно, съ сознашемъ испол- 
неннаго долга. Одинъ, прусскш, занимался очень усердно госу
дарственными делами, причемъ обнаруживалъ подчасъ немало 
жестокости. Другой, Эдуардъ VII, государь строго конститущон- 
ный, отдавался всю жизнь и дгЬламъ, и развлечешямъ, какъ 
спорту. Можно ли отрицать после этого, что картина смерти 
Петрошя, написанная Сенкевичемъ, дышетъ жизненною правдой? 
Онъ избралъ такой родъ и такую обстановку смерти, которые 
отняли отъ нея характеръ чего-то ужаснаго. Тонкш эпикуреецъ, 
онъ считалъ наслаждение целью жизни, какъ иные считаютъ сво- 
имъ призвашемъ заш те наукой, искусствомъ, государственными 
делами.пли служеше ближнимъ. Наперсникъ Нерона видгЬлъ сущ
ность леизни въ нереживанш наслаждены, которыя доставляютъ 
наука, искусство, ласки женшинъ, пышные пиры, бои глад1ато- 
ровъ. Онъ умерь на своемъ посту эпикурейца, наслаждаясь, когда 
велЬше свыше грозило омрачить все, еще доступныя ему, ра
дости. Смерть именитаго римскаго гражданина доказываете, что 
неизбгЬлшость конца не лишаетъ смысла леизни, въ которой благо 
личности занимаете главное и далее единственное место.

Стало быть, скажемъ мы, могутъ быть свободны отъ страха 
смерти люди добрые и злые, наполнивийе свою жизнь служе- 
темъ блиленимъ и эгоисты чистой воды.

Ужасъ смерти молеетъ быть смягченъ разными мыслями, ко
торыя, повидимому, способны оказывать большое вл1яше на лю
дей. Одною изъ такихъ является мысль о томъ, что все, кто 
стоите у постели умирающаго, доллены вскоре последовать за 
нимъ. Вотъ что разсказываетъ Гольбергъ. Путешествуя, онъ оста
новился въ Генуе и тяжко захворалъ. Почти не было наделеды 
на его выздоровлеше. Духовникъ прилагалъ старанш, чтобы утЬ- 
шить больного, но все было тщетно. Именно въ это время ему 
сообщили о смерти Людовика XIV. ИзвгЬст1е о смерти столь мо- 
гущественнаго монарха такъ подействовало на него, что мало- 
дунйе прошло и онъ сталъ спокойно ожидать конца. Онъ же со
общаете о такомъ случае. Находясь у постели тялеко больного, 
онъ пытался разсеять его страхъ смерти самыми глубокомыслен
ными богословскими доводами. Но это не помогало. Тогда онъ 
сказалъ ему: «мы доллены представлять себЬ леизнь, какъ обще
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ство людей, которые собрались на вечеринку; одинъ покннетъ ее 
въ 10 часовъ, другой въ 11, третш въ 12». При этомъ сравне- 
ши умиравппй почувствовалъ приливъ мужества и началъ гово
рить о томъ, что решительно все равно, умереть раньше или 
позднее 95).

Итакъ, на положеше Толстого, будто всемъ людямъ свой
ственно бояться смерти, следуетъ ответить, что человекъ можетъ 
прйучить себя ко всему: къ занятйямъ, при которыхъ его тело 
находится въ положенш неестественномъ; къ такой обстановке 
труда или такому напряженно рабочей силы, которыя далеко от
клоняются отъ средней нормы; къ мысли о неизбежности тяже- 
лыхъ лишешй— потере имущества, необходимости подвергнуться 
многолетнему тюремному заключению. Человекъ смотритъ на 
смерть темъ более спокойно, чемъ позднее наступаетъ она, чемъ 
меньше жизненная сила организма и чемъ слабее охота жить. 
Но онъ способенъ прйучить себя къ мысли о смерти и въ воз
расте, далекомъ отъ полнаго одряхлешя. А стоить проникнуться 
этою мыслью, и смерть будетъ казаться гораздо менёе ужасною, 
чемъ теперь представляется многимъ людямъ; человекъ будетъ 
находить ее гораздо менее страшною, какъ бы ни относился онъ 
къ вопросамъ о загробной жизни и безсмертш души.

Вотъ правила, усвоеше которыхъ можетъ, я думаю, оказать 
людямъ болышя услуги при борьбе со страхомъ смерти, а) Бе
речь здоровье и не рисковать имъ изъ-за мелочей, б) Не раз
даваться съ мыслью, что всему живому есть конецъ, что чело
векъ, дожившей до глубокой старости, созрелъ для с-мертнаго 
часа, и смерть въ этомъ возрастё является благомъ, какъ для 
него, такъ и для окружающихъ. в) Твердо помнить, что жизнь 
почти никогда не протекаетъ безъ явлешй, которыя вызываютъ 
сожалеше или даже скорбь; эти чувства охватываютъ человека 
съ особенной силон при безвременной смерти близкихъ людей, 
’гЬмъ более прискорбной, чемъ более велика ценность умершаго 
для общественной среды, г) Проникнуться убЬждешемъ, что лю
бовь къ жизни и нормальная забота о здоровье получаютъ могу
щественную поддержку отъ разныхъ хозяйственныхъ и еанитар- 
ныхъ меръ, личныхъ и общественныхъ, которыя содМствуютъ 
сохранешю силъ человека.• Следуя только учешю Христа, нельзя 
сделать что-либо въ области этихъ меропрштш. Следуя лее уче- 
нш мйра, сделали уже очень много. Это доказывается прежде 
всего уменыиешемъ смертности. Конечно, вЬроя'пе дожить до глу
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бокой старости и умереть спокойно, даже радостно, вйрояпе но 
потерять близкихъ людей отъ безвременной смерти, гораздо бо
л'Ье велико тамъ, гдЬ умираютъ 12 на 1000 жителей, нежели 
тамъ, где умираютъ 40. Общш подъемъ благосостояшя, м'Ьры 
санитарныя и страховыя поддерживаютъ здоровье и душевное 
равновесие людей; но оггЬ не разслабляютъ воли и не мгЬшаютъ 
тому, что человгЬкъ, истинно мужественный, спокойно встр'Ьчаетъ 
смерть и въ расцвгЬтЬ силъ.

Отвергая евангельское учете о загробной жизни, Толстой 
хочетъ дать намъ другое утгЬшеше. Следуя Платону, онъ ста
рается уверить насъ, что въ действительности человёкъ никогда 
не начинается и нигде не кончается.—Верою молшо воспринять 
это положете, какъ и всякое другое, но разумъ здЬсь не при 
чемъ. Какъ скоро онъ сталкивается съ этимъ вопросомъ, то при
ходить къ заключенш, что человекъ начинается именно въ ми
нуту своего рождешя на евЬтъ и кончается въ минуту смерти. 
Мой разумъ допускаем., что, среди безчисленныхъ поколений, 
лшвшихъ до меня, молено найдти людей, сходныхъ со мною, и по 
телесной оболочке, и по отношение къ мйру; онъ допускаетъ, 
что, и посл'Ь моей смерти, среди моихъ потомковъ по крови, а 
равно и вне ихъ, найдутся люди, которые будутъ во многомъ 
походить на меня. Но нельзя убедить меня, чтобы именно я 
жилъ до моего рождения и буду л;ить послЬ моей смерти. Та- 
кимъ образомъ, какое бы направление ни получала жизнь чело
века, она является предъ судомъ разума жизнью лишь постольку, 
несколько определяется условйями пространства и времени.

Толстой признаетъ характеромъ свойство челов'Ька любить 
одно н не любить другого п высказываетъ верную мысль, что 
нельзя объяснить его только условиями м'Ьста и времени; но онъ 
ошибается, когда приписываем происхождение характера какимъ- 
то таинственнымъ причинамъ, которыя действуютъ гд'Ь-то въ не- 
в'Ьдомомъ пространстве и надЬляютъ меня известными свойствами, 
при моемъ появленш въ мйръ. Безъ сомнЬшя, человЬкъ родится 
не въ видгЬ листа белой бумаги, на которомъ ничего не написано: онъ 
родится съ задатками наклонностей, въ силу которыхъ всю жизнь 
будетъ чувствовать влечете къ одному и отвращение къ другому. 
Задатки определяются тЬмъ, кто префш человека: происходя отъ 
людей б'Ьлой расы онъ, и т'Ьлесными особенностями и духовными, 
во многомъ не сходенъ съ т'Ьми, чьи родители негры или готтен
тоты; а изъ двухъ людей одной расы тотъ, у кого предки отли-
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чались хорошимъ здоровьемъ тгЬла и духа, обыкновенно не похожъ 
въ своей духовной и телесной жизни на того, кто им^лъ среди 
предковъ много душевно больныхъ, алкоголиковъ, чахоточныхъ.

Толстому следовало бы иначе характеризовать особенное отно
ш ете человека къ М1ру. Нужно было бы сказать, что задатки 
моего отношешя къ м1ру были налицо до моего рождешя, въ 
характер^ тйхъ моихъ предковъ, на которыхъ я похожъ моимъ 
душевнымъ складомъ. Отсюда нетрудно вывести заключеше и отно
сительно будущаго, которое сохранить со мною связь после моей 
смерти: съ моею смертью уничтожается то отношете къ М1ру, 
которое составляетъ мое «я»; но въ потомкахъ, сходныхъ со мною 
душевнымъ складомъ, отношете къ м1ру будетъ подобно тому, 
какъ у меня.

Отрицая загробную лшзнь въ хриспанскомъ смысле, Толстой 
угЬшаетъ человека темъ, что после смерти остается воспомина
ше объ умершемъ; оно какъ бы удлинняетъ недолгую жизнь че
ловека на земле. Но то, что Толстой говорить о воспоминанш, 
совсемъ неубедительно. Воспоминаше, по его мненш, темъ бо
лее живо, чёмъ больше проявлялось любви въ леизни умершаго. Это 
опровергается наблюдешемъ: люди, которые проявляли большую 
любовь къ ближнимъ, обыкновенно остаются въ памяти техъ, 
кому делали добро; да и среди последнихъ есть неблагодарные, 
которые, быстро забываютъ своихъ благодетелей. Те, въ комъ 
особенно живо чувство признательности, передаютъ своимъ де- 
тямъ о людяхъ, сделавшихъ добро; обыкновенно, воспоминаше 
о добрыхъ делахъ хранится только два, въ редкихъ случаяхъ— 
три поколешя. За этими пределами воспоминаше совсемъ блед- 
неетъ. Исключешемъ служатъ те люди, которыхъ за добрыя дела 
причисляютъ къ лику святыхъ и делаютъ предметомъ релииоз- 
наго почиташя на длинный рядъ вековъ. Но почитан] е резко 
отличается отъ воспоминашя: къ последнему не примешивается 
никакое корыстное чувство, а первое поддерлшвается, большею 
частью, темъ, что человекъ, обращаясь къ святому съ молитвою, 
ожидаетъ отъ него какихъ-либо выгодъ для жизни земной или 
загробной.

И такъ, воспоминашя о добрыхъ дЬлахъ, которыя, по своему 
характеру и размерамъ, не представляютъ ничего необычайнаго, 
живутъ не долго, хотя бы творецъ этихъ делъ отличался истинно 
добродетельною жизнью, былъ неуклонно вернымъ последовате- 
лемъ заветовъ Христа. Съ темъ вместе есть дела злыя или нрав-

А . И с а  е  в ъ. Графъ Л. Н. Толстой, какъ мыслитель. 13
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ственно безразличный, которыя надолго остаются въ памяти лю
дей. Разрушенные и сожженные города, потоки пролитой крови, 
груды череповъ, запустите обширныхъ, некогда цвг1тущихъ обла
стей хранятся въ воспоминаши людей гораздо дольше, нежели 
акты хриспанскаго милосердйя. Не только всемйрные завоева
тели—Ал ександръ Македонскш, Чингисханъ, Тамерланъ — долго 
живутъ въ памяти потомковъ, но хранится воспоминаше и о раз- 
бойникахъ, если ихъ злодеяшя превосходили среднюю меру: та
ковы Стенька Разинъ, Пугачевъ, Шиндерганнесъ. И ужь, ко
нечно, имя Наполеона, который, съ точки зр^шя хрисианскаго 
понимашя жизни, совершалъ только злыя дЬла, вспоминалось и 
будетъ вспоминаться гораздо чаще, нежели, даже въ своей сово
купности, имена людей, которые неустанно творили добро. Если, 
поэтому, человекъ особенно дорожитъ темъ, чтобы сохранялось 
воспоминаше о немъ, то можетъ удовлетворить себя совершешемъ 
какъ добрыхъ дЬлъ, такъ и злыхъ, лишь бы тй и друпе пред
ставляли нечто величественное, превосходящее средше размеры.

Въ воспоминанш людей, помимо дЬлъ, несомненно дурныхъ 
съ точки зргЬн1Я хрисйанской оценки, долго остаются и дЬла 
безразличный въ нравственномъ отношенш. Нельзя подвести подъ 
пошше о д'Ьлахъ хрисианскаго милосердйя то, что Сервантесъ 
написалъ Донъ-Кихота, Шекспиръ—Макбета, Каптъ— Кри
тику чистаго разума; но эти творешя живы, поддерживаютъ 
воспоминаше о своихъ творцахъ и влйяютъ на миллюны людей 
гораздо больше, нежели мнопя истинно добрыя Д'Ьла.

Стремление совсгЬмъ побороть страхъ смерти побуждаетъ Тол
стого стать на путь восточнаго фатализма: онъ признаетъ смерть 
благомъ, когда бы она ни пришла, въ какомъ бы возраст!; ни 
умеръ человекъ. Если даже умираетъ человекъ съ самыми до
брыми наклонностями и въ полномъ расцвете своей деятельно- 
сти, то следуетъ считать это за благо и длй умершаго, и для 
другихъ. Мыслящш человекъ не можетъ удовлетвориться этимъ 
равнодунпемъ Востока. Онъ неизбежно сделаетъ выводъ, что 
необходимо одно изъ двухъ: или нельзя признавать благомъ 
смерть, наступающую при условйяхъ, когда, по всемъ даннымъ, 
человеку слёдовало бы еще жить; или же, согласившись съ Тол- 
стымъ, нужно признать за благо все, что совершается въ мйр!;. 
Толстой считаетъ благомъ смерть мужчины или женщины во 
цвете летъ, съ глубоко заложенными въ нихъ влечешями къ 
добру. Утверждая, что есть высшая сила, посылающая смерть именно



195

въ ту минуту, когда это нужно, онъ доходитъ до смешного за- 
ключешя, что челов’Ькъ умираетъ не отъ болЬзни, не отъ наси
лия, а лишь потому, что взялъ изъ жизни все благое, что она 
могла дать ему лично и, черезъ его посредство, другимъ. Если 
мы присоединимся къ этому, то съ неменьшимъ правомъ при- 
знаемъ за благо достижеше самой глубокой старости такимъ че- 
ловЬкомъ, который наполнилъ свою лшзнь злыми дЬлами,—ньян- 
ствомъ, распутствомъ, лихоимствомъ, насильничествомъ; если онъ 
умираетъ въ 85 лЬтъ, то мы скажемъ, что это хорошо, ибо та
ково соизволеше высшей силы (хотя мы не знаемъ, какъ и по
чему это лучше, нежели наступление для него смерти въ 35 летъ). 
Разъ же я признаю смерть для худыхъ и добрыхъ за благо именно 
въ то время, когда она наступаетъ, когда завершаетъ всгЬ види- 
мыя дЬяшя людей, то не будетъ ли последовательно признать за 
благо и все, что творятъ люди на землЬ? Не будетъ ли после
довательно махнуть рукой на всгЬ насшпя, всю неправду и при
знать ихъ благомъ именно потому, что есть какая то неведомая 
сила, которая не препятствуетъ совершать ихъ?

Нельзя согласиться и съ разсулсдешями Толстого о страда- 
шяхъ. Жизнь каждаго человЬка можетъ быть уподоблена взятш 
билета въ лоттерею. Помимо страданш и наслаждены, которыя 
могутъ быть сведены къ причинамъ, связаннымъ съ деятельностью 
именно даннаго лица, благопр1ятныя и несчастныя случайности 
играютъ роль въ жизни почти калсдаго; можно уподобить ихъ 
большому выигрышу въ лоттерею, малому или же проигрышу. 
Если человекъ былъ неумеренъ въ пиш,е и питье и захворалъ, 
если онъ подавалъ дурные прим’Ьры дЬтямъ, и они вышли пья
ницами и бездельниками, то въ страдашяхъ, которыя, всл'Ьдств1е 
этого, выпадаютъ на его долю, виновата онъ самъ; не нужно 
болынихъ усилш ума, чтобы тЬсно связать заблуждешя этого че
ловека и страдашя, къ которымъ они привели. Но если чело
векъ потерп’Ьлъ увечье вследствие крушешя по'Ьзда, погибъ на 
пароходе, который плылъ изъ Европы въ Америку, или умеръ 
мучительною смертью при землетрясенш въ Мессине, то вполне 
уместно говорить о несчастной случайности, сходной съ проигры- 
шемъ въ лоттерею. Причина этихъ несчастш—крушете поезда, 
гибель парохода, разрушете города отъ землетрясешя — вполне 
понятна; но нельзя объяснить, почему эти удары поразили именно 
меня, а не другихъ. Остается одинъ отвЬтъ, — тотъ, что на мою 
долю выпалъ крупный проигрышъ.

13*



196

Если бы на св^сЬ было такъ много страдашй и такъ мало 
наслаждешй, какъ думаетъ Толстой, то безчисленные люди добро
вольно уходили бы изъ жизни, и самоубшства были бы въ де
сятки разъ бол'Ье многочисленны. Въ высшей степени вероятно, 
что большинство людей, которые не в'Ьрятъ въ загробную жизнь, 
оканчивали бы самоубшствомъ въ молодости, а еще чаще—на 
рубеж'Ь средняго возраста и старости. Конечно, есть люди, жизнь 
которыхъ, даже при б'Ьгломъ наблюденш, представляется непре
рывною цгЬпыо страданш; но, въ общемъ, жизнь людей вовсе не 
такова. При среднемъ запасЬ тЬлесныхъ силъ, бол'Ьзни отнимаюсь 
у человЬка сравнительно немного жизни 96). Далее роды, если 
прюбщить къ нимъ посл'Ьдше 2 мгЬсяда, которые предшествуютъ 
имъ, и ближайппя нед'Ьли посл'Ь нихъ, уносятъ небольшую часть 
жизни. Потеря близкихъ людей причиняетъ болышя страдашя; но 
если челов'Ькъ остается не совсрЬмъ одинокимъ, то общеше съ дру
гими близкими и трудъ постепенно смягчаютъ горе. Притомъ лее, 
люди легко относятся къ страдашямъ, которыя вызываются тЬлес- 
ными болезнями; разъ состояние миновало—челов'Ькъ быстро за- 
бываетъ о пережнтыхъ невзгодахъ. Приходится нередко наблю- 
дають, съ какою беззаботной веселостью смотритъ выздоравли- 
вающШ на все, что окрулсаетъ его, и какъ быстро забываетъ онъ 
перенесенную болезнь. Мелгая несчастныя случайности, въ родЬ 
ушнбовъ, ранъ, вывиховъ, переломовъ, выпадаютъ на долю почти 
каледаго, но не причиняюсь болыпихъ страдашй, а потому и за
бываются очень легко. А тяжше несчастные случаи, за которыми 
сл'Ьдуетъ смерть или увгЬчье на всю жизнь, поражаюсь сравни
тельно немногихъ.

Говоря о страдашяхъ челов'Ька, не сл'Ьдуетъ забывать нищету, 
то состояние матерйальной нужды, когда челов’Ькъ не можетъ по
крывать даже необходимыя потребности свои и близкихъ людей. 
Источникомъ страдашя служить также непосильно тяжелый трудъ, 
если онъ, по своему характеру, не можетъ увлекать человека и 
не можетъ оправдать въ его глазахъ большую затрату силъ.

Я далекъ отъ мысли, что леизнь даритъ человеку много на
ела ледешй; для огромнаго большинства они составляютъ только 
маленыйе островки на протяженш всего земного странствуя. Они 
не могутъ искупить страдашя; но челов'Ькъ молеетъ нести посл^д- 
шя, такъ какъ обладаетъ свойствами, которыя отлично помогаютъ 
ему не падать подъ ихъ тялеестью.

Во-первыхъ, въ него вложена сильная привязанность кълсизни,
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онъ любить жизнь не только тогда, когда она приносить ему 
наслаждешя, но и при состоянш ровномъ, спокойномъ, т. е. когда 
не испытываетъ страдашй. Если его здоровье удовлетворительно, 
а душа свободна отъ тревогъ, то онъ любить жизнь уже потому, 
что чувствуетъ целость своего «я». Во-вторыхъ, человекъ только 
въ крайнихъ случаяхъ разстается съ надеждой, что его положе
ше изменится къ лучшему; надежда, большею частью, не поки- 
даетъ его даже во время тяжкихъ страдашй. Въ-третьихъ, сила 
привычки помогаетъ человеку обтерпеться и признавать нормаль- 
нымъ состояние, которое представляется для сторонняго наблю
дателя одной непрерывной затялшой невзгодой. И наконецъ, въ- 
четвертыхъ, мнопе обладаютъ такой твердостью воли, что непа- 
даютъ духомъ далее при исключительно тяжелыхъ испыташяхъ, 
которыя внезапно поражаютъ ихъ.

Не забудемъ и того, что, сколько бы страдашй ни выпало на 
долю человека, онъ не думаетъ о нихъ, пока они не наступили 
и ничемъ не заявляютъ о близкомъ появленш. Когда человекъ 
полонъ силъ, ему и на умъ не- приходить, что онъ можетъ за
болеть горячкой, сломить себе ногу или быть раздавленнымъ при 
крушеши поезда. Пока близше люди пользуются удовлетвори- 
тельнымъ здоровьемъ, не приходить и въ голову тревожить себя 
мыслью о страдашяхъ, которыя причинила бы потеря этихъ лю
дей. Темъ более никто не предвкушаетъ мучешй, которыя испы- 
талъ бы, если бы его засыпало при землетрясенш въ Лиссабоне 
или Мессине.

Толстой считаетъ отношеше къ страдаппо разумньшъ только 
тогда, когда человекъ признаетъ ихъ наказашемъ за грехи свои 
и другихъ людей и решается бороться съ заблуждениями, кото
рыя ведутъ къ этимъ страдашямъ.—Нетъ необходимой связи между 
двумя частями этого положешя. Первая часть, признаше всехъ 
страданш наказашемъ за грехи, рушится даже при слабомъ при- 
косновенш критики. Я могу считать наказашемъ за мои трёхи 
тяжелую болезнь, прюбретенную мною вследствие пьянства и рас
путства. Но какъ можетъ человекъ, ведущш добрую жизнь, 
всегда готовый служить ближнимъ, считать наказашемъ за свои 
грехи неурожай, охватившш обширную площадь въ его отечестве 
и поставившей множество людей на границе голодной смерти? Или 
какъ можетъ кто-либо считать наказашемъ за свои грЬхп то, что 
островъ Суматра пострадалъ отъ землетрясения, которое поглотило 
несколько десятковъ тысячъ жизней?
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Второю частью разсуждешя Толстого является его совЬтъ бо
роться съ заблуждешями. Эта борьба ведется уже давно и ве
дется все болЬе успешно. Съ каждымъ поколЬшемъ культура выра- 
батываетъ новыя и болЬе д^лесообразньш средства для умалешя 
страданш, какъ мелкихъ, такъ и самыхъ крупныхъ; она дЬлаетъ 
все больше для того, чтобы уменьшалось число людей, которые 
вытягиваютъ въ жизненной лоттере'Ь билеты съ крупнымъ про- 
нгрышемъ. Теперь, какъ и въ сЬдую старину, на мор^ погибаютъ 
люди; но съ каждымъ годомъ научаются строить бол'Ье прочныя 
суда, способныя выдерлсивать сильныя бури, и, съ каждымъ го
домъ, для тЬхъ, кто пускается въ море, уменьшается рискъ по
гибнуть. На лселЬзныхъ дорогахъ бываетъ не мало несчастныхъ 
случаевъ, которые оканчиваются смертью или увЬчьемъ для до
вольно большого числа людей; но разныя предохранительныя мЬры, 
примЬняемыя все болЬе тщательно, уменьшаютъ число несчастш. 
ЧеловгЬкъ не остается совсЬмъ беззащитнымъ далее предъ игрой 
стихгйныхъ силъ, которыя производятъ землетрясешя: наука вну- 
шаетъ ему, что, при основанш городовъ и деревень, слЬдуетъ 
избегать мЬстностей, гдЬ землетрясеше болЬе вЬроятно, что лег- 
шя здашя заслулшваютъ предпочтешя, такъ какъ ихъ крушете 
связано съ меньшими опасностями для людей, нежели разруше
ние огромныхъ каменныхъ домовъ. БолЬзненность и смертность 
населения открываетъ особенно благодарное поле для борьбы съ 
заблуждешями людей. По мЬрЬ того, какъ однЬ болезни исче- 
заютъ совсЬмъ, а для побЬды надъ другими отыскиваются на- 
деяшыя средства, уменьшаются п страдания людей отъ болгЬзней, 
и душевныя тревоги въ виду страданш, перелштыхъ близкими, 
или же по поводу потери этихъ близкихъ. Если мы знаемъ, что 
смертность составляетъ 30 на 1.000 жителей въ Россш, 16—въ 
Норвегш, 12—въ Австралии, то можемъ утверлсдать, что средни! 
русскш челов'Ькъ и лично и изъ-за невзгодъ, поралеающихъ близ
кихъ людей, испытываете вдвое больше, чЬмъ норвелеецъ, и въ 
2 '/2 раза больше, чЬмъ австрал1ецъ. "Культура вырабатываете 
также все больше средствъ для борьбы и съ тЬми страдашями, 
которыя приносятъ съ собой бЬдность и тяжелый непривлека
тельный трудъ. ВсгЬ мЬры, поднимающая благосостояше обшир- 
ныхъ массъ населешя, уменьшаютъ и страдашя, связанныя съ 
бедностью. А мЬры, которыя сокращаютъ рабочш день и создаюга 
болЬе благопр1ятную обстановку для работы, уменьшаютъ стра- 
дашя, связанныя со многими видами труда.
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Облегчается ли борьба со страдашями т'Ьмъ, что челов'Ькъ 
признаетъ ихъ паказашями за гр'Ьхи свои и другихъ людей? 
Между этими явлешями нгЬтъ прямой связи; напротивъ, первая 
и второе обратно пропорциональны другъ другу. Въ англо-герман- 
скомъ мйрЪ и среди американцевъ давно уже перестали смо
треть на страдаше, какъ на кару за гргЬхи, и борьба съ тЬми 
силами, которыя причиняютъ страдашя, ведется все бол'Ье 
успешно. Въ Россш лее, где еще такъ прочно дерлштся наивная 
вера во вкусе Толстого, страдашй безконечно много, и борьба 
съ ними, если и началась, сопровождается очень скромными 
успехами.

ХУ.

Стоитъ только не повиноваться государственной власти, ме- 
чтаетъ Толстой, и исчезнуть все б'Ьдствйя. Онъ думаетъ, что люди, 
которые не противятся насилш, не могутъ быть порабощены. 
Такое замечание невольно приводить на память врача, который 
советовалъ своему пащенту лечить насморкъ очень энергическимъ 
закаливашемъ организма; при этомъ онъ прибавлялъ: вероятно, 
вы простудитесь, можетъ быть, получите воспаление легкихъ, по
жалуй, даже умрете, но насморка у васъ не будетъ.

Мечтая во вкусе Манилова, Толстой совсемъ забываетъ о 
свойствахъ человеческой природы и о томъ, какъ развивалась 
исторйя народовъ. Если бы '200 мшшоновъ индусовъ могли не 
повиноваться англичанамъ, которые господствуютъ надъ ними, то, 
конечно, не повиновались бы, не ожидая для того разсуждетй и 
совгЬтовъ Толстого. Равнымъ образомъ и работники, если бы 
могли сбросить съ себя господство капитала, освободили бы себя 
отъ него, не справляясь, что думаетъ объ этомъ Толстой. Но 
б'Ьда въ томъ, что подавляющее большинство людей всегда и везде 
руководствовалось чувствомъ страха. Страхъ—одна изъ главныхъ 
движущихъ силъ въ царств'Ь людей и лшвотныхъ. Повинуясь 
государству, люди, вопреки утвержденш Толстого, избегаютъ 
тЬхъ лишенш, которыя немедленно постигли бы ихъ въ случае 
неповиновешя. Лишешя, которыя предстоять во время войнъ или 
внутренней усобицы, могутъ быть въ отд'Ьльныхъ случаяхъ более 
тяжелы, нежели то, что угрожаете человеку, который непови- 
нуется власти; однако, эти лишешя могутъ и не наступить. Опу
стошительная война и бурныя внутреншя смуты потрясаютъ
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условйя быта только меньшинства населешя; большинство остается, 
обыкновенно, незатронутымъ, по крайней мере, незатронутымъ 
въ значительной степени. Такимъ образомъ, не повинуясь власти, 
люди идутъ навстречу неизб’Ьжнымъ страдашямъ, а повинуясь, 
они подвергаютъ себя только в'Ьроятнымъ невзгодамъ; каждый 
повинующшся склоненъ думать, что эти невзгоды не падутъ 
именно на него.

А потому и неуместна ссылка Толстого на гипнозъ государ
ственной власти. Конечно, среди людей образованныхъ классовъ 
не мало и такихъ, на которыхъ действуете этотъ гипнозъ; пре
увеличивая значеше государства, они забываютъ о порокахъ и 
заблуждешяхъ правителей. Но для огромнаго большинства этого 
гипноза не существуетъ. Простые люди почти всегда проникнуты 
уб’Ьждешемъ, что богатые и, въ особенности, власть имунце, 
преисполнены пороковъ и склонны къ насильничеству; народъ не 
преувеличиваетъ достоинства этихъ людей, но боится ихъ и по
винуется подъ влгяшемъ страха.

И въ своихъ предложешяхъ преобразовать общественный 
строй Толстой не обходится безъ неверной передачи учешя 
сощалистовъ. Они никогда не упускаютъ случая напомнить о 
необходимости перехода земли въ собственность государства и 
уничтожешя частной земельной собственности. Въ Западной 
Европе, где промышленность занимаетъ больше рабочихъ рукъ, 
чемъ земледЬлге, имеетъ особенное значеше не только переходъ 
фабрикъ и заводовъ въ собственность всехъ, но и разныя друпя, 
более скромныя меры, которыя оказываютъ влйяше на изменение 
быта къ лучшему. Таковы стачки, союзы, артели, страхование. 
Если даже допустить возможность перехода къ земледЬлш огром
ной массы людей, занятыхъ въ промышленности, то является 
несомнфннымъ, что такой переходъ связанъ съ кореннымъ пере- 
воротомъ. Даже тамъ, где сохранились огромныя площади сво
бодной земли, понадобилось бы очень много времени, дабы 
устроить на ней миллионы людей, прикрепленныхъ въ настоящее 
время къ фабрикамъ и заводамъ. А если такъ, то для людей, 
занятыхъ въ промышленности, перемены къ лучшему связаны 
теперь не съ решешемъ земельнаго вопроса, а съ тёми меро
приятиями, которыя имеютъ непосредственное влйяше на судьбы 
рабочихъ классовъ. Толстой не отнесся бы къ этимъ мерамъ съ 
резкимъ отрицашемъ, если бы припомнилъ, что оне уменьшаюсь 
количество труда работниковъ, сохраняютъ ихъ силы, даютъ имъ
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болышй досугъ, словомъ, несколько помогаютъ приблизиться ВЪ 
состоянш недгЬлашя, коюрое Толстой усердно рекомендуетъ со
временному обществу.

Толстой правь, что государственная власть не согласится на 
уничтожеше частной собственности; пока войско можетъ способ
ствовать ея поддержание», до тЬхъ поръ частное землевлад'Ьше 
имеете прочную опору. Но, развивая мысль, онъ впадаетъ въ 
противоречие съ самимъ собою. Представляется на первый взглядъ, 
что множество людей посл'Ьдуетъ второму совету Толстого; но 
такъ только кажется. Конечно, множество русскихъ поселянъ не 
получаетъ никакого дохода ни отъ пом’Ьщиковъ, ни изъ ихъ 
земель; т'Ьмъ не менгЬе десятки мпллюновъ людей только потому 
и могутъ существовать, что нанимаются работать на помгЬщичьихъ 
земляхъ или лее арендуютъ ихъ. Представимъ себ'Ь, что эти мил- 
Л10ны или, по крайней мгЬргЬ, большая ихъ часть почти одновре
менно отказались работать по найму у иом'Ьщиковъ и арендовать 
ихъ земли. Землевладельцы попесутъ болыше убытки; но ихъ 
существоваше не подвергнется серьезной опасности; голодная 
смерть не грозите имъ ни въ какомъ случае. У нихъ ость запасы 
хлеба и другихъ продуктовъ, есть скотъ; при помощи своего, 
хотя бы очень неискуснаго, труда они могутъ продерлсаться не
которое время. Если бы всеобщая забастовка длилась долго, то 
мнопе помещики стали бы съ гргЬхомъ пополамъ обрабатывать 
небольшие участки земли. Иначе были бы поставлены крестьяне, 
которые отказались работать на помгЬщиковъ и арендовать ихъ 
земли. Средства этихъ людей ограничены самымъ необходимымъ; 
чрезъ немного мгЬсяцевъ или далее нед'Ьль послЬ отказа, они стали 
бы жертвою голода. Дабы этого не случилось, нулено одно изъ 
двухъ: или, чтобы население деревень и городовъ кормило ихъ и 
поддерживало въ этой борьбе, или,—чтобы подъ влйянгемъ страха 
голодной смерти, они попытались силою отобрать земли поме- 
щиковъ. Нетъ основашя разсчитывать на первый исходъ: онъ 
предполагаете большую силу чувства друлеелюбйя, чемъ молено 
ожидать; на это нельзя было бы разсчитывать темъ бол'Ье, что 
альтруизмъ долженъ былъ бы быть напряженъ не месяцы, а, по 
крайней мере, несколько л'Ьтъ. Гораздо более вероятенъ второй 
исходъ: доведенные нуждою до крайняго раздражения, эти люди 
попытались бы силою отобрать земли у помёщиковъ. Если бы 
они достигли цели, то вопросъ р'Ьшился бы посредствомъ насилйя, 
отъ котораго Толстой старается удержать своихъ последователей.
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Почти наверное, они потерпели бы неудачу: правительство, 
сходное съ государственной властью нашего времени, еще долго 
будетъ располагать такимъ войскоиъ, что всЬ попытки этого 
рода не будутъ приводить къ желаннымъ результатамъ.

И такъ, люди должны заботиться, прежде всего, объ отмене 
права частной собственности на землю. Толстой совсемъ запу
тывается, когда изыскиваете способы устранить его. Прежде 
всего, не верно его положеше. что несправедливость права 
земельной собственности чувствуется и признается теперь всёми, 
даже рядовыми людьми. Конечно, противъ нея возмущаются все, 
примкнувийе къ сощализму. Косо смотрятъ на нее и друпе 
члены неимущихъ классовъ, поскольку относятся враждебно къ 
богатству вообще. Но не такого мн'Ьшя держатся люди, прико
сновенные къ землевладению, крупные и даже мелше собствен
ники. Если спросить зажиточнаго крестьянина въ Западной 
ЕвропгЬ нлп Россш, считаете ли онъ грехомъ владение землей, 
то онъ ответить, что не видитъ въ этомъ греха. Онъ готовь 
отнестись отрицательно къ крупному землевладение), но лишь 
потому, что косо смотрите на владельца любого имущества, ко
торое значительно превышаете его средства. Даже члены крестьян
ской общины, которые хотятъ выделиться изъ м1ра и стать соб
ственниками своихъ участковъ, не могутъ относиться враждебно 
къ частной земельной собственности. Словомъ, нужно установить 
такое положеше: какъ бы ни было велико число людей, которые 
признаютъ частное владЬте землею несправедливымъ. они со- 
ставляютъ только незаметное меньшинство среди прикосновен- 
ныхъ къ земельной собственности.

А потому забавна мысль Толстого, будто владельцы землею 
духовно страдали прежде и продолжаютъ страдать теперь. Со
гласно со взглядами Толстого, пхъ владЬте землею было гре
хомъ; но сами они, разве за немногими исключешями, не созна
вали этого греха, прожили векъ жизнерадостно, были довольны, 
что судьба благопр1ятствовала имъ, дала хорошее матер1альное 
обезпечеше, которое выпадаете на долю только меньшинства. 
Если бы они считали владЬте землею грехомъ, то мы наблюдали 
бы, какъ правило, то, что встречалось очень редко: землевладельцы 
во многихъ случаяхъ отказывались бы отъ своей собственности 
въ пользу согражданъ и оставляли бы дЬтямъ только небольшую 
часть земельнаго имущества. Единичныя исключения, которыя 
встречаются тамъ и сямъ, не изменяютъ общей картины: всегда
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и всюду владельцы земли стараются удержать свои владЬшя, по 
возможности, расширить ихъ и отступаютъ отъ этого образа дЬй- 
ств1Й только тогда, когда револющонныя бури нарушаютъ обще
ственный мйръ, какъ то пережила Россйя за посл'Ьднйе годы.

Отвергая все политичесгая преобразовашя, которыя могутъ 
косвенно ослабить влйяше частнаго землевладёшя, Толстой не- 
справедливъ относительно русскихъ общественныхъ деятелей: всЬ 
парии лгЬвыхъ начертывали планы уничтожения частной земель
ной собственности. Эти планы отличаются болышгаъ разнообра- 
зйемъ, отъ такихъ, по которымъ у владЬльцевъ должна быть от
чуждена земля за цгЬну ниже рыночной, и до такихъ. которыя 
призываютъ государство отобрать землю частныхъ владЬльцевъ и 
притомъ безъ всякаго вознаграждешя.

Толстой ошибается, что право частной собственности на землю 
можетъ исчезнуть само собою, безъ крупныхъ м'Ьропрйятш со 
стороны государственной власти. Оно можетъ исчезнуть подъ 
влйяшемъ чистаго альтруизма только въ самомъ далекомъ буду
щемъ, которое закрыто даже для величайшихъ прозорливцевъ. 
Надежда на несомненность такого исхода заставляетъ Толстого 
невЬрно оценивать процессъ, подъ влйяшемъ котораго рушилось 
крепостное право въ Россш. Очень вероятно, что, предъ осво- 
бождешемъ крепостныхъ, отдЬльныя лица среди русскихъ помЬ- 
щиковъ смотрели на крепостное право, какъ на зло и въ хозяй- 
ственномъ смыслЬ, и съ точки зрЬшя нравственности. Истинно 
либеральные дворяне, быть можетъ, были готовы, пе взирая на 
болышя матер]альньтя жертвы, отречься отъ крепостного права. 
Но они составляли каплю въ море-, если бы мнЬ сказали, что 
1% всехъ освобождснныхъ крЬностныхъ принадлежалъ такимъ 
помещикамъ, то я не поверилъ бы на слово и потребовалъ бы 
вескихъ доказательствъ. Небольшое число случаевъ, когда господа 
отпускали крестьянъ на волю, свидетельствуете, что такихъ по- 
мещиковъ-альтруистовъ было очень немного.

Подкрепимъ это положеше небольшой исторической справкой. 
Законъ о свободныхъ хлебопашцахъ, изданный въ 1803 году, 
облегчалъ отпускъ крепостныхъ на волю; но имъ воспользова
лись только немнопе помещики. Отъ 1804 до 1855 года стали 
свободны 113.262 души мужескаго пола, т. е. иемногпмъ больше 
1°/о вс^хъ крепостныхъ, исчисленныхъ въ 1859 году, при 10-ой 
ревизш (10.696.139 мужчинъ). Изъ 47.153, переведенныхъ въ сво
бодные хлебопашцы при Александре I, всего 415 душъ получили
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безвозмездно личную свободу и земельный над&лъ. Мнопе поме
щики давали крепоотнымъ вольную только за очень высокую 
плату 97).

Если бы, какъ говорить Толстой, релипозное одушевлеше охва
тило въ то время многихъ помещиковъ, то мы видели бы много слу- 
чаевъ отказа помещиковъ отъ крепостного труда. Огромное лее число 
помещиковъ думало и действовало совсемъ иначе. Одни, крайше 
консерваторы, были готовы на освобождеше крестьянъ, но безъ 
земли. Они были уверены, что этотъ многомиллюнный безземель
ный людъ будетъ обрабатывать ихъ землю на выгодныхъ усло- 
В1яхъ для владельцевъ, что зависимость крестьянъ отъ бывшихъ 
господь, исчезнувъ номинально, сохранится въ полной силе по 
существу. Друпе были готовы на освобождеше крестьянъ съ зе
млею, но, зная по примерамъ изъ жизни Запада, что населеше 
возрастаетъ, ценность и доходность земли увеличивается, разечи- 
тывали сохранить большую имущественную силу въ землё, кото
рая оставалась за ними.

Освобождеше крестьянъ не состоялось бы, если бы въ на- 
родномъ хозяйстве не обнаружилось многихъ явлешй, которыя 
сделали дальнейшее удержаше крепостного права невыгоднымъ для 
Россш, какъ целаго. Эти причины действовали такъ могуще
ственно, что Александру II пришлось быть ихъ выразителемъ. 
Если бы эти силы не заявляли о себе во всехъ областяхъ рус
ской жизни, то писатели, изъ человечности возстававппе противъ 
крепостного права, не разбили бы цепи, которая связывала ба
рина съ мужикомъ.

Вспоминая о крепостномъ праве, Толстой впадаетъ въ еще 
более крупную ошибку: онъ находить полное сходство между 
помещиками предъ освобождешемъ крепостныхъ и владельцами 
земли предъ отменой права земельной собственности. Здесь нетъ 
ни малейшаго сходства. Предъ отмЬной крепостного права каждый 
неглупый помещикъ могъ быть уверенъ, что его имущество или 
не уменьшится, такъ какъ, за изъяне людей и части земли изъ 
его собственности, онъ будетъ вознагражденъ деньгами казны и 
возросшею производительностью труда на земле, которая оста
нется за нимъ, или уменьшится, но не въ большой степени. 
Освобождеше крепостныхъ только умеренно нарушало интересы 
помещиковъ; у нихъ оставался прочный фондъ, который обезпе- 
чивалъ ихъ благосостояше. Не таково положеше землевладельцевъ. 
Разъ земля будетъ изъята изъ ихъ собственности даже не без
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возмездно, а за умеренное вознаграждеше, то будетъ нанесенъ 
большой ударъ ихъ личнымъ и семейнымъ интересамъ: у нихъ 
уже не останется фонда, ценность и доходность котораго мо
жетъ возрастать даже независимо отъ заботъ владельца. Если, 
поэтому, за отмену крепостного права, кроме истинныхъ аль-. 
труистовъ, могли высказываться и люди, разумно понимавнйе 
свой интересъ въ настоящемъ и будущемъ, то за отмену частной 
собственности на землю могутъ высказываться только дружелюбцы 
чистой воды.

Въ конце брошюры «Великш грехъ» Толстой самъ выдаетъ 
полную несостоятельность своего плана и тщетность своихъ на- 
деждъ. Онъ одобряетъ способъ решетя земельнаго вопроса, пред
ложенный Джорджемъ: долженъ быть установленъ очень высокш 
налогь на землевладельцевъ; увеличиваясь съ каждымъ годомъ, 
подать поднимется до уровня, при которомъ владеше землею 
становится совершенно невыгоднымъ, а потому и падаетъ само 
собою. Принимая этотъ проектъ, Толстой отрекается отъ всехъ 
своихъ предложенш: эта мера можетъ быть проведена не аль- 
труизмомъ землевладельцевъ, а политической реформой, решаю- 
щимъ влйяшемъ демократии на общественныя дЬла; для этого 
нуженъ такой составь людей, издающихъ законы, при которомъ 
интересы меньшинства отступаютъ назадъ, а на первое место 
выдвигаются пользы и нужды огромнаго большинства. Словомъ, 
здесь неуместна общая, расплывчатая любовь къ ближнимъ; необ
ходимы ярко выраженная воля и принуждете со стороны госу
дарства.

Толстой, словно играючи, решаетъ вопросъ о последствйяхъ, 
которыя ожидаютъ человека въ случае отказа отбывать воинскую 
повинность.

Когда человекъ отказывается, то знаетъ, что его ждетъ нака- 
заше. Тяжело провести несколько летъ въ тюрьме, ссылке, темъ 
более въ дисциплинарномъ батальоне; это почти всегда дурно 
влйяетъ и на здоровье человека, и на его душевную жизнь. 
Почти нетъ возможности избегнуть одного изъ этихъ наказашй. 
А тяжелыя последствйя отбывашя воинской повинности могутъ 
и не наступить; скажемъ съ уверенностью, что они никогда но 
наступаютъ для большинства людей, которые служатъ въ солда- 
тахъ. Войны ведутся теперь реже, чемъ прежде, приблизительно 
разъ въ 20—25 летъ; а потому на каждые 100 человекъ, кото
рые служатъ солдатами въ течете 20-летйя, только 5 рискуютъ
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быть убитыми на войне или участвовать въ убшствй другихъ. 
Не великъ и рискъ заболЬть или умереть отъ дурныхъ условий 
военной службы Во вс'Ьхъ культурныхъ странахъ состояше здо
ровья войскъ непрерывно изменяется къ лучшему, и смертность 
въ войскахъ не превышаетъ смертности въ той же стране среди 
молодыхъ людей, не отбывающихъ повинности. Не велика и третья 
возможность: получать отъ начальства оскорблешя и отвечать на 
нихъ нарушешемъ воинской дисциплины. Конечно, обрагцеше 
офицеровъ съ солдатами оставляетъ желать очень многаго; но 
оно постепенно улучшается; а такъ какъ дисциплина налагаетъ 
на солдата меньше нелЬпыхъ требований, то новобранецъ, толко
вый и внимательный къ обязанностямъ службы, можетъ легко 
избегнуть всего, что составляегъ нарушеше дисциплины, а также— 
непр1ятныхъ и оскорбительныхъ выходокъ со стороны начальства. 
Не убеждаетъ и четвертое замечаше. То, что называется «уче- 
шемъ солдате», при отбыванш повинности, не можетъ быть на
звано упражнешемъ, подготовляющимъ къ убшству, такъ какъ 
нетъ прямой связи между войной и занятиями солдатъ. Когда 
гражданинъ служить въ войске, обучается стрельбе и другимъ 
упражнешямъ, то стараются развить въ молодежи тЬлесную силу, 
ловкость, обучить владеть орулаемъ, дабы граждане умели от
стаивать свою родину при нападенш внЬшнихъ враговъ. Всеобщая 
воинская повинность, какъ свидетельствуете ея история, была 
введена не для насту пате льныхъ войнъ, а съ тою целью, чтобы 
облегчить оборону государства.

Неубедительна и ссылка Толстого на то, что молодые люди, 
отбывающее воинскую повинность, проводить несколько летъ въ 
развратной среде. Съ точки зр'Ьшя отбывающихъ повинность 
дело представляется въ такомъ свЬте. Огромное большинство сол
датъ выходить изъ непмущихъ классовъ, которые живутъ впро
голодь. Такъ какъ государство старается охранять здоровье войска, 
то его пища, обыкновенно, лучше, нежели пища средняго жи
теля деревни и огромныхъ массъ въ городахъ. Съ этой стороны 
военная служба удовлетворяете многихъ новобранцевъ. Следуете 
сказать то же о жилище и одежде. Казармы, даже дурно устроен
ный, даютъ человеку лучшш прпотъ, нежели миллюны избъ въ 
деревняхъ и подвальныя жилища въ городе, а одежда солдата 
лучше защищаете его отъ стужи, нежели изношенные полушубки 
и армяки большинства поселянъ и горожанъ. Словомъ, новобра
нецъ, при удовлетворении основныхъ потребностей, поставленъ
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лучше, чймъ былъ у себя въ семье и чемъ, вероятно, будетъ по 
окончанш военной службы. Новобранедъ не имеетъ таклсе осно- 
вашя считать эту среду развратной. Онъ встречаете въ казарме 
своихъ сверстниковъ; они не лучше тЬхъ, съ которыми онъ росъ 
въ деревне или городе, но и не хуже. Конечно, избытокъ сво- 
боднаго времени въ казарме ведетъ къ тому, что остается много 
досуга для ненулшыхъ, пустыхъ и непристойныхъ разговоровъ; 
но молодой челов’Ькъ, поступающей въ солдаты, не имеетъ такихъ 
прочныхъ началъ нравственности, чтобы было основаше предпо
честь тюрьму или ссылку нахожденш въ средЬ, которую Толстой 
считаетъ развратною.

Такъ поставлено большинство отбывающихъ воинскую повин
ность. Члены же состоятельныхъ классовъ терпятъ еще меньше 
невыгодъ отъ пребывашя въ этой средгЬ: начальство относится 
къ этимъ людямъ очень снисходительно, позволяете проводить 
имъ вне казармы довольно много времени, а потому для нихъ 
казарменная среда какъ бы не существу етъ.

Толстой допускаетъ, что тотъ, кто уклоняется отъ военной 
слуясбы, можетъ разсчитывать не быть наказаннымъ; онъ можетъ 
надеяться, что, одновременно съ нимъ, множество людей также 
отв’Ьтятъ отказомъ, и что правительство не найдетъ охотниковъ 
применить наказате, которому подлежать ослушники. Это пред- 
полоясеше было бы ум'Ьстно только въ томъ случае, если бы 
одинъ отказъ заралсалъ очень многихъ, если бы прим'Ьру одного 
вскорЬ следовали, по крайней мерЬ, сотни. Однако, случаи 
этого рода являются редкимъ исключешемъ. Толстой сообщаетъ 
о двухъ уролеенцахъ южной Россш: взятые на службу, они не 
хотели участвовать въ учеши солдатъ. Мы узнаемъ изъ довольно 
подробнаго сообщешя Толстого, что начальство было сурово къ 
этимъ новобранцамъ; но среди сослуживцевъ-солдатъ некоторые 
относились къ нимъ сочувственно, хвалили за стойкость, утешали. 
Однако, за 8 месяцевъ пребывашя этихъ новобранцевъ въ рядахъ 
войска у нихъ не оказалось ни одного последователя. Ихъ му
жество' было достаточно для того, чтобы некоторые товарищи 
одобряли ихъ, далее удивлялись имъ, но оно не соблазнило ни
кого уклоняться отъ обязанностей службы. Есть и другое, го
раздо более веское доказательство, что предположеше Толстого 
не имеетъ прочнаго основашя. Некоторые сектанты—духоборы, 
меннониты—отказываются отъ военной службы. Въ складе ихъ 
жизни, и помимо этой особенности, есть привлекательныя черты.
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Эти сектанты образуюсь массы въ тысячи людей, а потому ихъ 
отказы отбывать воинскую повинность составляютъ ежегодно ни
сколько десятковъ случаевъ. Можно было бы ожидать, что эти 
секты послужатъ центрами притяжешя для очень многихъ, что, 
находя мало последователей для своего учешя въ ц'Ьломъ, оне, 
по крайней мгЬре, побудятъ многихъ усвоить отрицательное отно
шен) е къ воинской повинности. Но мы этого не видимъ: въ се- 
лешяхъ, окружающихъ духоборовъ и меннонитовъ, крестьяне ста- 
вятъ новобранцевъ, какъ скоро того требуетъ начальство.

Толстой неправъ и въ своемъ отношенш къ конгрессамъ мира. 
Они не приведутъ къ упраздненда войска; возможно даже, что 
они не будутъ им'Ьть влйяшя на уменынеше его численности. Но 
они важны потому, что пролагаютъ путь для соглашешй, которыя 
будутъ д'Ьлать войны менее частыми. Представители державъ, 
сходясь для обсуждения разныхъ вопросовъ, будутъ направлять 
свои силы на то, чтобы третейские суды действовали все чаще н 
чаще, работали надъ задачами, все более сложными. Частое обра- 
щеше къ третейскимъ судамъ и уменынеше вероятности войны 
сд'Ьлаетъ войско менынимъ бременемъ для населешя: будетъ со- 
кращенъ срокъ службы; изъ обучешя солдатъ будетъ выкинуто 
все, что не имеетъ существеннаго значешя. Проповедь вечнаго 
мира, хотя и въ слабой степени, будетъ также содействовать воз- 
держанш отъ войнъ. ТЬмь не мен'Ье, постоянное войско не исчез- 
нетъ. Предъ правительствомъ каждаго государства будутъ возни
кать тагае вопросы: а что, если соседняя держава нападетъ на 
насъ, дабы округлить свои влад'Ьшя? а что, если населеше Ки
тая или Японш, еще бол'Ье размножившись, будетъ считать евро- 
пейско-американскш мйръ не достаточно сильнымъ и двинется 
для земельныхъ захватовъ? Вопросы этого рода не будутъ вол
новать только нашихъ отдаленныхъ потомковъ. До техъ’же поръ 
общественное мнЬше не будетъ клеймить позоромъ, не будетъ 
считать убшцами людей, которые поступаютъ въ войско.

XVI.

Отдавая предпочтете восточнымъ народамъ передъ западными, 
Толстой неверно истолковываетъ мнопе факты. Китай воздер
живался отъ насилш и не организовалъ у себя большого войска 
вовсе не потому, что слЬдовалъ заветамъ своей религш. Это объ* 
ясняется географ]ей страны: онъ занялъ огромныя пространства
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еще въ незапамятныя времена; у него не было могущественныхъ 
соседей, а для защиты отъ мелкихъ племенъ полудикихъ кочев- 
никовъ не представлялось надобности въ болыпомъ войске. Дол
гое время китайцы не вели войнъ, не привыкли владеть оруяйемъ, 
а потому въ нихъ и не развился воинскш духъ. Толстой не до
казываете, почему именно уступка Портъ-Артура была полезнымъ 
шагомъ со стороны китайцевъ; если бы Портъ-Артуръ не былъ 
уступленъ добровольно, то между Росаей и Китаемъ возникла бы 
война и русское войско, вероятно, отняло бы Портъ-Артуръ. Онъ 
былъ уступленъ не народомъ, а китайскимъ правительствомъ, ко
торое очень далеко отъ завета Толстого не прибегать къ наси
лш: оно уступило, ибо сознавало невозможность бороться съ 
Росаей.

Странно звучитъ зам'Ьчаше Толстого, что усвоеше западной 
цивилизацш тотчасъ уничтожило бы связь китайцевъ съ земле
дельческою лшзнью. Мнопе народы восприняли западную циви
лизацш, но продоллсаютъ заниматься, главнымъ образомъ, земле- 
дТшемъ: таковы Канада, вся Южная Америка, Австралйя, южно- 
африкансшя колоти; въ значительной степени следуете отнести 
сюда и Соединенные Штаты; а въ Россш, которая усвоила очень 
многое изъ западно-европейскихъ порядковъ, 80°/0 населешя жи- 
вутъ сельско-хозяйственнымъ трудомъ. Образоваше войска, доста
точно сильнаго, дабы прогнать европейцевъ, не помешало бы и 
Китаю остаться государствомъ, по преимуществу, земледгЬльче- 
скимъ.

При оц'ЪнкгЬ сравнительной бедственности западно-европейцевъ 
и китайцевъ, Толстой высказываете забавныя мысли. Западно
европейцы, будто бы, не имгЬютъ возмолшости кормиться собствен- 
нымъ хл'Ьбомъ, а потому и вынуждены добывать себ'Ь пропиташе 
насилйемъ или хитростью. Можно подумать, читая эти строки, что 
германцы, французы, англичане, дабы обезпечить себя съестными 
припасами, ходятъ войною на Россш и друпя страны и, въ видЬ 
контрибуцш, увозятъ разныя произведешя сельскаго хозяйства отъ 
побежденныхъ народовъ. Насилйе и хитрость, о которыхъ гово
рите Толстой, сводятся къ тому, что западные народы работаютъ 
съ величайшимъ напрял:ешемъ во вс^хъ областяхъ труда, выво- 
зятъ заграницу издблхя своихъ фабрикъ и обмгЬниваютъ ихъ на 
продукты сельскаго хозяйства. Англйя не отнимаете хлеба у на- 
селешя своей колоши—Индш, а платите за него своими товарами 
или деньгами. Когда Толстой пускаете въ ходъ тирады о пороч-

А. Н саевъ. Графъ Д. Н. Толстой, какъ мыслитель. 14
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Ности и греховности западной цивилизацш, то забываетъ или на
меренно умалчиваетъо Соединенныхъ Штатахъ. Это государство 
имеетъ почти все те принадлежности цивилизованной жизни, ко
торыя вызываютъ нападкп Толстого, а, между темъ, жители остаются, 
главнымъ образомъ, земледельцами.

Среди многихъ несообразностей почетное место принадлежим, 
обещашю Толстого, что европейцы прекратятъ захваты, какъ скоро 
китайцы перестанутъ повиноваться своему правительству. Онъ за
бываетъ, что европейскимъ державамъ нетъ дела до китайскаго 
правительства: будетъ ли оно господствовать надъ китайцами или 
же они перестанутъ признавать его, европейцамъ нужны плодо
родная земли Китая, его обильныя залежи каменнаго угля, же
леза, благородныхъ металловъ, его реки, соединяющая море съ 
областями, которыя лежатъ въ глубине материка, его удобньш 
гавани. Западные народы, пршбретая владешя во всехъ частяхъ 
света, никогда не справлялись, повинуются ли туземцы государ
ственной власти или не признаютъ таковой; они захватывали все, 
что могли захватить.

Необосновано и то положеше Толстого, будто въ Россш есть 
важныя услов1я, дабы создать новый порядокъ вещей посред- 
ствомъ воздержашя отъ всякихъ насилш . 1 ) Вовсе не выясни
лось, что ограничеше правительственной власти только увеличи- 
ваетъ число властителей, ведетъ къ развращенш и озлоблешю 
людей. Напротивъ, на западе Европы и въ культурныхъ странахъ 
Новаго Света мы находимъ меньше озлоблешя, нежели въ Россш, 
чаще встречаемъ людей, которые довольны своей обстановкой и 
дорожать услов1ями леизни въ отечестве. А замечаше Толстого, 
что умножеше участниковъ власти отвлекаетъ массы людей отъ 
земледел1я и толкаетъ на фабрику, совершенно нелепо. Переходъ 
отъ сельско-хозяпственнаго труда къ фабричному не стоить въ 
прямой связи съ формой правлешя: въ Австралш и Южной Аме
рике все граждане поголовно пользуются политическими правами, 
преобладаетъ республикански! строй, однако, земледел1е является 
главнымъ зашшемъ; съ другой стороны Росс1я дожила почти до 
нашихъ дней съ правлешемъ монархическимъ-неограниченнымъ, 
но уже давно имеетъ крупныя фабричныя заведешя и несколько 
десятковъ летъ переживаетъ тяготЬше многихъ крестьянъ къ про
мышленности. 2) Недоказано и то положеше Толстого, что рус- 
сгае очень любятъ земледел1е. Можно допустить это относительно 
многихъ крестьянъ, которые снискиваютъ въ городахъ пропиташе



тяжелымъ ручнымъ трудомъ—судорабочихъ, крючниковъ, грузчи- 
ковъ, носилыциковъ и другихъ; но нЬтъ данныхъ для такого за- 
ключешя о людяхъ, которые прикрепились къ промышленности, 
торговле, перевозочнымъ предпрйяйямъ, разнымъ видамъ личныхъ 
услугъ и уже довольно давно связаны съ городами: они отстали 
отъ земли и смотрели бы на возвратъ къ ней, какъ на большую 
тягость. 3) Релипозность русскаго народа, какъ хочетъ понимать 
ее Толстой, также вызываетъ больнпя сомнешя: утверждать, что 
нашъ народъ сохранилъ прочную связь съ Евангелйемъ—значите 
изображать сельскщ бытъ слишкомъ светлыми красками. Можно 
согласиться съ темъ, что нашъ народъ отличается достаточною 
веротерпимостью, но то же применимо и къ другимъ народамъ: 
религюзныя гонешя въ католическихъ странахъ Запада не были 
следств1емъ народной нетерпимости, а проистекали изъ полити- 
ческихъ соображенш и отношения Церкви къ государству. Не
склонность осуждать преступниковъ должна быть истолкована иначе, 
нежели думаетъ Толстой. Русская деревня крайне бедна; преступ
ники находятъ въ этой среде очень мало того, что способно при
влекать воровъ, грабителей и негодяевъ всякаго рода. Большин
ство преступленш совершается въ городахъ. Деревенскш людъ 
чувствуетъ свою противоположность интересамъ горожанъ, зная же 
неправедность русскихъ чиновниковъ всехъ ранговъ и наимено- 
ванш, всегда готовъ предположить, что преступникъ наказанъ 
строже, чемъ заслуживалъ. Поэтому и называете его «несчаст- 
ненькимъ». Но народъ относится къ преступникамъ крайне су
рово, если отъ нихъ страдаете населеше деревни: кто прюбрелъ 
въ деревне репутащю конокрада, поджигателя, неисправимаго вора, 
тотъ всегда долженъ разсчитывать на жестокую расправу. Пощады 
нетъ, какъ это и доказывается множествомъ фактовъ 98).

XVII.

Государственный быте, самъ по себе, создаете много престу
пленш. Во-первыхъ, издаются законы, неизвестные внЬ государ- 
ственнаго общешя; нарушеше ихъ считается преступнымъ: таковы 
нарушетя безчисленныхъ законовъ о податяхъ, о воинской по
винности, о паспортахъ и другихъ. Съ темъ вместЬ, и система на- 
казанш, которыхъ держатся все современныя государства, увели
чиваете преступность.—Но изъ этого не следуетъ, чтобы люди 
могли жить вне государства. Оно необходимо, дабы человекъ могъ
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спокойно заниматься правильнымъ трудомъ и делать хотя бы 
только самые немудреные разсчеты относительно блиясайшаго 
будущаго. Неболышя общины русскихъ земледбльцевъ, которые 
поселились въ Сибири и оставались долго неизвестными русскому 
правительству, служатъ для Толстого доказательствомъ ненужности 
государства. Эти люди спокойно жили скромной жизнью много 
лгЬтъ и не вступали ни въ как1я отношешя съ государственной 
властью. Прим’Ьръ неуб'Ьдителенъ потому, что общины были по
ставлены въ исключительный услов1я: не было близкихъ соседей; 
во все стороны разстилалась безграничная пустыня; не было почвы 
для разнообразныхъ столкновения. Не таково положеше делъ въ 
странахъ, населенныхъ довольно густо: тамъ слабость государ
ственной власти ведетъ къ тому, что люди не могутъ спокойно 
посвящать себя мирному труду. Въ Персш, Аз1атской Турцш, 
Македонш населеше часто страдаетъ. отъ разбойниковъ разныхъ 
видовъ и наименованш. Те общины, о которыхъ мечтаетъ Толстой, 
тоже были бы отъ времени до времени раззоряемыдо основашя, 
если бы не было организованной власти, способной бороться съ 
насильниками.

Ошибается Толстой, что насил1я темъ больше, чемъ более 
обширно государство. Если, при состоянш довольно высокой куль
туры, мелгая государства достигаютъ политическаго единства, то 
произволъ уступаетъ место общимъ законамъ, которые обузды
ваюсь сильныхъ и охраняютъ слабыхъ. Въ раздробленной Гер- 
манш и мелкихъ государствахъ Италш было гораздо больше на- 
сил]й, нежели въ этихъ лее странахъ после объединешя.

Нельзя разделить и мнеше Толстого о безсмысленности патр1о- 
тизма въ форме сознашя важности того, что человекъ принадле- 
житъ къ определенному государству. Въ далекомъ будущемъ, когда 
наступить тесное единеше между всеми людьми и войны станутъ 
невозможными, такой патрштизмъ не будетъ нуженъ; но теперь 
каждая часть государства вынуждена интересоваться течешями, 
которыя исходятъ изъ столицы и, вообще, изъ центровъ законо
дательства и управлешя. Для ближайшихъ жизненныхъ задачъ 
деревни, далекой отъ центра, не безразлично, какое направлеше 
получить финансовая, земельная, торговая политика ея страны. 
Деревне, далекой отъ столицы, не все равно, входить ли она въ 
составь государства, съ которымъ живетъ целые века, или же, 
какъ то бываетъ после войны, делается частью другой державы. 
Старинныя связи, которыя соединяютъ эту небольшую точку съ
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д'Ьлымъ, были, быть можетъ, тяжелы*, но она успЬла привыкнуть 
ко многимъ невзгодамъ. А новыя связи, которыя скрЬпили ее съ 
другимъ государствомъ, быть можетъ, принесутъ непривычныя, а 
потому и более тяжелыя формы насшпя.

ХУШ.

Толстой не изображаете подробностей общественнаго быта, въ 
которомь будутъ жить наши потомки тЬмъ самымъ онъ освобождаете 
себя отъ упрековъ, которые были бы неизбежны, если бы онъ 
подробно начертывалъ картину грядущаго строя. Общество буду
щая» сложится, по его мненш, изъ такихъ началъ, которыя и 
до сихъ поръ держатся въ русской жизни: земельная община и 
М1ръ будутъ господствовать. Здйсь взгляды Толстого совпадаютъ 
съ темъ, что уже давно предсказываютъ народники. Если взять 
эту схему въ самомъ общемъ смысле, то можно признать ее 
правильной: артельное производство съ помощью орудш труда, 
которыя принадлежать всемъ—вотъ рамки хозяйственной жизни 
будущаго общества. Но и въ томъ немногомъ, что решается пред
сказать Толстой, есть пункте, вызывающш большое недоумЬте. 
Землед^льческт трудъ лелейте въ основе всей хозяйственной 
жизни, какъ она рисуется Толстому: почти все должны зани
маться земледШемь; промышленная предпр1яия на артельныхъ 
началахъ будутъ имёть второстепенное значеше. Но факты пока- 
зываютъ, что усовершенствованные способы производства позво
ляюсь стране сполна удовлетворить потребность въ продуктахъ 
земледелия, если сельскимъ хозяйствомъ занимается половина на- 
селешя или даже меньше. Надежда Толстого удержать огромное 
большинство у земли сбылась бы сама собою лишь въ томъ случае, 
если бы населеше деревень перешло къ первобытнымъ оруд1ямъ, 
при которыхъ успешность труда совсемъ ничтожна. Но такъ какъ 
земледельчесюя общины будутъ пользоваться успехами техники, 
то все населеше будетъ иметь у земли сравнительно мало ра
боты. Нужно будетъ пополнить большой досугъ, который оста
нется въ его распоряженш. И приходится сделать выводъ, на 
который наталкиваетъ все положеше дЬлъ: значительная часть 
свободнаго времени должна быть уделена переработке сельско- 
хозяйственныхъ продуктовъ. А если такъ, то въ производитель- 
ныхъ процессахъ будущаго общества промышленный заведешя 
займутъ относительно земледел]я не подчиненное место, а равное.
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Жизнь обществъ будущаго представляется Толстому весьма 
сходною съ бытомъ современнаго крестьянства. Онъ далее думаетъ, 
что, и не прибавляя ничего къ жизни нын'Ьтнихъ землед^льче- 
скпхъ людей, можно живо представить себ’Ь бьйъ общинъ буду
щаго. Зд^сь, какъ и во многпхъ другихъ случаяхъ, Толстой го
ворить о предметЬ безъ всякой критики: онъ образуетъ безфор- 
менную кучу изъ землед'Ьльческихъ классовъ странъ, которыя 
ргЬзко отличаются другъ отъ друга. Если будемъ рисовать себ'Ь 
общины согласно съ бытомъ крестьянъ въ Китай, Индш, Египта, 
Россш, то признаемъ, что опщнны грядущаго будутъ имйть на- 
селеше бедное и, умственно, мало развитое. Несомненно, для 
создашя такихъ общинъ можно отбросить многое изъ того, что 
накопила цившшзащя. Если же станемъ считать за образедъ то, 
что наблюдаемъ въ Канадй и Австралш, то обозначится необхо
димость представить строй будущаго совсгЬмъ иначе, ч'Ьмъ онъ 
рисуется Толстому. ЗемледЬлецъ Канады и Австралш непохожъ 
на безчисленные миллионы полудикарей, которые населяютъ Рос
сш, Индио, Китай. Его создала западная цивилизащя, и онъ дер
жится за нее очень крепко. Ему нулшо все, что уже давно стало 
принадлежностью культурныхъ народовъ: разнообразный машины, 
элеваторы, железный дороги, телеграфъ, телефоны, техничесюя 
школы, опытныя станцш н многое другое. Ему нужны и разно- 
образныя промышленныя заведешя, позволяюнця заниматься земле- 
д'Ьлйемъ въ размйрахъ и согласно съ методами, которыя онъ 
усвоилъ. Ему нулсны п многочисленныя отрасли фабричнаго 
труда, которыя доставляютъ предметы необходимости и удобства.

Мноие вн’Ьшше признаки доказываютъ, по мнгЬнпо Толстого, 
что мы приблизились къ концу языческаго мйровоззр'Ьтя. Можно 
согласиться съ нимъ, что въ общественную борьбу вовлечено бо
л'Ье или менЬе все населеше каждой страны, но отнюдь нельзя 
сказать, чтобы борьба отличалась большею жестокостью, нежели 
раньше: напротпвъ, формы борьбы смягчаются. Безчисленныя 
стачки нашего времени протекаютъ не только безъ насилш надъ 
людьми, но и безъ разрушешя имущества. Холодная жестокость 
богачей часто бросается въ глаза; однако, богачъ нашего времени 
никогда не доходитъ до такихъ зв’Ьрствъ относительно подвласт- 
ныхъ, какъ въ былое время господа относительно своихъ рабовъ 
или кр’Ьпостныхъ. Но этого мало: когда богачъ леертвуетъ мил- 
Л10ны на университеты или обсерватории, то, быть можетъ, прямо 
не служитъ интересамъ большинства населешя; когда же онъ осно-
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вываетъ народныя школы или народные театры, читальни, дома 
съ дешевыми квартирами, то оказываетъ услугу именно б'ЬднМ- 
шимъ людямъ. Конечно, делается гораздо меньше, ч'Ьмъ бы сле
довало: но деятельность богатыхъ людей въ этомъ направленш 
развивается непрерывно, и нетъ основашя говорить, что люди 
стали более жестоки.

Я скажу то же и объ отчаянш бЬднейшихъ классовъ: оно не 
только не возрасло за последшя 100 летъ, но значительно умень
шилось. Благосостояше и умственное развиие заметно повыси
лись повсюду; личная свобода сделалась достояшемъ почти всего 
населешя: а потому у многихъ миллшновъ отчаяше сменилось 
надеждой достигнуть лучшаго будущаго. Въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ, Канаде, Австралии, Аргентине, Мексике жизнерадостность 
составляетъ отличительное свойство работниковъ. Мы наблюдаемъ 
то лее, хотя и не столь ярко выраженнымъ, и въ странахъ старой 
культуры: стоило бы Толстому провести несколько недель въ 
Бельгш, присмотреться къ жизни трудовыхъ классовъ во время 
работы и отдыха, и онъ понялъ бы, какъ не обоснованы его 
мысли. Прискорбно чрезвычайное вооружеше современныхъ го
сударствъ; но нельзя сказать, что вооружеше возрастаетъ быстрее, 
чемъ увеличиваются матер^альныя средства народовъ Европы. Такъ, 
напримеръ, въ конце 60-хъ годовъ 19 века расходы Соединеннаго 
Королевства на войско и флотъ составляли 27.000.000 фунтовъ 
стерлинговъ; теперь (1908—1909) они достигли 60.000.000. За 
тотъ же 40-летшй перюдъ народный доходъ этого государства 
увеличился съ 1.030 миллшновъ (1866) до 2.100 миллшновъ.

Не сходясь съ Толстымъ во взглядахъ на сущность обществен- 
наго переворота, я расхожусь съ нимъ и въ оценке силъ, кото
рыя обновляютъ жизнь.

Деятелями будутъ, думаетъ онъ, только релипозные люди, 
убежденные въ необходимости переворота.—Помимо людей, про- 
никнутыхъ сознашемъ, что общество грядущаго будетъ иметь 
именно такой то видъ, переустройству леизни будутъ содейство
вать многочисленные элементы, за которыми Толстой не при- 
знаетъ творческой силы.

Прежде всего,—наука. Развиваясь безостановочно, она посте
пенно пр1учаетъ людей къ мысли о томъ, что повсюду господ- 
ствуетъ строго причинная связь между явлешями. Наука оказы
ваетъ влгяше на питомцевъ и на воспитателей. Первые, пр1об- 
щаясь къ знашю, утрачиваютъ веру во мнопя внушешя религш.
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А вторые, захваченные общимъ потокомъ, уже не могутъ вне
дрять въ питомцевъ нелепости релипозныхъ учешй съ энерпей, 
которая отличала воспитателей предыдущихъ поколенш.

И духовенство не остается внгЬ этого движешя. Оно уже не 
можетъ смело и убежденно говорить о многомъ, что является 
издавна предметомъ его поученш. Не совпадая въ представлении 
о Боге, люди могутъ сходиться въ воззретяхъ на начала нрав
ственности, на свои обязанности относительно ближнихъ. По 
мере же ослаблешя усердия, съ которымъ внушаютъ детямъ и 
юношеству странности релипозныхъ ученш, будутъ прилагать 
все больше старанш, дабы преподать имъ начала нравственности. 
Духовенство живо заинтересовано въ томъ, чтобы его значеше, 
какъ воспитателя, не было сведено къ нулю. Оно не можетъ, 
безъ колебашй, наставлять питомцевъ въ догматахъ веры; а по
тому для него остается только одинъ исходъ: приближать юно
шество къ усвоенда нравственныхъ началъ, которыя завещаны 
хрисианствомъ.

И государство способствуете обновлешю общественной жизни, 
поскольку законодательство и управление отбрасываете старое, 
могущее служить тормазомъ для новыхъ течешй.

Если бы, вместе съ Толстымъ, возлагать надежду только на 
людей, которые, резко отклоняясь отъ средняго типа современ- 
наго человека, строго проводятъ въ жизнь заветы Христа, то 
пришлось бы долго ждать существенныхъ переменъ къ лучшему: 
нужно много времени, дабы большинство людей умело и хотело 
обуздывать побуждения эгоизма. Но такъ какъ въ этомъ напра
влены действуютъ очень мнопе, одни—съ яснымъ сознашемъ 
своихъ задачъ, друпе—пассивно, ибо не могутъ противостоять 
натиску новыхъ идей, то движете совершается все более быстро. 
Дружная работа многихъ п, притомъ, самыхъ разнообразныхъ 
силъ въ деле улучшешя жизни и служите залогомъ того, что 
новый строй будетъ уделомъ нашихъ ближайшихъ потомковъ.

Толстой упрекаетъ людей въ непоследовательности: они вЬ- 
рятъ въ разныя диковинки, несообразности, но считаютъ невоз- 
можнымъ коренное изменеше мотивовъ, которыми руководствуется 
человечество.—Конечно, человекъ можетъ верить въ осуществлешс 
того, что еще недавно считалось недостижимымъ, напримеръ, въ 
возможность передвигаться съ помощью летательныхъ снарядовъ, 
говорить съ людьми, которые находятся за сотни версте и т. д. 
Человекъ верите въ это, зная, какъ неудержимо стремлеше лю
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дей выразить индивидуальность возможно бол'Ье ярко. Человече
ство накопило большой и разнообразный запасъ знашй и навы- 
ковъ. Онъ возрасталъ, главнымъ образомъ, потому, что безчислен- 
ные деятели съ любовью напрягали свои силы, дабы решить 
поставленную задачу. Ихъ работа была темъ более радостна и 
успешна, чймъ меньше они думали о дйлахъ за пределами сво
его заняпя, чемъ меньше втискивали себя въ готовыя рамки. Весь 
этотъ необозримый трудъ былъ выполненъ, главнымъ образомъ, 
потому, что человЬкъ хотелъ наилучшимъ образомъ выразить 
свое «я». Следя, какъ потомки достигали целей, которыя предки 
считали очень отдаленными, видя, какъ возрастаетъ энерпя труда, 
наблюдая, какъ, по мере демократизации общества, все более 
увеличивается число людей, которые хотятъ и имеютъ возмож
ность ярко выразить свою индивидуальность, мы говоримъ: безъ 
сомнешя, человЬкъ решить еще множество задачъ, которыя счи
таются теперь неразрешимыми.

Планъ, предлагаемый Толстымъ, уничтожаетъ то, что мы отно- 
симъ къ основнымъ свойствамъ людей; онъ отрицаетъ все, что 
безчисленный рядъ вЪковъ наделяло людей творческими силами. 
Зная, какъ медленно изменяются свойства людей, мы и говоримъ, 
что это невозможно.

Взглядъ русскаго народа на власть получаете со стороны Тол
стого неверную оценку. Русскш народъ подчинялся власти не 
потому, что предпочиталъ подчинеше насилию, а за неимешемъ 
достаточной энерйи, дабы бороться съ нею, когда она станови
лась очень тяжела. Условйя внешней природы, среди которыхъ 
жили наши предки, не воспитывали сильной воли, а потому не
ограниченная власть держалась въ России очень долго. Тамъ же, 
где русскш народъ могъ, не навлекая на себя опасности, не по
виноваться власти, онъ и не повиновался ей, хотя бы сами по 
себе требовашя государства были разумны, соответствовали инте- 
ресамъ населешя. Законы, которые ограничиваютъ рубку леса, 
появились въ Россш еще во времена Петра. Въ течете 18 вЬка 
были изданы многочисленные законы относительно рыболовства 
и охоты. Отъ второй половины 19 века издавались законы, ко
торые обязываютъ населете истреблять саранчу и другихъ насе- 
комыхъ, вредящихъ сельскому хозяйству. Все эти ведЪшя госу
дарства имеютъ значеше для целой страны, а не для какого-либо 
одного класса. Подчиняясь имъ, руссгле люди не только обнару
жили бы то свойство, которое приписываете имъ Толстой, но и
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охранили бы свои интересы. А между темъ, мы видимъ полную 
небрежность относительно этихъ законовъ: сплошь и рядомъ не 
подчиняются имъ, такъ какъ, большею частью, неповиновеше 
остается безнаказаннымъ.

Коренное изм'Ьнеше общественнаго порядка, предсказываетъ 
Толстой, сд6лаетъ жизнь людей гораздо более счастливою, нежели 
то возможно въ настоящее время.—Перемены коснутся всЬхъ сто- 
ронъ быта. Остановимся на томъ, что относится къ области 
искусства.

Искусство новаго общества будетъ, по мнгЬшю Толстого, резко 
отличаться отъ нын'Ьшняго. Переставъ создавать романы, Толстой 
занялся сочинешемъ скааокъ; онъ хот^лъ дать въ нихъ образцы 
литературы, которые тгЪютъ более или менее общее значеше, 
доступны п понятны всЬмъ. Есть основате смотреть на его сказки, 
какъ на предтечи литературы будущаго, а потому и постараемся 
выяснить, насколько велики ихъ художественныя достоинства.

Своими сказками, текстами къ лубочнымъ картинкамъ и на
родными легендами Толстой старается внушить народу гЬ нрав
ственный начала, которыя особенно ярко освещены въ Еванге- 
лш. Слова Евашиш'я взяты въ видЬ мотто для каждой сказки. 
Само по себе, намгЬреше автора заслулшваетъ полнаго сочувств1я; 
но сказки пм'Ьютъ много крупныхъ недостатковъ.

1) Он'Ь даютъ большую пищу тому, что Толстой резко осу- 
ждаетъ, какъ суевЬр1е народа " ) . Народъ, въ своей массе, верить 
существованш ангеловъ, злыхъ духовъ, непосредственному обще- 
шю ихъ съ людьмп, п Толстой поддерживаетъ эту веру. Зани
мательность большинства сказокъ еще более способствуетъ ея за- 
крЬплешю. Въ сказке, Чтмз люди живы, ангелъ, свергнутый съ 
неба за неисполнеше воли Болаей, обращается въ искуснаго са- 
пожнаго мастера и способствуетъ установленш мира и благово- 
лешя въ семье своего хозяина. Въ сказке, Гдгь любовь тамъ и 
Богд, сапожникъ Мартынъ слышитъ голосъ Христа, который обе
щаете навестить его. Въ сказке объ Ивангь дуракгъ черти дблаюте 
мужиковъ купцомъ, полководцемъ, царемъ, надЬляютъ ихъ не
сметными богатствами, помогаютъ одолеть враговъ, а потомъ ли- 
шаютъ царг-тва. Въ сказке Жрестнгт добрый духъ ставите своего 
крестника въ царскую обстановку, а позднее, за нарушеше за
вета, заставляете искупать грехи утомительными молитвами. Въ 
сказке Кающгйся гргьшнит у вратъ рая происходите разговоръ 
между грешниками и апостолами. Сказка Два старта пове-
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ствуетъ о двухъ паломникахъ въ 1ерусалимъ; одинъ изъ нихъ 
видЬлъ своего доролшаго товарища, отставшаго чуть не въ началЬ 
пути (его жизнь была праведная), какъ онъ стоялъ у гроба Го
сподня, въ первомъ ряду молящихся и былъ озаренъ сшшемъ. 
Три старца, въ сказке того лее наименовашя, б'Ьгутъ по морю, 
направляясь къ арх1ерейскому кораблю.

Быть можетъ, не каждый изъ простыхъ людей, прочитавши 
сказки Толстого, пойметъ и удержитъ въ памяти его нравоучеше; 
но все твердо запомнятъ участхе ангеловъ и демоновъ въ радо- 
стяхъ и печаляхъ, которыя земная жизнь приносить людямъ. Тол
стой темъ более заслуживаетъ упрека, что самъ резко нападаетъ 
на художниковъ за желаше подкупить зрителя или читателя зани
мательностью произведешя: занимательность сказокъ увеличивается 
темъ, что Толстой вводить добрыхъ и злыхъ духовъ, какъ дЬя- 
тельныхъ участниковъ судьбы людей. Авторъ сказокъ заслуживаетъ 
даже бблыпаго упрека, чемъ мнопе писатели, на которыхъ онъ 
нападаетъ: читатели Метерлинка или Гауптмана, принадлежа 
къ кругу людей образованныхъ, понимаютъ, что художникъ вно
сить мистическое начало, дабы украсить свое произведете, а 
читатели сказокъ Толстого (т. е. весь иародъ), въ своемъ боль
шинстве, еще более укрепляются въ убёжденш, что добрые и 
злые духи существуютъ и могущественно вл]яютъ на судьбу 
человека..

2) Враждуя съ жизныо, Толстой изображаете людей богатыхъ 
классовъ въ уродливомъ виде; онъ придумываете для нихъ об
становку, которая встречается только, какъ единичное исключе- 
ше. Жизнь даете намъ факты, когда порокъ наказанъ, а добро
детель торжествуете: но чаще бываете такъ, что порокъ торже
ствуете, а добродетель остается униженной и угнетенной. Бога
тый, захватывающш чужой трудъ, проводить жизнь въ безчислен- 
ныхъ радостяхъ и нередко кончаетъ легкою смертью отъ удара; 
а бедные сплошь и рядомъ пухнуть отъ голода и заживо разла
гаются въ своихъ деревенскихъ лачугахъ и городскпхъ конурахъ. 
Богатый, если здоровъ и не лшветъ въ праздности, имеете пол
ное основаше надеяться, что произведете крепкое потомство и 
подготовить людей, во всехъ отношешяхъ жизнеспособныхъ; а 
бедные, подъ вл1ятемъ тяжелаго труда, нужды, алкоголизма, ко
торый такъ часто свирепствуете въ этой среде, нередко произво- 
дятъ детей съ задатками разныхъ болезней.—Толстой закрываете 
глаза на все эти явлешя. Онъ наделяете разными телесными и
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духовными недочетами того, кто богатъ или даже им^етъ только 
хорошш достатокъ и пользуется властью. Бедный же и трудо
любивый можетъ разсчитывать не только на то, что нравственная 
жизнь доставить ему удовлетвореше, но и на успехи въ хозяй- 
ственномъ обиходе. Къ сапожнику Семену, главному лицу сказки, 
Чхъмъ люди живы, пргЬзжаетъ русскш баринъ съ заказомъ. У него 
богатырскш ростъ, изумительное дородство, громовой голосъ; онъ 
бранится, заказывая сапоги, и требуетъ, чтобы ихъ достало, по 
крайней м'ЬргЬ. на годъ. Недоумеваешь, для чего Толстому нужно 
было нарисовать изъ барина каррпкатуру и нагромоздить, одну 
на другую, столько подробностей, не соотвгЬтствующихъ действи
тельности. Среднш русскш баринъ не отличается ни богатыр- 
скиыъ ростомъ, ни дородствомъ: въ последшя десятилетия онъ 
не кричитъ и не ругается, когда прйезжаетъ къ ремесленнику, и 
не привозитъ кожи для заказанной обуви. Толстой не удержался, 
чтобы не представить барпна скареднымъ, хотя онъ и богатъ, 
самонадеяннымъ, увереннымъ, что ростъ и дородство обещаютъ 
ему долгую жизпь, хотя смерть уже стоитъ за плечами. Въ сказке 
Сетка — каррикатура на приказчика. Можно поверить, что, въ 
виде редкаго нсключешя, заставляли крепостныхъ работать на 
второй день Святой Недели. Но разъ приказчикъ, требовательный 
и жестокш, принуждаетъ работать въ больийе праздники, то 
едва ли станетъ проводить все послЬобеденное время съ кухар
кой, за игрой на гитаре. Особенно грубо-каррикатурно изобра
жена конечная судьба приказчика. Стоило одному изъ враждебно 
настроенныхъ крестьянъ пожелать, чтобы у приказчика «пузо 
лопнуло п утроба вытекла», и желаше исполнилось въ тотъ лее 
день: онъ упалъ, ирокололъ внутренности и умеръ. Разве не вос
питывается фаталнзмъ читателя такими строками сказки Толстого: 
«одинъ былъ только въ частоколЬ колъ, заостренный сверху, да 
и повыше другихъ; и попади онъ пузомъ прямо на этотъ колъ». 
Въ действительности бывало совсемъ иначе: крепостные, истя
зуемые приказчикомъ, а) илп смиренно переносили это десятки 
летъ, б) илп жаловались помещику, который, относясь добросер
дечно къ крестьянамъ, сменялъ приказчика, в) или сильно изби
вали мучителя и онъ умерялъ свою жестокость, г) или увивали 
его.—Архйерей посещаетъ трехъ старцевъ на пустынномъ острове 
Белаго моря, находитъ ихъ молитву слишкомъ первобытной, вы- 
учиваетъ ихъ читать Отче нашъ, для чего остается съ ними це
лый день, и возвращается на пароходъ съ сознашемъ исполнен-



221

наго долга. Этотъ каррикатурный владыка вовсе не соответствуете 
среднему типу арххереевъ. Въ действительности, встреча еписко- 
повъ со старцами привела бы къ одному изъ двухъ: архгерей- 
чиновникъ отнесся бы къ нимъ, какъ начальникъ, и не сталъ бы 
тратить время на обучеше ихъ молитв'Ь; арх1ерей, истинно рели- 
Г103НЫЙ, былъ бы тронутъ святостью ихъ жизни и ргЬшилъ бы, 
что ихъ молитва угодна Богу.

А на долю б'Ьдныхъ сплошь и рядомъ выпадаютъ и матер1аль- 
ныя удачи. Въ сказке Два старика бедный крестьянинъ Елисей, 
не дошедшш до 1ерусалима, возвратился домой изъ деревни, где 
его удержало желаше помогать голодающимъ; онъ нашелъ дома 
полный порядокъ; не оказалось ни малейшаго упущешя. А бо
гатый мужикъ Ефпмъ, хозяинъ исправный и деловитый, возвра
тившись изъ 1ерусалима, нашелъ дома больппе недочеты: у него 
запилъ сынъ. Повидимому, были все данныя для того, чтобы та
кой хозяинъ имелъ способнаго и толковаго сына, могущаго за
менить отца во время его отсутств1я. Бедные такъ любы Тол
стому, что обыкновенно могутъ разсчитывать на счастливую долю: 
стоило мужику въ сказке Крестнике не встретить никого, гото- 
ваго пойти къ нему въ кумовья, чтобы добрый духъ крестилъ его 
сына и открылъ крестнику доступт. въ царсгле чертоги.-Толстой 
проводить въ своихъ сказкахъ мысль, что люди достигаютъ боль- 
шаго благополучгя, когда теряютъ состояше и далее хозяйствен
ную самостоятельность: таковы сказки, Какъ чертеиокъ краюшку 
выкупала, Илъясз и объ Ивать дуракгь.

Я считаю мног1Я сказки Толстого безполезнымъ матер]аломъ для 
чтешя. А некоторыя изъ нихъ могутъ даже вредно влтять на людей 
впечатлительныхъ и склонныхъ къ праздности. Кающагося греш
ника, въ сказке того лее имени, отталкиваютъ отъ райскихъ вратъ, 
такъ какъ онъ не молеетъ назвать ни одного совершеннаго имъ 
добраго дела. Но онъ напоминаетъ апостолу Петру и царю Да
виду, что и у нихъ были грехи, и въ конце концовъ его при
нимаюсь въ рай. Грешникъ не хотелъ припомнить, что. на Петромъ 
и Давидомъ были крупныя заслуги нередъ Богомъ. Тексте къ 
лубочной картинке Два брата и золото производить такое же 
впечатаете. Афанасш находить золото на дороге, беретъ его съ 
собой, приносить въ городъ, создаетъ разныя учреждения для бед- 
ныхъ и, не удерлеавъ для себя ни полушки, въ старой одеждЬ 
уходить изъ дома. Ангелъ признаетъ Лфанас1я недостойнымъ 
сравнительно съ его братомъ Тоанномъ, который, увид'Ьпъ золото,
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золота дороже всЬхъ дЬлъ, которыя Афанаый совершилъ съ по
мощью золота. И Афанасш долженъ былъ сознаться, что дЬлалъ 
все это не для Бога. Такое прославлеше бедности и служешя 
людямъ собственнымъ трудомъ (братья Афанасш и 1оаннъ рабо
тали для б4дныхъ и не принимали платы) еще можетъ быть 
уместно при томъ склад), хозяйственной жизни, который господ- 
ствовалъ на Востоке въ первые века христианства, но теперь оно 
вовсе не поучительно. Представимъ себгЬ, что человекъ бедный, 
который помогаетъ своимъ трудомъ еще более нуждающимся, не
ожиданно получастъ наследство: если онъ приметъ его и разумно 
затратитъ на дБла благотворительности, то будетъ болЬе достоинъ 
похвалы, нежели въ случае отказа отъ наследства.

Особенно лее нелепа сказка объ Иване дураке. Когда Ивант. 
сталъ царемъ, то дьяволъ, желая повредить ему, призвалъ Тара- 
канскаго царя идти на Ивана войной. Призывъ дьявола услы- 
шанъ, ■ и большая рать отправляется въ походъ. Узнавъ объ этомъ, 
Иванъ говорить: «пускай идетъ!» Непр1ятель отыскиваетъ войско 
Иванъ-царя, но не находитъ. Тогда Тараканскш царь повеле- 
ваетъ захватить деревни. Солдаты отбираютъ хлебъ и скотъ у на- 
селешя дурацкаго царства. Дураки отдаютъ, не обороняются п 
далее приглашаютъ нещнятельскихъ соддатъ поселиться въ царстве 
Ивана. Солдаты заскучали и стали просить царя послать ихъ 
воевать въ другомъ месте. Тараканскш царь, разгневавшись, 
приказалъ солдатамъ пройдти по всему царству Ивана, раззорить 
деревни и перебить скотъ. Солдаты начинаютъ исполнять царскш 
приказъ. Населеше не обороняется, и все, отъ малаго до стараго, 
только плачутъ. Это привело непргятельскихъ воиновъ въ такое 
удрученное состоите, что они перестали раззорять, разбежались, 
п война кончилась.

Когда прочитаешь эту сказку, то становится неловко, что 
первоклассный художникъ, прославляя непротивлеше злу, препод
носить народу талия нелепости. Этотъ вздоръ еще могъ бы быть 
оправданъ, если бы когда-либо и где-либо наблюдались явлешя, 
сколько-нибудь сходныя съ нарисованной картиной. Толстой 
идеализируетъ прошлое и ставить его безконечно выше настоя- 
щаго. Пусть лее онъ укажетъ примерь того, чтобы опустошеше 
страны внешними врагами и непротивлеше жителей приводило 
къ скуке и разсеянда вражескаго войска. Война даетъ всегда 
таше результаты. Если нападаюнце встречаюсь мужественный
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отпоръ, то число убитыхъ и раненыхъ очень велико съ обЬихъ 
сторонъ. Если отпоръ мен'Ье силенъ, если населеше бЬжитъ предъ 
натискомъ врага или уступаетъ послЬ слабаго сопротивлешя, то 
число убитыхъ и изув'Ьченныхъ менее велико; но для поб'Ьжден- 
наго неизбежны потеря имущества, насил1е надъ л;енщинами, 
отобраше наиболЬе красивыхъ изъ нихъ въ пользу победителей 
и обращете всЬхъ жителей въ рабство. Еакъ бы на,селеше ни 
было кротко, победитель заставляетъ испытывать всрЬ ужасы этого 
состояшя. Жаль, что Толстой, говоря о разрушенш деревень и 
истребленш скота нещлятельскимъ воискомъ, не упоминаетъ о 
насгшяхъ надъ лсенщинами, всегда неизбЬжныхъ, объ уводгЬ са
мыхъ молодыхъ и красивыхъ. Такъ было всегда и, по особен- 
ностямъ человеческой природы, иначе быть не могло. Станемъ 
на мгЬсто поб'Ьдителей. Если они встргЬчаютъ умеренный отпоръ, 
то ихъ озвереше не достигаетъ высшей степени; ихъ наклонность 
избивать людей скоро получаетъ полное удовлетвореше. Но у 
солдата остается еще целый рядъ неудовлетворенныхъ привычекъ, 
которымъ они и даютъ просторъ среди побЬжденныхъ. Въ по
ходе пришлось терпеть голодъ и холодъ; пришлось проводить 
много времени въ состояши крайняго напряжешя силъ, которое 
всегда вызываетъ война; солдаты были отрЬзаны отъ женщинъ 
несколько недель или даже месяцевъ. Стремлеше удовлетворить 
потребности, которыя были заглушены очень долго, охватываетъ 
победителей съ неудержимой силой, и они награждаютъ себя за 
воздержаше на счетъ побежденных'!.. Они налагаютъ руку на 
съестные припасы и откармливаются, захватываюсь жилища и 
одежду поб'Ькденныхъ и отогреваются, завладЬваютъ ихъ лсенами 
и дочерьми. Когда прошелъ первый чадъ победы, то потребности 
и влечешя победителей заявляютъ о себе съ меньшею остротой, 
но сказывается желаше полениться, проводить поменьше времени 
въ труде и побольше въ праздности. И, вотъ, въ ихъ распоря- 
леенш трудовая сила населешя, которое и обращается въ рабство. 
Возгласъ: «Горе побежденным^» — былъ непреложною истиной 
всегда и везде; онъ точно соответствовалъ действительности. Что 
было прежде принадлежностью всехъ войнъ, то сохранилось те
перь при столкновешяхъ, въ которыхъ участвуютъ полудите на
роды: такъ расправляются свирепые курды среди армянъ, турки— 
среди албанцевъ. Понадобился целый рядъ вековъ для выработки 
нормъ международнаго права, которыя и въ разгарЬ войны охра
няюсь мирное населеше.
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Было бы очень грустно, если бы литература дарила нашимъ 
потомкамъ много произведенш, сходныхъ съ этими сказками.

Шатко положеше Толстого, что искусство будущаго не разо
вьется изъ настоящаго. Несомненно, все лучшее, что человечество 
еще получить въ области искусства, будетъ плодомъ лучшаго среди 
современныхъ художественныхъ течешй. Мечтать лее о томъ, что 
современемъ вовсе не будетъ дурного искусства—значить верить 
въ возможность того, что люди стануть совершенны.—Странно 
зам'Ьчаше Толстого, что художники будутъ лучше владеть техни
кой, чемъ теперь, даже безъ художественныхъ училищъ и безъ 
того, чтобы рисоваше, пеше, музыка преподавались, по крайней 
мере, въ общихъ школахъ. Такое утверждеше равносильно отри
цание техники. Следовало бы сказать, что школы художества будутъ 
современемъ свободны отъ всякаго лишняго груза, не станутъ 
отнимать у питомцевъ много силъ и времени, нужныхъ для того, 
чтобы свободно учиться изъ произведенш великихъ мастеровъ; до- 
ступныя для всехъ, оне не будутъ ставить своихъ питомцевъ въ 
привилегированное положеше сравнительно съ художниками, не 
прошедшими школы.—Не обосновано и то предсказаше Толстого, 
что художники новаго общества не будутъ иметь матер1альнаго 
обезпечешя отъ своего творчества. Это заняйе, какъ и друпе виды 
труда, позволить иметь достаточное, а иногда и высокое вознагра- 
ждеше. Невероятно, чтобы общество будущаго, признавая воз
мездность разнаго рода услугъ, объявило произведешя искусства 
неподлежащкми оплате. Разъ лее трудъ худолениковъ будетъ опла
чиваться, то самые крупные его представители будутъ получать 
высокое вознаграждеше. Художникъ будущаго скажетъ: «чемъ мне 
добывать средства къ леизни и создашемъ предметовъ искусства, 
и трудомъ почтальона и метельщика улицъ, посвящу-ка я моему 
призванно все рабочее время. Те части моего времени, когда я 
буду наиболее охваченъ вдохновешемъ, дадутъ лучпня произведе- 
дешя; те, когда чувство будетъ захватывать меня менее глубоко, 
дадутъ произведешя более слабыя, но и они позволять мнё ярче 
выразить мое «я», чемъ разноска писемъ или рубка дровъ». Оь 
этой стороны пололееше дЬлъ будетъ напоминать современную дей
ствительность.—Необосновано и то положеше Толстого, что необ
ходимость борьбы для пршбретешя средствъ къ жизни всегда 
обогащаетъ человека большой опытностью. Это применимо только 
къ темъ случаямъ, когда человекъ часто переходить отъ одного 
занят)’я къ другому и изъ одного места въ другое или—еще
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лучше—изъ одной страны въ другую и участвуете въ труде раз
ныхъ общественныхъ группъ. Если же, какъ, большею частью, и 
бываетъ, онъ прикргЬпилъ себя къ одному месту, добываете сред
ства къ леизни изъ одного вида труда, то каждый последующи! 
годъ похожъ на предыдущш, и его опытность расширяется очень 
мало. Наверное, онъ больше обогатилъ бы себя опытомъ, если 
бы занимался исключительно искусствомъ и искалъ отдыха въ пу- 
тешеств1яхъ. Диккенсъ, Гюго, Мопассанъ обладали большою и 
разностороннею опытностью, хотя занимались только литературой; 
конечно, они знали жизнь гораздо лучше, нежели среднш чело
вЬкъ, снискивающш пропиташе какимъ-либо ручнымъ трудомъ, 
если далее часто меняете заняпе.—НЬть данныхъ и дляпредпо- 
ложешя, что художникъ грядущаго станете непременно предпо
читать только некоторые роды нроизведенш искусства. Какъ и 
теперь, одни будутъ посвящать силы общедоступнымъ произведе- 
тямъ, друпе—доотупнымъ только для некоторыхъ общественныхъ 
группъ. Кагле мотивы могли бы руководить художниками при 
ограничены творческой деятельности произведешями, которыя до
ступны для всехъ? Или альтруизмъ, если человекъ думаете прежде 
всего о пользе или удовольствш другихъ, которыхъ онъ разечи- 
тываетъ заразить своимъ чувствомъ. Или же эгоизмъ, если худож
никъ заботится, главнымъ образомъ, о продолжительности инте
реса, который будетъ возбужденъ его произведешемъ среди со- 
временниковъ и потомковъ. Однако, мнопе—и друлеелюбецъ и 
эгоистъ—найдутъ полное удовлетвореше въ труде надъ произве
дешями искусства, которыя рассчитаны не на всехъ, а на отдель
ные общественные слои. Первый скажете, что его произведете 
принесете пользу или доставить удовольств1е такой-то обществен
ной группе, а второй признаетъ, что создаше и этогорода можете 
пережить современниковъ и радовать потомковъ. Его будетъ под
держивать въ этомъ убеледеши долговечность многихъ творетй, 
созданныхъ въ давно минувппе века, причемъ творцы вовсе не 
заботились о томъ, чтобы сделать ихъ общедоступными.

Положеше Толстого, что неизбежно исчезнуть некоторые роды 
художественныхъ произведены, темъ более не можетъ быть при
нято, что, съ ростомъ умственнаго развиия, и абсолютно и отно
сительно будетъ увеличиваться число людей, прикосновенныхъ къ 
художественной деятельности: разнообраз1е дарованш и наклон
ностей будете служить причиною большого разнообраз1я и въ 
произведешяхъ искусства.

А. И с а  к в ъ. Графъ Л. Н. Толстой, какъ мыслитель. 15
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Заклю чете.

I.

Такъ называемыя философоая сочинешя Толстого не оправды- 
ваютъ громкой славы, которую онъ прюбр'Ьлъ въ Россш и за ея 
пределами. Его слава объясняется не мыслями, которыя онъ вы - 
сказалъ по вопросамъ о нравственности, государстве, народномъ 
хозяйстве, науке, искусств'!, а совс'Ьмъ иными причинами.

Уже его деятельность, какъ художника, должна была дать ему 
знаменитое имя. Конечно, не сл'Ьдуетъ ставить Войну и Миръ, 
Анну Каренину, Смерть Ивана Ильича выше всЬхъ другихъ 
произведены художественной литературы новМшаго времени. Но, 
безъ сомнЬшя, они стоятъ въ первомъ ряду, вмгЬстгЬ съ некото
рыми произведешями Гюго, Диккенса, Достоевскаго, Зола, Ибсена. 
Но есть, и помимо этого, не мало условш, которыя должны были 
привлечь къ Толстому внимаше очень многихъ людей.

Образъ жизни резко выдЬляетъ его изъ членовъ его среды. 
Люди его происхождешя, его связей, съ его имущественными 
средствами живутъ, обыкновенно, совсЬмъ иначе, ч'Ьмъ онъ. Если 
они тщеславны, то теснятся при ДворгЬ и не останавливаются ни 
предъ какими пр1емами искательства для достижешя высшихъ при- 
дворныхъ звашй. Если они честолюбивы и властолюбивы, то стре
мятся занять должности, съ которыми связано большое вл1яше 
на управлеше государствомъ. Если, при умеренномъ честолюбш, 
въ нихъ живетъ сознаше, что нужно служить обществу, то они 
остаются въ своихъ пом'Ьстьяхъ и занимаютъ должности по вы- 
борамъ. Если они настроены эпикурейски и не хотятъ сосредо
точиться на какомъ-либо труде, то прожигаютъ жизнь въ Петер- 
бургЬ и ЯлтЬ, ПарижгЬ и Монте-Карло; они проводятъ время въ 
разнообразныхъ забавахъ, не исключая легкаго заняия наукой' и 
искусствомъ.—Толстой резко отделяется отъ всЬхъ этихъ группъ 
и даже отклоняется къ обстановке, которая, отчасти, приближаете 
его къ простымъ людямъ. Онъ одевается, какъ крестьянинъ его 
округи. Онъ отличается въ пище отъ поселянъ, но во многомъ
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непохожъ на людей состоятельныхъ классовъ. Онъ любитъ руч
ной трудъ, не те упражнетя мытцъ, которыя связаны съ разными 
видами спорта, а простую сельско-хозяйственную или ремесленную 
работу, составляющую повсюду главное занят1е миллюновъ людей. 
Къ этому присоединяется его общеше съ народомъ. Онъ изъя
вляете готовность служить ему не въ качестве земокаго деятеля 
или судьи, которые, работая для народа, стоять, все-таки, надъ 
нимъ, а простыми дружескими советами.

Уже особенности въ образе жизни были бы достаточны, дабы 
обратить на него внимате очень многихъ. Но сюда присоеди
няется и другое, более важное обстоятельство: десятки лёте Тол
стой напоминаете о завгЬтахъ Христа, о любви къ ближнимъ, о 
необходимости служить имъ. Въ хрпсианскихъ странахъ всЬ по- 
лучаютъ такое воспиташе, что евангельская заповеди знакомы 
почти каждому съ ранняго дЬтства. ОнгЬ внушались всЬмъ намъ, 
какъ высш1Я истины, которыя должны руководить нашимъ пове- 
детемъ. Когда воспиташе окончено, то большинство или совсгЬмъ 
или отчасти забываете объ этихъ заповгЬдяхъ, но внутреншй го- 
лосъ подсказываете многимъ, что следуете помнить о нихъ и 
посильно проводить ихъ въ жизнь. Пока призывы къ исполненда 
евангельскихъ завЬтовъ исходятъ изъ среды духовенства, мы свя- 
зываемъ ихъ съ его профессшнальнон деятельностью и не придаемъ 
имъ большого значешя. Когда же они исходятъ отъ светскаго 
писателя съ громкимъ именемъ, то привлекаютъ къ себе наше 
внимаше. Въ новейшей литературе нетъ светскаго писателя, ко
торый, въ этомъ отношеши, могъ бы быть поставленъ на ряду съ 
Толстымъ. Напоминая неустанно о евангельскихъ заветахъ, не
ослабно выражая сочувств1е всемъ угнетеннымъ п обездоленнымъ, 
онъ побуждаете многихъ относиться безъ критики къ построе- 
шямъ и выводамъ, которые связываете съ заповедями Христа, 
заставляете считать эти разсуждешя добрыми, полезными, плодо
творными.

Пойдемъ дальше. Огромное большинство людей недовольно 
общественнымъ строемъ или въ целомъ или въ разныхъ частно- 
стяхъ. Изъ всехъ крупныхъ писателей нашего времени Толстой 
является особенно часто собратомъ этихъ недовольныхъ. Соща- 
листъ говорите, что современное общество негодно почти во всехъ 
своихъ частяхъ; анархистъ находите безсмысленнымъ самый факте 
существования государства. Оба они могутъ найдти въ сочине- 
шяхъ Толстого много отраницъ съ резкимъ отрицашемъ самаго

15*
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смысла леизни въ государстве. Ратуетъ ли человЬкъ противъ со- 
временнаго милитаризма и проповЬдуетъ идею вЬчнаго мира, воз
мущается ли смертными казнями и другими видами наказашй, 
которые известны уголовнымъ законамъ нашего времени, воз- 
стаетъ ли противъ того, что бедные находятся въ жалкомъ поло
жены, а богатые утопаютъ въ роскоши, негодуетъ ли, что не 
только светская власть, но и Церковь способствуетъ поддержа- 
нпо этого порядка, требуетъ ли воздержашя отъ спиртныхъ на
питковъ, табаку, мяса и перехода къ вегетар!анству, выступаетъ ли 
горячимъ сторонникомъ ручного труда—онъ всегда найдетъ у Тол
стого страницы съ полнымъ сочувств1емъ его взглядамъ и по- 
желашямъ. Такъ какъ сочувств1е это встречается у писателя съ 
громкимъ именемъ, то оно создаетъ еще новое услов1е, чтобы 
мнопе отмечали его и ссылались на него, какъ на соратника въ 
борьбе • съ общественной неправдой.

Сочинешя Толстого привлекаютъ и потому, что въ нихъ 
проходить красною нитью начало вненащональности. Изуродо
ванное чувство нащонализма, какъ это сказалось за последнее 
20-лет1е, доводить людей до крайней нетерпимости. Оно ярко выра
зилось у насъ безчисленными погромами и усилило человеконена
вистничество даже въ техъ кругахъ, которымъ было прежде более 
или менее чуждо. Призывъ ко вненащональному также обращаетъ 
многихъ въ поклонниковъ Толстого.

Эти услов1я побуждаютъ множество людей причислять Тол
стого не только къ первокласснымъ романистамъ, но и къ мудре- 
цамъ, которые обнимаютъ своимъ умственнымъ взоромъ все явле
шя жизни, сочувствуютъ всемъ невзгодамъ людскимъ и прони
каюсь въ самую глубь того, что даетъ смыслъ существовашю 
человека на земле.

II.

Но испытываешь большое разочароваше, когда внимательно 
следишь за философхей и публицистикой Толстого.

Прежде всего бросаются въ глаза многочисленный противоре- 
Ч1я. Они касаются не только частностей, но и основныхъ положе
ны. Толстой не скупится на резше отзывы, когда нужно пред
ставить частную и общественную жизнь нашего времени въ 
самомъ мрачномъ свете. Онъ доходить даже до утверждешя, что 
никогда, не исключая першдовъ, за которыми многочисленныя
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злодЬяшя и крайняя развращенность издавна упрочили дурную 
славу, люди не жили столь безнравственною жизнью, какъ теперь. 
А, между т4мъ, онъ говоритъ въ другомъ месте, что люди ста
новятся лучше, нравы—мягче, военные тяготятся своими служеб
ными обязанностями и не хвастаются убШствомъ, мноие охотно 
становятся вегетарианцами.—Онъ напоминаетъ неоднократно, что 
новейшее искусство пришло къ тупику, что его уровень крайне 
низокъ, что утрачено сознаше его важности, что оно служитъ 
только для развлечешя богатыхъ и праздныхъ людей. Предска
зывая же перем'Ьны, которыя произойдутъ въ искусств?;, Толстой 
замечаете, что у лее и теперь является довольно много истинно 
художественныхъ произведен^, которыя направлены на ноддер- 
жаше въ людяхъ любви къ Богу и ближнему.—Онъ уб'Ьждаетъ 
молодыя покол'Ьшя вовсе не участвовать въ политической дея
тельности, не заниматься никакими общественными вопросами, а 
въ то же время горячо рекомендуете провести земельную реформу, 
согласно съ планами Джорджа, что предполагаете сложную 
работу законодательныхъ учреждений, т. е. усердную политиче
скую деятельность.— Онъ хочетъ внушить читателямъ, что всЬ 
условия существовашя тожественны, что безразлично, богатъ ли 
челов'Ькъ или бгЬденъ, здоровъ или боленъ. И онъ лее съ досадой 
и горечью изображаете жизнь людей въ городахъ, въ огромныхъ 
казармо-подобныхъ здашяхъ, вдали отъ природы, и зоветъ въ 
деревню, къ земледельческому труду, на просторъ полей, луговъ 
и лрЬсовъ.—Онъ называете истинной наукой только ту, которая 
развивается при учаетш всего народа; но это не мешаете ему 
утверждать въ другомъ месте, что въ старину была истинная 
наука, такъ какъ она создалась на основанш того, что было 
завещано людямъ немногими, настоящими мудрецами. То онъ 
превозносите женщину, которая родите «наибольшее количество 
дётей», то высказываете надежду, что въ обществе грядущаго 
люди не будутъ размножаться, какъ кролики, и т. д. и т. д.

Многочисленныя противор'Ьч1я должны быть объяснены только 
темъ, что Толстой, въ своихъ работахъ, часто держится пр1емовъ 
журналиста. Наверное, онъ просматриваете - и перелистываете 
множество книгъ. Но незаметно, чтобы онъ внимательно изучалъ 
и всесторонне обдумывалъ вопросы, по которымъ спешить выска
зать свое мнеше. Какъ журналистъ неукоснительно отзывается 
на безчисленныя злобы дня, такъ отзывается на нихъ и Тол
стой. И какъ журналистъ считаете себя готовымъ сказать что-
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либо по любому текущему вопросу посл^ беглой справки съ 
Энциклопедическим!. Словаремъ, такъ и Толстой торопится писать 
безъ внимательной работы надъ даннымъ предметомъ; онъ не 
даетъ себе труда припомнить, что раньше сказалъ о томъ же и 
ч'Ьмъ оправдывается перемена его воззрешя, если мнете, пущен
ное некогда въ оборотъ, резко отличается отъ его нынешнихъ
ВЗГЛЯДОВ!..

Поспешностью работы объясняется и склонность Толстого 
делать выводы о всемъ культурномъ М1ре на основанш фактовъ, 
которые относятся только къ русской жизни. Когда онъ говорить 
о низкомъ уровне матер1альнаго обезпечешя деревни, то строитъ 
свои выводы на данныхъ исключительно русскаго быта: на Западе 
матер1альное положеше деревни стоитъ значительно выше, а въ 
Америке и Австралш— гораздо выше. Когда онъ бичуетъ совре
менное государство и разсуждаетъ о безправш населетя, то даетъ 
характеристику, применимую, прежде всего, къ Россш: въ при- 
ложеши къ культурным^ страиамъ Запада эти выводы требуютъ 
крупныхъ оговорокъ, а для Америки, Австралш, даже Англш— 
очень большихъ. Эта особенность лишаетъ мнопя положешя 
Толстого общей пригодности и обезцениваетъ его критику совре- 
меннаго обществепнаго строя.

Въ исторш литературы немало примеровъ большой плодови
тости. Она лишь въ томъ случае не умаляетъ достоинства про- 
изведешй, если писатель отличается богатствомъ и разнообраз1емъ 
мыслей. Таковъ, напримеръ, Гёте. Онъ писалъ очень много. Но 
созданное имъ не производить впечатлетя журнальной работы: 
перечитывая произведешя Гёте, испытываешь чувство человека, 
который гуляетъ по прекрасному саду, где ему со всехъ сторонъ 
киваютъ пышные, ярк1е, благоухаюпце цветы. Не таковъ Толстой, 
какъ мыслитель. Онъ высказалъ по многимъ вопросамъ частной 
и общественной жизни то, что известно литературе уже давно ,0°); 
иногда онъ облекъ это въ ярюя формы, но, большею частью, 
лишь напомнилъ о томъ, что знакомо, напомнилъ съ безчислен- 
ными длиннотами и повторешями. Ему лично принадлежать 
немнопя мысли; нередко оне отличаются очень сомнительными 
достоинствами.

Непр1ятно действуетъ на читателя стремлеше Толстого быть 
эксцентричнымъ, его неудержимая склонность къ парадоксамъ. 
Если, после многовековыхъ размышлешй, принято называть 
известную вещь белой, то Толстой непременно называетъ ее
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черной или красной и наоборотъ.—Можно спорить о степени 
пользы, которую приносить людямъ наука въ своемъ новЬйшемъ 
развитш; но не можетъ быть сомнЬшя, что она полезна. И, вотъ, 
разъ установилось такое мнЬте, то Толстой спешить уверить 
насъ, что наука въ высшей степени вредна, что она м'Ьшаетъ 
усовершенствовант людей.—Известно, что въ м]рЬ стало менгЬе 
.жестокости. Но Толстой хочетъ убЬдить насъ, что теперь такъ 
много жестокости, какъ никогда.—ВсЬ знаютъ, что сильныя воен- 
ныя державы, производя захваты въ государствахъ, неспособныхъ 
отстоять независимость предЬловъ, руководствуются желашемъ 
пр1обргЬсти новыя владЬшя, изобилуюнця естественными богат
ствами. Но Толстой хочетъ заставить насъ видЬть въ этихъ за- 
хватахъ слЬдств1е только того, что подданные государства, у ко- 
тораго отнимаютъ земли, повинуются своимъ властямъ.—ИзвЬстно, 
что среди многочисленныхъ общественныхъ и государственныхъ 
деятелей есть люди, которые неутомимо работаютъ на пользу 
обширныхъ слоевъ населетя. Но, по словамъ Толстого, всгЬ, 
управляюнце государствомъ, принадлежать къ худшимъ.—Люди, 
говорить Толстой, вообще недовольны своимъ спещальнымъ заня- 
йемъ. Безчисленныя же наблюдешя доказываютъ, что во всЬхъ 
общественныхъ группахъ можно найдти людей, которые горячо 
преданы своему труду. ВстрЬчаешь такихъ не только среди тЬхъ, 
которые посвящаютъ себя творческой дЬятельности высшихъ раз- 
рядовъ, но и между представителями простыхъ занятш: нерёдко 
столяръ, садовникъ очень любятъ свое дЬло; многимъ приходи
лось наблюдать, какъ чиновникъ, уволенный отъ службы послЬ 
сорока лЬтъ дЬятельности, не знаетъ, къ чему приложить руки, 
и чувствуетъ себя прямо-таки несчастнымъ.—Сознаше, что алко
голь вреденъ, вызвало почти повсюду сильное движете въ сто
рону трезвости. Толстой не ограничивается сочувсшемъ этому 
движенш и повторешемъ мысли о вредЬ алкоголя, а силится 
дать вопросу новое освЬщеше, старается доказать, что большая 
часть общественной работы выполняется людьми пьяными и т. д. 
Эти' особенности Толстого, какъ мыслителя, заставляютъ примЬ- 
нить къ нему слова, которыя онъ сказалъ о Ницше: «ВсЬ знаютъ, 
напримЬръ, что вода мокрая, и вдругъ человЬкъ съ серьезнымъ 
видомъ говорить, что вода сухая... И, съ уверенностью выска
занное, такое утверждеше обращаетъ на себя внимаше» 101).

Дурное впечатлите производить и нетерпимость Толстого. 
Мыслитель съ прочно обоснованными убЬждешями можетъ отно
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ситься двояко къ т'Ьмъ, кто не разделяете его взглядовъ: если 
онъ челов'Ькъ добродушный, то—снисходительно и съ сожалй- 
шемъ, что они заблуждаются; если онъ челов’Ькъ сухой и чер
ствый, то—съ высоком’Ьрнымъ пренебрежешемъ, такъ какъ они 
не могли подняться до выработки взглядовъ, которые онъ сумгЬлъ 
усвоить. Но въ обоихъ елучаяхъ отношеше можетъ быть только 
спокойнымъ, свободнымъ отъ раздражешя. Последнее уместно 
только въ томъ случай, когда есть основаше думать, что люди, 
несходные съ нами по взглядамъ, держатся своихъ мнЬнш подъ 
вл1яшемъ низкихъ побужден]й, своекорыстныхъ разсчетовъ. Тол
стой совсемъ лишенъ этого свойства истиннаго мыслителя. Онъ 
отзывается съ крайними, раздражешемъ о целыхъ направлешяхъ 
въ науке, искусстве, общественной деятельности. Мало того, что 
люди мыслящее и действующее не такъ, какъ онъ, являются въ 
его глазахъ заблудшими: это—люди дурные, развращенные.Пред
ставители науки занимаюсь первое мёсто среди тйхъ, кто слу
жить для него иредметомъ рЬзкихъ нападокъ. Науку, по его 
мнЬтю, двигаютъ люди «праздные и развратные»; они «перечи
слили 40.000 букашекъ»; эти заняпя равносильны «пускашю 
мыльныхъ пузырей»; большею частью, заняйе наукой гораздо 
хуже, чгЬмъ «игра въ горелки или карты»; ученые, «сидя на 
спине у простыхъ людей, ведутъ роскошную жизнь» и т. д. 
Раздражительность Толстого выдаете его слабость. У него есть 
сознаше или хотя бы неясное чувство, что онъ вовсе не воору- 
женъ для борьбы съ положешями науки, что въ каждой отрасли 
знашя найдутся люди, посвятивппе много труда и таланта на 
изучеше предмета своихъ излюбленныхъ занятш, что хотя въ ихъ 
выводахъ, уже по ограниченности челов'Ьческаго ума, много оши- 
бочнаго, недоказаннаго, но есть и прочно обоснованныя убЬжде- 
шя, глубоко продуманные доводы. Это сознаше или чувство под
сказываете Толстому, что сведешя по разнымъ вопросамъ, схва- 
ченныя налету, когда его мысль скользила только по поверхности 
обсуждаемыхъ явленш, делаете его совсемъ неподготовленнымъ 
къ тому, чтобы опровергнуть какой-либо доводъ науки. Но онъ 
привыкъ говорить громко. Онъ хочетъ, чтобы и здёсь его слово 
имело весъ. Онъ знаетъ, что на очень и очень многихъ больше 
действуютъ ‘ резкое отрицаше и несправедливыя нападки, нежели 
поверхностные, мало обоснованные доводы: а потому, говоря о 
науке, онъ и даетъ своему раздраженш полный просторъ.

Непр1ятныя ноты звучать и въ смиренш Толстого. Допустимъ,
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что оно искренно; однако, оно новее не соответствуете складу 
его жизни. Въ своемъ исповеданш вЬры онъ говорить о перево
роте, который произвело въ немъ Евангсл1е, заставившее его 
почувствовать отвращеше къ тому, что считалъ прежде возвы- 
шеннымъ, прекраснымъ, достойнымъ уважешя, — къ богатству, 
почестямъ, разнообразными» усладамъ жизни, и полюбить все 
скромное, неизвестное, словомъ, мужичество. Такъ ли это? Про
стота въ одеждЬ и, отчасти, въ пище и посвящеше небольшого 
количества времени земледельческимъ и ремеслешшмъ работамъ 
еще недостаточны, дабы говорить о любви къ мужпчеству: все 
это не занимаетъ главнаго места въ леизни Толстого. Какъ до 
исповедашя веры центромъ жизни были для него не развлечешя, 
не одежда великосветскаго покроя, а художественное творчество, 
такъ. после нахлынувшей волны покаяшя, главное место заняли 
не пахота, не шитье сапогъ, а деятельность публициста и про
поведника. Просматривать множество кпигъ, уловлять течешя, 
нарождаюнцяся въ литературе и политике, писать статью за 
статьей, очеркъ за очеркомъ, сказку за сказкой, громить совре
менность, подавать советы, способные обновить частную и обще
ственную жизнь—вотъ что наполняетъ время Толстого за послед • 
нее ЗО-лейе. Въ чемъ же здесь мулшчество? О немъ могла бы 
быть речь только въ томъ случае, если бы Толстой целикомъ 
или, по крайней мере, въ главныхъ чертахъ усвоилъ жизнь 
простыхъ людей, отдавалъ физическому труду большую часть 
своего времени, относился равнодушно къ общественнымъ вопро- 
самъ и новостямъ литературы, читалъ очень мало и выбиралъ 
для чтешя приблизительно то, что выбираютъ крестьяне. А потому 
неизбежно признаешь его смиреше совсемъ ненужнымъ и не
вольно отметишь сильное преувеличеше въ томъ, что онъ гово
рить о своей любви къ простонародному быту. Такая любовь къ 
мужику произрастаетъ особенно успЬшно на почве утонченнаго 
эпикурейства.

III.

Многими изъ своихъ странныхъ мыслей и томительно одно- 
образныхъ советовъ Толстой обязанъ тому, что упускаетъ изъ вида 
неудержимое стремлеше человека сохранить индивидуальность.

Люди хотятъ возмолшо полно развить силы, которыя вложила 
въ нихъ природа. Чемъ ярче личность, темъ труднее подчинить
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развитымъ умомъ и сильной волей, чувствуя влечете къ науч
ной, художественной или практической дЬятельности, считаетъ 
тяжелымъ бременемъ все, что отклоняете его отъ излюбленнаго 
направлешя. Не малой тяготой служатъ для него даже возвы
шенные завЬты, которые призываютъ бороться съ личными вку
сами и влечешями, любить ближнихъ п служить имъ непрерыв- 
ньшъ трудомъ. Если дЬятельность такого человЬка служить ко 
благу другихъ, то онъ, какъ бы независимо отъ самого себя, 
слЬдуетъ завЬтамъ новаго учешя. Если она безполезна для ближ
нихъ, то онъ не тревожится: потребности его «я» получаютъ 
полное удовлетвореше, и онъ оставляетъ безъ внимашя призывы 
къ иной лшзнн.

Темперамента имЬетъ въ этихъ случаяхъ основное значе- 
ше: если человЬкъ обладаетъ способностью напряженно лселать, 
то нелегко отказывается отъ предмета своихъ хотЬнш. Если 
страсти не проявляются съ большой энерпей, то гораздо легче 
отклонить его отъ намеченной дороги. Съ лЬтами воля ослабЬ- 
ваетъ. Въ молодомъ и зрЬломъ возрастЬ человЬкъ энергически 
выражаетъ свое «я». Онъ чувствуетъ избытокъ силъ, неизмЬнную 
готовность къ борьбЬ; онъ знаетъ, что люди требуютъ отъ него 
многаго. По м'ЬрЬ ослаблсшя организма, уменьшается напрялеете 
воли и умаляется желаше выразить себя во внЬ. Время человЬка 
меньше наполнено тЬмъ, что связано съ заботами о личной жизни. 
Съ тЬмъ вмЬстЬ человЬкъ все больше проникается сознашемъ, 
что его силы умалились, способность къ труду не такъ велика, 
какъ въ былое время, что онъ уже не въ состоянш отвЬтить на 
запросы, которые раньше удовлетворялъ сполна. Дабы оградить 
себя, онъ предъявляетъ людямъ меньше требованш, относится къ 
нимъ болЬе снисходительно, далее становится болЬе склоненъ по
могать имъ. Его слова и поступки производятъ впечатлЬше, что 
онъ сталъ добрЬе. Въ действительности же перемена является 
слЬдств1емъ понюкешя силъ человЬка, уменыпешя въ немъ спо
собности, а часто и охоты ярко выделять себя, т. е. заниматься 
делами, которыя особенно соответствуютъ его стариннымъ вле- 
чешямъ.

Велико значеше и внешнихъ условш. Свобода, благосостоя- 
ше, образованный умъ, развитее художественнаго вкуса облегча
юсь человеку яркое выражеше личности и влекутъ къ обстановке, 
которая благопр!ятна для этого выражешя. Эти лее условгя де-
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лаютъ его менее воспршмчивымъ къ учешямъ, которыя строятъ 
жизнь для всЬхъ по одному образцу. А разъ воспитана крити
ческая мысль и подорвана наивная в'Ьра въ то, что стоитъ за 
пределами реальнаго М1ра, то не соблазняютъ и сверхчувствен - 
ныя награды, которыя новое учете обещаете своимъ последо- 
вателямъ.

Иначе поставлены люди, которые занимаюсь низния ступени 
общественной лестницы. Бедность препятствуетъ пользоваться 
свободой н не даетъ доступа ко многому, что позволяете чело
веку ярко выразить его «я». Умъ, не привыкшш къ критиче
скому мышленпо, оставляете широкш просторъ для вЬры въ чу
десное. Лишенные свободнаго выбора, эти люди обыкновенно 
осуждены на однообраз1е въ заняияхъ и складе лсизни: а потому 
именно среди нихъ находятъ многочисленныхъ последователей тё 
учетя, которыя стремятся навязать всемъ приблизительно одни 
и гЬ же поступки, мысли и чувства. Воспр1явъ новое учеше, 
члены этого обширнаго круга не теряютъ ничего, ибо только въ 
редкихъ случаяхъ пользуются обстановкой, которая отвечаете на 
ихъ влечешя. Напротивъ, мнопе выигрываютъ: прюбщившись по 
необходимости къ какому-либо малопривлекательному труду, они 
должны работать съ чрезмернымъ напряжешемъ. Новое учете, 
которое призываете ихъ служить другимъ, во всякомъ случае, не 
будетъ требовать отъ нихъ такого успленнаго труда, какъ обще
ственный строй, где они живутъ, а потому ихъ стремлеше къ 
свободе можете быть легче удовлетворено при новыхъ услов1яхъ 
жизни, нежели при старыхъ. Къ этому присоединяется обещаше 
награды въ неведомомъ м1ре. Критическая мысль не работаетъ, а 
надежда, никогда не покидая человека, подсказываете, что сле
дуетъ верить въ лучшее будущее.

Обпця соображешя подкрепляются даннымн исторш. Почти 
все ближайпйе последователи Христа были изъ простыхъ людей; 
только немнопе принадлежали къ еостоятельнымъ п образован- 
нымъ классамъ. Большинству последнихъ мешало не пристраспе 
къ благосостоянш, а то, что обстановка, въ которой они нахо
дились, позволяла имъ сохранить индивидуальность. Одинъ выра- 
жалъ ее въ томъ, что окружалъ себя роскошью, проводилъ время 
въ пирахъ и забавахъ. Другой держался за старину потому, что 
хотелъ служить государству. Третш жилъ въ уединенш и зани
мался философией. Простыхъ же людей новое учете привлекало 
въ высшей мере. Рабъ радостно бежалъ отъ господина, дабы
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стать членомъ христианской общины; ого положеше тотчасъ же 
изменялось къ лучшему. Его прокормлеше было въ новыхъ усло- 
В1яхъ жизни иной разъ менее обезпечено, нежели подъ властью 
господъ, но отступалъ далеко назадъ тяжелый трудъ, отъ кото- 
раго нельзя было избавиться на старомъ пепелищё. А обещание 
загробнаго блаженства давало новому учешю особенную привле
кательность и дЬлало многлхъ готовыми на полное самоотречеше.

Сл^дя за развит] емъ сектъ на основе христианства, мы видимъ 
всегда одно и то же: классы населешя, которые имеютъ возмож
ность довольно полно выразить свою волю во внешнемъ М1ре, 
даютъ пемного сектантовъ; тЬ же, для кого ота возможность не 
существуетъ или совсЬмъ ничтожна, наполняютъ ряды последо
вателей новаго учешя. Одна л та же. причина действуете во всехъ 
случаяхъ.

Разсказъ Толстого Ходите въ свгыть, пот  есть свгьтъ, при
надлежащих къ лучшимъ нрошшедешямъ знаменитаго романиста, 
подтверждаете эти мысли. ЮлШ и Памфшпй, друзья и ровесники, 
учились вместе. Оба. отличались красотой, здоровьемъ и дарова- 
шямп. Памфилш, сынъ вольноотпущеннаго, познакомился съ хри
стианами и пршшлъ ихъ учете еще въ ранней молодости. Юлш, 
сынъ богатаго п именитаго гражданина, сталь христниномъ, 
приблизительно, 60 летъ отъ роду, хотя въ течете жизни не
однократно встрЬчалъ Памфил1я, слушалъ его восторженные от
зывы о христианстве и далее не разъ бывалъ иодъ сильнымъ впе- 
чатлешемъ его разсказовъ о жизни въ общинахъ хрисианъ. По
чему же понадобилось добрыхъ 35 летъ, чтобы Юлш последовалъ 
примеру своего друга?

Юлш много лёте увлекался разными соблазнами: веселый 
ппрушкп съ друзьями, знакомство съ женщинами, женитьба, дети, 
заботы о пхъ воспиташп; когда наступилъ зрелый возраста, предъ 
КЫемъ возстали соблазны въ видё обширныхъ торговыхъ дЬлъ 
отца, заняия важной общественной должности, сложныхъ заботе 
о довольно взрослыхъ дЬтяхъ. Захворавъ на несколько меся- 
цевъ, онъ невольно располагалъ долгимъ досугомъ, могъ глубоко 
вдуматься въ свое положеше, проникнуться сознашемъ своей гре
ховности и прюбщиться къ хрисианству. Продлись его болезнь 
еще дольше, и онъ, быть можетъ, вступилъ бы въ общину хри
сианъ. Но искусный врачъ вьтлечилъ его, и онъ снова приле
пился къ образу жизни, который велъ до болезни.

Дабы совсемъ покинуть привычный путь, Юлш нужно было
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достигнуть почти 60 л'Ьтъ, потерять жену, видеть, какую распут
ную жизнь велъ одинъ изъ его сыновей, лишиться милости на
чальника и быть брошеннымъ друзьями и льстецами. И онъ по- 
шелъ къ христнамъ, пошелъ только тогда, когда уже не оста
валось угЬшешя ни въ одной изъ знакомыхъ ему областей лшзни.

Почему же участь Памфил1я такъ не сходна съ судьбой Юл1я? 
Въ ранней юности они шли вмгЬстг1;; загЬмъ пути ихъ разошлись; 
они разошлись вслЬдствге разницы въ томъ, что обещала, лшзнь 
одному и другому. Она сулила одному разныя наслаждешя и 
разные роды заняйй, въ которыхъ молшо сполна выразить спо
собности и удовлетворить влечешя, а другому—гораздо меньше 
разнообраз1я и въ удовольств]яхъ, п въ труде. Первый, переходя 
въ скромную лшзнь христ1анскихъ общинъ, терялъ гораздо меньше, 
нежели второй.

Отъ мудреца, который выведенъ Толетымъ въ этомъ разсказ’1;, 
мы слышимъ ташя слова: «люди злы л подвержены страстямъ. 
Эта игра страстей и те столкновешя, которыя происходятъ отъ 
нихъ, удерживаюсь людей во многихъ услов1яхъ жизни, въ ко
торыхъ они живутъ. Варвары не знаютъ никакихъ сгЬсненш и 
одинъ дикарь, для удовлетворешя своихъ похотей, уничтожилъ бы 
весь м]ръ, если бы люди покорялись такъ, какъ покоряются хри- 
спане. Если боги вложили въ людей чувства гнева, то они сде
лали это потому, что чувства эти необходимы для жизни людей. 
Хриспане учатъ, что эти чувства дурныя, н что безъ нихъ люди 
были бы счастливы, не было бы убтствъ, казней, войнъ. Это 
справедливо, это подобно тому предложению, что для благосостоя- 
шя людей имъ не надо питаться... Если бы два-три десятка людей, 
пов’Ьривъ этому и действительно не принимая пищи, умерли бы 
отъ голода, это не изменило бы природы человека. Точно то же 
и съ другими страстями человека: негодоваше, злоба, месть, даже 
любовь къ женщинамъ, къ роскоши, блеску и велпчпо свойственны 
богамъ, а потому и суть неизменныя свойства человека...... Такъ
говорилъ мудрецъ въ начале христианской эры. Онъ оказался на- 
стоящимъ пророкомъ: прошло слишкомъ 18 вЬковъ, и люди, въ 
огромномъ большинстве, таковы же и до сихъ поръ.

Положеше малоимущихъ классовъ постепенно изменяется къ 
Лучшему. Не только абсолютно, но и относительно возрастаетъ 
число людей, которые, при достаточной матер1альной обезпечен- 
ности и довольно высокомъ умственномъ развиты, могутъ свободно 
выбирать заняпе, т. е. выражать свое «я».
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Этому содействует'!, и любознательность людей. Съ повыше- 
шемъ культуры она возрастаетъ. Большею част1ю, она еще не 
выходитъ за пределы любопытства, желашя знать текущая новости 
общественной жизни, политики, искусства и факты изъ частнаго 
быта знакомыхъ и незнакомыхъ. Но все больше становится число 
техъ, кто, въ стремленш къ знашю, не ограничивается этимъ 
т'Ьснымъ кругомъ. Знашя облегчаютъ р'Ъшеше практическихъ за- 
дачъ, связанныхъ то съ интересами всего населения, то съ выго
дами какого-нибудь класса, пли далее маленькой общественной 
группы. Но мнопя знашя, поступаюпця въ человечески* обиходъ, 
не имеютъ ближайшаго отношешя къ практическимъ целямъ или 
сами по себе или, по крайней мере, для лицъ, которыя воспри- 
нимаютъ ихъ. Астрономш н истор1я религш не связаны съ за
дачами практической жизни. Но и химгя, ботаника, сощолоия 
сплошь и рядомъ не имеютъ ближайшаго отношешя къ житей
ски мъ цЬлямъ того, кто прюбретаетъ знашя по этимъ наукамъ.

Процессъ пршбретешя знанш представляетъ пеструю картину. 
Одни прюбретаютъ разностороншя знания, но только скользятъ 
по ихъ поверхности; друпе, ограничивая себя теснымъ кругомъ, 
глубоко проникаютъ въ то, что изучаютъ. Третьи облекаютъ зна
шя въ форму, которая делаетъ ихъ доступными для широкаго 
круга. И, наконецъ, небольшое меньшинство напрягаетъ работу 
мысли, дабы прюбщить что-нибудь новое къ запасу накопленныхъ 
знати. Очень велико разстояше мелсду первой группой, людьми, 
которые безпорядочно прюбрЬтаютъ много знашй и только отчасти 
усваиваютъ ихъ, и последнею—теми, кто самостоятельно двигаетъ 
науку; но почти всехъ объединяетъ то. что въ эту область ихъ 
направляетъ любознательность.

Подъ ея вл1яшемъ въ культурныхъ странахъ непрерывно воз
растаетъ число библютекъ, общихъ и спещальныхъ, умножаются 
народныя читальни, курсы, лекцш; съ каждымъ годомъ увеличи
вается число выходящихъ книгъ и повременныхъ издашй. Съ 
каждымъ годомъ производится все большее количество работы и 
для того, чтобы увеличить запась знашй, и для того, чтобы сде
лать ихъ доступными широкому кругу.

Значительное количество этого труда затрачивается въ раз- 
счете на катя-либо побочныя выгоды. Мнопе. читаютъ книги по 
астрономш или психологш потому, что такъ принято, потому, что 
человекъ, который хочетъ быть прюбгценъ къ образованнымъ клас
самъ, долженъ обладать порядочной начитанностью. Одинъ издаетъ
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трактатъ по исторш или философш въ наделздЬ на хорошщ сбытъ, 
а другой старается отыскать что-либо новое въ строенш мельчай- 
шихъ существъ, дабы стать членомъ академш наукъ. Но къ этимъ 
побуждешямъ нельзя свести огромное количество работы, которая 
производится въ этой области: только любознательностью можно 
объяснить увлечете, съ которымъ работаютъ и двигаюгще науку 
впередъ и изучающее. Если бы эти люди были лишены любозна
тельности, то вышли бы изъ этого круга и отыскали бы иные 
способы удовлетворить тщеслав1е, честолюб1с, обезпечить свои 
матер1альныя выгоды и наполнить свой досугъ.

Любознательность становится все болЬе выдающимся свой- 
ствомъ людей; часто удовлетворяютъ ее съ болыпимъ самоотвер- 
жешемъ. Для своихъ научныхъ пзысканш, работъ въ лаборато- 
р1яхъ, архивахъ, раскопокъ за тысячи верстъ отъ родины чело
в'Ькъ нерЬдко затрачиваетъ большую часть своихъ средствъ и ли- 
шаетъ себя привычныхъ удобствъ жизни. Мы видимъ и другое. 
При скромномъ достаткЬ, семья удЬляетъ ежегодно десятки, а то 
и цЬлую сотню рублей на книги и газеты; въ то л;.е время она 
скудно удовлетворяетъ свои потребности въ пшцЬ, одел;дЬ, лси- 
лищЬ. Если бы сотня рублей, расходуемыхъ на книги, была за
трачена для найма лучшей квартиры, то, навЬрное, значительно 
выиграли бы родители и, особенно, дЬти. Со стороны обществен
ныхъ группъ, очень мало обезпеченныхъ—народныхъ учителей, 
церковно-слулштелей, низшихъ слулгащихъ въ торговыхъ предпр1я- 
ияхъ, ремесленниковъ, фабричныхъ работниковъ, крестьянъ—за- 
просъ на книги и газеты возрастаетъ безостановочно. Словомъ, 
отрываются частицы отъ самыхъ скудныхъ доходовъ, дабы отвЬ- 
тить на любознательность.

Есть полное основате, перефразируя слова Аристотеля, на
звать человека «любознательнымъ животнымъ». Возрастающая, 
любознательность тгьсно связана со стремленьем?, людей выра
зить индивидуальность. Можно подмЬтить эту связь во всЬхъ 
группахъ, прикосновенныхъ къ наукЬ. Если одинъ производить 
раскопки развалинъ Трои, другой работаетъ въ архивЬ надъ изу- 
четемъ городского быта Россш или Германш, третш изучаетъ 
строеше общественныхъ классовъ въ древнемъ РимЬ, четвертый 
проводить всю жизнь за микроскопомъ, то есть основате предпо
ложить, что каждый слЬдуетъ своимъ вкусамъ и наклонностямъ. 
ПрюбрЬтая знашя и, тЬмъ болЬе, присовокупляя что-нибудь къ 
существующему запасу, каждый изъ нихъ наиболЬе ярко выра-
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жаетъ свою индивидуальность. Это относится не только къ не
большому меньшинству, отдающему науке большую часть своихъ 
силъ: и среди миллюновъ людей, которые только усваиваютъ 
знашя, эта область является благодарной почвой, где челов'Ькъ 
можетъ ответить на главные запросы своей духовной природы. 
Трудъ большинства однообразенъ и родомъ работы, и т'Ьмъ, что 
твердо установивппеся технические пр1емы даютъ мало пищи для 
мышлетя. Развлечешя, доступныя этимъ людямъ, также не отли
чаются разнообра:йемъ. И, вотъ, неиспользованная сила мысли 
направляется въ область книгъ и газетъ. Дополняя свое образо
вание уже въ зрЬломъ возраетЬ, челов’Ькъ ясно видитъ, какъ съ 
каждымъ м'Ьсяцемъ расширяется его кругозоръ и къ небольшому 
старинному запасу прюбщаются новыя знашя, какъ они пробу- 
ждаютъ мысль, какъ возрастаете стойкость и определенность въ 
оценке разных'1> вопросовъ. какъ вырабатывается способность 
смотр'Ьть на окружающее особеннымъ образомъ, не вполн'Ь сход- 
нымъ со взглядами другихъ. II человека радуете возмолсность все 
чаще выражать себя въ самостоятельной оцгЬнкгЬ людей и вещей.

Любознательность оказываете большое вл1яше на весь складъ 
жизни; это вл)яше возрастаете безостановочно. ОтмгЬчу, въ видгЬ 
примера, связь этой потребности съ воздержашемъ: на ЗападЬ 
группы рабочаго класса и крестьянства, въ которыхъ укрепляется 
привычка къ чтенш, изъ года въ годъ сокращаютъ потреблен! е 
спиртныхъ напитковъ.

Навязывая людямъ, прежде всего, поступки, которые отно
сятся къ области добрыхъ дЬлъ, Толстой упускаете изъ вида не
утолимую жажду знашя человЬка; она будетъ заявлять о себе 
все чаще и чаще. Образуя могущественную силу, она способна 
отвлекать его отъ служешя ближнимъ. Нашимъ иотомкамъ гораздо 
чаще, чемъ намъ, придется переживать столкновеше между вле- 
чешемъ къ знанш и вл1яшемъ призывовъ помогать ближнимъ. 
Первое будетъ нередко оставаться победителемъ.

Все это, предъ судомъ многихъ и многихъ, будетъ обезцвечи- 
вать учешя, приводящая людей къ одному знаменателю.

IV.

Альтруизмъ Толстого производить впечатлете чего то холод- 
наго, искусственнаго; онъ идете не отъ сердца. Не легко найдти 
писателя, который говорилъ бы такъ много, какъ Толстой, о
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любви къ ближнимъ. о необходимости служить имъ съ забвешемъ 
личныхъ интересовъ. Столь частые призывы должны бы, кажется, 
увлекать множество людей; однако, мы этого не видимъ.

Напоминаше о нравственныхъ зав'Ьтахъ Христа всегда им'Ьетъ 
П'Ьну; но, какъ общее положеше, оно недостаточно. При неслож
ной жизни, которая отличала первые вгЬка христианства, было 
довольно и того, что дЬлали въ этомъ отношении Христосъ, Апо
столы и Отцы церкви. Было довольно однихъ требованш и на- 
поминанш о необходимости любить ближнихъ, служить имъ лич- 
нымъ трудомъ и материальными средствами. На ВостокгЬ, тамъ, 
гд'Ь училъ Христосъ и Его ближайипе ученики, жизнь была на
столько проста и однообразна, раздЬлеше занятий и группировка 
населешя такъ несложны, что не было надобности въ частич- 
ныхъ указашяхъ относительно того, катя  формы должно прини
мать альтруистическое чувство.

Поставимъ такой вопросъ: что следовало дЬлать тому, кто, 
въ первые вгЬка христианства, хот4лъ помогать неимущимъ боль- 
нымъ, и что д'Ьлать добросердечному человеку теперь, если онъ 
ставить передъ собой эту задачу? Въ то время, за полнымъ от- 
сутств1емъ врачебныхъ мгЬропр1ятШ, доступныхъ людямъ мало иму- 
щимъ и даже средне состоятельнымъ, такой друл;елюбецъ долженъ 
былъ взять съ собой пищи, одежды, принести больному, остаться 
при немъ, ухалшвать за нимъ и, по м’Ьр’Ь силъ, облегчать его 
страдашя. Въ настоящее время такое р'Ьшеше этого вопроса 
было бы или не цЬлесообразнымъ или, по крайней мгЬргЬ, не са
мымъ лучшимъ. Современное врачебное искусство располагаетъ 
столь многочисленными способами воздгМств1я на людей, что пе
редъ альтруистомъ, который хогЬлъ бы служить ближнимъ, пре
имущественно, въ видЬ лечешя б'Ьдныхъ больныхъ, возникъ бы 
ц'Ьлый рядъ вопросовъ. Лечить ли этихъ больныхъ на дому или же 
въ больницЬ? Спещализащя больницъ подвинулась очень далеко, 
а потому нужно было бы выяснить, въ какую больницу поме
стить ихъ. Или, быть можетъ, следовало бы устроить ихъ въ са- 
наторш, отправить въ горы, на берегъ моря? Такъ какъ мнопя 
болезни очень заразительны, то н'Ътъ ли надобности подвергнуть 
дезинфекцш жилище больного? Не слЬдуетъ ли удалить изъ за- 
раженнаго жилища членовъ семьи больного? Только посл'Ь ответа 
на эти и разные друпе соприкасающееся вопросы можно было бы 
оказать б'Ьднымъ больнымъ помощь въ форм'Ь, наиболее целесо
образной, безъ потери времени и безъ сомнительно полезной за-

А. И »’ а  е  в ъ. Графъ Я. Н. Толстой, какъ мыслитель. 16
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траты матер1альныхъ средствъ. Что пояснено на одномъ примере, 
то применимо и ко всякому иному направленш альтруистиче- 
скаго чувства. Кто бы ни были нуждающееся, которымъ хочетъ 
служить друлеелюбецъ, каковы бы ни были ихъ возрастъ, степень 
ихъ умственнаго развипя, родъ привычныхъ имъ заняпй, ихъ 
семейное состоите,—альтруистъ долженъ выяснить целый рядъ 
вопросовъ прежде, чЬмъ помопа, которую онъ подастъ имъ, ока
жется для нихъ наиболее уместной и своевременной. Необходи
мость этого не зависитъ отъ нашего произвола и нашихъ прихо
тей: она вытекаетъ изъ чрезвычайной сложности современной 
лшзни.

Толстой чувствуетъ, что общее напоминаше о необходимости 
служить блилшимъ недостаточно, и старается дать конкретную 
форму, въ которую могли бы быть облечены столь часто выдви
гаемые имъ нравственные заветы Христа. Она сводится .къ тому, 
что альтруистъ долженъ служить нуждающимся, и именно кре
стьянскому населешю, своимъ личнымъ трудомъ. Толстовская 
форма столь же проста, сколько неудовлетворительна.

1) Населеше деревень составляетъ только часть населешя 
всей страны. Далее въ Россш, где, согласно съ последнею пере
писью, 80°/0 жителей принадлежать къ деревне, мнопе миллюны 
имеютъ столь мелие участки, что не ведутъ хозяйства самостоя
тельно, а добываюсь главныя средства къ леизни изъ мгЬстныхъ 
или отхожихъ промысловъ. Следовательно, личный трудъ аль- 
труистовъ на пользу нуждающихся поселянъ могъ бы быть по- 
лезенъ далеко не для всего населешя. Въ Западной же Европе 
поселяне составляютъ 50, 40, даже 30°/0 общаго числа жителей. 
Толстой поучаетъ не только русскихъ, но и иностранцевъ, а 
потому формы, въ которыхъ онъ хочетъ видеть выражеше аль- 
труистическаго чувства, доллены быть более или менее пригодны 
и въ Россш и за ея пределами. Оказывается же, что огромная 
часть населешя въ однехъ странахъ и большая его часть въ дру
гихъ не могутъ извлекать никакой пользы изъ этихъ советовъ 
Толстого.

2) Его призывъ теряетъ значеше и потому, что суживаетъ 
кругъ людей, которые, пользуясь имъ, могли бы проявлять чув
ство дружелюб1я. Состоятельные люди, совсемъ праздные, соста
вляютъ въ деревняхъ незаметное меньшинство; оно растворяется 
въ масе/Ь земледельцевъ. Изъ этого источника деревня можетъ 
получить лишь мало заметное подспорье, только небольшое облег-
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чеше своихъ настоятельныхъ нуждъ. Именно въ городахъ сосре
доточивается много праздныхъ людей, большой запасъ свободныхъ 
личныхъ силъ и крупныя матер1альныя средства, которыя могутъ 
быть плодотворно затрачены въ любомъ направленш. Именно 
горожане совсЬмъ отрезаны отъ той формы служешя ближнему, 
которая и встречаете особенное одобреше Толстого. Они стоятъ 
слишкомъ далеко отъ деревни, и по своимъ привычкамъ, и по 
запасу телесныхъ силъ, а потому и не способны удалить ей 
личный трудъ. Они могутъ служить ей прямо своими матергаль- 
ными средствами, а косвенно—и своимъ трудомъ, чрезъ посред
ство разнообразныхъ союзовъ, которые развились такъ успешно 
въ новейшее время. Толстой не приглашаетъ ихъ въ эту область, 
а потому все, что они д^лаготъ въ этомъ направлении, делается 
помимо Толстого и даже вопреки ему.

3) Толстой легко устраняетъ это неудобство: онъ призываетъ 
горожанъ бросить города, направиться въ деревню и усвоить тотъ 
складъ жизни, который облегчилъ бы и городскому населенш 
сл^доваше его совйтамъ.—Когда ораторъ кричитъ на митинге о 
необходимости разрушить государство, быстро и въ корне изме
нить общественный строй и создать новыя формы жизни, вовсе 
несходный съ существующими, то мы находимъ естественными 
все его советы, пожелашя и призывы: ничто, исходящее отъ ора
тора митинговъ, не можетъ удивить насъ. Но къ Толстому мы 
предъявляемъ иныя требовашя. Онъ не можетъ не знать, какъ 
слагались формы общежиия, не можетъ не знать, что жизнь на
шего времени определяется бытомъ длиннаго ряда поколенш. Ему 
известно, что строй народнаго хозяйства и права держится прочно 
и изменяется медленно. Онъ долженъ былъ бы заключить, что, 
для перехода отъ современной городской жизни къ деревне, при
роде, сельскому труду, нужно несколько поколенш. Онъ не 
можетъ не знать этого; а если такъ, то почему лее советуетъ онъ 
облекать друлеелюбге въ форму, которая пригодна только дляне- 
многихъ людей и не можетъ получить общее значеше? Просто 
потому, что эта форма ему нравится, что ему пр1ятно именно 
вг ней выражать альтруизмъ. Предъ прихотью Толстого отсту- 
паютъ и напоминашя исторш, и реальныя потребности огромной 
массы людей; оставляются безъ внимашя и безъ истинно полез- 
наго поучешя мнопя силы, склонныя къ добру, которыя готовы 
были бы выразить свое чувство дружелюб1я, но не могутъ после
довать совету Толстого.

16*
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Альтруизмъ Толстого мертвъ. Его мысли были пущены въ 
оборотъ более четверти века назадъ; он4 известны и въ Россш 
и далеко за ея пределами: онгЬ, повидимому, таковы, что испол- 
нете пхъ не связано съ большими трудностями. А между тгЬмъ 
мы не видимъ практическихъ последствий. Есть каше-то толстовцы; 
говорятъ, что ихъ довольно много: передаютъ, что въ общинахъ, 
основанныхъ ими, они ведутъ «лшзнь праведную». Но никому 
не приходилось слышан., чтобы, следуя советамъ Толстого, под
няли благосостояние целой волости, или хотя бы одной деревни, 
или даже довольно большой группы крестьянскихъ дворовъ. А 
за 20 слпшкомъ летъ. въ течете которыхъ на все лады превоз
носили социальное учете Толстого, въ пред'Ьлахъ Европы и даже 
любой изъ европейскихъ с.транъ возникли безчисленныя начина- 
шя на пользу непмущихъ. Если бы я захогЬлъ только перечи
слить разряды мероприятий, обществъ и учрежденш, созданныхъ 
для того, чтобы расширять для бЬдиейшихъ классовъ доступъ къ 
свободЬ и просвещенно. облегчать трудъ работниковъ, воспиты
вать б'Ъдныхъ детей, исправлять преступниковъ, лечить больныхъ, 
призирать преста])гЬлыхъ и ув'Ьчныхъ, то долженъ былъ бы за
полнить немало странпцъ. За эти 20 летъ, въ пред'Ьлахъ евро- 
пейско-американскаго м1ра, на дгЬла милосерд1я затрачены без- 
■шсленные мпллюны. Къ этимъ д-Ьламъ примкнулъ не одинъ мил- 
Л10нъ людей. Если даже большая часть примкнувшихъ, хотя бы 
цгЬлыхъ 90°/о, занимались благотворительностью, какъ спортомъ, 
тЬшилп свое тщеслав1е, то все же останется много деятелей, ко
торые въ этой форме удовлетворяли свое альтруистическое чув
ство. Допустпмъ, что среди принятыхъ меръ и созданныхъ учре
ждений многое ненужно, нецелесообразно: во всякомъ случае 
останется не мало полезнаго для разныхъ сторонъ быта неиму- 
щихъ классовъ. Среди безчисленныхъ деятельныхъ дружелюбцевъ 
новаго времени найдутся люди съ-известными именами; но, ко
нечно, нетъ ни одного, кто пользовался бы такою славою, какъ 
Толстой. А, между темъ, эти, обыкновенно мало известные, дея
тели и труженики прпнеслп въ совокупности гораздо больше 
пользы, чЬмъ онъ. Почему? Только потому, что не отворачива
лись отъ действительности, прислушивались къ б1енш жизни, 
уловляли назревавпйя потребности и стремились удовлетворить ихъ.
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