








ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКА.

Предлагаемая вниманш читателя книга сорбоннскаго 
профессора Henri Lichtenberger L'Allemagne moderne. Son 
evolntion» представляетъ изъ себя попытку дать сжатую 
характеристику того развитая, которое проделала Гермашя 
въ течете XIX вйка. Въ общемъ, эту попытку нужно 
признать вполнЬ удавшейся. Основываясь на обширной 
общ® и спещальной литератур!,, авторъ даетъ рядъ 
блестящихъ очерковъ хозяйственной, политической и куль
турной эволющи Гермати. Особенно удачны главы, посвя- 
щенныя развиты философской мысли и искусства, такъ 
какъ здйсь Лихтенбержэ опирается на свои собственныя 
оригиналщыя работы о Гейне, Ницше и Вихардй Вагнерй.

Конечно, въ небольшой книгй, ставящей себй столь 
широыя задачи, пробелы неизбежны. Съ другой стороны, 
читатель едва ли согласится со всйми выводами, которые 
дйлаетъ авторъ. Въ этомъ отношеши Лихтенбержэ можно 
поставить одинъ общш упрекъ: онъ слишкемъ уже стре
мится определить среднюю равнодействующую тйхъ силъ 
и течешй, которыя борются между собой въ современной 
Гермати, позабывая при этомъ, что такая равнодейству
ющая весьма часто является лишь нашей фикщей.

Все это, однако, нисколько не умаляетъ достоинствъ 
работы Лихтенбержэ. Большая эрудищя, строгая объектив



ность, полная свобода оть всякихъ нащоналистическихъ 
антипатай, блестящее излож ете, ум& те выпукло и ярко 
очертить въ немногихъ словахъ весьма сложныя обще- 
етвенныя и умственныя течееля нозволяютъ считать квигу 
Лихтенбержэ образцомъ действительно научной лопуля- 
ризащи. М мецкга читатель оцЗшилъ достоинства «Совре
менной Гермати», сочувственно приаявъ ея переводъ на 
нбмецкщ языкъ. Не менЬе ценной,, я думаю, она окажется 
и для русской читающей публики.



В В Е Д Е Н 1 Е .

При сравненш нашего времени съ предшествующими 
эпохами бросается въ глаза одинъ крупный факта: огром
ный ростъ человеческаго могущества, совершившшся въ 
теченае послАдняго столетия. Можно, если угодно, сомне
ваться въ «прогрессе» человечества, т. е. можно поставить 
вопросъ, сталь ли современный человекъ счастливее, 
мудрее или даже обезпеченнее въ сравненш съ человекомъ 
предшествующихъ эпохъ. Но за то для насъ вполне ясно, 
что коллективная .власть надъ природой, которою распола- 
гаетъ цивилизованное человечество, возросла въ огромныхъ 
размерахъ. Завоевание и подчинеше природныхъ силь чело- 
веческимъ разумомъ сделало' значительные успехи въ течете  
XIX века. Вместе съ темь человекъ сталь смотреть на 
мгръ не такъ и испытывать при этомъ не т е  чувства, 
какъ раньше. Характеръ ело мышлетя глубоко изменился: 
оно, если воспользоваться постоянно употребляемымъ немец
кими критиками выражетемъ, развилось въ сторону 
«субъективизма».

Средте века проникнуты прежде всего глубокимъ чув- 
ствомъ нашей з а в и с и м о с т и  отъ безконечно превосходя- 
щихъ насъ снлъ. Анализируя характеръ мышлетя, которое 
преобладаете еще въ XT стол’Ы и , мы найдемъ, что глубочай
шее различ!е между людьми того времени и н а м  состоите 
въ томъ, что у  нихъ еще отсутствуете строгое ионные 
причинности. Мы живемъ въ твердомъ убЪжденш, что 
всякш факте безъ исключения можете быть объясиенъ, 
какъ действ!е одной или несколькихъ причинъ. Мы прини-
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м а ж ь  существованье строгой причинной связи между в с i  м н 
явдетями безъ исключения. Мы стремимся во всей области 
нашего опыта ясно устанавливать эти отношенья дричины- 
следетчня. И да?ке въ томъ случай, когда это отяошеше 
ускользаешь отъ насъ, мы убеждены, что наука лучше 
осведомленная сумеешь открыть его. Этого то основного 
уб'йждешя и недостаетъ средневековому человеку. Унашс 
вн'Ьшняго Mipa у него- еще слабо развито. Онъ не распо
лагаешь, какъ современный человек!, огромной суммой 
систематически упорядоченных! и организованных! опыт
ны х! фактовъ. Его мышление н е . требуешь настоятельно 
нричиннаго объяснешя каждаго факта, каждаго события. 
Чтобы ор1ентироваться въ хаосе явлешй, онъ доволь
ствуется обычно заключешями по более или менее произ
вольным! и поверхностным! аяалопямъ, а не обращается 
къ строгой ипдукцш. Не удивительно, поэтому, что на ряду 
съ довольно еще ограниченной группой явлешй, въ которых! 
привычка уже научила его различать известную законо
мерность, онъ охотно принимает! существоваше гораздо 
более обширнаго Mipa чудесъ, не подчинеянаго законам! 
природы, который совс^мъ близок! къ намъ, и вл1яте 
котораго можешь въ любой моменть нарушить нормальную 
связь явлешй. Не удивительно, съ другой стороны, что 
въ виду отсутетшя разработанной положительной науки 
и незначительности опытных! сведений, который можетъ 
прш реоти отдельный индивидъ, традищонная мудрость, 
унаследованная отъ прошлаго, оказывает! на него большое 
вшяше. Не удивительно н то, что релипя, основанная 
на в ер е въ чудеса и покоящаяся на авторитете вековой 
тр ар ц ш , господствует! надъ умами и оказываешь непре
одолимое вл1яше, какъ на поняня, такъ и на чувства 
людей.

Совершенно иной характер! носить современное мы
шление.
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Если въ средше в£ка умы охотно склоняются передъ 
авторитета» традицш и видятъ всюду чудеса, скрытое, 
произвольное, таинственное Baiamie, высшихъ силъ на м1ръ 
явлешй, современное мышяете становится все болФе а в т о -  
н о м  н ы м ъ. Интеллектуальный горизонта nenoBfaecTBa 
расширяется въ необъятныхъ р азм ер а»; сумма упорядо- 
ченныхъ и корфицированныхъ даяныхъ его опыта стано
вится все Goodie громадной. Наука и туч н ы й  инстинкта 
развиваются параллельно1. На м4ето в4ры въ сверхъ
естественное становится мало-по-малу вЬра въ абсолютный 
детерминиз» явленгй, строго индуктивное мышлеше зани- 
маетъ мЬсто умозаключила по аналопямъ. Вм4стЬ съ тЗшъ, 
главны » образонъ въ теч ете  трехъ носл^рихъ столМ й, 
организуется все болЗ>е развитое и полное ращональное 
и экспериментальное знаше M ipa . Благодаря великимъ 
открытая» Симона Стенина, Галилея, Ньютона, Декарта. 
Лейбница, Эйлера, д'Аламбера и Лапласа въ ХТП и XYIII 
в'Ькахъ складываются математика и механика. Еъ концу 
XYIII вЬка выходята въ свою очередь изъ младенческаго 
с-остояшя и эксперимет’альныя науки. Съ Лавуазье начи
нается Hcropia современной химш, съ Гальвани и Вольты 
— HCTopiK науки объ электричества. Въ течете XIX в$ка 
постепенно вырабатывается великое механическое Mipono- 
нимаше. ЧеловЕчесый р а з у »  научается представлять себЬ 
всА физичесйе факторы природы, механическую работу, 
теплоту, свЕть, звукъ, электричество, какъ различный 
выражешя одной и той же основой знерпи, которая, 
всегда оставаясь тождественной самой себА, проявляется 
во всАхъ физическихъ явлешяхъ. Т а к и »  о бр азо» , онъ 
доказываете единство силъ природы и устанавливаете, 
что энерпя подчиняется всюду и во вс4хъ своихъ формахъ 
одному основному космологическому закону, закону сохра
нения энергщ, закону неистребимости силы и натерт  
во вселенной. ДАлая все новыя п новыя завоевашя,
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онъ, въ конд'Ь-концовъ, пытается распространить этотъ 
законъ и на органическую природу. Онъ открываете въ 
одномъ изъ простыхъ, неразложимыхъ тЬлъ. въ угле- 
род4, тотъ удивительный элемента, который определяете 
безконечное разнообраз1е органичеекихъ аггрегатовъ и тЬмъ 
самыми является х и м и ч е с к о й  о с н о в о й  ж и з н и  (Гек
кель) ; онъ открываетъ въ простой клЬткГ. элементарный орга- 
нпзмъ, порождающш путемъ поелйдовательпыхъ соединенш 
все ткани, изъ которыхъ состоять растительные и животные 
организмы. Въ теорш развитая, которую пророчески пред
угадал» Гете въ конце ХУШ века, и которую научно 
формулировалъ Дарвинъ въ 1859 году, онъ распространяет!» 
механическую гипотезу на баологга и провозглашаета, что 
Mipi, взятый въ цйломъ, есть ничто иное, какъ вечная 
эволющя субстанцш.

По разумъ не ограничивается однимъ объяснешемъ 
мхра, основанными на принципе причинности; онъ не 
остается только теоретическимъ, онъ становится также 
практическими, онъ, действуете и творитъ. По м ере того, 
какт. онъ начинаетъ все лучше, и лучше понимать законы, 
управлющас явлешями, онъ научается также подчинять себе 
силы природы, дисциплинировать ихъ, заставлять ихъ рабо
тать на свою пользу. Закладывая основы науки, онъ въ 
то же время создаетъ и рацнжальную технику.

Старая техника была прежде всего эмпирической. Ре- 
меслошикъ зналъ ота своихъ предшествешшковъ, какъ 
взяться за дело, чтобы получить данный продукта. Его 
мастери передавали ему практически т е  эмпирячесые спо
собы, т'Ь ручные щнемы, при помощи которыхъ изготовля
лись т е  или иные предметы. Въ своемъ неведенш законовъ 
природы, онъ применяли эти правила, не зная большею 
частью, дгакъ и почему они приводить къ желанному ре
зультату. Иногда благодаря счастливому случаю онъ откры- 
валъ новый пркмъ. позволявпнй ему более быстро и
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верно достигать преследуемую цель, и въ этомъ случае 
онъ обогащали новыми правиломъ технический кодексъ, 
который онъ передавали следующему поколетю. Но этотъ 
кодексъ всегда оставался только некоторою суммой слу
чайно открытыхъ эмпирическихъ правилъ, а не хорошо 
координированной системой продумавныхъ и научно до- 
стоверныхъ знашй.

Напротивъ, отличительной чертой современной техники, 
является каки-разъ все прогрессирующая замена эмпи
ризма ращональнымъ знашемъ, традицюнныхъ правилъ—  
научными npieMaMH. Такими образомъ, научное познавпе 
природы приводить къ глубокому изменешю всей техники, 
которая мало-помалу принимаете совершенно новый ха- 
рактеръ. Какова цель, къ которой стремится наука о 
природе? Она старается главными образомъ привести 
к а ч е с т в е н н ы й  различ1я въ к о л и ч е с т в е н н ы м и ,  
найти математическую формулу, которая бы адекватными обра
зомъ выражала т е  или иные естественные факты, нако- 
нецъ, свести все явлены самой органической жизни къ 
все более сложными рижеш ямъ первоначальныхъ эле- 
ментовъ, не отличающихся по своей сущности отъ эле- 
ментовъ, изъ которыхъ состоять .неорганичесйя тела. 
Точно также и современная техника во всехъ ея фор- 
махъ, механика, термофизика, хим1я, электротехника и т. д., 
всюду стремится изъять живыя силы и поставить на 
ихъ место мертвые элементы, заменить, напримеръ, дви
гательную силу человека и животныхъ силой пара или 
электричества, работниковъ изъ костей и мяса,— желез
ными и стальными организмами, машиной, органичеше 
и естественные продукты, какъ дерево, растительныя крас
ки, навози, —  неорганическими и искусственными про
дуктами, каменными углемъ, железомъ, анилиновыми 
красками, химическими удобрениями. Идя впереди по это
му пути, она становится все более точной, безличной,
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независимой оть времени н пространства; она уже не 
зависит!, оть естественных^ или прюбрЪтенныхъ способ
ностей— искусства рукъ, остроты зрЬшя, слуха, вкуса, 
обонятя — той или иной группы людей; она работаетъ 
съ строгой, безыменной, неизменной точностью машины; 
она не должна более подчиняться услов1ямъ времени и 
пространства, оть которыхъ зависитъ естественный ростъ 
растите л ьныхт, и животныхъ организмовъ, а производить 
т е  продукты, которые хочетъ раздать, путемь искусствен- 
паго синтеза олементовъ и си ль, всегда находящихся 
въ ея распоряжеши. Она уже не более или менее тонкое 
искусство, секрету котораго грозить опасность затеряться, 
а окончательное завоеваше для всехъ времень и наро- 
довъ коллективнаго знан1я человечества.

Такимъ образомь, развюне науки и ращональной тех
ники увеличивають въ неслыханныхъ размерахъ могу
щество человека, его господство надъ природой. При этихъ 
услов1яхъ происходить глубокая перемена во всей его 
манере воспринимать Mipn и жизнь.

Въ средше века человекъ, какъ мы сказали, чув- 
ствуетъ себя глубоко' зависимыми. Во всехъ обла- 
стяхъ своей матер1альной и духовной жизни онъ пови
нуется Богу или традищи. Въ сфере религш Биб,йя п 
церковь предлагають ему окончательное и полное р е 
ш ето  всехъ великихъ метафизическихъ проблемъ, реше
т е ,  .которое внушило ему само' Божество и которое онъ 
обязанъ принять безъ всякаго контроля и возражешй. Нрав
ственный законъ прерисывается ему, какъ божья запо- 
в е р ,  которой онъ можетъ лишь смиренно подчиниться. 
Сощальная организащя, покоящейся на вековой традицш, 
также имееть какъ бы священный характеръ. Во всехъ  
важныхъ актахъ своей жизни человекъ п о в и н у е т с я  
приказашямъ силы или воли, которая стоить пеизм'еримо 
выше его самого, и единственно возможными отшштетемъ
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къ которой является смиренное и униженное подчинете. 
Это покорное подчинете внешнему авторитету изме

няется, ио мере того какъ человекъ все более приходить 
къ сознатю своего могущества. Въ течете долгихъ столетш  
христианство давало Западу космологщ, объяснете исто
рической эволющи, истолковаше смысла жизни, правила 
поведешя; въ теч ете  столетий во главе его ценностей 
стояла Вера. По мере того, какъ развиваются ращональное 
зн ате и даваемая этими знашемъ организаторская власть, 
человекъ начинаешь чувствовать все большее довер1е къ са
мому себе. Наука становится соперницей Веры. Раз- 
умъ, гордый своими величавыми успехами, стремится 
занять место релиии во всехъ областяхъ человеческой 
жизни. Онъ въ свою очередь притязаетъ на первое место 
въ таблице ценностей. Въ XVII и ХУП1 векахъ рацю- 
налиетическое движете приводить къ обширнымъ синтети- 
ческимъ конструкщямъ, къ великимъ системамъ Декарта, 
Спинозы и Лейбница, въ которыхъ Разумъ, вознесенный 
на место верховнаго судьи истины, ставить своею задачей 
построить систему aripa, опираясь .исключительно на свои 
собственный силы, независимо отъ всякаго авторитета, вся
кой традицш, всякаго откровешя. Въ начале новейшаго 
перхода немецкая мысль въ лице Канта и Фихте отчетливо 
провоеглашаешь великш принципъ автономщ Воли. Она 
разрываешь связь, существовавшую до техъ  поръ между 
релипей и моралью. Старая этика, видевшая принципъ 
нравственности въ божественной воле и заставлавшая 
человеческую в о т  склоняться передъ приказашями Боже
ства, является для Канта гетерономною моралью, осно
ванной (на авторитарномъ принципе, и отвергается имъ 
самыми решительными образами. Утверждая, что «чистая 
воля», т . е. воля, определяемая исключительно чистыми 
Разумами, управляемая единственно теми закономъ, который 
она сама себе предписываешь, является принципомъ всей
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истинной нравственности, провозглашая, что въ n ip t не 
существуеть авторитета, который могъ бы повелевать чело
веческой свободе, дао человека» самъ является своммъ 
собственнымъ законодателем!», и  что, повинуясь нрав
ственному закону, онъ повинуется голосу своего собетвев- 
наго Разума, Байте совершилъ вч» области этики дело 
■огромной важности и действительно открылъ новую эпоху 
въ исторш нравственна го сознатя. Съ этимъ человечество 
окончательно пришло дъ сознанйо своей автопомш.

Эту идею автоаомш человечество утверждаете съ все 
возрастающей силой. Оно все более и более прихортъ  
къ убежденно, что мыслящей и действующей «субъекте» 
не знае(гъ ладъ собой никакой силы, передъ которой овъ 
долженъ былъ бы склониться. Современный чсловекъ все 
более и более чувствуете, ,что онъ долженъ не пови
новаться, а повелевать и .организовывать. Онъ см ею  
берется за разреш ете проблемы рациональной эксплуа- 
тащи вселенной и работаете надъ научной организащей 
жизни во вс4хъ ея аспектахъ, моралмгомъ, экономиче- 
скомъ, сюцальномъ й  политическомъ.

Современный еубъективизмъ Въ лице своего крайняго 
и парадоксальнаго представителя, Ницпге, дровозглашаетъ 
смерть Бога, отрицаете не только трансцедептнаго "Бога те- 
ологовъ, но и имманентнаго Бога метафизиковъ и приглаша
ете человека остаться '«вершить земле», решительно отбро
сить въ сторону всяк1Я мысля о потустороннемъ M ip i, по
нять, что онъ самъ долженъ быть «творцомъ ценностей», что 
вне него самого нетъ «объективной» истины, моральной
и метафизической, которой онъ долженъ былъ бы под
чиняться, что онъ долженъ самостоятельно дать себе
свой законе. Въ Mipi и етъ  ничего кроме силовыхъ 
центровъ, находящихся въ состояшп вечной эволюцш,
вечнаго взаимодейетв1я. Стремлете къ могуществу, къ все 
большему могуществу, подчиняющему своей власти все



большую массу знергш, является осиовнымъ и изначаль- 
енмъ фактомъ дпровой жизни. Контраста съ средневе- 
ковымъ мъшглешемъ сделался полнымъ. Съ одной стороны,— 
вЬрушцш, который чувствуетъ себя окруженнымъ тайнами 
и чудесами и покорно подчиняется авторитету редипозной, 
моральной ц ученой традищи. Съ другой стороны,— суровый 
тптанъ, который не признаета на.дъ собой никакого закона, 
никакого повелителя и видигъ въ неутомимомъ стремлеши 
къ могуществу вечный закояъ человека, человечества, 
всего Mipa.

Противополагая старый авторитаризмъ современному 
субъективизму, я вовсе не хочу сказать, что я признаю 
за однимъ изъ этихъ дизнепонинанш более высокую 
внутреннюю ценность, чЬмъ ,за другизгь, что одно неиз
бежно должно занять место другого, что история являетъ 
намъ прогрессивную, непрерывную и безкоиечную эволюцно 
въ сторону ращоналистическато субъективизма. Я утвер
ждаю лишь, что въ новое время и особенно въ XIX 
в ек е у  человека необычайно усилилось чувство организа
торской силы чедовЪческаго ума и воли, что онъ съ 
замечательной интенсивностью приложилъ свою энерпю къ 
завоевашю научной и технической, экономической и поли
тической «мощи», и что стремленле создать игровое царство 
автономнаго разума и науки является, можегь-быть, саыымъ 
значите л ьнымъ фактомъ XIX века. Орако, несомненно, 
что «религюзное» чувство, которое въ cp ep ie  века, заста
вляло души склониться пере/гь .тайной Божества и чтить въ 
традищи манифестацио. этого. Божества, которое приводило 
ихъ къ обожествление Mipa, къ подчиневзю шровому порядку, 
къ повиновение игровому закону, слевомъ, не къ желанио 
властвовать, а къ почтительной покорности передъ лицонъ 
м1ро<выхъ загадокъ,— не перестало еще проявлять себя въ 
наше время. Современный человекъ напрягаетъ все свои си
лы, чтобы господствовать надъ м1ромъ своимъ умомъ и своей

В В Е Д Е Н I Е.
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сознательной волей. Онъ гордится своей силой. Но онъ 
созкаеть также, какъ узки пределы его власти падъ 
вещами. Онъ не пересталъ чтить тА безконечныя1 и страш
ный силы, который его окружаютъ, и отъ которыхъ онъ 
зависать. Ж онъ охотно, именно въ Германш, уважаетъ 
и чтить ва-ряду съ продиктованными разумомъ правилами 
поведен!я, ту безоовнательную мудрость, которая находить 
свое выражете въ великихъ религюзныхъ, моральныхъ, 
политичеекихъ и омцальныхъ традищяхъ.

Г ердатя XIX вАка интересна, поэтому, въ двухъ 
ош нпеш яхъ. НАмцы принадлежать къ числу тАхъ на- 
родовъ Европы, у которыхъ научное дьгшлеше и орга
низаторская воля совершили самые необычайные подвиги, 
у которыхъ особенно гордо расцвАлъ современный:
субъективиздъ. Но они принадлежать также и къ числу 
тАхъ нацш, у которыхъ б о l i e  всего сохранили свою 
силу «религгозное» чувство, . уважеше къ традицш 
и авторитету. Немецкая Мысль сказала могущественное 
содАйсттае развитий положительныхъ наукъ, выработкА ра- 
ц!оналнстическаго объяснетя iripa. Немецкая сила организо
валась методически и внушительно; она устремилась съ ни 
съ ;чАдъ не сравнимой энерйей къ завоевашю экономической 
мощи и политического господства и  сделала изъ Германш 
одну изъ самыхъ экспанеивныхъ нацш въ м!рА, стоящую 
рядомъ съ А йш ей  и Соедженными Штатами. Такимъ 
образомъ, нАиецкая мысль проявила себя, какъ первосте
пенный источникъ силы, какъ несравненное ору р е  могу
щества. Но она не оказалась исключительнымъ и нетерпп- 
мымъ властителемъ. Она всегда стремилась, насколько 
возможно, согласоваться съ силами прошлаго. Въ области 
религш она старалась заключить «компромиссы) съ тради
ционными вАроватями, хотела скорее «усовершенствовать» 
христианство, чАмъ бороться съ нимъ до конца. Въ поли
тической области вместо того, чтобы создать цельное,
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рацюнально построенное государство, она старалась возможно 
болйе щадить традицш, проявила большое уважеше къ 
монархической власти и приняла веб предосторожности, 
чтобы не нарушить щи'обрЪтенныхъ правъ и не ускорить 
темпа .той эволюции, которая ведетъ современный наши 
1гь 'демократ®.

Является ,ли это силой или слабостью? Одни уди
вляются ;бб8прерывности политического и релипознаго 
развития .Терман®, видятъ ценное преимущество для 
нащи ;въ томъ, что- она не превратила своего проплата 
въ tabula rasa; они считаютъ в^роятнымъ, что она 
и впредь будетъ развиваться тЪмъ же путемъ, безъ 
насильственныхъ потрясенш, и найдетъ среднюю линно 
между крайними соща льющем ократическими и клерикально- 
феодальными р4ш етями, пр1емлемую для огромнаго боль
шинства. Другге, напротивъ, считаютъ, что современная 
милитаристическая и феодальная, империалистическая н 
строго реалистическая Герман®, влюбленная въ могущество 
и богатство, относящаяся съ пренебрежешемъ ко всякой 
демократической и гуманитарной идеолог®, является анахро- 
низмомъ въ современной ЕврошЬ и должна испытать, 
можетъ-быть, въ ближайшемъ будущемъ серьезный и даже 
насильственныя превращен®.

Я, съ своей стороны, не претендую на оригинальное 
р'Ьшеше этихъ столь горячо дебатировавшихся вопроеовъ. 
Не скрывая ота себя невозможности достигнуть полной объ
ективности въ этой области, я, но крайней м£р$, буду 
стараться описать возможно безнристрастнЬе и возможно 
бол4>е отвлекаясь отъ своихъ личныхъ чувствъ совокуп
ность фактовъ, имЗлощихъ для насъ столь высок® пнте- 
ресъ. Немецкая наука старалась, особенно за поодЪдше 
годы, порести въ ряд£ отдЬлыгыхъ и коллективныхъ 
работъ итоги истекшему столЗтю. Некоторый изъ этихъ 
работа, —  я назову лишь превосходную «Исторт Герма-
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ши» Лампрехта,— первоклассны. Я думаю, что было бы 
де лишено интереса представить французской читающей 
публика въ возможно болФс упрощенной форме некоторые 
сбире результаты этой обширной научной анкеты 1). 
Какъ-разъ въ силу глубокий. различШ, который отделяюсь 
современную Франщю отъ современной Германш, полезно 
составить ,себ£ беапристрастиую и ясную картину, воз
можно болйс точное общее представленье о тенденщяхъ Гер- 
маши. Въ этой работе я  преследую лишь одну цель: 
нарисовать эту картину возможно вернее й рравдлв'Ье. *)

*) Назовемъ изъ нихъ наиболее важныя: „Das XIX Jahr- 
hundert in Deutschlands Eotwicklung“, herausgegeben von 
P. Schlenther, Berlin, Bondi, 1898.—„Die allgemeinen Grundla- 
gen der Kultur der Gegenwart", herausgegeben von P. Hinneberg, 
Berlin und Leipzig, Teubner 1906 ff.—„Am Ende des Jahrhun- 
•derts“, Berlin, Cronbach 1898 ff.— „Das deutsche Jabrhundert 
in Einzelschriften“, herausgegeben von G. Stockhausen, Berlin, 
Schneider 1901.—H. St. Chamberlain, „Die Grundlagen des 19 
Jahrhunderts“, Miinchen, Bruckmann, 1899.— He желая чрез
мерно увеличивать объема этой книги, я не стану давать 
полной библюграфш иепользованныхъ мною работа и подробно 
перечислять авторовъ, на которыхъ я опираюсь. Изъ произве
д е т е , который принесли мне особенную пользу, я пазову въ 
первую счередь 3 тома „Zur jiingsten deutschen Vergangenbeit" 
<Freiburg, 1902—1904) Лампрехта, выпущенные имъ въ каче
стве дополнешя къ его „Deutsche Geschichte", затемъ нкмещйя 
работы Зомбарта, Циглера, Трейчке, Э. Маркса, Ленца, Цвиде- 
некъ-Зюденгорста, Ф. Меринга, Паульсена, Трёльча, Ниппольда, 
Брюкка, Виндельбанда, Ибервегъ-Гейнце, Кюльпе, Р.-М. Мейера, 
Бартельса, Гурлитта, Муттера, Майера-Грефе, Римана и др., 
французсшя работы Андлера, Баша, Дени, Гуао, Леви Брюля, 
Альбера Леви, Маттера, Мильо, Паризе, Ружа и др. Само собою 
разумеется, что я могъ бы значительно увеличить этотъ спи- 
сокъ. Но я не знаю, какую пользу могло бы принести подобное 
перечисдеше французскому читателю. Для меня важно преду
предить читателя, что развиваемыя въ этой книгб идеи при
надлежать не мнё. Моя книга, подчеркиваю еще разъ, ставить 
своею целью лишь резюмировать вышедння за последнее время 
работы иеториковъ современной немецкой культуры, безъ ко
торыхъ она и не могла бы появиться на света.



КНИГА I.

Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  Э В О Л Ю Ц 1 Я .

ГЛАВА I.

Развитие капитализма.

Великимъ фактомъ, госнодствующимъ въ экономической 
п сощальной и-сторш Гермаши такъ же, какъ и всей 
Европы XIX в*ка, является развито капитализма, или, 
если воспользоваться болЬе обычной у нЬмецкихъ эконо- 
мистовъ формулой, развито прерринимательства (llnter- 
nehmung).

Предшествую иц е пер!оды не знаютъ въ той степени, 
какъ XIX стодйпе, того безпредЬльпаго стремлетя къ 
прибыли, которое характерно для современного спекулянта 
во всйхъ его разновиростяхъ. Въ докапиталистическую 
эпоху каждый индивидуумъ, находится ли онъ на самой 
верхней или самой нижней ступени сощальной лест
ницы. старается добыть лишь то, что ему необходимо 
для поддержашя своего сущеетвоватя (Nahrnng), для жизни 
въ соотв4тствш съ привычками своего сослов!я. Таковъ 
идеалъ блавороднаго землевладельца, юнкера, который боль
шею частью не стремится къ интенсивной эксплоатащи 
своего пм'Шя съ ц£льн> полу ч ет  я съ него максимума 
нродуктовъ, а требуеть лишь, чтобы доходы съ земли 
давали ему возможности поддерживать его достоинство и 
позволяли жить въ теч ете  части года сеньеромъ въ своемъ 
им4нш, осенью охотиться, Зиму проворть въ столиц^
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или главвомъ города провинщи, дать приданое дочерямъ 
и содержаше сыну-офицеру. Таковъ же идеалъ и реме
сленника— «мастера». Онъ стремится къ тому, чтобы ре
месло кормило - его, семью, подмастера® и учениковъ, 
которыми они даетъ квартиру и столь. Онъ не мечтаетъ 
о безпредельнюмъ увеличеши своего производства; онъ 
хочетъ лишь жить въ качестве независима™ производителя, 
добросовестно исполняя нормальныя гребовашя весьма огра
ниченной клаептуры, отбить которую у пего никто не 
им4еть права. Торговецъ совершенно такъ же, какъ и 
ремесленники, заботится лиши о томи, чтобы обезпечить 
себе пропитание, сбывая свои товары среди более или 
менее узкаго круга покупателей, традиционные вкусы и 
потребности которыхъ ему хорошо известны.

При этихъ услюшяхъ общая тенденция эпохи направлена 
къ тому, чтобы защищать приобретенное и традищонное 
подожешо каждаго индивидуума противъ воздейсгв1я свобод
ной конкурреяцш, противъ захватовъ слишкомъ жадныхи 
н слишкомъ предпршмчивыхъ соседей. Землевладелецъ 
обязанъ не превращать евояхъ земель въ пустоши, не 
сокращать количества держанШ, не уменьшать числа кре- 
стьянскихъ семей, живущихъ въ его поместье. Зато 
благодаря крепостному праву и барщине ему посто
янно рбезпечеяа рабочая сила, необходимая для обра
ботки имежя. Такими же точно образомъ ремесленники 
находится поди покровительствомъ цеховой организащи, 
которая, несмотря на полный упадокъ, все-же продолжаетъ 
въ общихъ чертахъ существовать въ начале XIX века. 
Она стремится создать въ каждомъ городе юридическую 
или фактическую монодолш въ пользу «мастеровъ» разныхъ 
ремеслъ и ограничить конкурренщю этихъ мастеровъ между 
собой, препятствуя сосредоточетю въ однихъ рукахъ сырыхъ 
матерхаловъ и рабочей силы, и запрещая отбивать 
м е н т у р у .
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На место этого идеала «пропиташя», мало-по-малу 
становится идеалъ «свободная предпринимательства». Съ 
конца ХТШ века, всюду начинаютъ раздаваться протесты 
противъ преградъ, который мешаютъ индивидуальной игш- 
щативе. Протестуютъ противъ старинной организащи сель
ской общины, которая всл£дств1е раздроблешя земельной 
собственности и крайней черезшлосицы связываетъ общими 
узами солидарности всйхъ жителей деревни и заставляетъ 
ихъ обрабатывать свои наделы по традшцонному плану, 
выработанному предшествующими ш колетям и и охваты
вающему вею культурную площадь деревни. Возстаюгъ 
противь феодальной организащи дворянекаго поместья, кото
рая ставить крестьянина въ полную зависимость отъ 
помещика и лишаетъ его возможности добиться когда-нибудь 
экономической независимости. Жалуются на многочисленный 
преграды, который ставить цеховая организащя нормаль
ному развитие индустрии и торговли. Но особенно проте- 
стуютъ противъ административной опеки просвйщеннаго 
абсолютизма, который въ ХТШ вйкй оставляешь исключи
тельно за ©обой всякую инищативу въ области хозяйства 
и вмешивается даже въ мельчашшя детали нащональпой 
жизни и производства. Физюкраты во Францш, Адамъ 
Смитъ въ Am ain громко  ̂ провозглашают, благодетельность 
принципа: «laisscz faire». Точно* также Вильгельмъ Гум- 
больдъ въ своемъ извеетномъ сочинети: «Опытъ устано
влена границъ государственного вмешательства» (1795), 
энергично выступаетъ противъ бюрократичеекаго механизма, 
который превращаешь человека въ машину, делаеть изъ 
чиновниковъ послушныхъ рабовъ и подавляешь у под- 
данныхъ всякую самостоятельную деятельность.

Въ начале XIX века, вследъ за разгромомъ Пруссш 
при 1ене, эта точка зрешя по'лучаетъ преобладаше- среди 
патрштовъ, стремящихся къ возрожденью страны. Слабость 
Dpycciii въ сравнеяш съ императорской Франщей обусло
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вливается, по ихъ мнйнш, тймъ, что въ Пруссш про- 
свйщеиный абсолютизмъ и феодальный режимъ задушили 
малМлця проявлешя самостоятельности, въ то время какъ 
во Франдш револющя просудила къ политической жизни 
весь народъ. Поэтому они ставить своею задачей пробудить 
нащональное сознаше, вдохнуть жизнь въ инертпую массу, 
какой является Прусское государство, преобразить ее въ 
оргащшгь, вей члены «сотораго были бы жезнеспособны и 
добровольно внесли бы свою долю въ общее дйло. Они 
убйждаюгъ короля произвести сверху ту революцио, которую 
французы сдйлали снизу.

Нащя должна быть освобождена отъ правительственной 
и феодальной опеки. Не будучи въ соетоянш собственными 
средствами исправить нанесенный войной вредъ и успйшяо 
справиться • ее  вейми индивидуальными бйдотйями, 
абсолютизме отказывается оть евопхъ экономическихъ пре- 
р ш д ’ивъ и решается «уничтожить вей преграды, препят- 
с т ^ а в ш я  ДО' сихъ поръ каждому индивидууму достиг
н уть'тон  степени благосостоятя, на которую давали ему 
право ■ размйры его собствеиныхъ' силъ». Въ адми- 
яистрацш Штейнъ старается ввести на вейхъ ступеняхъ 
принципъ самоуправлетя. Далйе Штейнъ, и послй него 
Гарденбергъ, стремятся поднять ш ш ж е т е  сельскаго насе- 
л ет я , отменяя крйпостное право, разрешая выкунъ бар
щины, эмансипируя держателя отъ сеньер1альнаго- помйстья, 
и крестьянина оть сельской общины, благопр!ятствуя обра
зованию класса свободныхъ и владйющихъ независимой 
землей крестьянъ. Съ другой стороны, они освобождаютъ 
городское третье cocioeie, провозглашая свободу промышлен
ности и торговли, разрушая цеховой строй, вводя широкое' 
муниципальное самоуправлеше. Несмотря на сопротивлсше. 
феодальной партш, которой удается отсрочить на долпе 
годы осуществлеше аграрной реформы п, въ концй-копцовъ, 
обезпечить себй црц. ликвидацш феодальнаго землевладйтя.



РЛЗВИТШ КАПИТА, i;:Hfcvd«Stf l)IO^ehjgl6V
, Гг->1 Г'v "> г  Г>\-1 Г-1.0 S

непомйрныя материальный выгоды, старый порядокъ без 
возвратно рушится. Государство отказывается отъ руковод
ства экономической жизнью страны. Въ цйломъ рядЬ важ- 
ныхъ областей оно предоставляетъ полную свободу частной 
пнищативй. Оно юсвобождаетъ духъ предпринимательства 
отъ оковъ, который до сихъ порт, налагала на него 
феодальная п цеховая организащя. .Открывается эра сво
бодной конкурренцш. Сначала среди землевлад$льцевъ, а 
затймъ и среди промышленниковъ и торговцевъ появляется 
н быстро развивается новый классъ спекулянтов^, въ кото
ром!, воплощается духъ предпринимательства и стреляете  
безпред'йльно развернуть свое экономическое могущество. 
Съ этихъ поръ ошь становится во глав£ экономическаго 
движешя. Пспользовывая въ своихъ цйляхъ поразительный 
прогресеъ науки п техники, изображенный нами выше, 
свободное предпринимательство опрокидываеть и трансфор- 
мируетъ съ неслыханной j g  , цйхъ. поръ . быетрад»й_*усд0‘в1я 
существовяшя веей нащ £

Просл'Ьднмъ главиМэдк  фази -д и й  датищтд т а  т е й'ен^ 
XIX вйка.

Въ начал!, в'йка Германгя представляегъ нзъ себя 
земледельческую страну, довольно бйдную и мало развитую 
въ экопомичсскомъ отношенш. Вычисляють, что въ это 
время на территорш современной Имперш жило около 25-тп 
миллЬоновъ человека, изъ которыхъ по крайней мйрй три 
четверти обитали въ деревнй, и p i  трети— занимались 
земледйльческимъ трудомъ. Промышленность и торговля 
почти отсутствующ,. Средства сообщетя малочисленны и 
крайне несовершенны: въ 1816 году въ П русет насчиты
вается всего на всего 523 мили шоесейныхъ дорогъ, и эти 
дороги находятся въ самомъ плачевномь состояти. Почта 
— медленна, неудобна и Дорога. Мало того, Вйнскш трактата 
освятилъ политическую и экономическую раздробленность 
Гермаши. Немедленно же посл'й заключен!я мира 38

2



18 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ э в о л ю ц м .

таможенных! лиши парализуют! внутреннюю торговлю и 
производят, по известному выраженш Листа, «приблизи
тельно такое же дМств1е, какъ если |бы мы перевязали 
каждый члень человеческаго тела, чтобы помешать крови 
переливаться изъ одного органа въ другой». Таким, обра
зом !, какой-либо промышленный подъем! к !  это время 
невозможен!. Влрочемч,, экономическая жизнь страны на
ходится еще в !  довольно примитивном! еостояши. Диффе- 
ренщащя между земледельческими п промышленными за- 
нятаями продолжает! быть очень не полной. Крестьянин! 
изготовляет! сам ! еще большую часть нуж ны х! ему ору- 
дш, одежды и всякаго рода других! предметов!, и, обратно, 
значительное число ремесленников! и поденщиков!, помимо 
своих! ремесленных! занятай, обрабатывают! еще свои 
неболыше участки земли. Развито' одно лишь сельское 
хозяйство; оно даже процв-Ьтаегь. Англия, вследстайе разви
тая индустрш и скоплешя населетя вь городах!, предъ
являет! значительный спрос! на сельскохозяйственные про
дукты. Голдащця и скандинавш я страны также импорти- 
рую п, хдебъ . Вь это время Гермашя вь еостояши экспор
тировать часть продуктов! своего сельскаго хозяйства и 
продает! заграницу вь довольно большом! количестве, 
главным! образом!, рожь. Эта благощнятная ситуащя по
зволяет! землевладельцам! улучшить хозяйство. Агроно
мическая техника подь ум елы м ! управлетемъ Таэра со
вершенствуется. Цены на землю повышаются. И, такь 
какь вследмтае разны х! причин! на севере Германш въ 
это время п рои схоргь аккумулящя значительных! капита
лов!, пробуждается духъ предпринимательства, и развивается 
довольно оживленная спекулящя пригодными для обработки 
землями.

Въ т е ч е т е  всей первой половины века полож ете вещей 
почти не меняется. Подготовляются ycaoeifl, которыя н е 
сколько позднее приведут! къ экономическому расцвета-
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Германш. Прежде всего, благодаря цветущему состоянш 
сельскаго хозяйства значительно растетъ населеше: съ 
25-ти миллтновъ вт> 1816 году оно увеличивается до 
341/2 миллтновъ въ 1845 году, т. е. на 38,7°/о,— наиболее 
крупный прироста за весь в^къ. Далее, организащя въ' 
30-хъ водахъ Таможенная союза создала въ Гермаши терри
торию въ 8,253 квадратныя мили, свободную оть всякихъ 
внутреннихъ таможенныхъ границъ, съ населешемъ, по 
меньшей мере, въ 25 миллтновъ челов'Ькъ. Ритмъ обмана 
начинаета ускоряться, сношешя делаются более частымн. 
Число дорога увеличивается. Подъ энергичнымъ управле- 
влешемъ генералъ-почтмейстера Наглерэ почтовая служба 
становится более быстрой и аккуратной. Въ 1835 году 
строится первая немецкая железнодорожная лиши, между 
Нюренбергомъ и Фюртомъ, а черезъ десять лета, въ 
1845 году, длина железнодорожной сети  достигаеть 2,131 
километра. Еъ этому же времени относятся первыя робкая 
еще проявлешя предпринимательского духа и въ области 
промышленности. Крупная горная нндустр1я мало-по-малу 
эмансипируется ота старыхъ формъ, затруднявшихъ ея 
развитее; значеше ея все более увеличивается. Въ неко- 
торыхъ отрасляхъ текстильной индустрш, именно въ бу
магопрядильной и ткацкой отрасляхъ, фабрики становятся 
все многочисленнее и стремятся захватить въ свои руки 
все производство. Но въ целомъ яершдь ота 1820 года 
до 1850 г. не приносить съ собою решительная экономиче- 
скаго прогресса. Около 1820 г. сельское хозяйство испы- 
тываета даже кризисъ, который тянется почти десять 
лета и находить свое выражеше въ паденш день на 
землю и многочисленныхъ банкротствахъ. Съ своей сто
роны, немецкая индустрия испытываета очень болытя  
затруднения въ борьбе съ подавляющей конкурренщей 
Англш, которая за отсутств1емъ достаточно высокпхъ покро- 
вительственныхъ пошлинъ наводняета Гермашю своими



дешевыми продуктами. Страна переживаетъ перюдъ безде
нежья и затр урен ш : всюду раздаются жалобы па педо- 
статокъ въ деньгахъ и трудный времена.

Но иосл£ великаго кризиса 1848 года все немедленно 
меняется. Такъ к акт. жоммерческш балансъ въ теч ете  
нЬсколькихъ л^тъ становится благопр1ятяымъ для Герма- 
ши, деньги снова начинаюсь стекаться въ страну и нако
пляться въ ней. Ц&ны на сельскохозяйственные продукты, 
а, следовательно, и ц£аы  на землю непрерывш повы
шаются. Съ другой стороны, победа реакцш об^щаетъ 
эру внутренняя сшжойствзя. Вся страна, утомленная поли
тической борьбой и безплодностью политической агитащи, 
съ уроснны мъ рвешеиъ бросается на npio6p4iTeme матс- 
р1альнаго благосостояшя и богатства. Духъ предприни
мательства и интересъ къ спекулящямъ уже не ограни
чиваются, какъ это было въ начала в&ка, небольшою 
частью общества. Они захватываюгъ глубоюе слои нацш 
и окончательно завладЪваютъ дЪловымъ м1ромъ. Современная 
капиталистическая Гермашя вдашкаетъ въ теч ете  
двадцати лйтъ, отдйляющихъ кризисъ 1848— 1849 гг. отъ 
франко-прусской воины. Основываются кредитный учрежде- 
ш я, напр., «Bank fur Handel -und Industrie zu J)arm- 
stadt» (въ 1853 году), цйль которыхъ состоять въ томъ, 
чтобы собрать финансовыя средства, необходимый для органи- 
защи круш ш хъ промышлевныхъ и транспортяыхъ предпрь 
ятш. Они еще болЪе стимулируютъ духъ предприниматель
ства, который породилъ ихъ, и которымъ ода живутъ. Акщо- 
нерныя комшанш, въ известной м4>р'Ь демократизируюнця спе- 
кулящвд и пршбщаюпця самыя скромные кошельки къ крун- 
нымъ капиталистичеекимъ предпр1япямъ, растутъ всюду, 
какъ грибы, и размножаются съ необычайной быстротой. 
Вычисляють, что за перюдъ о та 1853 до 1857 г. одни 
лишь выпуски акцш новыхъ банковъ достигли 200 миллю- 
новъ талеровь, а выпуски жел^знодорожныхъ акцШ— 140
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миллимов* талеров*; въ той же пропорщи растутъ 
выпуски и других* ценных* бумага: железнодорожных* 
или промышленных* облиаоащй, ажцш страховых* компашй, 
горных* прещняий, пароходных* обществ*, машинострои
тельных* и рафинадных* заводов*, прядильных* фаб
рик* и т. д. Начала второй поливины столМ я является 
первой старей того поразительнаго экономическаго развитая, 
которое впоследствии: поставило Германию во главе промы
шленных* иащй Европы. Въ эта время создается сеть 
больших* железных* дорога, соединяющих* между собой 
главные города Гермаши и связывающих* периферш съ 
центром*. Въ это1 же время гордая я текстильная 
индустр1я окончательно принимает* оовремснный характеръ, 
а въ области сельекагО' хозяйства получают* все большее 
распроетраиеше щнемы рацшальной культуры.

Четырехлйтае, следующее за войной 1870 года, известно 
въ экономической исторш Гермаши падь назватемъ «Griin- 
derjahre». Оплодотворяющш дождь милл1ардовъ военной кон- 
трибущи вызывает* роскошный и безпорядочный расцвет* 
капиталистическихъ предпр1ятай. Гермашей овладевает* на
стоящая сиекулящонная горячка. Экономичешя явлешя, 
следовавшая за кризисом* 1848 года, возрождаются, но въ 
неизмеримо более сложной форм!;. Всюду бьетъ черезъ 
край напряженная экономическая деятельность, всюду на
блюдается бешеная погоня за наживой. Достаточно 
немногих* цифръ, чтобы почувствовать необычайную интен
сивность этого движения. Въ течете двадцатид!;тняго перщ а, 
съ 1850 года и по первую половину 1871. года, возникло 
205 акщоиерныхъ компашй съ капиталом* въ 2 милль 
арда 404 миллимов* марокъ. За четырехл^тае, со второй 
половины 1871 года по 1874 годъ, появилось 857 компашй 
съ капиталом* въ 3 милл1арда 306 мнллйшовъ марокъ. 
Результатом* этой елекулящонной вакханалк, как* и сле
довало ожидать, быль грандшный крах*.
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По миновеши этого ужаснаго кризиса экономическое 
развитш Германш принимаете 'о о дне нормальный темпъ. Въ 
т еч ет е  послНднихь тридцати лйтъ страна пдетъ впередъ на 
пути прогресса гигантскими шагами. Несомненно, что немец
кому сельскому хозяйству приходится бороться съ серьез
ными затруднетями. Несмотря на замечательный прогрессъ 
техники въ т еч ет е  второй половины вйка, сельское хозяй
ство вступаеть въ nepio-дъ кризиса, который подготовляется 
исподволь, обостряется около 1875 года и до сихъ поръ еще 
не можетъ считаться 'закончешымъ. Но въ тЬхъ областяхъ, 
где преимущественно проявляется духъ кадиталистическаго 
прерринимательетва, въ бапковомъ дел е, въ транспорте, 
индустрш и торговле, немцы творягъ настояпця чудеса, 
ВеликШ законъ концентращи капитала, въ силу котораго 
современное n p ep p iflr ie  стремится аккумулировать все более 
значительныя массы капиталовъ, безпрерывно увеличивать 
размеры заводовъ, ф абр и к  и всякаго рода другихъ промы- 
шленныхъ заведешй, собирать въ нихъ все более много-- 
числешшя армш рабочихъ, производить все более огромное 
количество товаровъ, оправдался по отношенью къ Гермаюи 
самымъ блестящимъ образомъ.

Въ Гермаюи въ сравнительно кор otKift промежу
т о к . времени быстро развиваются кредитныя учре- 
ж д етя  ! ) , средства сообщешя, железнодорожный, рйч-

>) Нисколько цифровыхъ данныхъ могутъ лучше всякихъ 
теоретическихъ разсужденш иллюстрировать прогрессъ, достиг
нутый Гермашей въ организации кредита и концонтрацш 
банковаго дела. Въ 1846 году въ Пруссш насчитывалось 1,100 
лицъ, занимающихся торговлею деньгами. Они работали въ 
442-хъ учрежден шхъ, что даетъ 658 служащихъ на 442 хозяина. 
Въ 1895 году въ 2,763 учреждешяхъ работаетъ 17,896 лицъ, 
что составляетъ 15,133 служащихъ на 2,763 хозяина, или въ 
ереднемъ 6 служащихъ на одного хозяина. Первые крупные 
кредитные банки въ Германн!, — „Darmstadter Bank" и „Dis- 
kontogesellschaft“, основываются, первый — въ 1853 году съ 
капиталомъ 6,8 мпллюновъ марокъ, второй — въ 1856 году съ



ной и морской транспорта, почтозыя, тмеграфныя и 
телефонный учреждешя 2), всякаго родя круцнйя промы-

капиталомъ въ 37,2 миллюна марокъ. Въ 1912 году крупейцпй 
изъ современныхъ банковъ, Deutsche Bank, работаете с'ь 
общнмъ капиталомъ въ 310 миллюновъ марокъ. Семь наи
более крупныхъ кредитныхъ учрежденШ въ 1905 году вла- 
деютъ капиталомъ (какъ основпыыъ, такъ и запаснымъ) 
приблизительно въ 1,400 миллюновъ марокъ. Среднее ежеднев
ное обращеше кредитныхъ билетовъ поднимается съ 120-ти 
миллюновъ марокъ въ 1850 году до 1,316 миллюновъ марокъ 
въ 1900 г. и до 1,485 миллюновъ въ 1905 г. Сумма векселей, 
учтенныхъ въ берлинскомъ Королевскомъ банке (Konigliche 
Bank) въ 1820 году равняется приблизительно 1,5 миллюнамъ 
марокъ, сумма же векселей, учтенныхъ въ Имперскомъ банке 
(Reichsbank) въ 1905 году составляетъ уже почти 9 милл1ар- 
довъ марокъ. Средняя годовая сумма векселей, учтенныхъ въ 
главнейшихъ банкахъ Имперш повышаетсяеъ 5,s6 милл1ардовъ 
марокъ въ годъ за перюдъ 1876—1880, до 20,4 милл1ардовъ 
марокъ за перюдъ 1896—1900, и 28,6 милл1ардовъ за перюдъ 
1901—1905. Въ то же время ежегодное движете текущихъ 
счетовъ съ 3,5 милл1ардовъ марокъ въ 1875 г. (Preussische 
Bank и Hamburger Bank) повышается до 164-хъ ми.ъиардовъ 
марокъ въ'1900 г. и до 222-хъ мшшардовъ въ 1905 г. (Reichs
bank), между темъ какъ общая сумма разсчетовъ, еовершенныхъ 
при посредстве разсчетныхъ палатъ основанныхъ Имперекимъ 
банкомъ поднимается съ 12,t милл1ардовъ марокъ въ 1884 г. 
до 29,5 милл1ардовъ въ 1900 г. и 37,в милл1ардовъ въ 1905 г. 
(Бблыпая часть приведенныхъ мною цифръ сообщена или про
верена „Service des etudes finaDcieres du Credit Lionnais“, 
которому я считаю своимъ долгомъ выразить свою глубокую 
признательность за это).

а1 Опять приведемъ несколько характерныхъ цифръ.
Сеть шоссейныхъ дорогъ, равнявшаяся въ 1857 г. 30,000 

километровъ, въ 1900 г. составляетъ 96,000 километровъ. Длина 
железнодорожной сети съ 469-ти километровъ въ 1840 г. уве
личивается до 54,164 кил. въ 1905 г.; доходъ съ нея превы- 
шаетъ ‘/а милл)арда марокъ; вложенный въ нее капиталъ 
определяется болёе чемъ въ 14 милл1ардовъ марокъ. Морской 
флотъ Гермаши увеличивается съ 500,000 тоннъ въ 1850 г. 
до 2-хъ миллюновъ тоннъ въ 1900 г. и 3 '/2 миллюновъ въ 
1905 г.; онъ, такимъ образомъ, занимаете второе место въ Mipe 
непосредственно после англшскаго флота. Одновременно съ 
развит1емъ путей сообщен1я, растете и ихъ грузоподъемность. 
Болышя запряженныя четверкой лошадей повозки перево-
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шЛ'бнкыя п р ещ й я т к . Ценность ежегодпаго производства

зили некогда максимумъ 5 или 6 тоннъ товару; локомо- 
тивъ при появлении желЬзныхъ дорогъ тащилъ 40 вагоновъ 
съ грузомъ въ две тонны каждый, или всего 80 тоннъ; 
въ настоящее же время локомотивъ тащить 100 вагоновъ, съ 
грузомъ въ десять тоннъ каждый, а всего 1,000 тоннъ. Боль- 
пня суда, перевозящая товары по Рейну, неревозятъ 400 тоннъ 
въ 1840 г., 800 тоннъ въ 1880 г. и 2,000—въ 1900 г. Средтй 
тоннажъ судовъ гамбургскаго порта поднимается съ 187 тоннъ 
за перюдъ 1841—45, до 1,233 тоннъ въ 1900 г. Тоннажъ одного 
лишь пакетбота „Wilhelm 11“ равняется 19,500 тоннъ или по
ловине тоннажа всего гамбургскаго флота въ 1840 г., который 
состоялъ изъ 211 судовъ съ 39,670 тоннъ водоизмБщешя. 
Мощность машинъ „Great Eastern*' (1850 г.) составляла 3,000 
лошадиныхъ силъ, между тФмъ какъ мощность машинъ боль- 
шихъ современныхъ пакетботовъ достигаешь 40,000. Пасса
жирское и товарное движеше растетъ въ той же пропорцш. 
Въ 1834 г. почта перевозила около 1 миллюна пассажиров!.; 
въ 1905 г. она перевозить въ экипажахъ более 3-хъ ми.тлю- 
новъ; но къ этой цифре следуешь прибавить более милл1арда 
пассажировъ, пользующихся железными дорогами (въ 1905 г.), 
не считая IGl'/j миллюновъ трамвайныхъ, и тФхъ. которые 
Тздятъ на 15,410 извозчикахъ, циркулирующихъ въ горо- 
дахъ (1899 г.). Въ 1846 г. на территории Таможеннаго 
союза насчитывалось 38,349 лошадей, служившихъ для пере
возки пассажировъ п товаровъ; сила ихъ определялась въ 
130 миллюновъ тонно-километровъ. Сила, применявшаяся 
въ 1900 г. на железнодорожной сети, определяется въ 37 
милл1ардовъ тонно - километровъ, что соответствуешь ра
боте 11 миллюновъ лошадей. Вместимость судовъ, прибы- 
вающихъ въ Гамбургъ, составлявшая въ 1831 г. 232,000 
тоннъ, достигаешь въ 1900 г. 8 миллюновъ тоннъ и въ 1905 г. 
9,s миллюновъ тоннъ. Соответствуюиря цифры для всехъ нФ- 
мецкихъ портовъ составляютъ въ 1873 г.—6,228,000 тоннъ, въ 
19U0 г.—18 миллюновъ тоннъ и въ 1905 г.—22,s мнллюна тоннъ. 
Сравнительная статистика рФчнаго транспорта отмечаешь 
огромный ростъ движешп за последнюю четверть века. Обменъ 
пяти важнейшихъ портовъ (Дуйсбурга, Рурорта, Мангейма, 
Берлина и хМагдебурга) поднялся съ 7,761,000 тоннъ въ 1882 г. 
до 28,813,000 тоннъ въ 1903 году; за тотъ же промежутокъ вре
мени экспорта и импорта рейнекихъ портовъ выроеъ съ 
6,400,000 тоннъ до 36,000,000 тоннъ. Наконецъ, огромный ростъ 
отмечается и въ почтово-телеграфной службе. Въ 1851 г. на 
каждаго жителя приходилось лишь 3 письма, въ 1900 г. каждый
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немецкой горной промышленности и металлургической инду- 
стрш, составлявшая около 1800 года приблизительно 
25 миллшювъ марокъ, въ 1900 году доходить почти до 
четырехъ миллмрдовъ марокъ х). Химическая индустрия, 
еще очень незначительная въ середине века, быстро разви
вается особенно за два послЬднихъ десятилейя XIX века 
вследствие прогресса научной химш. Ценность производи- 
мыхъ ею въ настоящее время продуктовъ, определяется 
въ 1905 г. Въ 11Д милл!арда марокъ. Электротехническая 
индустрия, последнее изъ великихъ созданш капиталп-

п1;мецъ получаетъ въ среднемъ 58,5 7  писемъ, въ 1904 г.—72,26. 
Общее количество всЪхъ почтовыхъ отправленШ достигаете 
почти 7 милл1ардовъ въ годъ. Телеграфъ, передававшШ въ 
1850 г. 35,000 телеграммъ, въ 1904 г, передаетъ 46 миллюновъ. 
Телефонъ, обслуживавппй въ 1881 г. 7 местностей съ 1,504 
аппаратами, въ 1904 г. обслуживаем, уже 22,792 мест
ностей съ 515,300 аппаратами частнаго или общественнаго 
пользования.

>) СлТ.дуюиря цифры могутъ наглядно показать, каюе 
успехи сделала горная и металлургическая промышленность 
за последнее время. Въ 1880 г. добыча каменнаго угля рав
няется 50 мгшпонамъ тоннъ, чугуна—2, 7  миллюновъ тоннъ; 
въ 1905 г, добыча перваго—121 миллюнъ тоннъ, втораго— 
почти 11 миллюновъ тоннъ; въ 1911 г. добыча перваго—234,5 
миллюновъ тоннъ, добыча втораго—15,s миллюновъ тоннъ. 
За 25 л1;тъ съ 1887 г. по 1911 г. добыча угля возросла на 
207%, добыча чугуна на 337%. Въ производств!; железа и стали 
съ 1903 г. Гермашя обогнала Англпо и уступаете лишь Соеди- 
неннымъ Штатамъ. Количество механической силы возросло 
въ такихъ же размФрахъ. Въ 1840 г. на всей территорш та- 
моженнаго союза существуете едва. 500 двигателей. Въ 1873 г. 
мощность воЬхъ двигателей превышаете уже 1  миллюнъ лоша- 
диныхъ силъ; въ 1895 она достигаетъ 3, 4 миллюна, и съ этого 
времени она, какъ думэютъ, должна была увеличиться еще 
на 90 или 100%. Мюлголлъ (Mulball) вычислили общее количе
ство всей силы (человеческой, животной и механической), ко
торою располагаете Гермашя. Принимая за единицу количество 
силы, необходимое для того, чтобы поднять тонну на высоту 
одного фута, онъ определяете, что на одного жителя приходи
лось приблизительно въ 1840 г. 310 единицъ, въ 1860—415, и 
въ 1895-900.
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стическаго духа, развивается съ необыкновенной быстротой 
съ 1880 г. п особенно съ 1895 года, победоносно преодо
леваете страшный кризнсъ первыхъ годовъ XX века, 
работаете въ настоящее время съ капиталомъ въ 625 
миллшиовъ марокъ и вм есте съ капиталами, вложенными 
въ электротехничесшя оооружетя, представляетъ изъ себя 
ценность въ 21/2 миллиарда марокъ. Такшгь образомъ, 
немецкая индустр1я въ начале XX века достигла небывалой 
степени могущества н процветания, которыя наполняйте 
ея представителей чувотвомъ вполне законной гордости.

Проникнутая совершенно исключительными творческими 
духомъ, она увеличиваете число своихъ предпрлятш се  
быстротой и смелостью, которыя поражайте воображеше. 
Года 1895— 1899 были эрой особенно интенсивного эконо
мического творчества. Общая цифра выпущенныхъ за это 
п я ти лей е ценностей превысила 10 килл1ардовъ марокъ, 
изъ которыхъ 11Д миллиарда приходятся на акцш банковъ, 
и более 21Д миллаардовъ на акцш промышленныхъ предпръ 
ятш . И, если первые годы XX века были отмечены 
довольно серьезными кризисами, то въ настоящее время 
вполне отчетливо намечается новый подъемъ. Общая сумма 
выпущенныхъ ценностей (акщй, облигащй, займовъ) соста
влявшая въ 1900 году 11/2милл1арда, въ 1905 году превы
сила 3 мш марда марокъ.

Въ целомъ, результаты носледяихъ лета были бле
стящими тргумфомъ для немецко® индустрш и торговли.

Пятнадцать лете  тому назади Герматя занимала четвер
тое место въ ряду торговыхъ державъ, после А нглт, Фран
к и  и Соединенныхъ Шатовъ. Теперь же, въ то время 
какъ Франщя спустилась со второго места на четвертое,; 
Гермашя обогнала Францию и Соединенные Штаты и заняла 
второе место. Общая сумма ея торговаго обмена достигла въ 
1905 г. 12,7 'миллгардовъ марокъ, изъ которыхъ 7 мил-цардовъ
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приходится яа ввозъ и 5 ,7— яа вывозъ *) 2). Она угрожаетъ 
даже старому торговому преобладанию самой Англш. Общая 
ценность ея индустр1альныхъ предуктовъ одним  амери
канскими статистикомъ определяется бол4е чАии въ 2,900 
(миллюновъ долларовъ, превосходя такими образомъ па 
650 мил.шйовъ Францш (2,245 миллшновъ) и уступая 
лишь Англш (4,100 миллшговн) и Соединеняымъ Штатами 
(7,000 миллюиО'Въ).

М Соответствуюпця цифры составляютъ: для Англш—19,s 
для Соедивенныхъ Штатовъ—11,8; для Францш—7,6 ми.шар- 
довъ марокъ.

2) Следующая, таблица дастъ намъ представление о росте 
внешней торговли Германш за пос.тбдшя 20 летъ:

Ценность въ миллюнахъ марокъ.

Годы. Ввозъ. Вывозъ. Общая сумма.
1890 4.403 3.339 7.742
1900 6.043 4.752 10.795
1910 9.310 7.644 16.954

Прим, переводчика.



ГЛАВА II.

Вл1яте капиталистическаго строя на ста- 
рыя формы промышленности.

I .  Д о м а ш н я я  п р о м ы ш л е н н о с ть .

Давъ опредйлете капиталистическим' етроя и описавъ 
«го главлгЫшпя проявления, мы должны теперь разсмотрЪть, 
какнмъ образомъ опт. видоизнйняеть старыя формы эконо
мической деятельности, домашней индустрии, ремесла и 
сельскаго хозяйства.

Известно, какое звачеше имйла съ еамыхъ отдален- 
ныхъ времени до весьма недавняго прошлаго домашняя 
промышленность среди сельскаго населешя. Вплоть до сере
дины, посл'Ьдняго столКтпя нЬмецкш крестьянинъ мало 
отличался огь крестьянина далекой старины, который съ 
помощью членовъ своего дома сами удовлетворялъ почти 
вс4 своп потребности. Еще въ XIX в£к£ н£мецкш кре- 
стьянпнъ не ограничивается производствомъ необходимыхъ 
для жизни осльскохозяйствешшхь продуктовъ, но и изго
товляешь въ свободное огь земледйльческихъ работъ врехгя 
разнообразные предметы для своего домашняго обихода. Онъ 
— свой собственный пекарь и мясникъ. Онъ самъ прядетъ и 
ткетъ шерсть иди лень, необходимые для изготовлешя его 
платья и б£лья. Онъ въ состоянш построить и починить 
своп деревянный домъ съ промазанными глиной стенами и 
соломенной крышей и достаточно хорошо знакомь съ куз- 
нечнымъ и телЪжнымъ мастеретвомъ, чтобы при случай 
изготовить и починить свои звнлед4льчеш я орудш и



всякаго рода повозки. Если опт. не въ состоянш самъ 
изготовить иужныя ему веди, онъ обращается къ сод®йп 
ствш спещалистовъ-ремесленпиковъ— портного, сапожника, 
столяра,— которые по общему правилу работаютъ въ его 
жилшц® и нодъ его надзоронъ. Только въ очень р®дкихъ 
случаяхъ онъ вынужденъ обращаться на сторону и поку
пать иа рьтк® или въ город® вещи и припасы, кото
рые онъ не можеть произвести въ ообственномъ хозяйств®. 
Итакъ, крестьяжинъ обычно самъ еще удовлетворяеть вс® 
свои важнМппя потребности и почти совершенно не завя- 
ситъ оть колебашя ц®нъ, отъ вл!яшя закона спроса и 
предложешя.

Этоть патр1архальный строй быстро меняется во второй 
половин® в®ка. Производитель все бол®е и бол®е спеща- 
лизируется на одной опред®лешюй отрасли и начннаегь 
производить не только для собственнаго шотреблешя, но 
и для рынка; на вырученный деньги онъ покупаетъ 
все, что нужно для удовлетворетя различныхъ по
требностей. Экономисты приводятъ типичный случай гагс- 
фельдской крестьянки (въ Баден®), заявлявшей, что 
у нея н®тъ даже времени стирать дома б®лъе семьи, 
и посылавшей мыть его въ паровую прачечную въ Карл
сруэ. Конечно, далеко не вс® н®мецш  хозяйки дошли 
до этого, и во многихъ городахъ и деревняхъ Германш 
домаштй трудъ продолжаегь оставаться въ почет®. Однако, 
иесомн®нно, что онъ занимаетъ все меньшее и меньшее м®сто 
въ хозяйственной жизни городскаго и сельскаго населетя. 
Если въ теч ете носл®ряго стол®ия крупная пндустр1я 
д®лала все больппе и большие усп®хи, если часть населетя, 
занятая промышлешнымъ трудомъ, возросла до очень боль- 
шихъ разм®ровъ, то о р о й  изъ важн®йлшхъ причинъ этого 
роста является исчезяовете домашняго труда. Предметы, 
изготовлявппеся шЬкогда въ часы досуга у семейнаго 
очага, фабрикуются теперь * снещалистами, ведущимп свое
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производство въ крупных* размерах*. Таким* образом*, 
столь, невидимому, удивительный прогресс* промышленности 
находит* своей объяснило по крайней мгЬрй отчасти в* 
постепенной спещадизащи хозяйственной деятельности. Кре
стьянин* все болЬе ешецклизируется на земледельческих* 
работах* в* собственном* смысл'Ь слова, он* отказывается 
от* домашней промышленности, п въ этой сферК его мйето 
занимает* все бо.тйе многочисленный класс* индустр1аль 
яых* рабочих*, совершенно оторванных* от* земледель
ческих* зан я та .

Там*, гд'Ь сохранилась домашняя промышленность, она 
путем* ряда последовательных* трансформаций совершенно 
изменила свой характер*. Крестьянин*, занимавшийся в* 
свободное от* полевых* работ* время тгЬмъ или иным* 
дополнительным* промыслом*, работал* па себя, а не для 
того, чтобы продавать на сторону свои продукты. Теперь 
■он* мало-по-малу превращается въ производителя, рабо
тающего на рынок*. Он* соединяется съ нисколькими 
■товарищами для эксплоатацш рудника, становится ткачемъ, 
рабочим* по металлу или дереву. Въ этот* момент* он* 
является мелким* промышленником*, который сбывает* 
свои продукты через* посредников*. П озрй е, его 
положеше меняется: из* ’первоначально независимая
производителя он* постепенно Превращается въ кустаря, 
зависящего от* крупнаго городскаго купца, который дает* 
ему сырой матер1ал* и орудая производства. Он* становится 
фактически простым* рабочим* на служба у  предпринима
теля, находящаго выгоду въ том*, чтобы предоставить 
своим* рабочим* возможность работать у  себя дома, вместо 
того, чтобы соединять их* въ мастерской или фабрик^. 
Первоначально, впрочем*, рабочш находится до известной 
степени подь защитой государства, которое, подчиняя пред
принимателей мелочным* предписашямъ придирчива!» фис- 
кальнаго законодательства, держит* их* подь строгим*

30 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ эволюцш.
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контролемъ и не допускаешь чрезмерной эксплоатцш 
рабочими. Эга форма домашней промышленности находится 
въ начале XIX века въ довольно цветущемъ coeTOflHin. 
Въ гористыхъ и неплодородными областями средней Германш, 
а именно въ Силезш, Рудныхъ горахъ, Франкенвальде, 
Гарде, Вестфалш, значительная часть населешя занята 
въ текстильной промышленности. Но и эта форма домашней 
промышленности обречена на исчезновете передъ быстрыми 
прогрессомн крупной индустрии. Изолированный рабочий, 
работающш ручными способомн, fee ви . оостоянш конку
рировать си машинными лроизводствомн, работающими 
при помощи двигателей и сконцентрированными на фабрике. 
Для борьбы си згой всеподамяющей конкуррешдей пред
приниматели, постепенно освобождавппеся отъ государствен- 
наш контроля, не имеютъ въ своемъ раепоряженш никакими 
другими средствъ кроме уменынетя заработной платы, что 
обрекаешь рабочихъ на крайнюю нужду, а иногда и на 
ужасы голодной смерти. Известна жестокая нужда, въ 
которую впали въ сороковыми годахъ еилезш е ткачи, 
ютрадашя и возмущешя которыми изобразили Гергардъ Гау- 
птмаян 'въ своей знаменитой драме «Ткачи». Конечными 
результатами этой борьбы почти всегда является исчсзно- 
вешо домашней промышленности. Всюду, где она раньше 
встречалась, въ горною деле, ви текстильной промы
шленности, въ ряде второстепенными отраслей металлической 
индустрш, окончательную победу одержало крупное производ
ство, централизованное да фабрикахъ и заводами.

Все более и более исчезая въ деревнями, домашняя 
промышленность возрождается въ новой форме въ боль
шими городскими центрахъ, какъ Берлини, Штеттинъ, 
Франкфурта, Нюренбергъ, Штутгарта, Мюнхенъ и Бармени- 
Эльберфельдъ. Здесь во второй половине столетая разви
ваются цветупця индустрш, изготовляюпця одежду и белье. 
Эти индустрш въ настоящее время сконцентрированы въ
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н'Ьскодькихъ болыпихъ предпр1ятаяхъ, занимающихъ огром
ное число: рабочихъ, работающихъ у  себя на дому иля 
въ неболышгхъ маетерскихъ, во- глав}, которыхъ стоягы 
предприниматели-посредники. Но хорошо известно, какой 
ценой куплено это процветание, какъ ничтожна заработная 
плата, предлагаемая крупными фабрикантами и ихъ по
средниками своими несчастнымъ жертвамъ, обреченными 
на нужду или проституцию. Представляя большая трудности 
для контроля и регламентащи, домашняя промышленность 
связана съ самыми вопшщими злоупотреблешями, и ея 
ncxopifl во веЬхъ сгранахъ является, несомненно, орой  
изъ самыхъ плачевныхъ п а в ъ  въ исторш капитали
стического развитая.

II.  Р е м е с л о .

Развитае капитализма, оказавъ разрушительное вл1я- 
Hie на домашнюю промышленность, потрясло сверху до 
низу и старую цеховую организацш ремесла.

Цеховой мастеръ стараго времени быль мелкимъ промы- 
шдешшкомъ, соединяющими въ своемъ лице и капита
листа, и техническаго руководителя производства, п ква- 
дяцироваинаго рабочаго, и коммерсанта. Независимый про
изводитель, онъ работали одинъ, съ членами своей семья 
и нисколькими подмастерьями и учениками, входившими 
въ составъ его: дома. При этихъ услошяхъ его често-; 
aio6ie не могло- п оряться высоко. Онъ не стремился 
ни къ безнредйдьяому расширенно сферы своихъ операщй, 
ни къ чрезмерной эксплмтащи своихъ подчиненныхъ. Да 
и цеховая организащя, въ своихъ сущесгвенныхъ чертахъ 
сохранившаяся еще къ началу XIX века, позволяла ему 
развертывать свою предпршмчивостъ не далее известныхъ 
весьма определенныхъ границъ. Цеховая организащя, дей
ствительно, стремилась гарантировать каждому мастеру
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определенную сферу деятельности, защищая сто въ этихъ 
пределахъ отъ всякой конкурренщи, но вместе съ темь  
■не позволяя перешагнуть поставленныя ему границы. 

' Устанавливая въ каждомъ городе своего рода мошщолио 
въ пользу мастеровъ, ограничивая число последиихъ, запре
щая скупку сырыхъ матер!аловъ въ одне руки, определяя 
число тодмастерш и учеяиковъ, которое могь держать 
у себя отдельный мастеръ, наказывая, накоиецъ, огбив-ате 
гаентуры, цеховая оргаянзащя защищала мастера какъ 
отъ конкурренцш чужихъ соперниковъ, такъ и отъ кон- 
курренцш его: же городскихъ товарищей по ремеслу, но 
съ другой стороны ие позволяла ему подняться выше 
известнаго въ общемъ довольно скромнаго положешя’.

Находясь въ начале века уже въ состояши полнаго 
упадка, цеховая организащя окончательно разлагается къ 
половине XIX столепя. Въ сороковыхъ годахъ проис
ходить первый кризиеъ. Старинная регламентац!я все более 
разрушается. Всюду множатся жалобы: ученики и подма
стерья не подчиняются более цеховымъ обычаямъ; границы, 
указанный для каждаго цеха въ разделеши труда, постоянно 
нарушаются, везде появляются «зайцы» (Bonhasen), кото- 
рыхъ обычно не п р есл ед у ю т  Палрасно pa6on it парла
м е н т  заседавш и въ 1848 году во Франкфурте рядомъ 
съ Нащональнымъ Парламентомъ (съ средины поля до 
середины августа), протестуетъ при своемъ открытш противъ 
промышленной свободы; напрасно требуетъ онъ возвращешя 
къ цеховымъ регламентамъ срерихъ веш въ. Нельзя уже 
затормазить движешя, которое увлекаетъ всю эпоху къ 
господству свободной конкурренцш. Старая организащя разру
шается, несмотря па все безсильныя попытки законода
телей поддержать ее. Весь ремесленный классъ, вся эта мелкая 
буржуаз!я, скромная, трудолюбивая, экономная, относящаяся 
съ уважевлемъ къ традищямъ, сдвинута съ своихъ вековыхъ 
устоевъ и жестоко потрясена кризисомъ, который угро-

3
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жаетъ самымъ основамъ ея существовашя. Наиболее пред- 
пр1имчивые и состоятельные мастера все бол4е стремятся 
стряхнуть съ себя цеховую регламентаций. Они принимаютъ 
систему свободной конкурренцш, увеличивають число уче- 
никовъ и шдмастерш, вводятъ р а з д а е т е  труда, созда
ю т , c e 5 i  новыя сдещальности, организуютъ свои пред- 
npiariH наиболее ооотв'Ьтствующимъ ихъ ннтересамъ спо- 
собомъ, нисколько не заботясь о старыхъ обычаяхъ. Словомъ, 
они становятся мелкими предпринимателями, они завоевы- 
ваютъ себй мйсто въ новомъ общ еств!; благодаря ихъ 
прсдпр1имчивости и умйнпо имь удается отстоять свое 
экономическое шоложенае. Менйе энергичные продолжаютъ 
старую рутину и  болйе или м ен!е быстро идутъ на 
встречу окончательному разорешю, жалуясь на худыя вре
мена, на падеше старыхъ обычаевъ ж привнлепи. Мнопе 
приходягь въ отчаяше, бросаюгъ свое ремесло, стано
вятся мелкими чиновниками, шцутъ службы на желЪзныхъ 
дорогахъ, въ промышленныхь или торговыхъ предпрктяхъ. 
Друпс, главнымъ образомъ изъ Ш вабк и Пфальца, эми- 
грируютъ въ болыцомвь ч и сл ! и отправляются искать 
счастья за океаномь— въ южной и юго-восточной Америк! 
Наконецъ, менЬе преднрщмчюше переселяются изъ города 
въ деревню, гд !, несмотря на насмешки своихъ городскихъ 
товарищей, въ ш н ц ! концовъ основываются и добиваются 
сколько-нибудь сноснаго полож етя. Ремесленный классъ, ви
доизмененный такимъ образомъ подъ вл1яшемъ капиталы 
стическаго духа, удерживаегь свои позицк еще въ течете 
приблизительно четверти вйка.

Однако, около 1880 года, начинается новый кризисъ, 
ещ е бол'Ье страшный и острый, ч !м ь  первый, грозящш 
окончательно отнять у  ремесленниковъ посл^дте слЬды 
ихъ экономической независимости. Этотъ кризисъ не вызваны 
какъ первый, варождешемъ новой психоло-пи въ рабочемъ 
к л а с с !  Онъ находить свое объяснение въ конкурренцш
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крупной промышленности, которая подавдяетъ изолированию  
рабочего почти во всехъ областяхъ хозяйственной деятель
ности.

Действительно, крупное производство, централизированное 
на фабрикахъ или заводахъ, все бол*е и болёе утверждаешь 
■свое господство и безирерывн» делаешь все новыя завое- 
вашя. Во всехъ областяхъ страны, во всехъ отрасляхъ 
индустраи мелкш производитель, изолированный рабочш, 
мало-по-малу вытесняется силою самихъ вещей. Упадокъ 
ремесла происходить всюду, не только въ болыпихъ и 
мадыхъ городахъ, но и въ деревняхъ, где крестьянипъ 
все более привыкаетъ покупать готовые продукты, которые 
поставляешь ему по дешевой ц ене крупная индустр1я. 
Все профееаи одинаково' находятся въ опасности. Прогрессъ 
крупной индустрш въ разныхъ отрасляхъ идегь не однимъ 
и темь жо темломъ. Онъ происходить несколько быстрее, 
папримеръ, въ конфекционной индустрии или мебельвомъ 
производстве, несколько медленнее въ производств'е съ4ст- 
ныхъ припасовъ иди строительною деле. Но негь никакихъ 
указаяш на то, что эта эволющя должна остановиться 
прежде, чемъ капитализмъ одержишь верхъ во всехъ  
областяхъ промышленности.

Въ настоящее время представители почти всехъ ремеслъ, 
столяры, сапожники, портные, каменьщики, кровельщики 
и друпе, подпали уже тадъ более или менее замаски
рованное господство нескодькихъ предпринимателей-капита- 
листовъ и находятся фактически въ столь же зависимомъ 
положенш, какъ и фабричные рабоч1е, хотя номинально они 
и остаются независимыми. Строительные рабоше зависятъ 
отъ подрядчика, который даешь имъ работу; столяры нахо
дятся въ рукахъ торговца мебелью, который скупаешь по 
низкимъ цёнамъ производимый ими товаръ; портные завп- 
сятъ отъ конфекцшннаго магазина, дающаго имъ работу. 
При наиболее благощнятныхъ обстоятельствахъ ремеслеи-
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ннкъ можегъ стать мелким! капиталистом!— посредником! 
между прежним! мастером! п крупным! промышленником!. 
Онь можегъ еще и въ настоящее время честно зарабатывать 
себе кусокъ хлеба в !  качестве булочника, мясника, порт
ного, щыющаго на заказъ, слесаря, столяра и т. д, Но, 
въ [ганце кондовъ, он! всегда наталкивается на конкурреицго 
крупной индустрии. Последняя иля целиком! захватывает! 
в !  свои руки все производство, оставляя ремесленнику лишь 
починку (производство обуви); или производить ПОЧТИ ВС& 
продукты, предоставляя рабочему лишь прилажпваше, дере-- 
дйлку и починку (слесарное дело); или сереть въ свои 
руки изготовление лишь определенных! предметов!, такъ 
что производство совершается частью на фабрике, частью 
же въ мастерской или мануфактуре (столярное дело); 
ил;и, наконец!, она б.еретъ на себя дзготовлеше только 
небольшого числа епещальныхъ продуктов!, при чемъ 
старая организац1я по общему правилу продолжает! суще
ствовать по-прежнему (мясоторговля и хлебопечете).

Въ общемъ, классъ независимых! ремесленников! на
ходится въ полном! упадке. Правда, статистика расчи
тывает! все еще около двухъ ниллнщовъ ремесленни
ков!. Несомненно также, что можно отметить даже ростъ 
абсолютная числа ихъ: такъ, за першдъ съ 1834 года 
до 1895 число ремесленщиковь въ Цруссш возросло почти на 
450,000. Но отношенье ихъ численности ко всему населенш, 
невидимому, несколько уменьшилось,— въ Пруссш за раз- 
сматриваемый першдь оно упало съ 4 ,1 °/о до 3 ,7 о/о. 
Сощальный же весь  класса ремесленников! уменьшился 
гораздо больше, чемъ говорят! объ этомъ статистичесшя 
данныя. Некогда независимый рабочш, ремесленник! яв
ляется имъ теперь только по имени.: его положеше, 
за некоторыми редкими исключениями, ничемъ уже не 
отличается отъ полож етя простого пролетар1я.



ГЛАВА HI.

Вл1яте капитализма на землед,Ьл1е.

Bflimio наригающагося прерринимательскаго духа на 
развит© сельскаго хозяйства въ Гермаши гораздо менйе 
поразительно, чймъ т-о дМ етме, которое оказалъ оиъ 
за тоть же промежутокъ времени на развит?, индустрш. 
Можно сказать даже, что внВшти видь Гермаши съ точки 
зр'Ьшя распредйлешя земельной собственности почти не 
изменился въ течете посжЬдняго столйтая. Въ 1800 году, 
какъ и въ настоящее время, уже существуеть область, 
гдй господствуетъ крупное землевладМе (террнтор1я на 
востокъ отъ Эльбы), область, гд& много крупныхъ кре^ 
«тьяшжихъ HMfeiit (Шлезвигъ, Гашоверъ, Вестфал1я, Бра- 
уншвейгъ) и, наконедъ, область, гдЪ преобладаете среднее 
и мелкое зеклевлад&ше (юго-западъ н долина Рейна). 
Впрочемъ, самые разнообразные типы хозяйства мирно 
уживаются другь подлЬ р у га , и ничто не указываетъ, 
чтобы какой-либо о р н ъ  изъ нихъ долженъ взять верхъ 
надъ другими въ ближайшемъ будущемъ. Е все же несо
мненно, что сельское хозяйство въ Гермаши испытало 
рядь глубокихъ внутреннихъ изм^нешЁ, основныя черты 
которькъ мы и попытаемся еейчасъ изобразить.

Прежде всего мы должны указать, что сельскохозяй
ственное производство значительно увеличилось. Это зави- 
ситъ, во-первыхъ, отъ бод1,е полной утилизацш поверх
ности земли вслЬдствле развитая культурной площади за 
счегь пустошей и пастбишгь. Считаюгь, что площадь, 
занятая полями и садами, увеличилась въ течете послйд- 
няго с толстая на о р у  четверть или даже на одну треть.
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Но особенно важную роль сыграли здесь техничесгая 
усоверщенствоватя. Научное пзслВдовате условш развитая 
растетй, особенно же капитальныя открытая Либиха ръ обла
сти агрономической химии имели своими следстшеиъ замену 
прежняго эмпиризма ращональными методами. Практико
вавшееся изстари трехполье уступаетъ место сначала 
системе,плодосмена, а 'затВ м ъ свободной интенсивной куль
туре съ помощью химическихъ удобретй. Примитивный 
оруд1я среднев'Ьковаго крестьянина заменяются мало-та-малу 
рядомъ сложныхъ зем л ед е  л ьч ес к ихъ машингь: паровыми 
плугами, мащинами, сеялками, боронами, молотилками, число 
которыхъ быстро увеличивается, начиная приблизительно 
съ 1880-хъ годовъ. Более доходный культуры развиваются 
за счеть менее доходныхъ. Рядомъ съ сельскохозяйствен
ными культурами появляются заводы, на которыхъ земле- 
дВльчеспе продукты подвергаются промышленной перера
ботке: производитель свекловицы становится въ то же 
время и сахароваромъ; производитель картофеля— вишжу- 
ромъ. Методы лесного хозяйства и скотоводства прогрес
сивно совершенствуются. Достигаются все лучшге и лучппе 
результаты. Доходность гектара земли прогрессивно возра
стаешь. Значительно увеличивается число головъ разного 
скота, породы совершенствуются, средшй весъ животнаго воз- 
растаетъ. С ловом , за последшя сто д еть  сумма сельскохо- 
зяйственныхъ продуктовъ по крайней мере удвоилась, а. мо- 
жетъ-быть, и утроилась. А такъ  какъ число еельскихъ .рабо- 
чихч) увеличилось въ гораздо мекыпей пронорцш, то ясно, что 
производительность земледельческаго труда значительно воз
росла за последнее столетие благодаря успехамъ техпики, 
хотя сейчасъ и трудно! решить, въ какой пропорцш про
изошло это увеличеше, обнаруживаешь ля въ настоящее 
время эта производительность текденцш къ прогрессу или 
къ регрессу, и подтверждается ли въ Гермаши законъ про
грессивна™ истощешя почвы.
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Но, если и въ области сельскаго хозяйства, и въ 
области пндуетрш мы можезгь констатировать ирогрессъ, 
тгокоящшся на применили более ращональной техники, 
то все же аграрная эволющя весьма отличается ота инду- 
стр1альиой. Мы могли проследить, какъ происходить въ 
индустрш коицентращя капитала во все более грандш- 
ныхъ прерр1яияхъ. Въ сельс-козгь хозяйстве дЬйств1е 
этого закона принимаетъ иныя формы. Не видно, чтобы 
крупный цредщйятяя обнаруживали здесь тенденцш къ без- 
предгЬльному увеличотго. Напротив!,, они по своими разме
рами не представляютъ ничего шразительнаго, и хозяйства, 
нревьшаюпця тысячу гектаровн, являются крайне редкими 
исключешемъ. Незаметно также, чтобы мелия и средтя  
иредщпятая стояли фатальными образомъ ниже крупныхи.. 
Они не только продолжаютъ существовать, но можно даже 
констатировать убыль, правда, очень незначительную, числа 
крупныхи владёшй. Си другой стороны, ви сельекоми 
хозяйстве, пе замечается и характерной для индустрш 
тенденщи къ снещализацш. Напротивъ, можно скорее ска
зать, что въ данномъ хозяйстве въ настоящее время произво
дятся более разнообразные продукты, чеми сто лети 
тому назадь. Нельзя принцишально утверждать, что капита
листа, экеплоатирующШ крупное ж мете, производить де
шевле, чеми крестьянянгь, и следовательно', что въ сель- 
скомъ хозяйстве крупное производство является экономиче
ской необходимостью. Поэтому, было-бы ошибкою утверждать, 
что крестьяиини неспособенъ бороться си копкурретрей 
крупныхи земельныхъ собственниковъ и неизбежно идета 
навстречу разорение, подобно тому какъ мелкая индустрж 
побеждается крупной.

Однако, норый духи проявляется и въ сфере аграрныхъ 
отношешй въ ряде характерныхъ сшштомовъ.

Наиболее важными изъ нихъ является револющя, 
происшедшая въ течете первой половины XIX века въ
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строй земельной собственности: коллективное хозяйство усту
паешь Micro хозяйству индивидуальному.

Въ начала XIX вйка крестьянская деревня составляетъ 
еще общину. Каждый крестьян|инъ, въ качеств^ члена общи
ны, имйегь туфу (Hufc), или право на долю въ совокупности 
всйхъ владйшя деревни: обработанной земли, рйкъ, озеръ, 
путей сообщешя, пастбищь и лйсовъ. Въ силу этого 
принципа, во владйши каждаго> члена общины долженъ нахо
диться над'Ьлъ, достаточно большой для того, чтобы его 
владйлецъ могъ приложить къ нему свой трудъ и получить 
съ него продукты, необходимые для поддержашя своей 
жизни и жизни своей семьи. Гуфа, такимъ образомъ, со
стоять: 1) изъ усадьбы съ строешями, являющейся частной 
собственностью крестьянина; 2) изъ права пользовашя 
неподйлешой частью общинной земли; 3) наконецъ, изъ 
извйетнаго количества полевыхъ угодой. Но эти угодк 
никогда не составляли сплошнаго участка. Въ момента 
возникновешя деревни воя площадь полевой земли (Flnr) 
была раздйлена на издйстное чдсло коновъ (отъ 30-ти 
до 40), каждый изъ которыхь заключалъ дъ себй земли 
приблизительно одинаковаго качества; н въ каждомъ изъ 
этихъ коновъ крестьянская семья получила но моргену 
(Morgen) или ioxy (loch), т. е. по такому участку 
земли, который можно вспахать съ помощью пары воловъ 
въ одно утро. Благодаря этому, вся принадлежащая деревнй 
полевая площадь, несмотря на вей позднййппя измйнешя, 
распадалась еще въ началй XIX столйпя на сотни, иногда 
тысячи полосъ, и каждый крестьянинъ являлся владйль- 
цемъ большого количества парцеллъ, разбросанныхъ по 
всей территорш деревни. Эта черезполосица полевыхъ 
угодш (Gemengelage) неизбйжно приводить къ ихъ коллек
тивной обработай. Такъ какъ вей эти полосы непосред
ственно примыкаютъ другь къ другу, и нйть дорогъ, 
который бы позволяли владйльцу пробраться на свою
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полюсу, не проходя по полю соседей, то вся полевая 
площадь обрабатывается по одному плану, установленному 
деревенскими стариками. Въ силу принудительнаго севообо
рота (Flurzwang) каждый крестьянинъ обязанъ сеять на 
данной полосе определенное растете, обязать приступать 
къ вспашке илп къ жатве въ точно определенные сроки. 
Словомъ, его право собственности на обрабатываемую имъ 
землю ограничено целымъ рядомъ весьма строгихъ обяза- 
тельствъ, который не позволяютъ ему обрабатывать свое 
поле по: своей воле и во мавгомъ подчдняютъ его 
решешямъ общины.

Однако, съ течешемъ времени, крестьянииь почти всюду 
вдаль въ экономическую и сощальную зависимость отъ по
мещика, крупнаго землевладельца. Эта зависимость въ начале 
XIX века выражается въ двухъ видахъ повдняостей. Во-пе,р- 
выхъ, поскольку помещикъ является верховнымъ еобстве-н- 
никомъ землд (Giundherr), крестьянинъ обязанъ делать ему 
взносы натурой илЩ деньгами. Въ техъ областяхъ, где суще
ствовали только этого1 рода повинности, типичная организащя 
деревни въ томъ виде, какъ мы ее описали выше, про
должала существовать безъ всякихъ переменгь. Во-вторыхъ, 
поскольку помещикъ является собственникомъ домена (Guts; 
herr), крестьянинъ обязанъ безвозмездно нести барщину 
для обработки "его имешя (Frondienst). Въ этомъ случае 
помещикъ является владе.льцемъ полосъ, разбросанныхъ 
между полосами его крестьянъ или держателей, обязанныхъ 
возделывать не только' свои собственные участки, но также 
и участки помещика. Земледельчешя работы регулируются 
для всей полевой площади старостой сельской общины! 
(Schulze), который является агентомъ помещика. Право 
держателя на его землю является совершенно необезпе- 
ченнымъ, и помещикъ, действительно1, считаегъ себя 
совладельце^ крестьянскихъ державой. Если онъ и не 
можегь присоединить крестьянскихъ земель къ свонмъ



иди превратить ихъ въ пустошь, оиь все-же сохра
няете право заменить одного держателя другими, и, 
следовательно, согнать крестьянина съ его держан1я, пере
местить его на другое, лучшее или худшее, или даже 
превратить его въ простаго поденщика. Обязанный барщи
ной. прикрепленный къ земле занрещешемъ покидать дво
рянское поместье безъ соглашя своего господина, отданный 
безъ всякой защиты на производи помещика п его аген- 
товъ, крестьяниш. въ э т о м  случае прсдставляетъ ивъ 
себя лишь эксплоа тируемое рабочее животное, которое не
медленно бы бежало, если-бы не было привязано' къ земле 
узами крепостнаго права.

Ликвидащя феодальнаго землевладетя происходить по 
всей Гермаши въ теч ете  первой половины XIX века. 
Она совершается более или менее быстро и носить 
более или менее радикальный характеръ, въ зависимости 
отъ местныхъ условий Она начинается въ первые годы 
XIX столетия и заканчивается лишь после революцщ 
1848 года подъ давлешемъ новыхъ экономическихъ и со- 
щальныхъ условш г). Но, въ конце-концовъ, она всюду 
эмансипируешь крестьянина изъ-подъ власти помещика .и 
сельской общины и превращаешь его въ полнаго и незавнеи- 
маго собственника своей земли. Посмотримъ теперь, 
каковы были результаты этого переворота какъ для по- 
мещика-землевладельца, такъ и для крестьянина.

Для крупнаго землевладельца переходъ огь стараго 
порядка къ новому совершился безъ всякдхъ затрудиенш. 
Владелецъ дворянскаго поместья превратился еще до 1800 * 1

1) Последовательные этапы этой ликвидацш въ Пруссш:
1) эдиктъ Штейна 7-го октября 1807 г., отменившш крепост
ное право; 2) ,,Regulirungsedikt“ и „Landeskulturedikt“ Гарден- 
берга, 14-го сентября 1811 г.; 3) „Gemeinheitsteilungsordnung" 
7-го шля 1821 г.; 4) эдпктъ 2-го марта 1850 г., ускоривши! 
осуществлеше реформы, прюстановленной своекорысНемъ 
заинтересованныхъ.

4 2  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ э в о л ю ц ш .
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года въ предпринимателя, экспло-атировавшаго свое, iorbuie 
съ помощью дароваго труда, который доставляла ему бар
щина. Правда, аграрная реформа лишае-гь его этого даро
ваго труда. Но, прежде всего, опт. получаешь весьма 
значительное возмбщеше натурой (землей) или деньгами 
въ качестве выкупа за повинности, барщину и взносы, 
за что от> соглашается возвратить крестьянамъ свободу, 
некогда отнятую у нихъ безъ всякаго- возпаграждешя. 
ЗатЬмъ, онъ скоро замечаешь всю выгодность замены 
старыхъ произвольно облагаемыхъ повинностями держа- . 
теле! свободными рабочими. Конечно, онъ долженъ платить 
имъ, чего онъ раньше не д’Ьлалъ. Но- за-то онъ извдекаетъ 
изъ нихъ больше производительного труда. Уже въ 1809- 
году Таеръ высчитадъ, что- два свободныхъ рабочпхъ 
исполняюгъ работу трехъ кр&постныхъ. Мало того, разъ 
заплатишь дмъ за работу, помещикъ освобождается отъ 
всякихъ обязатсльствъ по отношено» къ нимъ и не 
о-бязанъ заботиться объ обезпечеши ихъ существ-оватя. 
Благодаря это-му, онъ можешь въ горячую пору нанимать 
цЬлыя армш рабочихъ, которыхъ по минованш надобности 
онъ спешить отпустить, совершенно не думая о томъ, 
что съ ними произойдешь.

Въ этихъ услов1яхъ жиквидащя феодалыгаго землевдаде- 
т я  содействуешь лишь развитш. среди землевладе.гьцевъ 
типа предприпимателя-капиталиета. Въ начал!; XIX в б к а 
землевладблецъ разематривалъ свое имбше не только съ 
точки зр б тя  дохода, который можно было извлечь изъ 
него. Онъ видблъ въ немъ не только источникъ своего 
благосостояния, но и наследственную колыбель своего рода, 
основу своего сощальнаго могущества. Его главная цель 
состояла въ 'томъ, чтобы получить съ земли продукты, 
необходимые для шоддержашя жизни его самого, его семьи 
и держателей, и только- во вторую очередь онъ стремился 
получить некоторый избытокъ, который предназначался
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для продажи и долженъ былъ доставлять ему деньги. 
Теперь все изменилось. Прежде всего, крупный землевла
делецъ теперь уже не является обязательно дворяниномъ.

Въ конце ХТШ века буржуа было запрещено покупать 
дворянская поместья. Между тем ь въ 1880 году въ однихъ 
Т ОЛ ЬКО ВОСТОЧНЫХЪ ПрО ВИ Н Щ ЯХЪ Пруссш ИЗЪ 11,065 HM-feHifi 
7,086 принадлежали не-дворяпадъ, д, следовательно, были 
пр1обретены за деньги. Далее, потерявп. свою помещичью 
власть, землевладелецъ пересталъ заботиться о дупгахъ 
лодвластнаго ему раньше населешя и сталь къ занятымъ 
у  него работникамъ въ т е  же отношешя, которыя суще- 
ствуюгъ между предпринпмателемъ и рабочими. Естествен
ная связь, некогда соединявшая помещика съ его землей, 
значительно ослабела. Современный землевладелецъ все 
более и более привыкаете смотреть на землю единственно, 
какъ на источникъ дохода, какъ на ращонально эксплоати- 
руемый капита.лъ, съ котораго стараются получить макси
мальную, по возможности, прибыль, который сдаюгь въ 
аренду фермеру, если хотять избавиться оть безпокойствъ, 
связанныхъ съ непосредствекнымъ управлешемъ, и который 
лродаюгь новому собственнику, когда представится благо- 
пр!ятный случай. Ж ,  если несмотря на все въ наши 
дни сохранилось еще много нережитковъ стараго порядка 
вещей, если некоторым дворянш я и м е т я  еще и теперь 
управляются, какъ въ патриархальную эпоху, если во 
многнхъ другихъ капиталистическая эволющя остается дале
ко не завершенной, то, съ другой стороны, весьма мпопе 
землевладельцы превратились въ настоящихъ предпринима
телей. которые имеютъ свой текущш счетъ въ имперскомъ 
банке, ведугь отчетность такъ же строго, какъ .любой 
торговый домъ, п эксплоатируютъ свои имешя, исходя изъ 
принцпповъ самаго ращональнаго утилитаризма, свободнаго 
оть всякой сантиментальности.

Для крестьянина аграрная реформа являлась эманси-
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пищей изъ-подъ власти, какъ помещика, такъ и сельской 
общины. Съ одной стороны, держатель путемъ выкупныхъ 
платежей превращается въ собственника своей фермы и 
получаете право свободно располагать своими имМ емъ и 
своею личностью. Съ другой стороны, крестьянинъ освобо
ждается отъ обязанностей по1 отношению къ сельской общине. 
Альменды делятся между всеми имеющими на нихъ 
право; сервитуты выкупаются; черезполосину уничтожаютъ, 
соединяя шогочисленныя парцеллы, принадлежапця одному 
и тому же владельцу, въ одшгь сплошной участокъ 
иди въ небольшое число участковъ значительной величины. 
Такими, образомъ воз станов ляется существовавши! въ седую 
старину классъ крестьянъ-собствешшковъ, евободныхъ отъ 
помещичьей и общинной опеки, могущихъ по своему 
усмотришь» в по,дъ своею ответственностью вести хозяй
ство на своихъ амйшяхъ, которьши они владЬютъ без
раздельно, на праве частной собственности. Кажовъ же 
былъ результатъ этою переворота для сельскаго класса?,

Иждивидуализащя земельной собственности была, несо
мненно, благодеяшемъ для умнаго и предпршмчиваго. 
крестьянина. Она позволила е>му освободиться отъ ру
тины, лучше поставить хозяйство, принять у ч аш е эъ  
прогрессе агрономической техники, слювомъ, она позволила 
ему стать маленъкимъ нредпринимателемъ. Такъ какъ выкупъ 
еервигутовъ предоетавилъ въ его раепоряжете даже неболь
шой капиталь, то онъ оказался въ состояши произвести 
на своей земле некоторый необходимыя улучшешя. Рас
цвете иймецкаго земледелия въ XIX веке, значительное 
увеличеше доходности земли, быстрый ростъ населешя 
доказываюсь, что ликвидащя феодальнаго землевладешя 
действительно явилась причиной прогресса по крайней 
мере для некоторой части крестьянства.

Наоборогь, для другихъ ояа явилась почти разорешемъ. 
Положеше мелкаго держателя, на долю котораго вылалъ
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лишь небольшой уголокъ земли, совершенно недостаточный, 
чтобы дать ему средства къ существованью, точи» такъ же, 
какъ и положеше нсшособнаго или неудачливаго крестья
нина, не сумевшего должнымъ образомъ поставить свое хо
зяйство, ухудшилось. Разрушеше узъ солидарности, который 
некогда связывали жителей деревня между собой и держа
телей съ помещике мъ, привело къ тому, что масса бйдня- 
ковъ, нсшюобшыхъ сам01стоятельно поддерживать свое суще- 
ствоваше, очутилась въ самою, безвыходною положснш 
благодаря вл1яшю закола свободной конкурренцш.

Несомненно, жрестьяпинъ, и въ э т о ю  онъ отличается 
отъ мелкаг» ремесленника; и мелкаго торговца, производить не 
только на продажу, но главнымъ образомъ для собственнаго 
потреблешя. Благодаря этому онъ въ известной мйрЬ 
ускользаета отъ наиболее разорительныхъ действш капи
талистической конкурренцш. Действительно, теоретически 
не существуеть никакихъ основанш, чтобы крестьянская 
семья, которая некогда жила на своею  участка и про
изводила все, что было для нея необходимо, не могла 
бы и теперь самостоятельно удовлетворять всйхъ своихъ 
потребностей. Если она работаешь для удовлетворена соб- 
ствсаныхъ потребностей, а  не на продажу, ясно, что она 
можегъ быть совершенно незаинтересована въ цйнахъ 
на хлебъ, и что ей нечего бояться конкурренцш тех
нически лучше обставленнаго производителя или более 
умелого сельскаго хозяина на томъ простою основами, 
что она ни съ к е ю  не конкуррируеть. Но вся картина 
немедленно меняется, какъ только крестьянину понадо
бятся деньги, какъ только, следовательно, онъ будегь 
выяужденъ продавать всю свою жатву или часть ея. 
Если онъ недостаточно хорошо обставлею технически и .ли 
недостаточно ловокъ, если, следовательно, его трудъ 
мало производителенъ, то неизбежно наступить момента, 
когда онъ не сможешь произвести достаточно продуктовъ,
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чтобы выручить пзъ ихъ продажи нужное ему количество' 
денегъ; иди же, что то же самое, онъ окажется вынужден- 
нымъ продавать свои продукты по1 ценами, которые, будучи 
•еще достаточно выгодными для конкуррентовъ, явятся для 
него самого разорешемъ. Бъ настоящее время крестьянин-!, 
должеиъ иметь деньги. Если бы даже онъ смоги самъ 
произвести все, что нужно ему для потроблешя, какъ 
въ доброе старое время, если бы даже онъ смоги не делать 
долговъ, то капиталистическое государство, не спрашивая 
его разреш им , само вводить его въ долги, заставляя его 
нести свою долю государстведныхъ повинностей. Налоги 
являются главной причиной крестьянскаго разорешя. Какъ 
бы то ни было, крестьянннъ вынужденъ работать на 
рыно,къ; онъ вынужденъ воздЬщать упррнымъ трудомъ 
первобытность свояхъ средствъ. производства и устарелость 
методовъ обработки. Непомерно напрягая свои собственный 
силы, они до крайности эксплоатируегъ всехъ, кто рабо- 
таетъ въ его маленькою хозяйстве: жену, детей, батрака, 
служанку, подешдиковъ. I  все-же онъ лишь съ трудомъ 
можетъ поддерживать свое хозяйство. Его судьба зависитъ 
огь малейшей случайности, отъ дурнаго урожая или болезни. 
Несмотря на все отчаянный уси тя , роковымъ образомъ 
насгупаетъ момента, когда несчастный вынужденъ заложить 
свое и м ете. Залоги является прелюдаей неизбежной ката
строфы, потому что' къ прежнюю затруднешямъ крестьянина, 
присоединяется необходимость платить проценты по долгу: 
прежде чемъ есть самому, онъ должеиъ удовлетворить 
своихъ кредиторовъ. Правда, его не могугь уже согиать 
съ его владешя, какъ некогда, путемъ обмана или насил1я, 
— но выигрыши огь этого не велики, такъ какъ, лишь 
только оиъ . не окажется въ состоянш погашать свой 
долги, у него отбираютъ поле, какъ делали это прежде,—  
правда, |ва совершенно закошшхь основашяхъ, что, впрочемъ, 
является очень слабыми утешешемъ. Сельское наеелеше,
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жившее до т4хъ поръ въ соетояши вековой неподвижности, 
внезапно отрывается отъ землии мобилизуется. Безчисленныя 
массы держателей, еогнашшхъ съ своихъ неболышихъ клоч- 
ковъ земли, и  крестьян^., оказавшихся не въ состояли- 
вести свое хозяйство я  разорившихся, вынуждены эмигриро
вать заграницу или направиться въ города., чтобы увеличить 
зд'&сь все разростающутося армш промышденнаго пролетар1ата.

Еще более печально! положете сельекихъ рабочихъ, 
собственников!, мельчайшихъ парцеллъ, мелкихъ фермеровъ, 
доловниковъ или простыхъ подешциковъ, которые стараются 
жить плодами своего труда.

Главная причина ихъ б'Ьдствш заключается въ томъ, 
что крупный землевлад'Ьлсцъ, даюлдй имъ работу, нуждается 
въ ихъ рукахъ, не въ течен1е всего года, а лишь во еремя 
страдной поры, чрезвычайно1 сократившейся благодаря прмгё- 
ненио мапшнъ. Въ его иптересахъ, следовательно, привлечь 
значительное количество рабочихъ на коротки першдъ 
пнтенспвнаго труда, чтобы затемъ разсчптать большую 
часть изъ нихъ. Эти несчастные вечно стоять передъ 
альтернативой изнурительнаго труда, отъ 15-ти до 18-ти 
часовъ въ день въ  разгаръ сезона, и вынужденной безрабо
тицы. Оседлые рабочее лишены даже надежды на улучш ете 
своей судьбы. Имъ, действительно', постоянно грозить кон- 
куррешця :толнъ перехожихъ рабочихъ, большей частью ино- 
сгранцевъ, руссдихъ или поляковъ, которые стекаются 
всюду, где есть работа, и охотно принимаются землевладель
цами, потому что эти несчастные— покорны; и неспособны 
къ сопротивление, довольствуются ничтожной заработной 
платой и уходять, какъ только минегь надобность въ нихъ.

Индивидуализащя земельной собственности не только 
имела самыя серьезный последств1я для внешняго положетя 
сельскихъ массъ, но н оказала весьма глубокое вл1яте на 
психику крестьянина. Раньше существовала крепкая связь 
между крестьянской семьей и землей, которую она воз-
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делывала въ течете долгихъ поколыши. Семья, казалось, 
считала себя коллективно обязанной отдавать свои труды 
и заботы земле. Смотря по областями, земля или оста
валась непод’еленной .между всеми, имеющими на нее 
право, п возделывалась пмп сообща; или переходила къ 
привилегированному наследнику (то старшему, то младшему 
изъ сыновей), который становился главой семьи и оставляли, 
по общему правилу, на своей службе своихп братьеви и 
сестери. Си батраками и служанками обращались не каки 
си наемниками, а каки си членами семьи, и они ви 
известной степени также разделяли это- благовейное отно- 
шеше ки земле. Теперь все это меняется. Крестьянская 
семья разсыпается: на место иистинкта солидарности стано
вится хозяйственный разсчети. Отделивппеся братья вместо 
того, чтобы оставаться на родовой земле, отправляются 
искать счастья ви индустрш или эмигрируютп. Действи
тельно, ви рубрике «члены семьи, занятые ви сельскихи 
работахи», статистика зарегистрировала только за время 
отъ 1882 до 1895 г. убыль въ размере приблизительно 
500,000 человеки (382,872 въ 1895 году, вместо 866,413 
въ 1882 г.), убыль, отчасти, впрочемъ, .компенсированную 
уведичешеми числа рабочихъ, батраковъ и служанокъ, 
численность которыхи поднялась си 1,589,083 до 1,718,885. 
Кростьяншгь-собственникъ превращается въ предпринимателя, 
который стремится возможно больше эксплоатировать своихъ 
рабочихъ, въ то> время каки последше стремятся добиться 
у. хозяина возможно лучшихъ условш труда. Раепространеше 
этихъ индивидуажстическихи тепденщй представляетъ серь
езную опасность для сохранетя крестьянской собственности. 
Оне приводить или къ безконечному раздроблен™ земли, 
если последняя делится между всеми наследниками, или 
къ задолженности владельца, если всю землю береги себе 
одини наследники си обязательствомъ дать денежное возна- 
граждете евоими сонаслерикамъ.

4
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Такимъ образом, и въ области сельскаго хозяйства 
развитае носить резко выраженный прерринимательскШ 
характеръ. Тшгь «дельца» пачипаетъ мало-по малу все чаще 
встречаться среди крупныхъ землевладельцев-!., крестьяне 
и фермеровъ. Но, въ то время какъ дела спекуляята-про- 
мышленнида достигаютъ необычайнаго расцвета, особенно въ 
конце истекшаго столепя, сельскому хозяипу уже въ 
те ч е те  30-ти съ лишиимъ л еть  приходится бороться 
съ опасны м  кризисомъ, окончат© котораго, невидимому, 
еще не близко. Какъ возникъ зтотъ кризисъ?

Пергодъ отъ 30-хъ до 70-гь годовъ XIX века является 
для немецкаго еельскаго хозяйства эпохой замечательнаго 
расцвета.

Въ начале века Гермашя была въ состоянш не 
только прокармливать туземное населеше, но и продавать 
заграницу излишки своего производства. Однако населеше, 
а вм есте съ темь и потреблете пищевыхъ припасовъ, 
растегь такъ быстро, что немецкое земледел!е, несмотря 
на увеличите производства благодаря успехамъ агроно
мической техники, скоро не оказывается въ состоянш 
самостоятельно удовлетворять требованш внутренняго рынка. 
Около середины века, привозъ ржи начинаегь превышать 
вывоз-ь ея; и въ 80-хъ годахъ вследств1е все увеличиваю- 
щагося роста ввоза Герматя не только оказывается въ 
положенш дянттцы чужихъ странъ по отношен® ко всезгь 
родалгь хлеба, пшенице, ржи, ячменю, овсу, но вынуждена 
ввозить и домашнихъ животныхъ, —  овецъ, лошадей, 
рогатый скотъ. Это положите было, несомненно, чрезвы
чайно благощпягнй для сельскаго хозяйства. Приблизительно 
съ 1830 года начинается более чемъ сорокалетняя эра 
бл&годевстшя, въ теч ете  которой констатируется общее 
повышеше ценъ на все сельскохозяйственные продукты, 
размеры котораго колеблются о т ъ  60%  (на хлебъ) до 
148о/о (на говядину). Это повы ш ете естественно влечеть
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за собой соответственное повышеше земельныхъ цйнъ. Счи
т а т ь ,  что арендная плата за зго время удвоилась, а 
цены на землю утроились, а можешь-бытъ, и учетверились.

Начиная приблизительно съ 1880 г. положеше резко 
меняется. Въ Германаи, какъ впрочемъ и во всей Западной 
Европе, начинаегь чувствоваться конкурренщя новыхъ 
страви, въ изобилш производящихъ дешевый х.гёбъ: России, 
Румынш, Соединенныхъ Штатовъ, Осшъ-Индщ, Уругвая, 
Аргентины. Всл1дств1е развитая международныхъ сноше- 
nitt и прогресеивнаго уменьжешя пздержекъ желйзно- 
дорожнаго и пароходпаго транспорта, хлйбъ предла
гается на нймедкомъ рынк-Ь по все бол'Ье дешевыми 
ценами. Наступаеть эра падыия хлебпыхъ цены  за перщ ъ  
отъ 1896 г. до 1900 г. о н е понизились, смотря по категории 
хлеба, отъ 13,5о/о до 23,5 °/о въ сравнение еъ пермдомъ 
отъ 1876— 1880 гг. Падете хл4бныхъ цени сопровожда- 
ется соответственными пшшжешсмъ арендныхъ и земель
ныхъ цЬнъ. Эти колебашя хлебнаго курса и земельныхъ 
цйнъ имеють для немецкаго сельскаго хозяина еамыя 
печальный шоследств1я, въ особенности благодаря задол
женности земельной собственности. Действительно, ипотеч
ный долги выроетаешь въ течете XIX века до огромныхъ 
размерены Задолженность вызывается различивши причи
нами. Земдевладйлецъ заключаешь заемъ, чтобы произвести 
улучжешя съ целью повысить производительность земли; 
наследники, желая сохранить за собой все имеше, выну- 
жденъ заложить его, чтобы вознаградить деньгами овоихъ 
сонасл'ЬдЕшковъ. Наконецъ, играющей на повышеше спе
кулянта разсчитываета, что ожидаемая имъ прибыль ока
жется более значительной, если онъ будешь оперировать 
сильно заложенными имешями, которыя ощь сможешь 
купить, располагая небольшими капиталами. Слово мъ,
задолженность землевлад'Ьльцевъ безпрерывно растешь бла
годаря самыми разнообразными причинами. Въ одной только



Пруссаи съ 1883 года по 1896 г. она возросла почти 
на 21/2 милларда марокъ. ВнолнЬ очевидно, что для 
владельца обремененной большимъ долгомъ земли умень- 
meme дохода быстро превращается въ весьма ощутительное 
затруднение ж влечетъ за собой полное разореше, какъ 
только доходи съ земли упадетъ ниже годового процента,, 
который они долженъ выплачивать евоимъ кредиторами.

Такими образами, кошсурренщя новыхъ странъ и задол
женность земельной собственности вызвали аграрный кри- 
зисъ, который были осложненъ другими дополнительными 
обстоятельствами:, а именно, трудностью для крупнаго земле
владельца найти нужныя для ихъ хозяйствъ рабочая 
руки. Правда, этотъ кризисъ былъ нисколько смягченъ 
рядомъ мйръ, разсчитанныхъ на повыпгеше хлйбныхъ п1;нт, 
и стремившихся пршти на помощь землевладельцами. 
Это— иротекщонистская политика, провозглашенная Бисмар
ками въ 1879 году; .железнодорожный тарифъ, удеше- 
влявппй провози туземныхъ продуктовъ и облегчавш1й 
имъ борьбу съ иностранной конкурренщей; развитае агропо- 
мическа-го образоватя и организация сельскохозяйственнаго 
кредита. Но въ настоящее время кризисъ еще не 
закончился. Сельское хозяйство въ Гермаши держит
ся благодаря протекщонжстскому тарифу и заботамъ 
правительства объ ингересахъ землевладйльческаго дворян
ства и крестьянъ. Ему, однако, далеко до того расцвета, 
котораго достигла немецкая промышленность, и эконо
мистами остается возлагать надежды лишь на то, что 
прогрессирующая «индустргализащя» сельскаго хозяйства, 
быть-можеть, вдохнетъ въ  него въ будущемъ новую силу.

Пока же не подлежитъ сомненью, что сельское хозяй
ство потеряло большую долю своего з на ч е т  я въ жизни 
народа. Еще въ 1830 году сельскими хозяйствами зани
мались .четыре пятыхъ населешя страны. Въ 1860 году 
занятая въ землед4л1я часть населешя составляегь только
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8/5, въ 1882 году она едва нревышаетъ % (42,5 %'), - а въ 
1895 году она падаегь еще ниже (35,7 о/о) х). Въ то время 
какъ сельское хозяйство за недостаткомъ рабочихъ рукъ 
вынуждено ежегодно въ страдную пору обращаться къ 
иностранншгь рабочими, преимущественно полякамъ, часть 
населешя, живущая индуетщей и торговлей, безпре- 
рывно увеличивается. Въ Пруссш въ 1843 году она 
составляла 25,3 о/о, въ 1895— почтц 50% . Для всей Гер
мании эта цифра уже превзойдена— 50,6°/о. Очевиро, что 
значительная часть сельскаго населешя эмигрируешь въ 
города или за границу. Германия становится промышленной 
страной. По вычислешямъ одного нймецкаго статистика, 
которато цитируешь Ламнрехтъ, въ начал'Ь IX  вйка годич
ное производство сельскаю хозяйства достигаеть 6 милль- 
ардовъ марокъ, годичное же производство крупной и мелкой 
индустрии в р ое  большей суммы; доходъ, получаемый отъ 
сельскохозяйственныхъ нредпр1ят1й,— 3 миллгардовъ, доходъ 
же отъ промышленности и торговли— 13i/2 милл1ардовъ.

Изучение торговаго баланса блестящимъ образомъ под- 
тверждаетъ это развдтае. Хорошо известно, что въ Гер-

Н Последняя промысловая перепись (1907) показала, что 
доля населешя, живущая доходами отъ сельскаго хозяйства, 
продолжаете падать. Нужно отжЬтить, что это падеше 
является не только относительнымъ, но и абсолютными

Г о д  ы: 1382 1895 1907

Общая численнность 
населенш ................. 45,223,113 51,770,283 61,720,529

Лица, живупця дохо- 
- дами отъ сельскаго 

хозяйства................. 19,225,455 18,501,307 17,681,176
Процентное отношеше 

ихъ ко всему насе- 
с е л е н ш ..................... 45,з°/„ 35,7°/о 28,6%

П р и м .  п ер .



о4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭВ0ЛЮЦ1Я.

маши со времени 1885 i—  1888 гг. ввозъ значительно 
превышаешь авывозъ, такъ что въ 1900 г. превышсше 
ввоза, состав лявшаго 5,833 мяллюновъ марокъ, надъ выво- 
зомъ, равнявшимся лишь 4,555 ш ллмнамъ марокъ, достигло 
1,278 миллзоновъ марокъ. Этой, факта означаешь, прежде 
всего, что Гермашя въ настоящее время является инду
стриальной страной и  живешь уже ие продуктами своей 
земли, а промышленной деятельностью своихъ жителей. 
Экономисты вычислили, что, если бы Гермашя должна 
была извлекать изъ собственной земли пищевые припасы 
и сырые материалы, необходимые для потреблешя и про
мышленности, она должна была бы обладать но крайней 
м ере вдвое или втрое большей территорией, если даже 
не принимать во внимаше продукты тропическихъ странъ, 
какъ пряности, кофе, хлопокъ, которыхъ она не можегь 
производить уже по своему географическому положено». 
Такимъ образомъ, современное н аоелете Импорт не могло 
бы существовать, если бы оно не было въ состоянк 
приобретать себе огромную массу иностралныхъ товаровъ, 
производство которыхъ предполагаешь территорло значительно 
большую, чемъ территория Гермааш. Какимъ же обра- 
зомъ ото существуетъ? Во-первыхъ, обменивая продукты 
на продукты, продавая еъ своей стороны за границу 
часть продуктовъ своей почвы, главнымъ же образомъ, 
продукты своей, иидустрш. Во-вторыхъ, покрывая разницу 
между своими закупками и продажами изъ двухъ главный  
псточниковъ дохода: изъ дохода ота морской торговли 
и доходовъ отъ капиталшъ, вложениыхъ въ чужихъ стра- 
нахъ. Прибыль, полученную ота немецкой морской тор
говли въ 1899 году, определяютъ приблизительно въ 259 
мидлмжовъ марокъ, доходы же отъ помещеиныхъ за границей 
каниталовъ— в ъ 1  милл1ардъ марокъ. Если мысложнмъ эти 
суммы, то получимъ количество приблизительно соответствую
щее дефициту, отмеченному нами въторговомъ балансе 1900 г.
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Необычайная быстрота этой эволющи выясняется изъ 
того, что- еще въ 1880 году торговый баланеъ имелъ, 
а к т и в ъ  въ 86 лилтоновъ марокъ, что въ 1888 году онъ 
бьпъ сведешь с ъ  н а с с и в о и ъ  лишь въ 67 миллш овъ, 
что въ 1900 году этотъ пассивъ достать 1,278 миллю- 
оновъ, а  въ 1905 г. онъ увеличился до 1,353 миллтновъх).

Такимъ ббрааомъ очевидно, что населеше Германш 
не можете жить лишь одними продуктами своей почвы. 
Оно живете на доходы отъ Своей промышленности, своей мор
ской торговли, евоихъ накояленныхъ капиталовъ. Гермашя, 
бывшая въ начала X II столйтя земледельческой страной, 
готова въ настоящее время превратиться въ огромное 
капиталистическое промышленное государство. Это превра- 
щеше вызываете у многихъ нймцевъ чувство сожалйшя и 
оиасешя. Они спрашиваюте себя, не повлечете ли переходи 
оть сельской жизни къ городской жизни, ота земледЬльческа- 
скаго. труда къ промышленному труду, вредныхъ для физиче- 
скаго и  нравственна™' здоровья расы послФдствш. Они 
усматривайте, если не реальную, то по крайней мйрЬ 
возможную опасность въ томъ, что Гермашя становится 
все менЬе и менее способной прокармливать свое насе- 
леше собственными средствами и все более должна разсчи- 
тывать на свою внешнюю торговлю и, следовательно,; 
на внешнш рынокъ.

]) Дополнимъ приведенныя авторомъ цифры следующей 
таблицей, характеризующей эволюшю торговаго баланса Гер- 
MaHin за последше 20 летъ:*5йб?;-зез *_.С" UitJAfeJ

Годы: Ввозъ. 
Въ мил

Вывозъ.
люнахъ

Пассивъ.
марокъ.

1891 4,403 3,339 1,064
1900 6,043 4,752 1,291
1910 9,310 7,644 1,666

Прим. пер.



ГЛАВА IV.

С о ц и а л ь н а я  э в о л ю ц х я .

I .  С о ц и а л ь н ы й  c a t f l C T B i n  к а п и т а л и с т и ч е с к а я  ст р о я .

Капиталистическое предпринимательство не только зна
чительно изменило услов1Я производства, но произвело реши
тельный перевороти ибо  всей со шальной структуре народа.

Въ Гермащи начала XIX века обычно различають три 
класса. «Знать», въ которую помимо аристократш въ 
собственномъ смысле слова входятъ и старый шатрищансш 
семьи вольныхъ имперекихъ городовъ. «СреднШ» классъ 
съ довольно неопределенными границами; въ него входятъ 
съ одной стороны ' образованная часть общества, а съ 
другой— вей люди сроднят блдгосостоятя, крупные и 
мел гае чиновники, фабриканты, торговцы, словомъ большая 
часть техъ  элементовъ, которые теперь восягь назвате 
буржуазии Наконецъ, «иародъ», состоящей изъ массы реме- 
сленниковъ, селъскаго населешя и нарождающагося проле
тариата. Вплоть до середины века границы между этими 
тремя классами еще не отчетливы. Переходъ отъ крупнаго 
буржуа къ дворянину съ одной стороны, отъ мелкаг» 
буржуа къ рабочему съ другой, почти не ощутителенъ. 
Капиталистической буржуазли, какъ класса, еще не суще- 
ствуетъ. Подъ пролетараатомъ понимается совокупность всйхъ 
декласеированныхъ, всйхъ подонковъ общества; распростра
нено убеждение, что правительство обязано' заставить про- 
летараевъ мало-по-малу войти въ друпя общественаыя 
категории и  такимъ образомъ пршстановить ихъ размножение.

Во второй половине века, съ развипемъ капиталя-
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стическаго лрерринимательства, положеше'быстро меняется. 
Съ одной стороны образуется огромная аршя труда, въ 
составъ которой наряду съ общественными подонками разно
образного происхождешя входятъ рабоч1е домапшей инду
стрии, большая часть реме-сленниковъ, разоренныхъ кон- 
курренще! крупной промьшленности, масса сельскихъ рабо- 
чихъ н ЭЕСпропршровашыхъ крестьянъ. На другомъ конце 
согцальной лестницы образуется классъ предпринимателей, 
где группируются все пришшаюдце то пли иное учаспе  
въ капиталнстическомъ предпринимательства, начиная съ 
крупныхъ землевлад'Ёльцевъ пзъ старой знати и лромышлен- 
ныхъ и финансовыхъ бароновъ и кончая разбогатевшими 
рабочими, мелкими торговцами и высшими служащими 
крупныхъ предпрбятш.

Пролотарбать, .по определенно Зомбарта,— классъ рабо- 
цихъ, лшпенныхъ иныхъ средетвъ сугцествоватя кроме 
заработной платы въ денежной форме ;и нанимаемыхъ 
на определенную работу съ очень краткдмъ ерош гь отказа 
или вовсе безъ него,— до 1850 г. еще малочислененъ. 
Несомненно, что рабочий классъ, занисяядй отъ капнта- 
листическаго предпринимательства, существовали уже въ 
конце XYIII века. Несомненно также, что этотъ классъ 
медленно растешь между 1820 г. и 1840 г., по мере 
развитая капитализма въ Гармаши. Но ему нсдостаетъ 
еще ясно выражешгыхъ класоовыхъ чергь, и петь еще 
отчетливой демаркащояной лиши между рабочимъ-пролета- 
р1емъ и ремеслешшкомъ или мелкимъ крестьянином. Дей
ствительное образоваше немецкаго пролетарбата падаетъ 
на пятидесятые п шестидесятые годы', на моментъ перваго 
большого кризиса, потрясшаго старым формы промыш- 
леннности. Съ этого времени ояъ не перестаетъ расти. 
Эта фаза его эволющя, невидимому, была самой болез
ненной. Хорошо известна крайняя необезнеченность про- 
летарскаго существовашя, полная завлснмость пролетар1я
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отъ предпринимателя, который можетъ въ любой момента 
лишить ©го заработка и ввергнуть въ нищету; опасности, 
которыми подвергаютъ его промышленные или торговые 
кризисы, периодически потрясаюпце индустрпо; все возра
стающая трудность для рабочаго подняться до положешя 
хозяина; ухудшение условш труда вследств1е все большего 
распространешя машинъ, который превращаютъ рабочаго 
въ простой придатокъ машины; и обрекають его на приту
пляющий трудъ, не дающш никакого1 удовлетворешя. Извест
ны потрясающая трагедгя пролетарской нужды, безстыдная 
вксдлоатащя не только рабочихъ, по и жедщинъ и детей, 
безконечное удл и н ете рабочаго дня, антягипеничеш я усло- 
в1я работы, голодная заработная плата, кризисы безработицы, 
повергаюпце въ отчаяш е целы е районы. Герматя столь же 
мало избежала этихъ золъ, какъ и друпя промышленная 
ыац1и. Самое большее ей, можетъ-быть, пришлось перенести 
меньше страданш, чемъ Англш, такъ какъ капитализмъ 
развился въ Германш позднее, и злоунотреблешя новаго 
режима встретили съ самаго начала решительнейшую 
ошюзнцш ео стороны общественнаго м н ет я .

Во всякомъ случае несомненно, что «классовое сано- 
сознаше» немецкаго' рабочаго развивается довольно быстро. 
По м ер е своего количественнаго роста 1), пролетариата 
въ последнюю треть века организуется и въ полити
ческую партаю. СощалистическШ идеалъ, созданный въ 
иозгахъ филоеофовъ, мечтающихъ обратить на пользу всего 
общества открытая изобретателей и видящихъ въ общно
сти богатства и сощалнзащи средствъ производства един
ственное средство противъ народныхъ бедствШ, делается 
мало-по-маду идеаломъ пролетараевъ. Въ то же время на 
место инстишЕтивнаго и хаотическаго возмущ етя рабочихъ

г ) Зомбарть полагаеть, что въ 1895 году, рабоч1Й классъ 
обнимаетъ немного болЪе 35-ти миллюновъ лнцъ, или около 
67,5°/0 всего населешя импер1и.
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противъ гнета и нищеты становятся методическая орга- 
низащя иролетарскихъ силъ для борьбы съ капнтализ- 
момъ. Фихте и Гегель, затймъ Фейербахъ п Молодая 
Герматя, Моисей Гессъ и Карлъ Гринь, наконецъ, Марксъ 
и Энгельсъ создаюта матер1аистичвское понимате исторш 
и сощадиетическое уч ете . Въ начале 1848 года С о ю з ъ  
к о м м у н и е т о в ъ ,  гдЪ встретились парадные и интеллп- 
гентск1е элементы нарождающейся партш, выпускаетъ своя 
знаменитый манифеста, который въ основлыхъ чертахъ 
формулируета сощалистическую программу и призываета 
npoaeiapieBb вс£хъ странъ гь объединен]'ю для классовой 
борьбы. Въ 1863 году подь руководством Лассадя учре
ждается « В с е о б щ е й  н 4 > м е ц к 1 й  р а б о ч i й с о ю з  ъ», 
который организуетъ силы рабочаго класса въ партш, незави
симую ота буржуазной нрогрессистской парии. Эта сощалнсти- 
ческая пария, распадавшаяся сначала на «лассальяндевъ» и 
сторонниковъ Интернащонала, объединившаяся затЪмънаГот- 
скомъ конгрессе 1875 года подъ назвашемъ «Немецкой 
сощалъ-дсмократической рабочей партш», непрерывно разви
вается. Получивъ на выборахъ въ рейхстагь 1871 года 
113,000 голоеовъ, въ 1881 году она собрала уже 318.000 
въ 1890 году— 1,427,000, въ 1896 г .— 2,107,000, въ 1907 
году— 3,259,000 х). Изъ всЬхъ партш она располагаетъ

’) На послДднихъ выборахъ въ январе 1912 гола число 
собранныхъ парией голосовъ возросло до 4,250,000, а коли
чество завоеванныхъ мандатовъ—до 110. Число членовъ пар- 
нйныхъ организаций составляло въ 1911 году 836,000, въ 

. 1913 году — 982,000. Правда, лЪтомъ 1913 года въ развитш 
партш наступила какъ-будто некоторая заминка. Число чле
новъ и подппечиковъ еощалистическихъ газетъ (50 ежеднев- 
ныхъ и 20 выходящихъ одинъ или несколько разъ въ неделю) 
местами не увеличилось, а кое-где и сократилось. Но постав
ленный всей буржуазной печатью прогнозъ о кризисе, пере- 
живаемомъ соЩалъ-демокраней, не оправдался. Въ марте 
1914 г. число членовъ парии увеличилось на 132,000, число 
подписчиковъ рабочихъ газетъ на 80,000, а въ рейхстаг!? парня 
завоевала Ш -й мандата. П р и м .  п е р .
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наиболее многочисленными избирательными кадрами. Ко
нечно, эти кадры состоять не только изъ однихъ 
подлинны х! со'щалистовь; въ нихъ входить также 
большое количество недовольных! самыхъ разнообраз-. 
иыхъ оттЪнК'Овъ, которые, голосуя за сощалъ - демокра- 
тическаго к ан р дата, х о тя т! лишь проявить въ реши
тельной фо-рмЬ свою олпоеищю существующему строю.
Т!>\п, но менйе несомненно, что емцалъ-демокряия въ 
ц'Ьломъ есть «оздаше рабочаго класса, и что этотъ 
классъ, организованный въ многочисленную партш , подчи- 
нениый строгой дисциплин!’», воодушевленный живым! чув
ством! солидарности, представляет! изъ себя внушительную 
массу, все болйе сознающую свою силу.

Рабочее движ ете въ Германш въ теч ете долгаго 
времени было преимущественно* политическлмъ движешемъ. 
Въ противоположность тому, что происходило въ Англш, 
стране могущественныхъ трздъ-ушоиовъ и процветающихъ 
кооперативовъ, нймецкш пролетар1атъ лишь медленно всту- 
пилт, на путь экономической организацш. Все же въ 
настоящее время онъ дйлаетъ большие успехи к въ этой 
области. Рядомъ съ оощалъ-демодратической парией и въ 
постоянномъ идейномъ общеши съ нею развились сильныя 
профешовальныя организащи, вл1яше которыхъ значительно 
возросло, особенно въ теч ете  послйряго десятил4ия, 
и который действую т! рука объ руку съ соща.ть-демо- 
кратической парией. Правда, существуютъ и иесощали- 
ст и ч еш е союзы. Гирпгь-дункеровсйе профессшнальные сою
зы, созданные парией прогрессистовъ въ 1868 году, и 
хрисианск1е союзы, основанные несколько лЬтъ тому назадъ 
католическим! центромъ, не стоять на почве классовой 
борьбы, а, налротивъ, отстаиваютъ гармошю интересов! 
предпринимателей и рабочихъ и признаютъ, что у  капи
тала и труда существуютъ одинаковыя права и обязанности. 
Но эти органпзацщ далеко не ямЬюгь того значетя, какъ



свободные профессиональные союзы 1), которые, оставаясь 
въ те-opin нейтральными и не требуя отъ свонхъ членовъ 
никакого опред’Ьленнаго политическаго credo, фактически 
состоять большею частью пзъ сощалистовъ. При этихъ 
y c iO B ia x b , несмотря на неизбежный трети. несмотря на 
временное соперничество между «политиками» и «профес- 
ci он а д и с т а ы и», союзы почти всегда идуть рука объ руку 
съ еощалъ-демократической парней. Организованные для 
защиты професектльныхъ интересовъ рабочихъ, они про
явили, 'Особенно за послйдвае годы, очень большую жизне
способность. Несмотря на ожесточенную войну, начатую 
противъ нихт, могущественными синркатами нймецкихъ 
предпринимателей, рабоч1е союзы не были дезорганизованы, 
но даже почерпнули повыя силы изъ направлешыхъ противъ 
иихъ нападет й. Рабочая печать не безъ гордости конста- 
тируетъ, что локауты, объявляемые союзами предприни
мателей въ ответь на стачки, приводили до сихъ поръ 
лишь къ усиленно солидарности рабочаго класса и увелн- 
чешю числа членовъ профессшпальныхъ союзовъ.

Организованный въ большую политическую партщ, объ
единенный въ сильные професснжальные союзы, пймецкш 
пролстар1атъ ведетъ энергичную борьбу за бол£е сносныя 
усл<шя существования. И его усиля не остаются совер- *)
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*) Представлеше о развитш профессюнальныхъ организа- 
цш немецкого пролетариата можетъ дать следующая таблица.

Ч и с л о  ч л е н о в ъ .
1901 1905 1910 1912

Свободные (сощалъ-
демократичееюе)
союзы................... 687.000 1.300.000 2.128.000 2.583.000

Гиршъ - Дункеров-
сие союзы........  96.000 120.000 '122.000 109.000

Хрисмансте союзы 175.000 250.000 316.000 350.000
Независим, союзы- 49.000 75.000 717.000 815.000

П р и м . пер.
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шенно безрезультатными. Невидимому, еощальиый песси- 
мизмъ у сту п ает . въ пастоящее время мЬсто пе крайней 
M tp t относительному оптимизму. Социалисты съ вйрой 
идутъ на завоевате политической и экономической власти. 
Они все болйе ждутъ реализацш своихъ надеждъ не оть 
великаго сощальнаго катаклизма, какъ раньше, а отъ 
постепенной и мирной звольоцш, которая и з н у т р и  тран- 
сформируегь капиталистическое общество. Пассивное отчая- 
nie начальной поры капиталистическаго развитая уступаетъ 
мйсто боевому пылу. Къ заботами о матер1альной жизни 
присоединилось весьма замйтное стремлеше къ образован® 
и искусству. Мнопе экономисты смотрятъ съ большими 
довйр1емъ на хозяйственное будущее страны. Они съ удо- 
влетворешемъ констатируют. общш роста доходовъ, некото
рое относительное уменьш ете наиболее б й р аго  класса, 
повышоше заработной платы, улучшение условш существо- 
вашя широкихъ народныхъ массъ 1), уменьш ете эмигра- 
цш  2). Они отмйчаютъ большую обезпеченность рабочаго

*) Вычксляютъ, что за последнюю треть XIX в. потребле- 
Hie хлопка утроилось, а потреблеше пива, хлЪба, мяса, яицъ 
и молока почти удвоилось. Этотъ прогрессъ, несомненно, по- 
шелъ на пользу rt> значительной степени и рабочему классу. 
Статистики указываютъ, что къ чести нЪмецкаго пролетар)ата 
за  тотъ ясе перюдъ потреблеше алкоголя и табака осталось 
почти безъ перемЪнъ.

2) За поел-Ьдшя 30 лtтъ эмиграция неуклонно падаеть, 
несмотря на то, что населеше имперш возрастаетъ:

Г о д  ы. Количество
эмигрировавшихъ.

1881— 1890
1891— 1900
1901— 1910

1912

1,342,000
528.000
220.000 

18,000

Прим. пер.
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класса благодаря страхование отъ несчастных! случаев!, 
болКзнн, инвалидности и старости х). Они указывают!, что 
въ средтЕ> самого нролетар!ата наблюдается тенденщя къ 
диффереящацш, что надъ массой неспособныхъ, несчаст
ныхъ, деклассированных!, надъ массой неквалифицирован
ны х! рабочихъ появляется рабочая аристократа, квали
фицированные рабоч1е, уровень существоватя которых! 
улучшается съ каждым! днем!. Вс£ эти симптомы позволя
ю т! надеяться, что страшная проблема, созданная огром
ным! развитей! пролетар1ата, может! быть разрешена 
путем! мирной аволщш, а не путем! насильственнаго 
переворота.

Капиталистическая система, создав! на нижних! сту
пенях! сощальнюй лКствицы обширный рабочш класс!, 
в !  то же время глубоко видоизменила высппе и ередше 
слои нЪмецкаго общества.

НовМшая оощальная эволющя вообще стремится поста-

4) Приведем! нисколько цифръ, чтобы дать бол-fee отчет
ливое представление о значенш рабочаго страховашя въ Гер- 
манш.

Въ миллюнахъ.

Виды. страховашя. Г о д ы .

Ч
ис

ло
за

ст
ра

хо


ва
нн

ы
х^

С
ум
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зн
аг

ра
-

ж
де

ш
й.

О
бщ

ая
су

м
м

а
ра

сх
од

ов
.

К
ап

ит
ал

ъ

Страховаше отъ бо
лезни...........................

1909
1885—1909

13,4 342
3.991

362
4.237

286

Страховаше отъ не
счастныхъ елучаевъ.

1909
1885—1909

23,7 162
1.888

189
2.127

510

Страховаше отъ инва
лидности и зтарости.

1909
1891—1909

15,4 189
1.871

204
2.076

1.574

ВеЬ виды страховашя. 1909
1885—1909

693
7.674

762
8.441

2.371

Прим. пер.
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вить на iri,сто старыхъ группировокъ, основапныхъ на • 
различш сощальныхъ функщй, новый подразделения, поко- 
япцяся только на неодинаковости дохода. Она стираешь 
или смягчаешь различ1я между жителемъ деревни и горо- 
жаниномъ, между креетьяниномъ, торговцемъ и промыпшн- 
никомъ, обладающими одинаковыми состояшемъ. Для всЬхъ, 
кто располагаешь приблизительно одинаковыми средствами, 
она создаешь более или менее однообразные правы и 
услов1я жизни. И, если между безчисленными социальными 
тинами, которые входить въ составь высшюсв и среднихъ 
к лассом , между мелкими предпринимателями и торговцами 
въ городе и въ деревне, высшими служащими разнаго 
рода крупныхъ предщ пятй, запоздалыми представителями 
стараго средним, класса, интеллигентами— представителями 
либералышхъ профессии чиновниками и офицерами, про
мышленной и родовой аристократе®, и существуютъ глубо- 
ю я различ1я, то они зависятъ скорее отъ неравенства 
дохода, чймъ отъ сшещальныхъ особенностей ихъ занятой 
или отъ соблюдшая тйхъ или лныхь традищойныхъ нравовъ 
и обьгааевъ.

Съ другой стороны наблюдается полная переоценка 
вейхъ признанныхъ ценностей. На место древней аристо- 
кратш происхождения и образовали становится новая ари
стократия предпринимательства, для которой основными кри- 
тер1емъ при определеиш заслуги и ранговъ являются 
зн а т е  дела и успехи . Само собой разумеется, что эта 
эволющя далеко еще не дошла до своего конца, и что 
большинство старыхъ группировокъ продолжаешь существо
вать въ с-овременнюмъ обществе въ более и,ли менее 
нетронутое, виде. Такъ, буржуазш либеральныхъ лрофессш, 
служители церкви, преподаватели, чииовники и офицеры, 
едва еще затронуты духомъ предпринимательства. Однако, 
это й , новый духъ прогрессивно проникаешь почти всюду 
и мало-по-малу раздагаетъ старую iepapxiro. Даже аристо-
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кратая, отвергавшая меркантильный характеръ современной 
экономической жизни и принцишально заявлявшая, что 
не можетъ, не унизивъ себя, принимать въ ней участая, 
не могла уберечься отъ заразы. Действительно, дворянство, 
поскольку оно является землевладельческими классомъ, 
вынуждено принять капиталистическую систему. Оно нахо
дится въ менЬе благощйятныхъ усжш яхъ, таки какъ 
въ настоящее время доходы, даваемые сельскими хозяй- 
ствомъ, значительно! ниже прибыли отъ нромышленныхъ 
и торговыхъ предщиятай. Некоторые наблюдатели задаютъ 
себ4 даже вонросъ, является ли экономическш базисъ, 
на который опирается теперь могущество дворянства, до
статочно крепкими, чтобы последнее могло еще долгое 
время сохранять свое политическое преобладайте и сощаль- 
ный престижъ.

Во всядомъ случай, теперь рядомъ съ аристократки 
рождешя выростаегъ со все большей силой и со все 
большими еознашемъ своего могущества новая аристо
кратия предпринимателей. Въ течете долгого времени (до 
80-хъ годовъ) о т  старалась возможно болЪе подражать 
старой знати, усвоить ея нравы и укладъ жизни. Но 
теперь, ловирмому, она скорее стремится утвердить свою 
независимость и сохранить индивидуальность. Она готова 
превратиться въ особенную и въ свою очередь распа
дающуюся на нисколько слоевъ касту, во глав£ которой 
стоить олигархическая группа высшей финансократш.

I I .  0 б щ 1е  р е з у л ь т а т ы  э к о н о м и ч е с к о й  э в о л ю щ и .

Итаки, каковы обпце результаты того безпредЪльнаго 
стремлешя къ экономической мощи, которое составляетъ 
характерную особенность XIX стол&тая?

Утилизируя и эксялоатируя гращцозныя открытая науки 
и техники, безостановочно работая надъ прогрессомъ знанШ

5
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съ целью создать новые источники дохода, духъ капитали- 
стическаго предпринимательства методически организовали 
ращональную эксплоатащю природныхъ силъ, почвендыхъ 
богатствъ и человеческаго труда. Онъ д о с т и г  зтихъ 
поразительныхъ результатовъ, провозглашая принципъ сво
бодной конкурренцш, право каждаго индивидуума делать 
возможно лучшее употреблеше разныхъ своихъ дарованШ 
и «иль, разрушая традищонныя учреждены, мешавшая 
свободному проявление индивидуальной знергш, ставивппя 
преграды безпрсдельному развитию честолжпя и указываввпя 
каждому точно определенный кругъ деятельности, за преде
лы котораго и ндивидуум  почти не могъ выйти. Ясно, 
что совершенная имъ работа— гравдшзна. Въ X II вЬке чело
веки  значительно увеличилъ свою власть надъ вещами. 
Онъ съ успехомъ работать надь постепенной «ращ овди- 
защей» жизни. Онъ развернулъ до колоесальныхъ размеровъ 
производство матер!альныхъ богатствъ. Онъ разрешилъ про
блему, заключавшуюся въ томъ, чтобы дать возможность 
сноснымъ образомъ жить на территорш Герман1и 60-ти 
мидлтнамъ человекъ, въ то время какъ въ начале 
XIX века на томъ же пространстве жило лишь 25 
миллтновъ людей и при томъ въ ускдаяхъ, более 
суровыхъ, чемъ въ настоящее время. Опъ превратили 
бедную земледельческую страну въ чудовищную фабрику, 
которая снабжена самыми усовершенствованными индустръ 
альными и коммерческими средствами, ’ и ироцветаетъ бла
годаря искусству ея раб-отниковъ и доходами съ npio6pi- 
тенньгхъ богатствъ. Нёмцы имеютъ полное право гордиться 
своею практичностью, упорной энерпей, научной добро
совестностью, въ особенности же порядкомъ и дисци
плиной, которые позволили имъ занять въ международною, 
соперничестве одно изъ первыхъ месть среди современныхъ 
индустр1альныхъ нацш.

Немцы, впрочемъ, признаютъ, что этоть огромный
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переворота им4дъ рядъ печальныхъ последствш. Мнопе 
съ безпокойствомъ смотряте на то, что Германия уже 
не въ состоянии прокормить свое население собственными 
продуктами и спрашиваютъ себя, не приведетъ ли прогрес
сивная •индустр1ализащя нащонально! жизни къ печаль- 
нымъ результатам! съ точки зр 4 т я  физическаго и мораль
на™ равновййя расы. Они съ прискорб1емъ отм4чаютъ 
непрерывное ускореше жизненнаго ритма, все большую 
нервность и  быстроту движешя, которое увлекаета людей 
и вещи и захватываете въ свой водоворота все, что 
принимаете то или иное участие въ предпринимательства. 
Они жалуются на необезпечснность существовая1я, на кото
рую обрекаете система неограниченной конкурренщи съ ея 
анархическимъ снособомъ производства, перюдическими кри
зисами, вЬчною неустойчивостью, всЬхъ захваченныхъ ею, 
будь то капиталисты или пролетарш, предприниматели, 
сдужапце или простые рабочбе. Они отмечаютъ, что чело- 
в4къ въ конце концовъ попадаете подъ власть создан- 
ныхъ имъ самимъ вещей. Современный ипдустрбя и тор
говля яавязываютъ потребителю ограниченное число опре- 
делепныхъ дродуктовъ, которые оказываюга тиранниче- 
ское давлешс на его вкусъ. Въ результате разно- 
oopasie индивидуальной жизни теряется, и на его 
место 'становится все возрастающее однообраз!е потребно
стей, который удовлетворяете и вместе съ т4мъ определя
ете круппое производство. Словомъ, многихъ пгЬмцевъ мало 
удовлетворяюте результаты прим’Ьнетя къ развиты расы 
великаго принципа о замене качества количествомъ. Онн 
безъ всякаго энтуз1азма смотрите на современна™ горо
жанина, этого искусственна™ человека нашей эйохи, эготъ 
продукте асфальта болыпихъ городовъ, безъ непосред
ственней связи съ природой, безъ традицш и прошлаго, 
безъ собственной индивидуальности, этотъ абстрактный и 
средшй тиль, созданный нашей городской цнвилизащей.
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Они спрашиватогъ себя не безъ нйкотораго безпокойства, 
куда ведегь зга эволющя. Приведетъ ли она къ ката
строфа или медленному упадку, къ царству тЬхъ «ток 
сл^днихъ людей», безчисленныхъ, какъ тля на травЬ, 
слишкомъ есторожныхъ п слишкомъ разеудительныхъ, безъ 
надеждъ и идеалокь, которыхъ рисовало свой пламенное 
воображеню Ницше?

Если, тймъ не менЬе, пймцы въ общ ей, съ надеждой 
смотрягъ на будущее, то ото объясняется тЪмъ, что опп в-Ьрятъ 
въ возможность глубокаго видоизмЬнешя капиталистической 
системы. На эту траасформацйо, произойдетъ ли она лутемъ 
вощальнюй револющи или путемъ постепенной мирной соща- 
лизащи общества, воелагаюгь свои надежды не только одни 
сощалисты. Люди, которые решительно отвергають всякш 
насильственный перевороть и восторженно привЪтствуютъ 
экономическую и политическую работу истекшаго столйпя, 
также думаютъ, что эра неограниченной конкурренщи при
ходить къ своему концу. Наприм'Ьръ, Лампрехтъ, весьма 
далекш оть вЪры въ сощальную революцш, предсказываемую 
ортодоксальнымъ марксизмомъ, в се-ж е убйжденъ въ томъ, 
что незаметно подготовляются глубокщ перемены. По его 
мкЬшю, рядъ признаковъ ясно говорить о неизбЪжномъ 
настуилеши новаго порядка вещей: развитие кредкгныхъ 
и производительныхъ кооперащй; раеш ирете государствен- 
ныхъ предщпятш; роста профеейональныхъ союзовъ и 
картелей предпринимателей; развита потребительныхъ об- 
щестъъ; распространите среди рабочихъ и интеллигенцш 
все бол4е практические и мешЬе утопическихъ сощальныхъ 
Teopifi; безостановочный прогрессъ етраховатя, частнаго и 
государствевнаго; наконець, ш и р ош  мЪры рабочаго зако
нодательства. ВсЪ эти симптомы, какъ-будто, указываютъ, 
что иринципъ евободнаго предпринимательства мало-по-малу 
рушится, что существустъ тенденщя все бол4е и бол4е 
ограничить конкурренщю, что Герма Hi я постепенно при
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ближается къ способу производства, меяйе анархическому, 
къ оргапизавди, б м 4в  обезпечивающей индивидуума. Такимъ 
образомъ, м$сто свободнаго предпринимательства и неогра
ниченной конкуррешци маю-ю-малу заиметь система орга- 
низованнаго предпринимательства л  регламентированной, 
ограниченной конкуррешци (Gebundene Dnternehmung), кото
рая придасгь большую устойчивость и постоянство сощаль- 
ной iepapxin, организуетъ новую ариетократш труда и капи
тала и обезнечитъ масей пролетаргата менйе прекарныя 
и бол4е человечный услов1я сущесгвовашя. На наступаете  
этой эры сощальной и экономической солидарности и возла- 
гаегь въ настоящее время свои надежды цвйтъ немецкой 
интеллигенщи.



КНИГА II.

П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Э В 0 Л Ю Ц 1 Я .

ГЛАВА I.

Проблема единства и свободы въ Германш.

I.  Б е з с и ж 'е  Г е р м а н ш  в ъ  н а ч а л t  X I X  в % к а .

Торжество системы свободного предпринимательства, ко
торая, какъ мы видели, привела въ X II вйк£ къ пора
зительной интенсификации человйческаго труда, удиви
тельному развитию экономическаго творчества, не могло 
не оказать р4шительнаго вл!яшя и на политическую 
эволюцию Гермаши.

Свободное предпринимательство, стремящееся къ безпре- 
дйльному экономическому расширенно, им^етъ своимъ ло
гическими сл4дств1емъ стремлевле къ завоевашю политиче
ской власти. Его высшими принципомъ является коли
чественное производство; оно создаетъ все болы тя и болы тя 
массы продуктовъ и стремится накопить запасы товаровъ, 
превышакшдя спроси потребителя въ данный момента. 
Поэтому, оно вынуждено всйми средствами искать сбыта 
для своихъ продуктовъ, возможно бол'Ье расширять сферу 
своихъ операцш, объединить сначала свою естественную 
экономическую область— Германш, искать затймъ загра-
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ничныхъ рынксшь, провозглашая всюду свободу торговли, 
свободу доступа на весь пировой рынокъ. Словомъ, опо 
стремится безпредЬльно расширить сферу своего вл1яя1я. 
Чтобы лучше обезпечить свое преобладате, чтобы лучше 
защитить себя отъ иностранной конкурренцш, оно должно 
строить 'свое экономическое господство на базисе поли
тической гегемонш.

Такимь образомъ, немецкая политика въ XIX веке  
является у н и т а р н о й  и и м п е р и а л и с т и ч е с к о й .  Она 
стремится осуществить политическое единство, реставрировать 
сначала Имперш, развить далее ея организащю въ унитар
ною) направлеши. Но> на этозгь она не останавливается. 
Она мало-по-малу npiyoaerb себя видеть въ Германской 
Ммперш въ томъ виде, какъ она сложилась въ резуль
тате победи 1866 и 1870 гг., лишь основное ядро: 
несравненно более широкой нангерманистской державы. Эта 
Великая Гермашя обиимаетъ всю сферу немецкихъ интере- 
совъ во всемъ шрЬ. Она охватываешь не только нащональ- 
ную территорпо, да и все страны, где нЬмещий элемента 
играета болёе или меиЪе преобладающую роль,— Австрго, 
руссий Прибалийсий край, Швейцарии, Голландии, фла
мандскую часть Бельгш. Она простирается на колоши, 
разееяшшя немецкой эмигращей по всему Mipy. Она обни
маешь все матер1альные и духовные интересы Германш 
во вс'Ьхъ частяхъ света. Такимь образомъ, Гермашя при
выкаешь обращать свои взоры далеко за пределы своихъ 
политичсскихъ границы Изъ государства н а ц г о н а л ь н а г о  
она превращается въ государство и м п е р 1 а л и с т и ч е с к о е .  
Она усваиваешь себе импер1алистическую концепцш, видя
щую въ нацш уже не этническую группу, ограниченную 
определенной замкнутой территор1ей, а деятельную энергш, 
которая стремится непрерывно расширять сферу своего 
вшяшя и безъ устали борется во всемъ Mipe, во всегь  
пунктахъ земнаго шара съ другими соперничающими на-
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щями, сила расш иретя которыхъ ставить пределы ея 
собственному могуществу. Благодаря этому, Гермашя должна 
была построить флотъ и стать морской державой, создала 
себе коло-шальную инперио и все деятельнее вмешивается 
въ шровую политику. В месте съ А н т е й  и Соединенными 
Штатами она является одной изъ наиболее имвер1алистиче- 
скихъ нацш нашего времени.

Одновременно' съ объединешемъ Гермашя перестраи
вает!, и свои внутренняя учреждешя. Эта внутренняя 
эволющя также является борьбой за власть между со
перничающими парнями, каждая изъ которыхъ стремится 
получить въ нащональномъ организме ту долю вяляшя, 
на которую даетъ ей право ея сила. Въ XIX в ек е эта 
борьба прииимаетъ все более реалистичесий и практически 
характеръ. Парии, бывнпя первоначально группировками, 
основанными на принципах'!,, постепенно превращаются въ 
еощальныя группировки, и въ конце-концовъ становятся 
настоящими синдикатами для защиты интересовъ. Въ 
начале XIX века боролись за авторитарный принципъ 
или за религш свободы. Въ начале XX века представители 
сельскаго хозяйства, торговли и промышленности, npoaeiapia- 
та, п католической церкви образуютъ могущественные союзы, 
которые ожесточенно борятся за свои интересы н за 
разрешешемъ своихъ епоровъ обращаются, въ качестве 
п о сл ер ей  инетанщи, къ посредничеству монарха, стоящего 
надъ париями представителя ббщихъ нащональныхъ инте- 
ресовъ.

HcTopiff внешней политики Германии показываеть намъ 
стрем лете нацш развернуть возможно шире свое господство 
въ Европе и во' всемъ Mipe. Ея внутренняя история 
говорить намъ объ постепснномъ усилеши буфжуазш и 
пролетар1ага, о борьбе немецкой д ем о к р а т  съ Monapxieii 
Бож1ей милостью и правящими классомъ, который моно
польно держалъ въ своихъ рукахъ реальную власть въ
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XVI[I в'Ьк'Ь, объ эиолющи, преобразующей нало-по-малу 
политнчешя учреждения и ставящей на мйсто просвйщен- 
наго абсолютизма эпохи просвйщешя режимъ, все еще 
строго монархически, но въ то же время п кон- 
ституцюнный.

Распространете калиталистическаго духа на сферу поли- 
тическихъ отношенШ привело къ раскрйлощешю воли къ 
могуществу какъ со стороны отдЬльныхъ государствъ, такъ 
и со стороны парий. Оно создало состояше скрытой войны 
между соперничающими нащями и классами. Но въ 
сфер'Ь политической, какъ и въ экономической, современная 
Герман1я надеется, что зтотъ порядокъ вещей изменится. 
На ряду съ реалиетпческимъ стремлешемъ къ могуществу 
и матер1альнъшъ богатствамъ снова развивается идеали
стическое стремлеше къ образованно и высшей культурй, 
къ справедливому разрешен® сощальнаго вопроса. Гермашя 
не терпеть надежды, что послъ бурь XIX вйка наступить 
состояше равнов^йя, основаннаго на сознаши солидарности 
и покоящагося на удачномъ компромисс^ между принци- 
помъ авторитета и пршгципомъ свободы, между монар- 
х М  и демокрапей.

■к- *•

Если мы взглянемъ на политическое состояше Гермати 
въ 1815 году, вскоре нос-лй В'Ьнскаго конгресса, мы 
должны будемъ констатировать, что въ этотъ моменть у 
Гермати нйтъ ни единства, ни свободы.

Прежде всего, у -ней нйтъ единства. Священная Римская 
Импер1я уже долгое время влачила совершенно номинальное 
существоваше. Когда въ 1806 году она разсыпалась подъ 
ударами Наполеона, когда имнераторъ Францъ-1осифъ II 
добровольно отрекся оть своего чисто иллюзорнаго суве
ренитета и объявилъ императорское зван!е унпчтоженнымъ,
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общественное мнйше отнеслось довольно индифферентно къ 
окончательной гибели славной имперш Оттоновъ и Гоген- 
штауфеновъ. «Майнцская Газета» («Mainzer Zeitung») лишь 
констатировала безъ особого волнешя, что Гермаши 
уже болйе не существуетъ. И отчего, въ самомъ 
дйл£, она должна была огорчаться? «Гермаши» фактически 
уже давно не существовало. Феодальная связь, соединявшая 
князей съ императоромъ, уже давно потеряла всякое зна- 
чеше. Императорская власть уже не оказывала никакого 
замйтнаго вл1яшя па внутреннюю жизнь отдйльныхъ го- 
сударствъ, управляемыхъ суверенными князьями и создан
ными ими чиаовничествомъ. Она не смогла даже обезпе- 
чить Гермаши безопасиость отъ вн'Ьшнихъ враговъ, и создать 
армш, способную успешно защитить границы Имперш. 
Самое большее, она являлась оплотомъ, довольно впро- 
чемъ сомнительнымъ, для мелкихъ государства, неепо- 
собиыхъ собственнцми силами отстоять свою самостоятель
ность. Она защищала ихъ отъ покушешй сосйдей и 
ставила, по крайней м£рй, нйкоторыя преграды борьба 
за существование, которая не могла не завязаться между 
германскими князьями. Словомъ, . Империя уже давно по
теряла всякое органическое единство; ея центральный оргапъ 
замеръ. Гермашя распалась на рядъ независимых^ госу- 
дарствъ, ревниво оберегавшихъ свой суверенитета, совер
шенно утратившихъ всякое чувство нащональной солидарно
сти и проникнугыхи самымъ грубыми и циничными пар- 
тикуляристическимн эгоизмомъ. Оффищальное упразднеше 
Имперш въ 1806 году явилось лишь публичными прпзна- 
шеми давно уже установившегося положены вещей.

Война за независимость, положившая конець господ- 
подству Наполеона ви Гермаши ни номинально, ни факти
чески не возстановила Имтгерш, реставращи которой таки 
страстно жаждали патриоты и романтики. Правда, «Союз
ный акть» отъ 8-го 5юня 1815 года, присоединенный)
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къ «Заключительному акту» В'Ьнскаго конгресса, учреждать 
«Гер.мансюй союзъ». Тридцать восемь государей и вояьныхъ 
городовъ Германш объединились, чтобы обе-зпечить внешнюю 
и внутреннюю безопасность страны, а также независимость 
и неприкосновенность вступившихъ въ союзъ государства 
Но никто не могь сказать точно, что нужно! было пони
мать подъ словомъ «Гермашя». Было ли это поли
тическое, географическое или этническое целое? Те- 
оретикъ союзнаго права Клюберъ (КШЪег) утвер- 
ждалъ, что' не существуешь даже, въ собственпомъ 
смысле слова, союзной территорж. Во всякомъ случай, 
у союза не было нн императора, ни даже прдзнаннаго 
всеми вождя. Бей ycHiiff дипломам сгруппировать мелшя 
государства вокругь двухъ болынихъ нймецких-ь державъ 
— Австрш и П русйи— пс увенчались уыгйхомъ. Князья 
сохранили въ неприкосновенности всю полноту своего су
веренитета. Они, правда, обязались не воевать другь съ 
другомъ и передавать свои споры па разсмотрЬте сейма; 
они обйщали также въ случае союзной войны не вести 
переговоровъ съ нещйятелемъ безъ соглайя другихъ союз- 
ныхъ государей. Но за-то они сохранили право заключать 
частные договоры съ государями, не входящими въ со
ставь союза. Гермашя безъ верховна™ государя, безъ 
парламента, безъ выыпаго суда имела лишь одно цент
ральное учреждеше— сеймъ, который собирался подъ пред- 
седательствомъ Австрш во Франкфурте и пользовался, въ 
теорш довольно широкими политическими правами, факти
чески же быть оеужденъ на полнейшее безеилье. Являясь 
лростымъ конгрессомъ посланниковъ, не имея ни собствен
на™ авторитета, ни связи съ пащей, онъ быль обреченъ 
на неподвижность, ибо все сколько-нибудь важныя реш етя  
должны были приниматься большинствомъ двухъ третей 
голосовъ или даже единогласно, и съ другой стороны, 
онъ не располагав ни оримъ действительнымъ средствомъ,
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чтобы обезпечить исполиеше своей воли или принудить 
къ повинювенш мятежнаго члена союза.

Герматя, лишенная единства, лишена была и какпхъ 
бы то ни было либеральных! учрежденШ. Вся дМстви- 
тельная власть была сосредоточена въ рукахъ князей 
и чиновников!, черезъ посредство которых! князья осу
ществляли свою власть. Что же касается до самого 
народа, то его держали въ стороне огь политических! 
делъ, и он-ь должен! быль исполнять распоряжешя на
чальства, не имея никакой легальной возможности заявить 
о своих! жедашяхъ и добиваться и х ! осуществления. 
«Патршты», безуспешно старавшееся во время перегово
ров! на Венском! конгрессе создать в !  Германш силь
ную п авторитетную центральную власть, пытались также 
организовать учасп е н ароры хь представителей в !  упра- 
влеши страной. Барон! Штейнъ предлагал! учредить рядом! 
с !  центральною исполнительною властью рейхстаг!, ко
торый должен! бы л! получить довольно широкш законода
тельный права и служить посредником! какь между 
отдельными государствами союза, такь и между государями 
и и х !  сеймами. Но все меры, стремившаяся ограничить 
абсолютный суверенитет! государей, были отклонены. Декла- 
ращя правь нЬмецкаго гражданина, которую П1тейнь хо
т е л !  включить въ конститущонный акгь союза, свелась 
въ конце концов! къ нескольким! весьма общимъ поста- 
новлетямъ о гражданских! правах!, которыми должен! 
быль пользоваться подданный каждаго союзнаго государ
ства въ других! государствах!. Немцам! не дали ни
каких! политических! правь; 13-я статья заключала въ 
себе лишь обещайте, «что въ союзных! государствах! 
будут! учреждены сеймы». Помимо этого совершенно не- 
яснаго и неопределенна™ обещашя ничто не указывало, 
чтобы государи были расположены дать своимъ подданным! 
автономно более широкую, чемъ прежде.
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II .  А  в с т р i я.

Если кояституцйшый актъ Германскаго союза обманулъ 
надежды патрЬтовъ, мечтавшихъ объ единой и свободной 
Гермаши, то причина этого состоит, въ томъ, что эти 
мочтагйя были въ данный момента. неосуществимы. Неудача 
объедшштслышхъ проектовъ въ 1815 году не можетъ быть 
отнесена на счета злой воли или неспособности лицъ, 
верш хъ  переговоры на ВЬнскомъ конгрессе. Она яви
лась естественнымъ результатомъ положетя вещей, противъ 
котораго пожелашя патрттовъ были безенльны. Въ самомъ 
деле, Германия оставалась глубоко партнкуляристической. 
Государи не хотели единства, которое грозило подорвать, 
ихъ суверенитетъ. И. такъ какъ ПрусЫя и Австргя уравно
вешивали друп,-друга, ни одна держава не была достаточно 
сильной, чтобы навязать свою гегемонш Германш. При
смотримся поближе къ этому положешю.

Австрья была решительно враждебна какъ нащональ- 
ному, такъ и демократическому движению. Императоръ 
Францъ-1осифъ и его канцлеръ Меттернихъ видели въ 
стремлеши къ единству и свобод* насл*д1е французской 
реводюцш и оказывали ему самое упорное сопротивле- 
ше. При поддержке дворянства, видевшаго въ монар- 
хическомъ абсолютизм* вернейшую гараишо сощальнаго 
порядка, при помощи аристократической бюрократии лишь 
подготовлявшей и исполнявшей реш етя монарха, не про
являя при этомъ ни собственной воли, ни самостоятельной 
деятельности, императоръ обладалъ абсолютной властью, 
осуществляемою имъ при посредстве советниковъ-фавори- 
товъ, которыми онъ себя окружилъ, и начальниковъ отдель- 
ныхъ административныхъ частей. Этой властью онъ поль
зовался для борьбы съ «револющонншгь» духомъ во вс.ехъ 
его проявлешяхъ. Онъ самъ заявлялъ, что его Импер1я 
представляешь изъ себя старый домъ, который иемедлеашо
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обрушится при первой же попытай починить его. Они 
сознавали, что Авс-трня владйетъ всймъ, чймъ она вообще 
можеть владйть, что всякое измйиеюе можетъ принести 
ей только ущерби, что ея сила скорЬе кажущаяся, чймъ 
реальная. И опъ думать, что въ этихъ услов1яхъ луч
шими способомъ сохранить ее въ неприкосновенности явля
ется полная неподвижность. Опъ проводили съ неутомимой 
настойчивостью «политику неподвижности», общепризнанными 
направнтелсмъ которой во всей Европй были Меттернихъ.

Итаки, австршская политика всегда и всюду старается 
подавлять веяюя попытки изменить положило вещей, со
зданное въ Евролй Вйнскимъ конгрессомъ, всегда и всюду 
направлена па то, чтобы поддержать status quo. Во Фран- 
щи она поддерживаетъ Бурбоновъ какъ противъ происковъ 
бодапартистовъ, таки и тгротивъ демократическаго движетя. 
Въ Италш она старается увйковйчить австршское пре
обладание и съ этой цйлью поддерживаетъ состоите раз
дробленности и рабства, лежащее тяжелыми бременемъ 
на этой несчастной странй, поддерживаетъ даже такихъ 
презрйшгыхъ деспотовъ, какъ скандальныхъ, но «легитим- 
яыхъ» неаполитанскихъ королей. Въ Испаши она борется съ 
усилиями либераловъ возстановить конститущонный строй,- 
уничтоженный путемъ насильственнаго государственнаго пе
реворота. На Востокй она защищаетъ цйлость Оттоманской 
mmepin, какъ отъ завоевательныхъ аппетитовъ Poccin, 
такъ и отъ возсташя грековъ.

Она относится съ величайшими недовб^немъ и къ 
объедиштельнымъ стремлешямъ въ Германш. АвстрШская 
mmepia представляетъ изъ себя разнородный аггрегагь 
самыхъ различныхъ элементовъ: нймцевъ, грековъ, мадьяръ, 
кроатовъ, рербовъ, руссинъ, румынъ, нтальянцевъ, кото- 
оыхъ связываетъ лишь династическая лояльность. Поэтому, 
у  австуйпскаго императора не можеть быть пащональнон 
политики, они можетъ вести только династическую по-
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д а й к у . Онъ не чувствуюсь себя представителемъ какого- 
либо народа или расы; его единственная цйль— безпре- 
рывно увеличивать свои владйтя во всйхъ паправлетяхъ: 
въ Гермаши, Полынй, на равнине Дуная, въ Италш. 
ВслЬдств1е этого, шгь по необходимости враждебенъ росту 
нацшальнаго чувства, которое въ его монархш можетъ 
быть лишь источникомъ конфликтовъ и грозить привести 
къ распадение Имперш. Его не манить корона гермаискаго 
императора, которая при случай могла бы стать для 
него тяжелым, бременемъ. При этихъ услов1яхъ онъ 
не желаеть также образовашя действительно крйпкаго 
союза между немецкими государствами. Онъ съ иодозрй- 
тем ъ  относится къ Ilpyccin; ея честолюбие и патрю- 
тичесий энтуз1азмъ, такъ ярко проявившшся въ 1813-мъ 
году, возбуждайте его одаседая. Онъ предчувствуетъ, что 
эта полная жизни и чисто немецкая держава неизбежно 
получить все большее Biianie въ крепко организован- 
номъ германекомъ союзе. Поэтому онъ не ищегь чрезмерной 
близости съ этигь безпокоинымъ соперникомъ и стара
ется изолировать его въ Гермаши, искусно эксплоатируя 
n-eflOB'bpie второстепежныхъ государствъ къ монархш Гоген- 
целдерновъ. Съ другой стороны, онъ стремится заставить 
Прусеш плестись въ Хвосте австргйекои политики. Сло- 
вомъ,— австрийская политика систематически направлена па 
усилите всйхъ центр об йжкыхъ тенденщи въ Гермаши, 
На Вйнскомъ конгрессе опа стала на сторону партикуля- 
ристическаго эгоизма князей, чтобы провалить объедини
тельные проекты патрмтовъ и государственныхъ людей 
Прусеш. После заключешя мира она препятствуете веймъ 
попыткамъ крепче спаять союзъ, парализуете деятель
ность Франкфуртскаго сейма, всюду поощряете партику
ляризма, всеми силами противодействуете стремлешю Прус- 
сш сгруппировать вокругь себя второстепенный государства.

Относясь пещпязненно къ проявлешямъ нймецкаго па-
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щоаадьпаго чувства, австрийское правительство проявляете 
решительную враждебность и ко петит либеральнымъ стре- 
мдешямъ. Оно даетъ статье 13-й клнетитущоинаго акта 
такое толковаше, которое лшпаетъ ее всякого значетя. 
Вместо того, чтобы видеть въ ней об'Ьщаше конститу- 
щоннаго строя и народнаго представительства, оно ду- 
маетъ, что князья только въ томъ случае будутъ дей
ствовать согласно съ тре-бовашями этой статьи, если со
хранять или возетановятъ въ своихъ владетяхъ  сеймы 
стараго порядка. Въ этомъ духе оно толкуетъ статью 
13-ю н въ австрШскихъ провпнщяхъ. где она факти
чески остается мертвой буквой, п где старый абеолю- 
тнзмъ продолжаешь существовать въ полной ненрикосно- 
венности. Подавляя жопститущонныя стремлетя въ Австрш, 
она выступаешь противъ нихъ и во всгЬхъ другнхъ стра- 
нахъ. Д и п лом ам  Меггерниха борется съ либеральными 
тенденщямн въ Прусам, которымъ епмпатизируютъ не
которые советникп короля, и пользуется всеми сред
ствами, чтобы отговорить короля отъ даровашя шщан:- 
нымъ обещанной конституцш. Такимъ образомъ, она не
мало способствуешь тому, чтобы задержать установлеше 
конститущоннаго строя въ Пруссш до самаго 1848 года. 
Она въ то же время поощряешь коиститущонныхъ госу
дарей южной Германш въ ихъ попыткахъ къ го- 
сударственнымъ переворотамъ. Она покровительствуеть 
худшимъ деспотамъ Германш, герцогу Гессенскому, 
курфюрсту Брауншвейгском)7 и Ганноверскому королю. 
Наконецъ, австршское правительство становится ду- 
ховнымъ гасителемъ всей Германш. Ош дупгитъ малей- 
пне проблески независимой мысли въ Австр1и, введя ти- 
ранннческую п придирчивую цензуру, которая не допу
скаешь ни малейшей критики действш правительства, на- 
б.тюдаетъ за собрашями, подслушиваешь разговоры, цея- 
зуруеть съ непреклонной строгостью все книги и жур



ПРОБЛЕМА ЕДИНСТВА И СВОБОДЫ. 81

налы гг въ течете долгихь лете  парализуете всякое 
развитее высшей культуры. Оно пытается распространить 
этоте режимъ гнета и безмоипя на вею Германию и 
является вдохновителемъ веЬхъ суровыхъ мйръ, напра- 
вленныхъ противъ университетской молодежи п «демаго- 
говъ», всйхъ реакщонныхъ попытокъ зажать рот-ъ прессе 
и ограничить свободу мысли.

III .  П р у с с i я.

Хотя П руш я также проникнута партикуляризмомъ и 
также является абсолютной Monapxiefi, она представляете 
во многихъ отношетяхъ полную противоположность 
Австрии,

Въ противоположность ABCTpin, державе дряхлеющей, 
реальная сила которой уже не соответствуете ея внешнему 
авторитету, Пру си я  нредставляетъ изъ себя организован
ную и дисциплинированную силу первагО' разряда, «волю 
къ власти» замечательной напряженности и исклю
чительной жизнеспособности. Ея судьбами руководить ди- 
настая монарховъ, глубоко проникнутыхъ сознатемъ своего 
дота, заботящихся прежде всего о благе, государства, 
жцвущихъ единственно для вьпяктнешя своей державной 
MHCcin, для велич1я королевства. Аристократля, привязан
ная къ королю чувствомъ самой горячей преданности, 
образуетъ военную касту, въ которой воинсюя доблести 
передаются по наследству. Чиновничество, неподкупное и  
образованное, хотя нередко грубое и педантичное, дис
циплинированное и въ то же время способное къ соб
ственной интцативе, глубоко, но не рабски предано ко
ролю и способно даже защищать противъ него то, что 
считаете интересами государства. Нащоналъная арм1я, хо
рошо обученная, полная веры] и энтуз1азма, доказала свои 
превосходный качества во время войны за независимость.

6
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Населеше, трудолюбивое п бережливое, проникнутое ду- 
хомъ дисциплины, искренно- привязано къ своими го
сударями и относится съ уважешемъ къ существующему 
строю. Таковы главные элементы, составлявшГе силу Прус- 
cin. Въ противоположность разелаблеппой и чувственной; 
Австрш, преданной удовольств1ямъ и деморализованной гне- 
томъ деспотизма, въ противоположность мелкими н4мец- 
кимъ государствами, где ипогда пыншо расцветала высокая 
научная и художественная культура, но не было места 
для мужскихъ добродетелей, превращающими человека 
въ полезна!» гражданина, крепкая и воинственная Другая 
являлась суровой и строгой школой дисциплины, отре
ченья, терпеливой и упорной энергии.

Прусская политика, явными образомъ, опиралась на 
сильный нащональный эгоизмъ. Очень живучш и развито! 
n p y c c K it  партикуляризмъ вовсе не хотели приносить част
ные интересы королевства въ жертву обще-немецкими или 
подчинить первые последними. Однако, такъ какъ монарпя 
Гогендоллерновъ была чисто немецкой державой, то ея 
интересы не расходились существенно съ интересами все! 
Гермати, и поэтому она, въ противоположность Авс-трш, 
представляла изъ себя удобную почву для развитая нащо- 
нальнаго ер п ств а. Несомненно, что въ своемъ самоотрече
нии она не могла дойти до того, чтобы пожертвовать 
своими великодержавными положешемъ. Открытая соперница 
монарх)и Габсбуртовъ, она никогда не согласилась бы скло
ниться передъ австршекой гегемотей, никогда не допустила 
бы, чтобы ей диктовали законы союзъ, руководимый Авст- 
pien. Но, если -бы  за ней признали законную долю в.пяюя 
въ союзе, она была готова поддержать учреждете сильной 
центральной власти и содействовать тому, чтобы немецкое 
ер н ст в о  не оставалось пустой фразой.

Патрмты-объерпителн во время войны за независи
мость возлагали болы тя надежды иа Пруесно. Прусское
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правительство, въ свою очередь, чувствовало известкую 
спмиатаю къ пангерманистскимъ стремлешямъ патрмхговъ. 
Правда, въ жоху Венскаго конгресса оно вовсе не думало 
вести радикальной объединительной политики. Руководяпце 
государственные люди, какъ Гарденбергъ и Гумбольдта., 
дум ай , налротивъ, что раздроблете Гермати на рядъ 
независимыхъ, взаимно уравновешивающих! другъ-друга го- 
сударствъ, вовсе не является злость и делаетъ Германия 
более способной превратиться въ центральную нацш Европы, 
покоящейся на принципе равновеш  державъ. Но они 
допускали необходимость известнаго единства и осуждали 
безстыдный партикуляризмъ государей. Во время дипло- 
матическихъ переговоров! на ВЬнском! конгрессе, они 
склоняются на сторону обви н и тельн ы х! проектов! барона 
Штейна. Они открыто заявляют!, что «король считает! 
СВОИМ! монаршим! ДОЛГОМ! ввести СВОИХ! подданных! 
въ союз!, при помощи которато они смогут! образовать 
вместе съ другими немцами единую нацш». Они делаюта 
все возможное, чтобы усилить власть новаго союза и 
выработать конституцш, действительно способную обуздать 
сенаратистш я стремлешя и постыдный эгоизм! мелкихъ 
деспотовъ. И, если ихъ усштая терпята крушеше благодаря 
открытому еопротжвлешю князей и замаскированной оппо- 
зищи Австрш, все-же ихъ поведете показывает!, что Прус- 
<ая понимаегь объединительный стремлешя немецких! пат- 
pioTOB! и искренно желаетъ содействовать ихъ победе 
въ будущем!.

Она сочувствует!, по крайней мере въ известном! 
смысле и въ известной степени, и либеральным! стремлет- 
ямъ, который пробиваюта себе дорогу въ это время.

Известна выработанная немецкими учеными общая 
концепщя развитая ихъ страны къ политической свободе. 
Немцы, со времень, еще Тацита народъ по преимуществу 
военный, во вое моменты своей исторщ чувствовали по
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требность въ  вожде, въ короле. Но эта монарх1я, по 
ихъ предетавлетю, не является деспотизмом!.. Ей пови
нуются и ее уважаюсь, какъ уважають авторитетъ вождя 
во время войны; по она не произвольна. Она должна 
быть явно или молчаливо поддержана и одобрена во- 
оруженнымъ народомъ. ВДмецъ, такимъ образомъ, пнстинк- 
тивно стремится примирить принципъ авторитета съ прин
ципом!. свободной инищативы индивидуума. Они. относится 
съ болыпимъ уважешемъ къ традищояной iepapxin и 
проникнуть вполне искреинимъ монархическимъ лоялиз- 
мюмъ. Въ самый разгаръ XIX века ояъ с о х р а н я т 1 
традиционную преданность къ знати. Онъ остается 
вЬрнымъ irpioniaO'My, нисколько не стремится порвать съ 
еущеетвующимъ порядкомъ вещей и традищями, въ ко- 
торыхъ О'нъ видигь гарант®  государственной безопасности 
п правильнаго развитая культуры. Но онъ хочегь также 
сохранить и свою индивидуальную свободу. Онъ хочегь, 
чтобы каждая личность въ предйлахъ отведенной ей сферы 
имела право и обязанность свободно развивать свою само
стоятельную деятельность. Такимъ образомъ, онъ стремится 
примирить повиновете съ независимостью, дисциплину съ 
свободной ншпцативой. Онъ не требуетъ равенства для вс4хъ, 
потому что онъ хороню понимаетъ, что сфера самодеятель
ности им ееть неодинаковый границы для всбхъ гражданъ. 
Но въ то же время онъ не допускаетъ и деспотизма, 
ибо всякому индивидууму должна быть предоставлена воз
можность свободно проявить себя въ отмежованной имъ 
области, и общественное млЬше не терпигь вмешательства 
власти въ эту область.

Такимъ образомъ, въ политической сфере онъ не 
склоняется къ республиканской форме правлешя, которая 
устраняет!, личность короля и обезглавливаегь нащональную 
армно, лишая ее верховнаго вождя. Онъ не стремится 
также и къ  парламентаризму, къ господству xaprin  и закона,
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при которомъ реальная власть принадлежать народпымь 
представителями., а королевская власть, если и не уйичто- 
жена, то безвозвратно принижена. Его симпатш склоняются 
къ конститущонной монархш, где власть вытекаетъ изъ 
согдашешя между волей короля и волей народа.

Такимъ образомъ, эволниця старой абсолютной монар- 
xin въ конститущоннуЮ’ монархш произошла въ Пруссш 
«органически», параллельно развитпо политическаго воспи- 
ташя народа. По мере того, какъ у индивидумовъ н 
общественныхъ грушгь пробуждалась потребность въ авто- 
номш и способность къ самодеятельности, они призывались 
къ все бол4е активному участью въ народной жизни. 
После иоражешя при 1ене, npyccKie государственные деятели 
поняли глубоыя причины пережитаго нащей разгрома. Они 
поняли, что старая Прусшя была разгромлена потому, 
что просвещенный абсолютизмъ ХУШ века подавилъ всякую 
самодеятельность, потому что крестьянинъ, прикрепленный 
къ земле, горожанинъ, привязанный къ своей профессш 
и своему городу, дворянинъ, заботящшсл исключительно 
о своихъ сословныхъ интересахъ, утеряли всякое по- 
ш т е  о нащональной солидарности и всякш иитересъ 
къ общественнымъ вопроеамъ. Они поняли необходимость 
постепенно освободить пащю изъ-подъ власти бюрократа, 
которая по словамъ Гумбольдта, превращала человека въ 
машину, подавляла у поддалныхъ всякую способность къ 
самодеятельности и приводила пащю къ физическому и 
духовному вырожденно. Они сознали, что необходимымъ 
ycioBierb нащональнаго подъема является сощадьное об- 
новлеше, что на место старой Пруссщ, побежденной при 
Гене, должна стать новая Hpyccifl, опирающаяся подобно 
революцюппои Франция на свободную и сознательную волю 
гражданъ, что П руш я для того, чтобы снова занять 
свое место среди европейскихъ нацш, неизбежно должна 
совершить,— безъ насишй, безъ кровопролитя, безъ тру-
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баго разрыва съ прадплымъ,—-ту эволюцш, которую Франщя 
проделала въ т еч ете  ревотощошюй эпохи.

Н а ч а л о »  этого великаго дбла сощальнаго воспитатя 
являются реформы Штойна^ и Гарденберга. Освобождая кресть
янство отъ крепостнаго права, подготовляя образоваше 
класса свободны » крестьянъ-собственниковъ, отменяя цехи, 
устанавливая полную промышленную свободу, пруссюе ми
нистры освобождаю» нащю изъ-подъ опеки, въ которой 
она до т£хъ поръ находилась. Приглашая народа къ 
свободному труду, Штейпъ вместе съ т4мъ старается 
привить ему привычку къ самоуправление. Онъ думаегь, что 
народъ достаточно созрЬлъ для того, чтобы можно было пере
дать въ его руки коммуна льпое и окружное удравлсше. 
Съ этой целью онъ даруетъ гор о д а »  широкую муници
пальную автономно и старается освободить сельсия общи
ны изъ-нодъ исключительиаго господства аристократш. Онъ 
пытается организовать сотрудничество народа и правитель
ства на в с е »  ступеняхъ управлешя. Въ окруй , въ 
провинцш, въ королевств!,, р я д е »  съ представителями 
правительства должны, по его мысли, действовать и 
выборные люди, которые могли бы свободно выражать 
пожелашя народа и обсуждать местный, провинщальныя и 
нащональныя нужды.

Можно спорить о р еа л ь н о »  значенш р еф о р »  Штейна, 
можно задать себе вопросъ, въ какой мере ему удалось 
действительно освободить нацш, положить конецъ всемо
гуществу аристократш и придирчивой бюрократической 
опеке. Можно оспаривать действительность той системы 
самоуправдешя, которую онъ пытался ввести въ Пруссш, 
и утверждать, что она оказалась не въ с и л а »  разбить 
аристократическую олигархио, которая держала въ сосгм- 
нш фактическаго рабства большую часть народа. Но не
сомненно, что этоть великщ министръ, бьгоппй одновре- 
монно и ф ео д а л о »  и дем ократа», проникнутый глубо-
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кимъ уважешемъ къ королевской власти и традищонной 
iepapxin, враждебный къ конетитущонному режиму и адми
нистративному централизму револющонной и шператорской 
Франщи, но убежденный въ необходимости заменить про
свещенный абсолютизмъ и феодальную тираннш системой 
все более и более широкая нащональнаго савоулравлетя, 
является типическими представителемъ того консервативнаго, 
но не реакщоннаго духа, который вдохновляли въ течете  
XIX века столь многихъ государственники людей Пруссш. 
Немецкое общественное м н ете  должно; быть благодарно 
Штейну и Гарденбергу за то, что- они начали дело 
ликвидации феодальна™ прошлаго и заложили основы но- 
нато общества, покоящагося на широкомъ коммунальномъ и 
муницинальномъ самоуправлении, управляемая твердой 
монархической властью и защищенная огь всякаго внеш
н я я  врага нащональной артей , набирающейся на осно- 
ванш всеобщей воинской повинности.

Такими образомъ, Гермашя въ начале XIX века, оста
ется глубоко раздробленной. Съ одной стороны, Аветр!я 
старается поддержать свою традищоняую гегемон™ и во
влечь нЬмецкихъ князей въ крута своей политики. Съ 
другой стороны, П русш , пока еще не пытаясь вытеснить 
Австрш, стремится, насколько! возможно, увеличить сферу 
своего вляш я. Между этими двумя большими соперницами 
лавируютъ, какъ только! юогута, немецие князья, чтобы со
хранить свою независимость. И хи суверенитета большей частью 
совершенно иллюзоренъ, потому что онъ не опирается на 
реальную силу и неспособенъ заставить уважать себя 
извне. Темь не менее власть, которую они им'Ьютъ 
надъ своими подданными, почти неограничена. Некоторые 
изъ нихъ пользуются ею мудро-, на благо стране. Неко-
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торые обнаруж иваю т даже известную склонность даро
вать своимъ доддакньтмъ более или менее либеральный 
строй и коиститущонныя учреждения. Напротив*, друпе 
'представляют* изъ себя высокомерных* и ненавистных* 
деспотов*, злы х* тираннов*, которые позорнейшим* обра
зом* окспдоатируюта своих* подданных* и разоряюсь 
страну, возлагая на лее непосильное податное бремя, см4ш- 
пыя фигуры, который упиваются своимъ кажущимся ве- 
личгемъ и предъявляют* притязашя, совершенно несо
ответствующая их* реальной власти.

Впрочем*, все они сходятся въ тозгь, что они ведутъ 
строго партикуляристическую политику. Действительно, они 
хорошо понимають, что немецкое единство возможно только 
за ихъ счета, что' учреждеше сильной центральной власти 
въ Германия неизбежно нанесет* ударъ ихъ слабому сувере
нитету. Поэтому, они всеми силами противятся объедини
тельному движенью. Они инстинктивно недоверяють Прус- 
сш ; они опасаются ея силы и угадывають ея честолюбивые 
замыслы. Они стараются взаимно нейтрализировать обе 
великихъ державы, которыя оспариваюта друга у  друга 
гегемотю въ Гермати, и помешать всякому нововведения, 
которое могло бы панеети ударъ ихъ драгоценной неза
висимости.

Как* могла развиваться при этихъ неблагопр1ятныхъ 
услов1яхъ иащоиальная организащя Гермати, едва намечен
ная дипломатами Венскаго конгресса?



ГЛАВА II.

Идеалистическое стрёмлеше къ единству и 
свобод^.

I.  В о з н и к н о в е ж е  л и б е р а л и з м а .

Въ течете первой половины XIX века борьба за 
единство Гермами сливается съ борьбой за политическую 
свободу и носить въ высшей степени идеалистический 
характера.. Партии, которыя въ это время складываются 
въ Гермами, борятея не столько за власть или осуществлеме 
опред'бленныхъ практические, реформъ, сколько за торже
ство пзвЬстяаго моральнаго учешя, известной политической 
редипи. Апостолы свободы и единства кажутся намъ 
скорее идеологами, формулирующими передъ дряхлею
щими силами монархического абсолютизма и феодальной 
(или клерикальной реакцш основныя требовашя но- 
вМисаго субъективизма: право народа на самоупра-
влеме, его же лате участвовать въ реш ети  поли- 
тическихъ дйлъ. Это не столько люди парии, выста
вляющее определенную программу и стремяпдеся къ прак- 
тйческимъ реформамъ, сколько люди мысли, утверждающе 
известный идеалъ и раечятывающде для торжества своего 
дела па ту непреодолимую еилу убеждешя, которую 
оказываетъ на умы разъ провозглашенная ;и признанная 
истина. Они мечтаюгъ еоздать свободу и единство Гермами, 
опираясь на всемогущество идеи.

Объединительныя стремлемя появляются въ Гермами
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в ъ  начала XIX века, вскоре после ie H C K a ro  разгрома, прежде 
все го  среди немецкой интеллигенцк и тесно связаны 
съ литературными и философскими воззрФтями.

Тшшчнымъ представителемъ этихъ объединителей ранней 
эпохи является Фихте. Немецкое отечество, по его мнйнш, 
состоить изъ совокупности людей, говорящпхъ па нймецкомъ 
языке и рринимаюпщхъ участ-ie въ философской, литератур
ной и релипозной культуре, развившейся среди народовъ 
германскаго языка. Надь этимъ лингвистическимъ и ли- 
тературнымъ критер1емъ возвышается другой критер!й, мета
физически и моральный. Немцы являются «первобытнымъ 
народомъ», который верить въ свободу, въ безконечное со- 
вершенствоваше, въ вечный прогрессъ человеческой расы, въ 
противоположность «иностраннымъ народамъ», которые вФрять 
въ всеобщи детерминизмъ и, действительно, подчинены ему, 
которые считають свободу" иллншей и всюду видятъ неумо
лимую неизбежность, всегда равную самой себе. Немецкое 
единство въ глазахъ Фихте является въ сущности едпнствомъ 
моральнымъ. Политическое объединеше кажется ему безполез- 
нымъ. Онъ видигь въ раздФлени Гермаши на рядъ не- 
зависимыхъ гоеударствъ гарантию свободы и считаетъ боль
шими неечастяемь поглощет'е всехъ гоеударствъ однимъ изъ 
нихъ или образован!© единой немецкой монархи. Немецкое 
единство, по его м н $тю , можеть развиться лишь изъ 
свободы. Только тогда, когда свобода будетъ постепенно 
достигнута внутри отдельныхъ нбмецкихъ гоеударствъ, 
сможетъ самопроизвольно возникнуть Германская республика, 
безъ наследственна™ государя и царствующего дома; она 
явится живымъ вопшцешемъ ращональнаго государства, 
какимъ представляетъ его себе Фихте, и образуегъ въ 
центре Европы грозную и мирную державу, способную 
не только заставить соседей относиться къ ней съ уваже- 
наемъ, но и предписать миръ другимъ нащямъ.

Мы видимъ, какъ утопичны, какъ далеки оть кон



кретной исторической действительности нолитичесшя убйжде- 
т я  автора «Речей къ немецкому народу». Его энтуз1азмъ, 
его увлечете великим немецкимъ отечествомъ л святой 
свободой разделяюгь самые разнообразные умы. Одни изъ 
нихъ— люди дела, какъ Блюхеръ и Гнейзенау, Штейнъ 
и Шарнгореть, и борятся прежде всего за освобождеше 
Гермаши изъ-подъ франдузекаго ига, но въ то же время 
вместе съ Гнейзенау видятъ въ «трсйполъ превосходстве 
ору s i  я, к о н е т к т у ц л и  и науки» лучшую защиту страны.. 
Другле —  романтики, въ роде Гёрреса; они соединяютъ 
въ своихъ мысляхъ ви детя  будущаго съ воспоминашями 
изъ германской старины, призываютъ къ образованно новой 
Гермаши, долженствующей явиться реставрац!ей славной 
имперш Оттоновъ, рекомендуютъ въ «Рейнсконъ Mepxypin» 
всеобщую воинекую повинность и отмену внугреннихъ та- 
моженныхъ пошлинъ, воскрешаютъ «монархию» Данте и 
хотятъ исправить учреждения XIX века при помощи инсти- 
тутовъ XIII столетая.

З а т е м  идутъ диллетанты въ политике, многочисленные 
публицисты, которые разеуждаютъ о реставрацш Священной 
Римской nimepin, стараются найти практическое средство 
примирить притязания Пруссш и Австрш, или. подобно 
профессору Липсу, продлагаютъ замещать императоре™  
прсетолъ поочередно немецкими государями каждыя пять 
Л’Ьтъ. Сторонники единства и либералы, явно, не обра- 
зуютъ еще парии въ собственном смысле этого слова. 
Просвещенная буржуаз1я этой эпохи благодаря недостатку 
въ политическом опыте не видела загрудненш въ томъ, 
чтобы примирить свои старый партикуляристичеемя при
вычки съ неопределенными мечташями, oi реставрацш имперш 

. и политической эмансипации. Въ журналахъ или броягорахъ 
предлагались все новые и новые фанстастичсше планы, 
причем советчики нисколько не задумывались надъ темъ, 
какъ трудно осуществить ла практике идеалъ единой н
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свободной Германы, который такъ легко составляли въ 
абстракщи.

После 1815 года, въ первые годы существования Герман
ского союза, объерш тельны я и демократия е ш я  тенденши 
становятся более определенными и настойчивыми. Стремле- 
т я  «патрштовъ» распространяются все шире и шире среди 
университетской молодежи, объединившейся въ « Al g e -  
m e i n e  d e u t s c h e  B u i s c h e n s c h a f t » ,  среди буржуа- 
ши и работаю класса западной и южной Гермами, 
среди всей немецкой интеллигенд1и. Реорганизащя Гер
мании на Вйнскомъ конгрессе вызвала во всемъ 
васеленш чувство глубокаго разочаровашя, и об
щественное м н е т е  возлагало, естественно, на правителей 
ответственность за банкротство надеждъ, возбужденныхъ 
войной за независимость. Съ атого времени либералы 
мало-по-малу привыкаютъ противополагать народъ прави- 
тельствамъ, превозносить первый и осуждать последшя. 
Народь взялся за opyfflie, чтобы освободить Гермашю, 
попранную чужеземной тиранией. Нанолеоновшя армш 
были разбиты всемъ вооружеинымъ народомъ,— строевыми 
войсками, народными ополчешемъ и особенно— отрядами 
добровольцевъ, которые поднялись, какъ одинъ человекъ, 
чтобы освободить порабощенную родину. "Но после того 
какъ была одержана победа, дворы и кабинеты не по
зволили нащи пожать плоды своихь усилш. Дипломаты не 
сум ели  довести до конца дело освобождешя. Они -оставили 
въ рукахъ Францы Эльзасъ, отторгнутый некогда у  Лиде
ры  и необходимый для безопасности Германы. Они не 
смогли организовать матер1альнаго и моральнаю единства, 
котораго требовала яащя. Государи изъ эгоистическяхъ 
побуждены помета,ли образование могущественного немецкаго 
союза. И те , и друые доказали, такимъ образомъ, свою 
неспособность и злую волю.

Либералы не давали себе отчета въ томъ, что ихъ



разсуждешя покоились въ конечной» счете на нллюзш,
Опи не замечали, прежде всего1, что, приписывая 

народу заслуги победы 1813 года, они являлись, жертвами 
романтических» миража. Война за независимость вовсе не 
носила характера народнаго и стнхшнаго возсташя. Она, 
напротив, въ течете долгого времени старательно под
готовлялась великолепными организаторами; победы были 
одержаны не отрядами добровольцевъ, роль которыхъ все- 
время оставалась крайне незначительной, а регулярными 
войсками, созданными и обученными Шарнгорстомъ и его 
сотрудниками. Было бы ошибочно й несправедливо, какъ заме
чает!, Трейчке, прославлять исключительно подвиги народа 
и относиться съ н р езр ет ем  къ непосредственным, деяте
л я м  освобождешя —  генералам, дипломатам, государ
ственными лю рмъ, администраторами, дворянами, которые 
подготовили войну и руководили ею. Ошибочно было бы 
также возлагать ответственность за неудачу объединитель- 
ныхъ стремления на одни только правительства. Духи 
партикуляризма, местный эгои зм , соседсюя антипатш 
вовсе не являлись иэобретеш ем кабинетовъ. Неправильно 
было бы утверждать, чтобы 'въ это время действительно 
существовали конфликта между нащональной волей, тре
бовавшей единства, и во,лей государей, которые эгоистически 
отвергали ернство, чтобы сохранить свой суверенитета. 
Въ действительности сама душа немецкаго народа рас
калывалась между, стремившем къ Единству и парти- 
куляристичеекими привычками. Нащональыый парламента, 
по всей вероятности, оказался бы въ той же мере неспо
собными осуществить немецкое единство, какъ и кон- 
грессъ дшш'матовъ.

Но общеотвеивое мшМе сурл о  иначе. Оно считало 
более удобны м обвинять въ неудаче своихъ ожидаши 
о р и  лишь правительства вместо' того, чтобы принять 
часть ответственности и на себя.
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Такъ возникаетъ тянувшшся до . т е  годы антагонизм 
между сторонниками либерализма и единства и правитель
ствами. Либералы вое более и более склоняются виде® 
въ государяхъ эгоистичсскихъ, неспособныхъ и злонаме
ренный, дооспотовъ. Они съ нетерп'Ьшем’ь ждуть момента, 
.когда, по выражешю Далыгава, «загорится св'Ьтъ добрыхъ 
коготитущй, и потускикотъ смрадныя лампы кабинетовъ». 
Они открыто выражают® свое недовольство и свои демо- 
кратичесия убеждашя въ шумныхъ и безпдодпыхъ мани- 
фестащяхъ, какъ Вартбургсюя и Гамбахейя торжества. 
Въ свою очередь правительства, въ в-Ьчномъ страхе передъ 
призракомъ револшци, путаются безъ серьезпыхъ основашй, 
принимают® бозобидныхъ идеалистовъ за опаеныхъ револю- 
щоиеровъ и хотятъ остановить демократическое движен1е, 
которое увлекаетъ за собой рее повое время. Они думают® 
спасти общественный порядокъ, затыкая рот® прессе, на
девая ламордпикъ на университеты, преследуя студентовъ 
и иятеллитещш), гоняясь за демагогами.

Борьба между либерализмом® и абсолютизмомъ пред- 
ставляеть изъ себя въ Пруссли иную картину, чймъ въ 
тосударствахъ Южной Гермаши.

П руш я осталась, въ сущности, абсолютной монархМ. 
Ея короли,— Фридрихъ-Вильгельмъ Ш и Фридрихъ-Виль- 
гельмъ IV,— имеют® чрезвычайно высокое представлете о 
своихъ суверенныхъ правах® и тверд© намерены не уступать 
ни о р о й  пяди изъ нить. Наиболее законченным® типоагь 
монарха «Бояйею милостью» является Фридрихъ - Виль- 
гельмъ IV. Онъ действительно вирт®  въ себе посредника, 
чрееъ котораго Богъ объявляеть народу свою волю. Онъ 
чтить въ своем® лиде помазанника Бож1я и счелъ бы 
всякое ©бращеше къ мудрости своихъ советников® или 
даже къ голосу народа при р еш ет и  великихъ государ- 
ственныхъ задачъ тяжкимъ парушешемъ своего основного 
долта. Подобное отречете было бы съ его стороны измй-
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ной народу; зтииъ онъ липшлъ бы его Божьей помощи, 
въ которой онъ такъ нуждается. Король не только въ правЬ, 
но и обязаяъ самодержавно осуществлять вверенную ему 
власть.

Фридрихъ-Вильгельмъ IV, поэтому, относится свысока 
къ своимъ оовйтникамъ и миннетрамъ. Онъ виднтъ въ 
нихъ иодчигонныхъ, которые не могугь имЪТь собственной 
воли или преследовать личныхъ плановъ н су-
ществуютъ лишь для 'выполнешя его королевской воли. 
Онъ считаете яхъ  простыми слугами, которыми онъ 
пользуется до тйхъ норъ, ножа ему это угодно, и кото- 
рыхъ онъ увольняете безъ малМшаго угрызешя совести, 
лишь только перестаете нуждаться въ ихъ служба, 
потому что они являются лишь человеческими и слу
чайными ору/цями одной и той же, единой и вйчной 
божественной воли монарха.

Народъ во веЬхъ своихъ слюяхъ глубоко проникнуть 
этой монархической идеей. Ее мы наблюдаемъ у прин- 
цевъ крови: такъ, ирющь Вильгельмъ весьма открыто 
■высказываете свои мнйшя даже тогда, когда расходится 
съ взглядами императора, но склоняется безъ ропота, 
какъ только моиархъ объявить свою волю. Она существуегь 
у миниотровъ и чиновниковъ, которые оозн,аютъ себя 
органами королевской воли, вполнЬ откровенно высказывайте 
свои суждешя, нисколько не опасаясь не угодить этимъ 
королю, но въ то же время чрствую те себя обязанными слу
жить своему господину при всйхъ обстоительствахъ, даже 
тогда, когда опъ решаете вопреки ихъ мнйшю, даже, когда 
онъ заставляете ихъ дйлнть т о , чего они не одобряйте. Они 
не иризиаюгъ за собой нрава покидать королевскую службу 
безъ рдзр'&петя короля и не пытаются даже оказать 
давленая на eroi рйшеше угрозой оставки, потому' что 
лоялизмъ требуете, чтобы они, даже штерпйвъ пораже- 
н1е, оставались на ’своемъ посту, если того потребуетъ
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король. Подобно министрам дворянство сохраняетъ въ не
прикосновенности своп монархически! лоялпздъ. свою вер
ность дому Гогенцоллерновъ и преданно служить монархш 
мечемъ ж сш'Ьтомъ. Привязанность къ династии по-преж
нему жива и среди народа: онъ ислолняетъ свои обязан
ности передь государстводъ не изъ своекорысгнаго эгоизма, 
не изъ отвлеченнаго уважешя къ авторитету, а всдйдстгао 
глубокаго инстинкта, который заставляешь его видеть въ 
короле воплшцеше нащональной води.

При этихъ услотяхъ никто, очевидно, не думалъ 
вводить въ Пруесш нарламентарную систему въ томъ виде, 
какъ мы ее теперь донимаемъ. Прусскш король быль 
твердо намфренъ сохранить свою власть во всей полноте, 
не передавая нм далейшей доли ея въ руки парламента. 
Въ свою очередь, патриоты отнюдь не стремились ослабить 
королевскую власть. Когда Штеипъ предлагалъ учредить 
рядомъ съ цеитральнымъ нравигельствомъ ландтагь, онъ 
вовсе не дум,алъ о создан» новой власти, соперничающей 
съ королевской. Онъ хоте ль лишь, чтобы нащя участво
вала въ свободныхъ 1 реш еш яхъ , центральной власти. 
Король долженъ быль остаться по отношенш къ ландтагу 
такимъ же абсолютными государемъ, какими онъ былъ 
но отношешю къ «инистрамъ. Сохраняя всю полноту 
своего суверенитета, онъ по-прежнему долженъ былъ ре
шать въ п осл ерей  инстанцщ все важнейппе вопросы:1 
опъ лишь выслушивалъ м н е т я  ландтага, свободный согла
ситься съ этими м петям и  или отвергнуть ихъ. Раз- 
сматриваемое съ этой ■ точки зрДния, дароваше кон- 
ституцш и представительныхъ учрежден» не ка
залось королю и его советниками револощонпой 
мерой. Дело шло вовсе ие объ ограничен» авторитета 
короля и ие о создай» рядомъ съ королевской властью 
соперничающей власти выбориаго собрашя. Дело шло даже 
не о создай» чего-либо совершенно новаго. Будущее долж-



по было рорться пзъ прошлаго. Провинщальные ландтаги, 
созваше которыхъ предполагаюсь прусскимъ правитель
с тв о » , должны были быть продолжешемъ старыхъ про- 
винщальныхъ собранш, иоб4ждеяныхъ п обезсиленныхъ 
некогда королевской властью. Всеобщш прусскш ландтагъ, 
въ свою очередь долженъ быль выйти изъ этихъ про- 
вишцадьныхь лапдтаговъ. Депутаты должны были явиться 
пе «варорыми избранниками», а представителями своихъ 
«соеловш», своихъ «курш», дворянства, земельныхъ соб- 
ственнпковъ, горожанъ и крестьявъ.

Но. если проектируемый 'ландтагъ былъ совершенно 
пе похО'ЖЪ на парлшентъ англшекаго или французскаго 
типа, дароваше коиетитущи и созваше этого лапдтага 
вее-же являлись уступкой общественному мп'Ьнпо и по- 
литкческпзгь стремлешямъ образованной буржуазш. Впро- 
чемъ, король и часть его совЬтииковъ искренне желали 
дать народу возможность участвовать въ обсужденш об- 
щихъ инторесовъ нацш. Они чувствовали, что народъ 
становится совершенно инымъ, и что нельзя в^чно дер
жать его то«ъ опекой. Это чувство совершенно отчетливо 
и сознательно у такихъ государственяыхъ людей, какъ 
Гарденбергь, Гумбольдтъ, или Шёнъ. Король не осу
ждает!) ихъ за это. Онъ не является противникомъ созыва 
ландтага. Но осуществлеше этого проекта наталкивается на 
бодышя затрудаешя. Очень трудно было уже учредить 
провишцальные ландтаги, которые должны были служить 
основой для будущаго общаго лапдтага. Еще труднее 
было организовать этогъ ландтагъ такъ, чтобы онъ не былъ 
прусскимъ парламентов, конкуррирующимъ съ королевскою 
властью;, а оставался простымъ сов'Ьщательнымъ собрашемъ, 
р4шешя которого не были бы обязательны для короля, 
и которое послйднш не долженъ былъ бы регулярно 
созывать.

Отсюда— замедлеше въ организащи представительныхъ
7
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учреждена!, энервирующее п раздражающее общественное 
жшбше. 22-го мая 1815 года прусскш король торжественно 
обЬщалъ дать королевству писанную конституцпо п со
звать пащональныи ландтагъ. Одпако, прошло болЬе 
20-тн лЬть, прежде чЬмъ это обещ ато  было выпол
нено. Собравъ и распустивъ последовательно четыре ком- 
миссш, на который была возложена выработка проекта кон- 
сж тущ и , Фридрихъ-Вильгельмъ Ш отказался отъ мысли 
организовать ващональное представительство и ограничился 
учреждешемъ провишцальныхъ ландтаговъ въ каждой изъ 
восьми провищш королевства. При его преемнике д4ла 
пошли не быстрее. Въ т еч ете  долгихъ лЬть опять тя
нутся подготовительный работы, но безъ всякаго результата. 
Когда же король внезапно р'Кжился въ февраль 1847 
года обнародовать патенте, которыми онъ соединили провин- 
щальные ландтаги въ Соединенный ландтагъ (Vereinigter 
Landtag), было уже поздно. Либеральное общественное 
мнЬше уже не могло1 удовлетвориться собрашемъ, которое 
за исключетемъ финансовыхъ вопросовъ являлось законосо
вещательными, все дела, кроме фннансо'выхъ, обсуждало, 
разделившись на р е  курда, и не было даже уверено 
въ першдичесшгь созыве.

Въ этотъ долий nepiojpb яапрасяыхъ ожиданда, осо
бенно до 1840 года, п р усш е либералы проявляли необы
чайное тернЬше. Династически лоялизмъ и вполне по- 
иятное благоразуюе (у ирусскихъ властей была тяжелая 
рука) заставляють ихъ избегать жумныхъ протестовъ 
и тщательно воздерживаться отъ веякаго жага, который 
походалъ бы на давлеше на монарха. Открытой борьбы 
между абсолютизмомъ и демократической парией еще нетъ. 
Королевская власть нигде не встречаетъ организованной 
ошюзици. Увеличивается лнжь особенно после 1840 года 
число симптомовъ, указывающихъ на то, что культурная 
промыжлеиная буржуаз1я все болЬе хочетъ сказать свое



слово и принять участие въ общественныхъ Д'Ьлахъ.
На югЬ Гермаши подожеше совершенно иное.
Таыъ государства средней величины —  Бавар1я, Вюр- 

тембергь, великое герцогство Баденское— уже давно ввели у 
себя конституцшяый режими. Самые разнообразные мотивы 
содействовали тому, чтобы склонить южио - германсш  
правительства къ введешю представительными учрежде- 
щй. Во-первыхъ, территорш назвадныхъ выше государствъ 
настолько разрослись во время наполеоновской эпохи, что 
нащональные ландтаги должны были показаться прави
тельствами удобными средство» для установлетя связи 
и солидарности между старыми и вновь присоединенными 
землями. Далее, эти три государства, уже ви силу своего 
внезашгаго раслшрешя, а также и благодаря французскому 
вдпянйю, оказавшему на нихи более глубокое дейстше, 
чем.и на друия области Германии, вынуждены были сразу 
порвать ев' своими феодальными прошлыми. Великш гер
цоги бадеискш Карлъ-Фридрихи и его преемники Карлн, 
^инистри Монтгелаеи въ Баварш, король Фридрихи I въ 
Вюртемберге отменили не безъ крутыхъ мери большую 
часть привилегш дворянства и духовенства и старались 
провести въ жизнь приндипи равенства всехъ передъ 
заганомъ и одинаков™ для всехъ обязанность участвовать 
въ несен in государственныхъ тягостей. Проводя эти со- 
щальиыя преобразоватя, они чувствовали необходимость 
опереться на общественное мнеше. Накоиецъ, ви ландтагахъ 
и конетитуцшноми режиме монархи видели стпмулъ, спо
собный поддержать партикуляристичесыя чувства, средство 
отвлечь, общественное мнеше отъ опасной химеры гер- 
манскаго единства, возможную опору противъ объединитель- 
пыхи намерений Немецкаго Союза. При этихъ услов1ЯХЪ 
монархи, когда въ 1815 году Союзъ пригрозили при
нудительными путемъ ввести въ ихи владешяхъ кон
ституцию и варорое представительство, поспешилп взять
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дЬло въ свои руки и с в о б о д н о  об'Ьщалн подданными ли
беральный учреждешя.

Такииъ образомъ, констигущониый режимъ на югЬ 
Германш быль введешь гораздо рапьше, чЬзгъ въ Ilpycciir. 
Съ этого времени Прусов стала въ глазахъ либераловъ 
очагомъ реакцш, отсталой страной, родию® юнкерства 
и фельдфебельской палки.

М н е н и е  историки обычно ие придаютъ большаго зна- 
ч е т я  н»жно-п4иецкшгь государствамъ, которыя ставятъ себй 
въ заслугу то, что дали Германш примЪръ либерализма. Они 
думаютъ, что ихъ политическое развито было «неорганиче- 
скимъ». Ихъ конституцш, въ  противоположность прусской, 
не являются естеетвеннымъ и необходимымъ продуктомъ на- 
цшнальной эволюцш. ДМствительпо, вс& средшя государства 
южной Германш, испытали въ наполеоновскую эпоху и позд
нее, именно въ 1830 г., французское в.Няше. Одни изъ 
иихъ, какъ, н:априм4ръ, Basapin, просто и безъ всякихъ 
изм'Ьненш скопировали французскую конституцш и адми- 
иистрацпо. На остальных!,, т. е. почти на всЬхъ, им4в- 
пгихъ конституцш и представительный строй до 1848 
года, это вл1яше сказалось не столь непосредственнымъ, 
но все-же очень зазгЬтнымъ образомъ. Для вс'йхъ нихъ 
характерно, что они управляются на основаши не самобыт- 
иыхъ, а заимствовашшхъ извнй коиституцш.

Въ государствахъ «органической формацш», какъ, на- 
нрим4ръ, въ Англш, основой и гарантей обществен
ной безопасности является правильное функцшнирова- 
Hie основныхъ нащональныхъ учреждений: еельскаго, го- 
родскаго и провшщальнаго унравлен1я. Разграничеше между 
правами государя и правами подданныхъ, раздЪлеше между 
фуикщями центральнаго правительства и функщями мЪст- 
наго самоуиравлешя устанавливаются практикой, путемъ 
многолЬтняго опыта.



Налротивъ, въ «неорганических^» государствахъ эти 
отношетя вместо того, чтобы определяться гибкимъ й 
живымъ обычаемъ, закономъ неписаннымъ, превращаются 
въ правовой договора, въ сводъ юридическихъ обязанностей 
монарха по отношению къ своему государству. Свободная и 
верховная воля государя вынуждена преклониться передъ 
требованиями строгой нормы, иовелительнаго закона. Между 
повелителемъ и его народомъ становится, по известному 
выражению Фридриха-Вильгельма IT, листа бумаги. Режимъ 
взаимнаго доверия между государемъ и его' подданными 
исчезаета и уступаешь место безплодному и изсушающему 
юридическому формализму.

Государства южной Германш принадлежать къ «неорга- 
ническимъ» государствамъ именно этого типа. Буржуа.шя, 
образующая здЬсь либеральную или радикальную парию, нс 
является живой и деятельной группой, одаренной организа
торскою властью, при помощи которой она могла бы обез- 
печить себе преобладаше. Она вядита спасете въ абстракт
ной теорш конститущоннаго государства, въ кодексе но- 
литическихъ формулъ, которыя заимствованы заграницей 
и не соотвйтствуюта фактическому положенно вещей. Ея 
вожди— у зи е  доктринеры конститущонной догмы, лишенные 
опыта и шпроты 'кругозора. Пе будучи въ состояши выра
ботать практической программы, которая могла бы послужить 
основой общественной жизни тон Великой Германш, которую 
они мечтають создать, они изготовляютъ in abstracto 
прекрасные планы будущаго, практически неосуществимые, 
и проявляюсь полную неспособность провести возмож
ный реформы въ настоящее время. Эти идеологи, 
разрабатывающее абстрактный концетци, атп. теоретики, 
погрязппе въ безплодномъ юридическомъ формализм^, со- 
вершаютх грубМппя ошибки въ оцйнкй силъ, оказываю- 
щихъ BfliHHie на политическое р а з в и т  Германш. Они 
остаются космополитами даже послй 1830 года, между
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т*мъ какъ страна все бол*е и болйе эйолющонируетъ; 
въ сторону нащонализма. Они относятся враждебно къ по
стоянной армш, въ 'которой в и р т ъ  опору деспотизма ж  

школу сервилизма, въ то время какъ Пруесля строить 
свое велич1е какъ-разъ на военной сил*, а Гермашя все 
бол*е и бол*е пр!учается смотр*ть на нащональнуй 
apiriio, какъ на школу солидарности и гражданской добро
детели. Они относятся съ презр*темъ къ наследственному 
дворянству ж  желаешь его1 погибели! и разорешя, между т*мъ 
какъ дворянство сыграло Иа|жную1 и славную роль во время 
войны за независимость и долго еще сохранишь, особенно въ 
Цруссш, руководящее положете Въ нащональной жизни. Они 
исповедуюгъ часто педантически узк!й ращоналнзмъ и пре- 
зираютъ «средневековое варварство», между т*мъ какъ 
романтизмъ всюду возродилъ любовь къ народной старин*, 
и какъ въ протестантизм*, такъ и въ католицизм* 
намечается новое иробуждеше релипознаго чувства.

И вс-е-же, можеть-быть, слЬдуегъ лишь съ оговорками 
принять суровый приговоръ, который нроизносятъ обычно 
историки надъ диберадизмомъ. Очевидно либералы не 
предвидели того оборота, который должны были принять 
событая. Они за редкими нскиочешями и не угадали, 
и не желали, и не подготовляли завоевашя Герматп Прус- 
ciefi и торжества немецкого импер1ализма во второй 
половин* XIX в*ка. Космополиты, сторонники мира и 
сердечнаго соглаЫя между Франщей и Герматей, они 
плохо понимали знамешя времени, осуждая братоубшствен- 
ную борьбу наро'довъ за политическое могущество. Они 
ошибались, заявляя вм*ст* съ Гейне, «что въ Европ* 
уже н *ть  нащй, а есть только* партш»; ошибались, про
рочествуя* о  ириближеши великой немецкой революцш, кото
рая сметегь королей я  аристократш; ошибались, мечтая 
о  духовной гегемояш Гермаши. Но ихъ идеалистичееШ 
стремлен!я къ 'демократии не остались,— какъ мы уви-



дшгь ниже,— без* в .т я тя  на ход* событай. Если имперь 
ализмъ не является последней цйлыо, къ которой стремится 
Гермашя, если онъ представляет* изъ себя лишь одну 
изъ перехоры х* старй ея развитая, если настанет*! 
день, когда Гермашя снова возвратится къ гуманитарным* 
мечтатямъ начала XIX вгЬка, то не исключена возмож
ность, что либералы, несмотря на свои ошибки и узость, 
снова будутъ считаться первыми бордами за лучшее буду
щее, за царство' мира и соглас1я, въ которомъ на м£сто 
кровавой борьбы народов* между собой станет* согласованное 
усил1е всЬхъ людей къ прогрессу и счастью.
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I I .  Э в о л ю ф я  л и б е р а л и з м а .

Около 1840 года внутри либеральной парии намечается 
двойное течете.

Съ одной стороны, на первый план* выступают* 
элементы нащонализма и единства, съ которыми либе
рализм* быль гЬсно связан* с* самаго начала. ЗдЬсь 
действовали различные причины. Прежде всего— ветуплете 
на престол* Фридриха-Вильгельма IV, который въ начала 
своего нравлетя вызывает* своей высокопарной реторикой 
во всем* королевств^ сильный энтуз!азмъ и оживляет* 
нащональное чувство и романтически культ* германской 
старины. В* то же время, воинственный настроешя, ко
торый вспыхнули въ 1840 году во Францш, когда благодаря 
лондонской конвенцш она оказалась исключенной изъ евро
пейская концерта и натолкнулась на внезапный затруреш я  
въ своих* египетских* планах*, вызвали необычайную 
вспышку патртизм а во всей Германии. Въ первый мо
мент* досады и гн£ва Франщя неосторожно заявила о 
своей готовности возобновить борьбу против* Священная
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союза. Французское публицисты обрушились на трактаты 
1815 года, потребовали обратно д-Ьвый берегъ Рейна, грозили 
вооруженной Евр'ОП'Ь возобновить нротивъ не.я «страшную 
революционную игру». Герматя, жившая тогда вь глубокомъ 
мир'Ь и совершенно не думавшая искать столкновешя съ 
Фрашцей, внезапно очутилась переда грозными» призракомъ 
воины, которой съ своей стороны ншгЪмъ не вызвала. 
Н амЬретя Франц!и искать на РоинЪ компенсацщ за не
удачи своей египетской политики вызывагать въ Германш 
сильное раздражеше. Снова разгораются страсти 1813 года. 
Журналисты и поэты, писатели и военные мечутъ молщн 
противъ без,нравственности французовъ, требуютъ безпо- 
щадпой воины противъ народа-провокатора и снова заявляютъ 
притязашя на Эльзасъ и Лотарингии. Въ уб!>ждеши, что 
наследственный врагъ готовится возобновить вековую борьбу 
за обладайте Решомъ, нймцы опять охватываются объедн- 
пительньвги стремлетями. Опи чуветвуютъ необходимость 
объединиться, чтобы отразить нападете и отнять у Францш 
еще находящаяся въ  ея власти имперсюя владЬтя.

Л иберализм, некогда космополитическш и искренно со- 
чувствовавшш Францш, становится съ этого времени узко- 
нащоналистическюгъ. Напрасно Гейне протестуете противъ 
этой волны шовинизма, которая, по его M n fc riio , является 
оскорбитедышмъ возвратомъ къ духу прошлаго. Онъ обру
шивается на патрштическую фразеолопю позтовъ, заста- 
в лятощихъ музу служить «доброму» дйлу маркитанткой 
свободы или прачкой хрисианскаго германизма. Въ лицгЬ 
танцующаго медведя, Атта Троля, от» пародируете новый 
тшгь демократа-патрюта, релипозно настроеннаго нащонали- 
ста и  убйжденнаго гимнаста. Заявляя о  своей несокрушимой 
преданности Францш, онъ обрушивается со всей силой 
своей страсти на жаждущш войны н побудь импер1ализмъ, 
который начинаете распространяться среди его еоотечествен- 
никовъ. Но, напрасно! Гейне остается одинокимъ. Либера-



лпзмъ въ ц £ л о 5г ь  эволющокируетъ въ сторону рЪпштельнаго 
HMEepia лизма, который съ все большею страстью стремится 
къ единству и могуществу Германш. «Либералъ» превра
щается въ «нацюналъ-либерала».

Въ то же время передовые элементы парии склоняются 
къ крайнему радикализму. Въ 30-хъ годахъ демократичесия 
стрем летя  не шли дальше идеала коитигущонной монархш. 
ПоелЬ 1840 года они доходятъ часто до непримирима™ 
республиканства. Политика крайнихъ репрессШ и неудач
ной реакцш, на путь которой сталь послЬ кратковременной 
вспышки либерализма Фридрихъ-Впльгельмъ IT, глубоко 
возмущаетъ общественное мп£те Пруссш. Драконовешя м£- 
ры противъ печати и политичеышхъ позтовъ, педантиче
ски  деспотизмъ министра Ейхгорна, тяготбющш надъ 
университетами и преподавательскиагь персоналомъ, неумо
лимая суровость, съ которой подавляются вс'Ь демократиче- 
с и я  манифестант, дЬлають правительство все бол§е пе- 
популярнымъ. Либеральное мнЬте начинаеть относиться 
съ все большей враждебностью къ личности самого ко
роля, на котораго оно, не безъ осиоватя, возлагаетъ 
ответственность за свирепствующую въ Пруссш абсолю- 
тиетическуго, феодальную и тэтистскую реакщго. Апти- 
релишзиый и анти-монархическш раджкализмъ, проповедуе
мый Штрауоеомъ, братьями Бауэръ, Арнмьдомъ Руге, 
Карломъ Марксомъ и Феиербахомъ, д^лаеть все новыя 
завоеватя. Въ то же время целая плеяда политическнхъ 
нозтовъ, вакъ Гофмаиъ фонъ-Фаллерслсбенъ, Дингельстедтъ, 
Фрейлиграгь, Мейснеръ, Карлъ Бекъ, Готфридъ Кинкель 
и др., съ воодушевлетемъ беретъ въ свои руки защиту д£ла 
народной свободы; ихъ пламенные яризывы раздаются но 
всей Германш. Вражда къ королю доходить до того, 
что посла покушешя Чеха на Фрпдриха-Вильгельма IT, въ 
общественномъ м иМ и возниваетъ течете, оправдывающее 
у.бшцу; некоторые даже открыто защшнеютъ ripeySincTBO
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Въ то в р е м  какъ въ Пруссти ош ю зтця противъ 
короля растеть съ неимоверной быстротой, въ конститущон- 
ныхъ гоеударствахъ юга все более обостряется конфликта 
между демократическими палатами и реакщоетыми мини
страми. Въ Бадене борьба противъ правительства приня- 
маегъ особенно ожесточенный характеры Рядомъ съ либера- 
лами-конститущоиалиетами, какъ Велькеръ, Бассерманъ и 
Карлъ Мати, вознжкаетъ п ор . руководство» Геккера, Струве, 
Ицштейнэ радикальная пария, требующая введешя чисто- 
демократичеекаго строя, до которого страна далеко еще не 
доросла. Радикалы стремятся возбудить среди избирателей 
недовер1е къ умеренности конститущоналистовъ и поддержи- 
ваютъ путемъ пламенной пропаганды опасное недовольство 
среди массъ. Когда въ Париже вспыхиваеть февральская 
реводшця, Гермашя находится уже въ состояши полнаго 
брожешя. Либералы всехъ отгенковъ, сторонники единства 
и коиотитущона листы, радикалы и соц1а листы согласны 
въ томъ, что существующее положение вещей нс можета 
продолжаться далее, что нужна глубокая реформа, которая 
дала бы стране столь необходимый ей единство п свободу.

I I I .  Р е в о л ю ц и я  1 8 4 8 — 4 9  г г .

Револющя 1848 года во Францш немедленно вызываета 
въ Гермаши всеоблцй пожарь. Въ теч ете  несколькихъ 
недель добрая треть страны погружается въ состоите 
анархк, впрочемъ, довольно мирной, такъ какъ въ виду 
адииодуппя движешя власти почти нигде не пытаются 
оказывать сопротивлеше.

Государи пугаются и идутъ па уступки. Король Вюр- 
тембергскш, вели те герцоги Баденекш и Гессенскш, сената 
Франкфурта спепгатъ объявить свободу печати. Франкфуртски 
сеймъ, ошеломленный собыйями, постановляетъ произвести 
пересмотръ союзнаго акта «на действительно нащональной



основе» и приглашает* правительства послать для этого 
делегатов*. Въ Мюнхена вспыхивают* безпорядки, которые 
приводить 20-го марта къ отречетю короля Людвига I; 
на простота ветупаеть Максшпнйавгь П, у власти ста
новится либеральный кабинета. 13-го- марта револющя 
вспыхиваета въ В ене и сметаетъ режимъ Меттер- 
нпха; одновременно возстаютъ Bearpia и I fe u ia . 18-го 
марта возсташе бушуета на улицах* Берлина, и о-тсту- 
плеше войс-къ передаета на следую-щш день столицу я 
короля iBb руки возс-тавшихъ. Абоолютиз-мъ везде рушится. 
Во п а в е  движешя идета образованная буржуаз1я— профес
сора, писатели, адвокаты, врачи, торговцы, промышленни
ки,— и требуета единства и свободы. Ея основными тре- 
бовашяки являются созывъ нащональнаго парламента, сво
бода печати, введете суда присяжных*, замена постоян
ной армш народной милищей. Впрочемъ, въ рядахъ этой 
великой либерально® парии имеются более и менее про- 
гре-сеивныя точеная: о р и , более умеренные, для благо
получная) завершотя реформ*, разечитываюта на еодейств1е 
существующих* властей, королей и князей; друпе, более 
радикальные, требуюта у-становлетя республиканская)' строя, 
отмены дворянства и королевской власти. А за буржуаз1ей 
ветаютъ и народный массы, требуюпця кроме политиче
ской реформы и сощалышхъ преоб-раговашй, который долж
ны установить на земле всеобщее счастье: равенства' 
всех*, отмены вь деревне привилеий крупных* землевла
дельцев*, реформы промышленного строя въ городах*, 
защиты ремесла отъ ко-нкурренцш крупнаго производства, 
охраны фабричнаго рабочего отъ экспл-оатацш предпринима
теля.

Апогеем* это-го револлощоннаго движешя является созывъ 
Франкфуртскаго парламента. Инищатива созыва и . предва
рительная ор-гащшщя принадлежи* самому народу п его 
доверенным* лицами. Обезснленныя правительства отказы-
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ваются огъ руководства р и ж е т е м ъ ; ио они допускаютъ 
созывъ парламента, разр'Ьшаютъ выборы, соглашаются, чтобы 
избранные носредетвомъ всеобщаго избирательна™ права 
депутаты собрались для обсуждения общпхъ интересовъ 
страны .и оказали свое содМ стш е угрожаемым, рсволющей 
государямъ.

ВДмецкш либерализмъ внезапно становится силой п 
получаетъ возможность осуществить на практик^ свО'Ю 
программу. Результаты этого опыта известны. Онъ за
кончился ло'лнымъ поражетемъ либераловъ. Парламента 
собрался въ Франкфурт^ 18-го мая 1848 года. Въ началЬ 
ш ая  1849 года, разорялись ш сл Р д те  остатки «Rumpf- 
parlament»‘a въ ШтутгардтР, обратившись на своемъ по- 
слРднемъ собранти въ отелр «Марквардгь» къ страна 
съ призывом, къ возстанмо. Съ осени реакщя снова 
тосиодствуеть во всей Гермаши. Каковы значете и резуль
таты этого кризиса?

Прежде всего, чего хотРла либеральная буржуазен?
Мы должны констатировать, во-первыгь, что она не 

желала брать непосредственно' въ свои руки управлешя 
страпой. Правда, крайше радикалы очень хорошо понимали, 
что народъ, если онъ хочетъ обезпечить себр власть, 
неизбРжно долженъ захватить въ свои руки оруря власти, 
администрации и войско. Поэтому, на подготовительномъ 
собранш въ ГейдельбергР баденсйе радикалы требуютъ 
провозглашешя республики. На предварительною, парла- 
ментр (Vorparlament), Струве предлагаетъ уничтожить мо
нархи» во всей Гермаши и закупить ее свободно избран
ными парламентами, каждый пзъ которыхъ долженъ былъ 
самъ назначить себРпрезидента; Гермашя должна была превра
титься въ федеращю на подоб1е Америки. Пока же, чтобы 
подготовить этою, перевороть, нащональный парламентъ 
долженъ объявить себя перманеткымъ п взять въ свои 
руки пополнительную власть.



Но радикалы— въ меныпияствБ и въ парламептБ, и 
въ странБ. Парламента отвергаетъ нодавляющимъ боль- 
шивствомъ ихъ револющонныя предложешя. Когда же они 
пытаются аплодировать къ силБ, скоро выясняется, что ояи 
немногочисленны, и что ихъ недисциплинированные, плохо 
организованные и еще хуже руководимые отряды не въ 
состояши держаться противъ рогулярныхъ войскъ. Рево- 
люцшная деможратая побеждена силой оружия въ БерлинБ, 
ВБнБ, въ Веттрш, БадепБ, ДрездеяБ. Небольшая кучка 
нБмецкихъ рес’публиканцсвъ не была въ соетоянш увлечь 
за собою лгирокихъ слоевъ умБронно-либсралъной парами, 
а съ другой стороны, ие нашла достаточной поддержки въ 
недпсцидлишгрованныхъ и раздроблмшыхъ пародныхъ мас- 
сахъ. Поэтому, она, въ коицБ-концовъ, оказалась слишкомъ 
слабой, чтобы захватить власть и создать новую поли
тическую и со’Щальную организацию Гормант.

Либеральное большинство и въ нарламентБ, и въ 
странБ оставалось, такимъ образомъ, монархическим!. Оно 
но хотБло лишить государей власти и поставить се’бя 
нд ихъ Micro; оно желало лишь подчинить ихъ контролю 
коиститущоннаго и нарламеттарнаго режима. Государи же 
являлись единственной реальной и организованной еилой, 
жоторая еще существовала въ Германш. Правда, эта 
сила была поколеблена н ослаблена мартовскими возета- 
тям и  1848 года, но все-же она продолжала еще суще
ствовать. Она опиралась на ройную основу, матер1альную 
и моральную. Съ одной стороны, джнастичешй лоялизмъ 
быль еще, несмотря на все, живъ ср ер  значительной 
части общества, и общественное мнБше встрБтило бы 
съ крайними неудоволыгшемъ гибель старыхъ р н а с т й  
въ революцшнномъ водоворотБ. Съ другой стороны, и 
это было важнБйпшгь ихъ преимуществомъ, государи про
должали сохранять въ своихъ рукахъ оруд1я власти. А ртя 
и чиновничество почти всюду остались имъ вБрны. Та-
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кимъ образомъ, они располагали административной и воен
ной машиной, которую они въ любой момента могли 
привести въ ряженье, чтобы добиться повиновешя.

Напротивъ, парламента, вышедшш изъ воли народа, 
имйлъ лишь чисто моральный авторитета. Его сила была 
результатами слабости правительства ЧЬмъ более сла
бела власть государей подъ влмш емь возстатя, чемь 
более бсзпорядкп на улицахъ разстраивали государствен
ную машину. тЪмъ б о л ее  положительной и реальной 
казалась власть парламента. Но, если не считать 
моральная) авторитета, парламента не им4лъ въ сво- 
емъ распоряжение пи одного средства, чтобы добиться 
исполнешя своихъ р еш ет и . Онъ мота, правда, провоз
гласить свой суверенитета, назначить регента Имперш, 
образовать министерства, законодательствовать, издать кон- 
ституцш . Но, чтобы его ргЬшелпя могли получить 
какую-нибудь реальную силу, они должны были быть 
приняты правительства^ЕИ, иначе они оставались мертвой 
буквой и чисто платоническими манифестащями. Суверен
ный парламента, чтобы взять конкретный примерь, могь, 
конечно, постановить, чтобы союзный войска носили 'чер- 
но-красно-золютую кокарду; его военный министръ могъ 
назначить на 6-е августа 1848 года парары й емотръ 
веЬхъ пмперекихъ войскъ, которыя должны были встре
тить криконъ «ура» имперскаго регента, верховнаго вождя 
всей имперской армш, но у  него не бы ®  средствъ при
нудить къ повиновенью австршскаго императора, королей 
(прусскаго и баварскаго и курфюрста ганноверскаго; и по- 
с.тЬдте совершенно' не считаются съ этими постановлешямя 
и, такими образомъ, нагля ро демонстрируюта слабость 
центральна™ правительства, безеильнаго заставить уважать 
себя собственными средствами.

При этихъ услешяхъ передь парламентами, если онъ 
хоге.ть добиться какихъ-нибудь практическихъ результа-



товъ, быль открыть одинь только путь: соглашеше съ 
правительствами.

Парламента испробовать его. Съ очень верным! чув
ством! политической необходимости онъ понять, что главе 
ной задачей момента является единство Германш, и что это 
единство можетъ-быть, достигнуто только чрезъ посредство 
Ilpyecin; поэтому, онъ решился торжественно предложить отъ 
имени Н'Ьмецкаго народа императорскую корону Фридриху- 
Вильгельму IV. Известен! неусп'Ьгь этой попытки. Раз
ные мотивы: нежелаше получить «булыжную корону» изъ 
буржуазных! рукъ, отвращеше къ демократической кон- 
ституцщ, которую пришлось бы принять одновременно съ 
императорскими скипетромъ, сомнФшя, следует! ли восполь
зоваться затруднетями Австрш, чтобы выключить ее изъ 
Германш, боязнь войны, въ которую могло вовлечь Пруссщ 
принятае императорской власти,— заставили Фридриха-Виль
гельма отказаться ота предлагаемой ему короны. МхгЬтя 
историковъ по поводу этолО' отказа расходятся. Одни вй- 
дата въ нежь неизбежную необходимость. Они признаюгь, 
что прусскш король не мота получить короны изъ рукъ 
собрашя безъ правильных! полномочш, и что ея при- 
няие вовлекло' бы его1 ,въ авантюру, въ которой' 
онъ рис-коваль не только своим! трокшгь, но, можетъ-быть, 
и будущностью Германш. Друпс, наиротпвъ, думаюта, 
что онъ изъ-за абсолитистичоскихъ предразеудковь, поме
щ ал! осуществление немецкаи» единства, провозглашеннаго 
свободным! вотумом! нащональнаго парламента; они по
лагают!, что, если бы онъ принялъ предложенный ему 
скинетръ, немецкое единство возникло бы мирным! путем!, 
и стало бы величественнее и прекраснее, чемъ когда- 
либо. Но, по вине ли парламента или по вине короля, 
необходимое сотрудничество между нащональнымъ собраше-мъ 
и прусскою королевскою властью не могло осуществиться. А 
это означало неизбежный крахъ всей деятельности пар ламента.
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Прибавимъ, впрочем!,, что это крушеше лишь отчасти 
можетъ быть объяснено ошибками отдельных!, политиче
ских! деятелей; въ целом ! же оно является результатомъ 
причинъ гораздо' более общаго свойства.

Парламент! нотерпблъ крушеше прежде вселю потому, 
что было объективно невозможно найти слособъ при
мирить разнородные интересы. Действительно, почти во 
всехъ важныхъ вопросах! общественное m in ie  Гер
мами резко расходилось. Было чрезвычайно трудно 
установить компромисс! между приверженцами единства 
и партикуляристами, между консерваторами, либералами и 
радикалами, между сторонниками «Великой Гермаши», вклю
чавшими Австрпо въ Пмперш, и сторонниками «Малой 
Гермаши», исключавшими Австрш изъ ея состава. 'Зтимъ объ
ясняется, что какъ разъ наиболее важныя реш етя  пар
ламента принимались лишь очень незначительными боль
шинством, голос-овъ. НапримЬръ, 27-го марта 1849 года 
при третьемъ чтении парламентъ вопреки своими преж
ним! голосованьями решили большинством! всего-на-всего 
четырехъ голосовъ, что въ Гермавш будетъ существо
вать наследственная императорская власть, и 28-го марта 
избрал! на этоть постъ прусскаго короля, большинством! 
290-ти голосовъ при 248-ми воздержавшихся. Вполне оче
видно, что моральный авторитет! подобпаго решешя были 
крайне незначителен!, .и  что было мало надежды, чтобы 
оно получило всеобщее признаше въ немецком! обществе.

Но решающею причиною неудачи парламента, на ко
торой особенно любягъ настаивать немещНе историки, 
является дсихолопя людей, стоявшихъ во главе движешя. 
Повидимому, вожди немецкаго либерализма были въ своем! 
большинстве скорее людьми мысли, стремившимися съ горя
чими энтуз1азмомъ къ реализащи теоретическаго идеала, 
чемъ практическими политиками, старающимися осуществить 
положительную цель. Этоть фактъ легко объясняется,

3 i 2 ПОЛИТИЧЕСКАЯ э в о л ю ц ш .



если обратить вйпмаше на общую эволющю немецкой 
буржуазш. Въ течете первой половины XIX в*ка главную 
роль пграюгь интеллигенты, люди съ выешимъ образовашемъ, 
въ особенности университетом профессора. Буржуаз1я пред
ставляешь пзъ себя еще въ значительной степени иптелли- 
гентскШ классы Капиталистическая буржуаш , аристокраия 
предпринимателей еще только' нарождается и занимаетъ 
незначительное м*сто въ общественной жизни. А нНмецкш 
Интеллигента этого' времени неизбежно является идеали- 
стомь. Онъ вйритъ во всемогущество идеи, въ непре
одолимую силу уб*ждешя, присущую истин*.

Въ объедпнешп Гермаши онъ, поэтому, вндпта теоре- 
ческую проблему, р*ш ете которой должно быть найдено 
путемъ отвлеченный, академическихъ разеужденШ. Онъ не 
даешь себ* яснаго отчета въ томъ, что зтота воиросъ 
является прежде всего вопросе мъ силы, и что онъ 
можета быть разрАшеиъ лишь при помощи «крови и же
леза», по извйсшой формул* Бисмарка. Это идеалистиче
ское настроите значительной части депутатовъ объясняетъ 
нйкоторыя ошибки, въ которыхъ такъ часто обвиняли парла
менты абстрактный и доктринером характеръ пренш, в*ра 
въ возможность устранить вс* за т р у р ет я  и разрешить 
вс* конфликты съ помощью простого голосовашя, легкомысл!е, 
еъ которымъ онъ принималъ принцишальныя постановлешя, 
нисколько не заботясь о возможности осуществить ихъ  
на д*л*. Франкфуртский парламента съ трогательной искрен
ностью п воодушевлетемъ, съ твердой в*рой, заслуживаю
щей полнаго уважешя, стремился найти формулу н*мецкаго 
единства; онъ в*рилъ, что1, лишь только эта формула 
будета найдена, единство будешь немедленно достигнуто. 
Это была опасная иллюз!я. Въ настоящее время историки 
стараются воздать справедливость великодупгнымъ усилг- 
ямъ этихъ идеалистовъ, которыя, быть-можета, были не 
такъ безплоры, какъ это' казалось долгое время. Теперь

8
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шризнаютъ, что и они приняли учасй е въ созидаши н£- 
мецкаго единства, и относятся къ нимъ съ тЬмь же 
уважешемъ, какъ и къ фактическими основателямъ этого 
единства. Ио признаютъ также, что эти идеологи не
избежно должны были потерпеть крушеше. Нужны были 
люди сильной воли, чтобы довести до конца трудную 
задачу возставовлешя Германской Имперш.



ГЛАВА III.

Основате Германской Импер1и.

I.  Н о в а я  п с и х о л о п я .

Револощя 1848— 1849 гг. является поворотными пунк
тами въ развитая Гермаши. Сущность этого кризиса, 
заключается, я думаю, въ томъ, что' Герматя въ этошь 
момента перешла ота идеалистической концепцш политиче- 
скихъ проблемъ къ концепцш более реалистической и 
практической.

Этота переходи выяслгится отчетливо, если обратить 
вшшашо на эводоцш буржуазии. Въ самомъ Д'Ьл'Ь, въ ея 
среде, начиная съ половины XIX века, быстро разви
ваются инстинкта калитадистическаго предпринимательства, 
стремлете къ богатству п вообще къ могуществу. Выше 
мы изобразили матер!альные факты, свидетельствуюпце 
о развитая капитализма въ 50-хъ годахъ. Но перемена 
въ настроеши умовъ проявляется не только въ эконо
мической жизни нацгн, она отражается и въ области 
политическихъ отношенш. Наиболее активными элементоыъ 
буржуазш въ начала XIX века была интеллигенщя, ко
торая .стремилась не къ матер!альному могуществу, а 
къ научной и художественной культур!; и, следовательно, 
ставила себе прежде всего духовныя задачи. Теперь эту об
разованную часть буржуазш обгоняешь и мало-по-малу оттес
няешь на заднш планъ новая предпринимательская арието- 
крапя. Представители капитала, крупные нромьппленнпки
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ц .коммерсанты получаютъ все большее значеше въ обще
ственной .жизни. Ихъ сощальное влбяше становится пре- 
обладающимъ, они начинаютъ пользоваться все болышшъ 
уважешемъ. В м есте съ гЬмъ все большее влбяше получаеть 
и ихъ психо,топя. Эта предпринимательская аристократа 
весьма резко отличается отъ прежней интеллигснцш. Ея 
стремлешя направлены уже не на образоваше; или, точнее, 
научное образоваше представляется ей уже не целью въ 
себе, а  лишь средсгвомъ къ могуществу. Она стремится 
прежде всего кь богатству и власти. Она ставить себе не 
идейныя, безкорысгныя, обпця цели, а преследуете по
ложительные, конкретные, осязаемые интересы. Ея дйй- 
ствбя определяются не общими теориями и отвлеченньши 
принципами. Она, напротивъ, старается соразмерять свои 
задачи съ своимъ могуществом!, точно определять имею- 
пцяся у  нея силы и возможный препятств!я, точно при- 
наравливать средства къ целями., которыя она себе ста
вить. Таким! образомъ, съ этого времени въ немецкой бур- 
ж уазш  на первый и лань все более и более выри- 
гаютея люди дела. Ихъ реалистичесюя стремлешя и по
ложительный тенденщи еменяютъ мало-по-малу идеализме 
людей мысли, руководивших! либеральной парией до 
эпохи франкфуртскаго парламента. '

Но этогь повороть отъ идеализма къ реализму, есте
ственное следствбе распространения духа свобораго пред- 
нринимательс'гва, наблюдается не только въ рядахъ бур- 
•жуазш. Его можно заметить и с р е р  дворянства, и 
въ правящихъ' сферахъ. Правда, здесь чувство реаль
ности никогда не теряло своихъ правь. Оно, безъ 
всякаго сомнения, существовало и у  дворянъ - земле- 
владельцевъ, которые, какъ мы видели выше, яви
лись первыми представителями капиталистическаго духа 
въ Гермати, п у государственных! деятелей, подгото- 
вившихъ войну за независимость, а, по заключеши мира,
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медленно возведшихъ здаше прусскаго велич1я, реоргапн- 
зовавшихъ финансы п армш и создавшихъ таможенный 
союзъ. Но реализмъ Штейна и Гумбольдта соединялся 
съ либеральными идеализмомъ. У другнхъ, въ особен
ности у доверепныхъ людей Фридриха-Вильгельма IV, къ не
му примешивалась сильная доза романтичсекихъ убФждешй. 
Консерваторы этого ш ла, поборники теорш божественнаго 
права и, легитимизма, ненавидевшге всеми своими силам  
револющ'ю, мечтавппе реставрировать идеальное христиан
ское государство и средневековую iepapxiro, благовейио 
почитавпие Священный ооюзъ и представлявш!е себе Гер
манскую Ихперш лишь поди главенствомъ австршскаго 
дома, являются такими же идеологами-доктринерами, какъ 
и самьге пылюе приверженцы конститущопнаго либерализма 
или республиканскаго строя.

Мы лучше всего представимъ себе прогрессъ, со
вершенный въ сторону реализма, если сравнимъ этихъ 
ромаптиковъ съ государственным!. деятелем!, колоссаль
ная фигура котораго доминирует! во всей второй 
половине ,Х1Х века и начало политической деятельности 
котораго падаеть какъ-разъ на революционную эпоху 1848 
года: съ князсмъ Бисмарком.

Бисмаркъ, несомненно-, является законченнымъ типомъ 
феодала. Соединяя въ себе боевое, надменное высокомер!е 
бранденбургскаго юнкера съ предпрщмчивостью и деловито
стью померанскаи)' помещика, проникнутый TeopiflMH истори
ческой школы и романтизма, Гуго, Геерена, Савппыг, 
Гофмана, онъ всецело разделяетъ основные предразсудкн 
своей касты. Онъ —  пылкш приверженецъ мо-нархш «Бо- 
Kiero милостью», мистикъ, глубоко искрений въ сво- 
емъ благочестш, после Hecepia молодости всею ду
шою обратившшся къ релиии Евангел1я. Въ каче
стве подлцннаго романтика, онъ любить «настоящш народъ», 
это невидимое множество душъ, черпающее въ сознанш тра-
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диц1и силу, которая ведегь ее къ предустановленными 
цЬлямъ; ода думаетъ, чт» одинъ только моеаргь ръ 
силу осеняющей его свыше благодати можегъ читать въ 
нацтональной душ е, дешифрировать ея волю, руководить 
ея нровиденщальными судьбами. Онъ ненавидигь и прези- 
раеть решожюцюшыя силы, нерсциплинироващ ую толпу, 
которая возстаетъ противъ законной власти, рабочаго, 
который розволяегь себе рассуждать и хотеть. Оль ме
четь громы и молнда противъ духа -невЬр!я и безнрав
ственности, котораго порождаетъ вся современная город
ская цивилизащя. Но никто не вызываетъ въ немъ 
столько нрезреш я, какъ буржуазная интеллигенщя, ко
торая такъ неумело стремится къ власти, какъ парла- 
ментарш, которые мнятъ себя представителями суверея- 
наго народа, какъ конститущоналиеты, которые признаютъ 
за неправоспособными совещательными собрашями, зтими 
смешными каррикатурами на нарорую  волю, священное 
и божественное право законодательствовать. Онъ все.чъ 
своими сердцемъ ненавидигь эгихъ тщеславныхъ идео- 
логовъ, выставляющихъ на-показъ свою наивную и дерз
кую веру въ абстрактный разумъ и его искусственный 
созданья.

Но этотъ феодалъ, и романтики, этотъ «красный 
реакцкшеръ», увлекавш и и оезпокодвшш одновременно 
Фридриха-Вильгельма IT, обладаешь въ высокой мере ха
рактерными чертами современной души: волей къ власти, 
ясностью интеллекта, напряженностью нервной жизни.

Онъ стремился съ неслыханной страстностью къ 
власти для себя, для своей парии, своей страны, своей 
расы. И это ода делалъ безъ тещи сентиментальности, 
въ силу самаго элементарнаго, самаго основнаго инстинкта 
своего существа, инстинкта, который онъ ясно сознавалъ 
и одобрялъ въ себе. Ода въ редкой степени обладали 
любовью къ силе, радостью проявлять и увеличивать
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силу свою и своего народа. I  онъ постоянно проводилъ 
въ жизнь ш щ епцш  жизни, какъ борьбы, безъ раздумья 
и угрызешй совести, безъ жалости къ слабымъ, безъ 
великодупш къ побежденнымъ; онъ бы.тъ неустанными 
борцомъ, всегда готовымъ вести свой народа впередъ 
по трудному пути къ власти. Его обвпняютъ въ цинизме, 
его упрекаютъ за выставленный имъ принципъ: «Сила' 
стоить выше права». Бы®  бы, однако, справедливее 
сказать, что Бисмарки такъ же, какъ и все вообще немцы, 
считаютъ ошибкой всякую попытку установить ме
жду иравомъ и силой ту противоположность, на ко
торой такъ .побить настаивать правовое еоанаше фран- 
цузовъ. Въ его глазахъ нЬтъ ни права безъ силы, 
ни силы безъ права. Въ безграничпомъ стремлеши къ 
власти онъ видела, не нам ш е надъ справедливостью, 
не циническую узурпацию грубой силы, а основной долгь, 
священную киселю сильныхъ индивидуумовъ и здоровыхъ 
народовъ.

На помощь этой .железной воле приходила удиви
тельная способность необыкновенно точно разбираться въ 
действительности, понимать людей, разгадывать смыслъ со- 
бытш.

Исключительный талантъ Бисмарка состояли, какъ 
было однажды Сказано, не столько въ умЗщш создавать 
обширные планы м подготовлять отдаленное будущее, 
сколько въ томъ удивительномъ искуестве, съ которымъ 
онъ всегда умелъ находить лучппй выхода, изъ создавшагося 
ш ш ж етя  вещей. Для него, говорягь, не было большей 
радости, чемъ творить каждый день, каждый часъ новую 
постоянно менявшуюся, по мере того какъ развертывались 
собыпя, картину Mipoearo положешя, безпрерывно съ 
безошибочной точностью находить тотъ актъ, который 
нужно было совершить, ту позицш, которую надлежало 
занять, чтобы двинуть впередъ свои планы. Онъ жилъ
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постоянно въ настоящ ем у которое онъ цельно охваты- 
валъ усилкемъ 'своей гетальной фантазш; онь отдавался,., 
задача дня, iae слш м ом ъ заботясь объ отдаленныхъ п о -; 
следств1яхъ. Съ этимъ удивительпымъ даромъ ясно и 
верно отражать вечно меняющееся многообраз1е повсе
дневной действительности онъ ооединялъ тонкое пони- 
манке ошовныхъ теченш общественного мнЬшя, способ-» 
ность схватывать «.неуловимое», благодаря чему онъ почти 
до самаго конца своей жизни ум елъ угадывать основный теп- 
денцш современного развийя и приспособлять свою по
литику къ глубокимъ нуждамъ своего времени.

Рвал петь по своей воле, направленной на завоеваше 
власти, богатства и матер1альнаго господства, по светлой 
ясности своего интеллекта, по неисчерпаемымъ рессурсамъ 
своей изобретательности, Бисмарки является несомнен
ными сыномъ новейшаго времени и по сложности 
своей психической организации, по исключительной ин
тенсивности своей нервной жизни. Мы составили бы не
полное представленье о Бисмарке, если бы видели въ 
немъ лишь кренкаго и здороваго великана, гешаль- 
наго наездника, лЮбившаго основательно поесть и 
выпить, страстного любителя охоты, опасной верховой 
езды , свежаго воздуха и деревенской жизни, черпаю- 
щаго въ первобытной энергш своей природы силу, необхо- 
димую для того, чтобы вынести тяжкое бремя государ
ственных^ заботь. Нельзя упускать изъ виду, что такая 
активная и полная жизнь, какою была жизнь Бисмарка, 
предполагаетъ чрезвычайно впечатлительную и въ то же 
время выносливую нервную систему. Й, действительно, 
Бисмаркъ — въ высшей степени нервная натура, легко 
возбуждающаяся, склонная къ страннымъ недомогашямъ, 
которыя являются какъ-бы физическимъ выражетемъ пси- 
хическихъ потрясенш и борьбы. Несмотря на это, онъ 
достаточно крепокъ, чтобы сохранять равновесие и не-
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ренестп невероятную трату нервной энерпи, не причи
няя себе непоиравимаго ущерба. Но внутреннее содро- 
гаше, во власти котораго онъ всегда находился, ука- 
зываетъ на ускоренный тешгь и страшное напряжете, съ 
которьвгъ работаль этогь впечатлительный и въ то же 
время могучи! организмъ.

Съ торжеетвомъ реалистическаго духа въ политике 
начинается новая фаза развитая Гермати.

II .  Осущ е ствл ен !'©  н % м е ц к а г о  е д и н с т в а .

На переднемъ плане политической едены развертывается 
въ много образныхъ перенитаяхъ великая борьба за един
ство Гермати. Впрочемъ съ начала века ея характеръ 
значительно изменплся.

Стремлеше къ единству коренилось первоначально въ 
чувстве солидарности всехъ народовъ германскаго языка 
и культуры. Объединители хотели создать между эти
ми народами связь скорее моральную, чемъ матер1аль- 
ную. Союзъ немецкихъ государствъ долженъ былъ 
явиться результатомъ сознательной воли нацш, кото
рая мало-Ш'-малу одержитъ победу надъ партикуля- 
ристическимъ эгоизмомъ государей. Не жертвуя са
мостоятельностью отдельныхъ частей Гермати, онъ дол
женъ былъ создать единство', котораго требовало нащо- 
нальное оознате, и которое было столь необходимо какъ 
для внешней безопасности страны, такъ и для ея
экономическая развитая. Мы ридели, какъ это движете 
къ единству е р а  не достигло цели, когда Франкфуртом  
парламентъ предложили огъ имени немецкаго народа импера
торскую корону прусскому королю, и какъ эти блестя- 
пця надежды потерпели круш ете вследств1е отказа Фрид
риха-Вильгельма IT.

Съ этого времени проблема ернства постепенно прп-
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нимаетъ новую форму. Дзъ идеалистическая порыва къ 
нацшна льном солидарности она превращается прежде всего 
ВЪ ВОПрОСЪ силы.

Система немецких! государств! имйеть два сопер 
ничающих! притягательных! центра, которые взаимно ней- 
трализируюгь и уничтожают! другь-друга,— Пруссйо и 
АвстрЬо. Ихъ открытое или тайное соперничество пара
л и зу ем  силы Герма.ши и благощпятствуетъ центробеж
ным! и партикуляристическим! тенденщямъ второстепен
ны х! государств!. Для того, чтобы немецкое единство 
могло быть достигнуто, Э Т О Т !  дуализмъ должен! быть 
прекратиться, Прусия, наиболее жизнеспособное изъ не
мецких! государств! должна была мало-по-малу увели
чить свои силы, утвердить свое преобладаю!, выключить 
и з !  Имперш своего непримирпмаго врага, Австрию, и со-, 
единить вокруг! себя, опираясь на свою силу и пре
стиж ! своих! побудь, вс4 остальныя государства. Псто- 
ргя этого завоевашя Гермааш npyccieu достаточно хорошо 
известна; поэтому, я могу ограничиться лишь общюгь 
очерком! его главных! перипетий.

Первым! шагом! к !  практическому осуществлетю ерн- 
ства является оргаяпзащя Таможенная союза (1834). За-, 
слуга прусских! государственных! деятелей состоит! въ томъ, 
что они поняли коренную необходимость для современно® 
индустрия пшрокаго рынка еще в !  то время, когда Австр1я 
не сознавала этой необходимости. Дал4е, они были да- 
статочно дальновидны, чтобы понять, какую крупную по
литическую выгоду представляет! для Пруссщ укрЬплеше 
ея экономической связи съ другими немецкими государства
ми, хотя бы цЪной известны х! матер1альных! ж е р т .  Въ 
кокцЬ концов!, они успели в !  этом ! трудном! предщпятш, 
несмотря на вс£ встреченный ими нрепятсгшя. Они одер
жали верх! надь п р о ти в о д М ет ем ! Австрщ, которая чуяла 
в !  этом! первом! ш аге къ единству револющонную ма-
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хинацпо и опасный маневръ Прусск съ целью расширить 
сферу своего вл1яшя. Ош сумели разорять партикуля- 
ристичесюя опасешя мелкихъ государствъ, видЬвшихъ въ 
вмешательстве Пруссш въ ихъ адмишгстрацпо и фи
нансы ущербъ ихъ суверенитету. Они сумели сдержать 
безпокойное нетерпенье нЬкоторыхъ не въ меру рети- 
выхъ сторонниковъ объерненья, которые, какъ напри- 
меръ Листь, хотели добиться экономическаго единства 
Гермаши сразу посредствомъ постановления сейма 
вместо того, чтобы идти шагъ за шагомъ путемъ посте- 
пекныхъ иерсговоровъ. Они одержади победу надъ всеми 
загруднешями благодаря ясной, упорной и честной по
литике, которую они вели методически, безъ излишней 
поспешности, безъ насил1я, но также и безъ слабости.

Впрочемъ, ихъ делу благопр1ятствовала естественная 
игра мишмическихъ законовъ. Прусшя, являясь единствен
ной въ Гермаши крупной территор1ей, о р а  могла обезпечить 
прсщветаше крупной индустрш, которая необходимо должна 
была чувствовать себя стесненной узкими пределами мел- 
кихъ государствъ. Поэтому, таможенный договоръ съ Пруссией 
былъ для мелкихъ государствъ настолько выгодпымъ деломъ, 
что ош  съ течевйемъ времени должны были покорптьея. 
Далее, такъ какъ таможенный пошлины составля
ли крупный исгочникъ дохода, то перспектива не
медлен,наго и верпаго повышешя доходовъ являлась ве- 
ликимъ соблазнюсь для тГ.хъ государствъ, финансовое поло
женье которыхъ оставляло желать лучшаго. Наконецъ, 
таможенный тарифъ и транзитным пошлины были
очень д'Ьйствительнымъ оруж1емъ протпвъ злонамеренныхъ, 
и упорствующихъ, и ПруосГя при случае пользовалась 
ими, чтобы образумить не въ меру упрямаго соседа. 
Таможенный согозъ, охватываюьцш подъ гегемошей Пруссш 
большую часть Гермаши, складывается окончательно въ 
30-хъ годахъ; въ него1 не входить лишь Ганноверъ и
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нисколько маленькихъ северных!, государствъ. Непосред
ственные экономии eerie результаты этого соглапгешя заме
чательны во1 всехъ отнош етяхъ. Таможенный союзъ, 
построенный на твердой основе матер1алы!ыхъ интересовь, 
быстро превращается въ окончательно сложившееся учре- 
жден!е, способное отразить все нападешя и победоносно 
перенести революцюпныя бури 1848— -1849 годовъ.

Стоя во главе германского Таможенного союза. Пруссгя 
весной 1849 года после отказа Фридриха-Вильгельма IV 
отъ предложенной ему Франкфуртскими парламентами импе
раторской короны пытается осуществить политическое един
ство Германы дипломатическим!, дутемъ.

По совету своего друга, генерала фонъ-Радовицъ, прус- 
скш король пытается создать внутри немецкаго союза 
и съ соглашя Австрш более тесный союзъ, который долженъ 
бы.ть развиваться ггутемъ добровольнаго присоединешя второ- 
стенешшхъ государстаъ къ Пруссы. Въ это-мъ удивительно 
сложномъ проекте зшутаазмъ объединителей 1848 года 
причудливым!, образомъ соединялся съ сгремлетями Пруссш 
къ гегемонш въ Герматй и верностью трарщ онной поли
тике еоглаш етя съ Австрией. Этогь проекта бы.ть заранее 
обреченъ па неуспехъ. Прежде всего, потому что стре
л я е т е  къ единству, ослабленное неудачей Франкфуртскаго 
парламента, уже не было достаточно сильно, чтобы заставить 
эгоистически партикулярпзмъ второстепенныхъ государствъ 
принести необходимый жертвы; затемъ и, ото главное, 
потому, что Австр1я, мадо-по-малу возстаповпвшая своп 
потрясенный рево.тющоннымъ крпзисомъ силы, проявляла 
все большую враждебность къ программе, грозившей умень
шить ея Biiflnie въ Германш. Слабость и нерешительность 
короля Фридриха-Вильгельма IV въ этомъ груднюмъ поло
жены чуть не привели къ катастрофе. Собравъ сначала 
вокругт, Пруссы несколько второстепенныхъ государствъ, 
онъ не сумелъ нн предупредить огпаден1я своихъ союз-
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пиковъ, ни своевременно отступить отъ своего плана 
н но нашелъ также въ ссб'Ь достаточно мужества, чтобы 
начать открытую борьбу нротивъ Австрш въ тйхъ небла- 
ronpiHTiibixb усд-о-в1яхъ, въ которыхъ она предлагали ему. 
Эта дипломатическая кампашя, начатая необдуманно, про
веденная безъ достаточной э-нергш, закончилась жалкииъ 
отступлешемъ въ ОльмюцЬ. Изолированная и плохо под
готовленная къ войне П руш я была вынуждена уступить 
по всей лавин и подчиниться унизительнымъ усдовымъ, 
продпктованнымъ ей победоносной Австр1ей.

Въ течете следующихъ лета П русш  собирается съ 
силами, -и деятельно готовится къ ставшей съ этого момента 
неизбежной великой борьбе, которая должна решить, кому 
будетъ принадлежать гегемошя въ Германш.

Внутри прусское правительство- возстановляеть свой 
авторитета, опираясь на реакцш, охватившую после 1848 
года Гермашю, какъ и всю Евро-пу; возстановляеть его 
съ т4шъ болыпимъ усдехо-мъ, что пользуется своею победой 
относительно очень умеренно. Въ Австрш ПГварценбергъ 
и его преемники возвращаются къ самымъ устарйлымъ 
формамъ абсолютизма. Они уничтожаюгъ все констптудшн- 
ныя гарантш и вводята поллдейско - бюрократпческш 
и клерикальный режнмъ, оскорбляющш самые- элемен
тарный чувства ео-времепнаго- сознатя. Такимъ образомъ, 
они осуждаюта себя на политику систематическихъ репрессш, 
нивеллирующаго деспотизма и грубаго насил1я. Во вто- 
ростепеиныхъ немедкихъ государ-ствахъ оправивнпеся ста  
страха передъ револгоц1ей монархи, мстятъ своимъ внутрен- 
нимъ врагамъ, сами не замечая то-то, что своими жалкими 
преслЬдо-ватями они окончательно уничто-жаюта въ сердцахъ 
«воихъ подданныхъ последше следы династической вер
ности, которая была до сихъ поръ лучшей опорой ихъ 
власти. Правда, реаыця торжествуетъ и* въ Прусс1и. 
Чиновники всЬхъ разрядовъ подчинены строжайшей дисцн-



плинй п стоять передъ альтернативой или подать въ 
отставку или превратиться въ послушныя оруд1я централь
ного правительства. Право союзовъ фактически уничтожено 
для всбхъ, кто не является сторонникомъ правительства. 
Печати тщательно зажимаютъ ротъ; она безсильна. Все
могущая полищя всюду даегь чувствовать свои тяжелый 
кулакъ, и покорные суды саякщонируютъ смЬлой интерпре- 
тащей законовъ самые произвольные акты центральной 
власти. Но феодальной и щэтистской правой все-же не 
удается ни разрушить созданный правительствомъ пред
ставительный учреждешя, ни реставрировать здаше со- 
ц ш ьн ы хь  цривилепй, ни основать христианское государ
ство. о которомъ мечтали романтики.

Прусскш король, разогвавъ при помощи a p M in  Нащо- 
вальное co6paHie, избранное поелЬ мартовской революцш, 
и возстановивъ путемъ государетвеннаго переворота свою са
модержавную власть, огъ которой, казалось, о р о  время 
онъ готов'ь былъ совершенно отказаться, октроируегь кои- 
ституцш , которая соъпадаеть въ общемъ съ проектомъ, 
предложеннымъ имъ незадолго передъ тймъ Нащональному 
собранно, и воспроизворть въ существенныхъ чертахъ 
бельийокую конституцш. Эта конститущя удовлетворяетъ, 
по крайней мйрЪ въ принцип^, важнМпия требования 
либерализма, оффищально провозглашаеть свободу .личности 
и гражриское равенство, учреждаеть рядомъ еъ королев
скою властью народное представительство. Словомъ, къ 
великому недовольству неиримиримыхъ феодаловъ, она на
всегда полагаетъ конедъ самодержавному строю и орга- 
иизуеть регулярное сотруричество монархш и нацщ.

СдЬлалныя короной уступки были, несомн'Ьнно, скорее 
кажущимися, ч£мъ реальными. Король сохранилъ свой 
суверенитеть и полную независимость по отношенш къ 
далатамъ. Нижняя палата, сдерживаемая палатой господь, 
не имйла реальнаго вл!ятя на правительство. Классовая
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избирательная система, введенная для нижней палаты, 
обезиечивала преобладающее влеяше избирателямъ, пда- 
тящюгъ высокШ налогь. Такямъ образомъ, Ilpyccia не 
превратилась сразу въ парламентарное государство: она 
осталась абсолютной монархией, къ которой - кое-какъ 
были прилажены основные органы конститущоннаго
строя. Но корона была, по крайней м*рЬ, настолько 
умна, чтобы не воспользоваться победой для окончатель
ного подавлешя овоихъ противниковъ. Она оказалась до
статочно дальновидной, чтобы принять значительную часть 
либеральной программы и добровольно даровать конституцш, 
въ общемъ вполн* щнемлемую для ум'Ьренныхъ элементовъ 
немецкой буржуазш. При помощи ум*лыхъ устушжъ, не 
ослаблявшихъ ея престижа и -не ронявшгогь ея автори
тета, она сумела привлечь на свою сторону симпатш 
значительной части общесгвеннаго м н*тя и построить 
свою власть на болЬе широкомъ и крЬпкомъ базис*.

Съ вступлешемъ въ управление Вильгельма I, сначала 
въ качеств* принца-регвнта, а потомъ и короля, и особенно 
со времени назначешя Бисмарка на должность миннстра-црезн- 
дента (1862 г.), отношешс прусской королевской власти къ 
парпямъ становится еще ясн*е.

Она шровшглашаетъ себя громче, ч*мъ когда-либо, 
монархией Bo®iefi милостью. Король въ силу особой бла
годати обладаете способностью угадывать выппдя р*теш я, 
черезъ который осуществляется на земл* воля Бога. 
Ему принадлежите право и обязанность располагать, по 
внушению свыше, вс*ми живыми силами, сумма которыхъ 
составляете нащональное могущество. Въ Пруссш король, 
по словамъ Бисмарка, не является лишь декоративною 
деталью коеютитущоииаго здатя: опъ не только царс-твуетъ, 
но и управляете. Познакомившись съ мн*шями своихъ 
сов*тниковъ, онъ повелКета полновластно.

Онъ свободенъ въ выбор* министровъ и выбираете
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техъ, которые пользуются его довер1емъ; парламенте не 
имеете права навязывать ему совегниковъ по собственному 
выбору. Онъ реш аете въ последней ипстанщи все важные 
вопросы, касаюпцеся арлйи, дипломатш, войны и мира, 
договоровъ: палата не въ нраве вмешиваться въ раз- 
р еш ет е  этихъ вопросовъ, въ нихъ она не компактна. 
Наконецъ, ему принадлежите право восполнять пробелы 
коиституцш и въ случае необходимости единолично' обез- 
печивать правильное ф ункцтироваш е государственной ма
шины: во всехъ техъ  случаяхъ, когда не могло быть 
достигнуто необходимое и нормальное согласие между волей 
короля и волей палаты, онъ можете действовать само
стоятельно', обходясь безъ санищи парламента.

Но вдохновителями королевской воли являются не 
о р и  только правые феодалы. Король действуете, какъ 
равнодействующая всехъ нащопальныхъ силъ. Опъ —  
необходимый посредяикъ между всеми париями, который 
.борятся за власть, но не находится въ плену ни у 
одной изъ нихъ. И Бпсмаркъ великолепно ум еете поль
зоваться этой равнодействующей силъ.

Въ 1860 году опъ удивительно верно определяете 
силу', которую сохраняло монархическое чувство среди 
ншрокихъ народныхъ массъ въ Пруссш. Онъ понимаете, 
что огромное большинство народа утомилось оте политиче- 
скихъ неурядидъ и не склонно возобновлять неудачной 
борьбы 1848 года, что оно охотно пойдете за повелителен!., 
который сум еете удовлетворить основное стремлете новаго 
реалистическаго и поеитивнаго ш колеш я,— стремлете къ 
экономической и политической власти. Съ замечательной 
верностью инстинкта онъ намечаете основныя лин1и своей 
политики. Империалисте вс внешней политике, онъ съ 
неослабными рвешемъ и знерйей ведете Пруссш къ заг 
воеванио Германш и удовлетворяете, такимъ образомъ, 
одновременно и еторошшиковъ прусскаго расширешя и адеп
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тов* нЬмецкаго единства, так* какъ победа Пруссш 
является, въ конце концов*, практическим* осуществлешемъ 
мечташй объединителей. Абсолютист* во внутренней по
литик’!;, он* удовлетворяет* монархически! лоялнзм* стра
ны, сохранив* въ неприкосновенности власть короля. По 
ояъ примиряет* съ собою п капиталистическую буржуазно, 
содействуя развитою предпринимательства. Оиь въ доста
точной степени свободен* от* кастовых* предразсудковъ я 
консервативного доктринерства, чтобы въ решительный мо- 
ментъ обратиться вполне искренно къ содействие демо
кратов. Въ 1866 году онъ противопоставляешь реакцкшному 
федерализму Австрш, либеральную программу 1848 года: 
созыв* немецки» парламента, избранного на основе вее- 
общаго избирательна™ нрава, н выключете Австр1п.

Собирая вокруг* прусской королевской власти все 
силы нацш. политика Бисмарка старается развить прус
ское могущество до максимума во всехъ областях*. Та
моженный союз*, распространенный на Ганновер* п его 
Steuerverein, возобновляется, несмотря на интриги австрш- 
ской дипломами, пытавшейся после 1858 г. ввести Австрцо 
в* таможенный союз* и таким* образом* вьдквать пзъ 
рук* Пруссш руководство экономическим* развитемъ Гер
мании:. Б ойс», недостаточность котораго обнаружилась во 
время кризиса 1850 года, реорганизуется старашями принна- 
регента и Роша. Несмотря на упорное еопротивлете 
парламента, который боится превращен!я нацшнальнаго вой
ска въ том* виде, какъ оно было создано патршгами 
эпохи войны за независимость, въ преторианскую армш, 
военныя силы Пруссш, значительно: увеличенный и модер
низированный, становятся въ руках* монарха прекрасно 
обученным* и дисциплинированным* орудьем* войны, го
товым* действовать по первому сигналу противъ всякаго 
врага, на котораго ему укажут*. В* то же время дипло- 
матоя Бисмарка стремится сосредоточить к* моменту за-

9
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долго предвидАннаго ею рАшительнаго столкновен1я 
съ ABcrpieft всА преимущества яа своей сторонА. 
Она обезпечиваета Пруссж симнатш Россж, сохранив! 
нейтралитета во время Крымской войны и согласившись 
въ 1863 гаду, помочь Александру П (въ кровавом! ...вда- 
B.ieniii врльокаго возсташя.. Она порываете съ традищями 
Священнаго союза и легитимистскими предразсудками, ста
раясь установить хорошая отношешя съ Наполеномъ Ш 
и начавъ переговоры о содозА съ револющошгой Италей. 
Накоиедъ, съ удивительной ловкостью поротовивъ не
обходимую войну съ Австргей, она пачннаетъ ес въ наиболее 
благои|нят11ое для Пруссж время и заставляетъ въ решитель
ный момента сделать поелАрШ  шага какъ австршскихъ 
государствеяныхъ деятелей, такъ и короля Вильгельма, 
хотя первые понимають всю опасность этой авантюры, а 
нослАднш не хочета начинать братоубШственной войны.

Въ битвА п о р  Кёнштрецомъ Пруссж впервые бле- 
стящимъ образомъ утверждаете свое превосходство. Ре
шительный шага къ объединение сдАланъ. Старый 
дуализме устранена поражежемъ Аветрш, которая выходить 
изъ состава Гермаши и съ этого времени перестаеть 
быть помАхой в л  яшм Пруесйи. Прусия анексируеть Ган- 
новеръ, Гессенъ-Нассау, Геесенъ-Каоселъ, Франкфурта, эльб- 
сшя герцогства и образуетъ вмАетА съ лежащими на сА- 
веръ рта Майна второстепенными государствами САверо- 
гермаискш союзъ. Конститущя искусно соединиетъ един
ство и партикуляризма, щадить независимость монарховъ, 
но въ ад же время обезпечиваета безспорное преобладай^ 
прусскому королю и тАсиуто сплоченность страны по отноше
нию къ другимъ государствам^ крАпко евязываетъ между 
собой союзныя государства, не подавляя ихъ индивидуаль- 
носги и не ставя ихъ, по крайней мАрА вирмымъ 
образомъ, въ подчинеще къ Пруссж. ПослАдняя, благодаря 
своей величинА и престижу побАдоносной войны занимаетъ
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господствующее подажеше въ Сйверотерманскомъ союзй. 
Мало того, она непреодолимо притягиваеть къ себй и 
государства къ югу отъ Майна, которыя должны 
были образовать Южно-гермадшй союзъ и были уже 
ранйе связаны съ Сйвернымъ еоюэомъ матер1альпо благодаря 
Zollverein'y. Таможенное объединеше обйихъ хруппъ нй- 
мецкихъ государсгвъ подгоговляетъ ихъ политическое един- 
во. Еакъ только южно - германсюе государи послали 
свопхъ представителей въ союзный совйта, какъ только 
таможенный парламента, собиравшШ ежегоро делегаговъ 
Юга съ делегатами Севера для обсуждешя косвенныхъ 
налогавъ, распространили свою компетенцш на политиче
скую и законодательную область, Германская Импер1я 
стала уже действительностью.

Въ 1867 году Бисмарки заявили ви сйверо-германскоми 
рейхстаг^.- «Еакъ только Южпо-германшй союзъ будета 
организовали, какъ только въ Германш будута заседать 
лишь два нащональныхъ парламента, ни одна челове
ческая сила не сможета- помешать имъ объединиться, 
подобно водами Красяаго моря послй перехода черезъ 
него евреевъ».

Война 1870 года, объединившая всю Германш въ едино- 
душномъ порывй ненависти къ наслйдственному врагу, за
вершила дйло объединешя, оставшееся незаконченными- въ 
1866 году, и положила начало Германской Имперш.

Причины этой войны, пока еще недостаточно из- 
вйстны. Въ настоящее время еще невозможно вполнй 
объективно выяснить, въ чемъ состояли истинныя намйрешя 
государственныхъ деятелей и народа, какъ со стороны 
Фрашци, такъ и со стороны Германш.

Во всяком  случай иесомнйяно одно, что Франщя, 
вообще говоря, не желала войны. Пущенная Бисмаркомъ
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и съ этого времени постоянно повторявшаяся въ оффищалъ- 
ЕО& немецкой иеторшграфш легенду о воинственшЦ й  жажду
щей м щ етя  Францш, которая будто бы издавна замышляла 
вторж ете и, веря въ свое превосходство, внезапно' напала 
подъ самымъ вздорнымъ предлогомъ на мирную и ни о 
чемъ не подозревавшую Герматю, не имееть подъ собой, 
никакой реальной основы.

Въ действительности, вофранцузскомъ обществе боролись 
два противоположныхъ чувства. Въ сущности, ннкто не 
хотелъ войны. Апатичный и склонный къ фатализму импе- 
раторъ, верилъ въ мудрость народовъ п прогрессивное 
умиротворите умовъ. Его советники, по крайней мерЪ, 
наиболее проницательные, не могли скрыть отъ себя всю 
рискованность ето ж н о в етя  съ победителями прн Садовой. 
Буржуашя, отвыкшая О'Тъ военной доблести и духа са- 
мопожертвовашя, поглощенная заботами о роскоши и ма- 
тергальпо'мъ благостояши, въ св оею  позитпвжшъ мате- 
р1ализме чувствовала глубокое отвраще-ше къ варварству 
кровавыхъ между пар одныхъ столкиовенш и охотно надевала 
па себя манию неопределенной и великодушной гуманно
сти. Накоиецъ, народъ въ св о ею  огромномъ большин
стве быль такъ же мирно настроеиъ, какъ и буржуайя, 
и не питать никакой злобной ненависти къ своимъ сосе- 
дямъ, которыхъ онъ почти и не зналъ. Но, съ другой 
стороны, после битвы при Садовой Франтя не могла 
уже скрывать отъ себя, что возгпшговсте честолюбивой 
и смелой военной державы на ея восточной гранпцй пред
ставляешь изъ себя серьезную угрозу для ея безопасности 
и европейского положешя. Отсюда— сложное чувство из- 
умлешя, негодоватя и безпокойства. Друзья император- 
скаго правительства страстно желали какого-нибудь внешняя» 
успеха, который хотя бы отчасти явился въ глазахъ 
общественного м н е т я  компенсащей огромныхъ щйобретенш 
Пруссш. Представители французской буржуазш, напр., Тьеръ,



въ сп.тьномъ безпокойствЬ указывали на то, какую опас
ность для Францш составляетъ рость IIpycciH, и резко 
упрекали французскую дипломатий, допустившую объеди
нено Германки безъ всякой компенсации для Франщи. 
Негодовали иа Пруссш и Бисмарка за то, что они 
«обманули» фраицузовъ. Считались съ возможностью войны, 
но не верили въ то, что она действительно будетъ. 
Говорили о военныхъ приготовлешяхъ. Но буржуаз1я, от
казываясь открыто примириться съ совершившимся фактомъ 
и согласиться на тотъ ущербъ, который, несомненна, 
должно было при1нести Францш новое положеше делъ, 
въ то $ е  время не хотела принять на себя жертвъ, 
неизбежно связанныхъ съ войной. Правительство, тре
бовавшее волной реорганизацщ армш, не находило въ 
себе достойно энергш, чтобы заставить общественное м н ете  
принять ее. Такимъ образомъ, во Франщи создается неопреде
ленно© и въ toi же время опасное настроев!©: преобладаетъ 
желание мира, но- къ нему примешивается глухое раздражеше; 
неопределенный воияствеиныя стремлешя выливаются въ 
громкие сло'ва и проекты, не приводя къ какимъ-либо 
практпческимъ действ1ямъ и мужественной решимости.

Общественное мнеше Гермаши неизмеримо проще и 
решительнее. Ангипатгя къ легкомысленному, тщеславному 
и драчливому кельту, вражда къ вероломной нацш, из
бежавшей въ 1815 году заслуженнаго возмезд1я лишь бла
годаря несвоевременной и трусливой слабости Англш и 
Россщ, желай© вернуть Эльзасъ, оторванный у  имнерш 
путемъ обмана Людовикомъ XIV, эти чувства были широко 
распространены въ Гермаши, особенно же въ Пруссш. Въ 
XIX веке они неоднократно вспыхивали, всякш разъ, когда 
Германк чрствовала- . для себя опасность со стороны; 
Франщи. Въ этомъ настроен™ было гораздо-- больше твер
дости и реальной силы, чемъ въ поверхностномъ шови
низме французовъ, проявлявшемся до 1870 года въ безобид-
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номъ п болтливомъ самодовольстве. Во главе Гермаш  
стоялъ человеки, знавш и, чего они хотели:, и хорошо пони- 
навпий вею пользу, которую можно было извлечь изъ 
ненависти къ наследственному врагу для заверпгетя дела 
нем ецкая объернеш я.

Разделяли ли Бисмарки въ глубине своей души на- 
щональные предразсудки нЬмцевь противъ наследственная 
врага? Въ этомъ можно сомневаться, и французсие исто
рики отметили, что', во всякомъ случае, они былъ 
вполне свободенъ отъ шовинистическаго романтизма, и, 
быть-можетъ, более другихъ своихъ соотечествепшшвъ 
способенъ воздать iдолжное достоинствами французской 
расы. Считали .ли онъ франки - немецкую войну не
избежной и работали ли онъ систематически надь 
тем и, чтобы ускорить ея взрывъ? Момента, когда для 
него выяснилась необхормость войны, въ настоящее время 
еще возбуждаетъ споры. Было ли это въ 1866 году, 
когда нетактичная попытка французскаго посредничества 
и бахвальство наполеоновской 'прессы вызвали во всей Гер
мами единодушное негодоваше? Былъ ли уже люк
сембургской вопроси ловушкой, поставленной французскому 
правительству съ целью принудить его къ войне? Или же 
Бисмаркъ приняли р е ш е т е  въ 1869 поду, когда онъ 
понялъ, что добровольное н мирное прпсоерневле Баварш 
къ Германскому Союзу невозможно, и что нео'бхормо 
принудить баварцевъ идти или съ французами противъ 
немцевъ или съ немцами противъ французовъ? Объ 
этомъ нельзя сказать ничего определенная. Бо вся- 
жомъ случае, несомненно .оро: немного ранее или не
много позднее, но наступили момента, когда Бисмаркъ 
убедился въ неизбежности войны, у б ер л с я , что Франщя 
никогда не примирится съ образовашемъ на своей границе 
великой военной державы, что, поэтому, необходимо пред
упредить ее, не представляя ей выбора момента для нападетя.
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Ничто, впрочем, не могло тажъ крепко спаять н е
мецкое единство, какъ кровь, сообща пролитая на поле 
битвы. Война 1866 года принудила Австрга и всю Гер- 
манйо признать немецкое единство подъ гегемошей Пруссш: 
оставалось еще добиться .его призпашя Европой путемъ на- 
щональной войны прошвъ Францш, которая должна была 
демонстрировать Европе мощь объединенной Гермати.

Еакъ только Бисмаркъ созналъ рту необходимость, его р е
ш ете было принято. Нужно было ускорить начало войны. Но 
нужно было сделать такъ, чтобы нападете исходило со сторо
ны Франщи. Хорошо известно, съ какимъ искусствомъ онъис- 
пользовалъ состояте возбуждешяигпева, въ которомъ нахо
дилось французское общество, чтобы ввергнуть Францш 
въ войну, которой она въ сущности не желала, и кото
рую легко могла бы избежать при несколько больш ем  
хладнокроши, чтобы натолкнуть правительство Наполеона Ш 
на непоправимую ошибку, которая представила его въ виде 
нарушителя международного мира; чтобы сосредоточить 
все видимости права на своей стороне и у б е р т ь  и своихъ 
соо'течестведшиковъ, и Европу въ т о м , что Германия 
стала жертвой безпримернаго вероломства. Бойна, можетъ- 
быть, и не имела бы места, если бы во Францш сумели 
дать себе ясный отчетъ въ т о м , что въ стране гое- 
подствуетъ миролюбивое настроеше, и отнестись спокойно 
яъ ловким динломатическимъ х о да м  противника, имев- 
шихъ целью задеть caMom o6ie франщузовъ. Съ этой точки 
зрешя Франщя, несомненно; несегь на себе ответствен
ность за войну. Но воля, которая съ наибольшей стра
стью хотела войны, которая вполне сознательно' обдумала 
и подготовила ее, которая, наконецъ, сделала ее при 
помощи «смелой корректуры» эмской депеши неизбежной, 
была, несомненно, волей Бисмарка. И эта воля не была 
произвольным реш еш ем  честолюбивой личности. Бис
маркъ быль твердо убежденъ, что, начиная войну, онъ
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ведеть свою родину къ выиолнсшю провиденщальной миесш, 
воплощаегъ волю къ власти импер1алистической Германш, 
стремящейся занять достойное ея мйсто въ Европй и посл$ 
векового упадка и унижешя завоевать себЪ славное и счастли
вое будущее. Когда оруж!е сказало свое слово, когда смйлость 
великаго министра вторично увенчалась усп'Ьхюгь. когда 18-го 
января 1871 года въ Зеркальной галлереЪ Версальскаго дворца 
король Впльгельмъ данялъ остававшийся въ теч ете  болйе, 
чймъ 60 л£тъ вакантнымъ, престолъ германскаго императора, 
нащональное объединеше Гермаши было окончательно завер
шено. Правда, договоры, которыми южныя государства, Ба- 
sapifl, Вюртембергь и Баденъ, присоединились къ Севере- 
германскому союзу, обманули въ первый моменть надежды 
ярыхъ сторонниковъ единства, требовавшихъ радикальнаго 
прсобразоватя Гермати и мечтавтихъ о великой ерпой  
мовархш съ сильной центральной властью. Но права, который 
Бисмарки согласился' признать за южными государствами, 
являлись лишь безобидными формальными уступками парти- 
куляристическимъ чувствамъ и предразеудкамъ и нс пред
ставляли никакой опасности для нащональнаго единства. 1Й- 
и ец и е государи сохранили по видимости довольно широкую 
самостоятельность. Въ действительности же они были 
безвозвратно лишены всякой реальной власти. Соперни
чество, парализовавшее некогда силу Гермати, стало уже 
непзозможнымъ; оно свелось къ мелкимъ провинщалышнъ 
спорамъ, которымъ нельзя придавать серьезиаго значен1я. 
Со времени войны 1870 года въ Гермаши н4тъ болйе 
государствъ; существуюгъ лишь провинщи. Власть импера
тора занимаетьвоеболЪе преобладающее положеше; имперсюя 
учреждешя все тВснбе сиаиваюгъ отдельный части Импорт. 
Новая Гермашя, выкованная Бисмаркомъ, является не про
стой федеращей независимыхъ государствъ, а представляетъ 
изъ себя сильную военную мовархш. лишь нисколько 
болйе децентрализованную, чймъ друпя государства Европы.



ГЛАВА IV.

Внешняя политика Германской Имперш.

I.  Е в р о п е й с к а я  п о л и т и н а  Г е р м а н ш .

Сила адйлажа то, чего не удалось выполнить сво
бодной воль. Завоеванная прусскими штыками, одержавшая 
потомъ нодъ руководством^ П руш и победу надъ Фран- 
щей, Гермашя получила единство' не путемъ добровольная 
реш етя нащи, но благодаря неукротимому стремление прус- 
скаго государства къ власти. ТФмъ не мешЬе, она достигла 
ц'йли, къ которой стремилась въ продожженш цЪлаго 
вйка. Mitnepia была возстановжена. Съ этого момента 
Гермашя стала искренне миролюбивой. Въ оамомъ д&лй 
замечательно, что военные успехи не привели нацпо въ 
состоите воинственного опьянешя, не вызвали въ ней со
блазна продолжать силой распространять свое господство. 
Послй 1870 1-ода ни государи, ни народы не жедають давыхъ 
войнъ. Они оошшотъ, что Гермашя «насытилась» и нужда
ется въ долгихъ годахъ покоя, чтобы переварить приобре
тенное, привести въ норядокъ свои внутренши дйла, 
развить свою индустрия. Вс£ въ Гермати желаютъ Mipa.

Но свое положеше, пршбрйтенное при помощи силы, 
Гермашя могла сохранить, лишь держа своихъ противнпковъ 
въ сграхФ передъ превосходством* своей военной силы.

Внутрениихъ затруднений уже нечего было бояться. 
НЪмцы скоро простили Пруссш ту суровость, съ которой 
она вела ихъ къ ернетву. Правда, время отъ времени,
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раздавались жалобы на прусское выеокомУр1е и крутость. 
Но ни традиционная вражда, продолжавшая кое-гдУ еще 
существовать, пи мелшя трешя, который ипогда возникали, 
не могли подорвать чувства нащопальной солидар
ности. Партикуляризмъ былъ окончательно побУжденъ и 
не могъ уже создать серьезныхъ затруднешй для новихь 
руководителей Германш.

Серьезнее было сопротивлеше не-нУмецкихъ народно
стей, присоединенныгь къ Имперш прусскими победами. 
На востокУ поляки продолжають возставать противъ вся- 

'кихъ полытокъ германизацш и упорно отстаивать свою 
нащональность противъ довелителей-нУмцевъ. На сУверУ,—  
северный Шлезвигъ остался настолько датски м , что даже 
теперь, послу 40-лУтняго завоевашя, его наеелеше про- 
до лжаетъ протестовать противъ аннексш, относительно ко
торой, несмотря па требовашя пражскаго договора, его 
не опросили, и которая глубоко возмущаетъ его нащональ- 
ное чувство. На заладУ Эльзасъ-Лотаринпя, въ течете 
долгихъ лУтъ подчеркивавшая свою приверженность къ 
побуж дений Фрапщи и антинатно къ завоевателям,, въ 
концУ-шщовъ, признала совершившшся фактъ. Но, не 
дУлая въ настоящее время затруднешй Германш съ по
литической и нащональной точки зрУшя, она все-же 
продолжаегь свою оппозищю въ оферУ культуры, громко 
заявляя о своемъ желадш сохранить свою индивидуаль
ность и остаться страной смУшаиной полуфранцузской, 
полунУмецкой культуры. Такимъ образомъ, лослУ нобУды 

- 1870 года часть ш щ адны хъ Имперш переносить создав
шееся полижете только съ относительной покорностью 
и никогда не давала въ глубинУ души своего соглаия на рУ- 
шеше грубой силы, сдУлавшее ихъ нУмцами. Орако, нужно 
признать, что эта оппозищя, какъ бы законны и достойны 
всяческаго уважешя не были ея мотивы, остается довольно 
г да тонической и пассивной. Она слишкомъ изолирована,
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слишкомъ явно' слаба, чтобы доставить капая-либо затруд- 
нешя Гермаши.

Но, достигнувъ матер!альнаго и моральнаго единства, 
Гермащя вместе ,съ темь создала себе виешняго врага, 
который, не представляя никакой опасности непосредственно 
после войны, мота еовремеиемъ стать опять грознымъ. 
Франкфуртом миръ создай  между Франщей и Герматей 
состоите скрытой вражды, которое, продолжаясь безко>- 
нечпо, привело обе страны къ режиму вооружеггнаго мира 
и взаимнаго недо-в4р1я..

Гермашя не сочла нужнымъ щадить побежденную 
Францш. Убежденные въ неизбежности реванша въ бли- 
жайшемъ же будущемъ, въ томъ, что Франщя, собрав
шись съ силами, неминуемо возобновить свою вековую 
борьбу противъ Гермаши, Бисмарки и военная пария 
заботились .единственно* о тонъ, чтобы надолго лишить 
Францш возможности вредить и обезпечить Германш, въ 
виду предстоящей войны, • благоприятное стратегическое по- 
ложеше. При этихъ услов1яхъ они не поколебались потре
бовать уступки Эльзаса-Лотарингш, въ которой они видели 
крепостную стену, необходимую для безопасности Гермаши, 
и 'ворота, обладая которыми они получали возможность 
въ любой момента вторгнуться во Францш. Для нихъ 
имели мало значешя болезненные протесты французскаго 
общественна™ М иетя противъ этого требовашя, возму- 
щавшаго до глубины души французское соеяаше. Въ ихъ 
глазахъ нацтодалкный интересъ стоялъ выше всехъ дру- 
гихъ соображешй. Сила должна была поддержать то, 
что было создано см о й  же. Такимъ образомъ, культа 
силы вкореяяетея еще глубже въ немецкую душу. Ояъ 
не является для нея лишь Выражешемъ той напряженной 
воли къ матердальному могуществу во всехъ его формахъ, 
въ которой мы в и рм ъ  одну изъ наиболее характерныхъ 
психологическихъ черта современой эпохи. Въ еще большей
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степени онъ укрепляется сознашемъ, что въ международном! 
договоре, аа который опирается могущество современной 
Германской Имперш, противная сторона всегда видела лишь 
выражеше существующего. соотношешя силъ. Поддержаше- 
этого превосходства силы, на которому покоится велич!е 
современной Гермаши, является, поэтому, для нея вонро- 
сомъ жизни или смерти.

Такими образомъ, поддержите и развиие военнаго 
могущества остается все время одной изъ нервыхъ нащо- 
налышхъ задачи Гермаши. Въ Германш убеждены,— я 
это убеждение старательно культивируется въ народе,—  
что Франщя стремится къ реваншу, что она упорно 
готовится къ нему, и  что она начнетъ борьбу, лишь только 
почувствуешь себя более сильной. Поэтому необходимо, 
чтобы Гермашя, по выраженш Бисмарка, всегда оставаясь 
«па-стороже», чтобы «ея порохъ всегда былъ сухимъ, а 
мечъ* отюченнымь». ПБмъ грознее будешь ея вооружеше, 
чем ъ безспорнее будешь ея военное превосходство, темъ 
лучше будешь обезпеченъ миръ.

Вскоре после заключешя мира начинаются пригото- 
влешя къ будущей войне. Въ крепости Шпандау откла
дывается запасной военный фондъ, чтобы покрывать имъ 
издержки нервыхъ дней мобиднзащи. Реставрируютъ я 
строягь вновь рядъ важныхъ крепостей. Строятъ мно
жество стратегическихъ железнодорожныхъ лиши. Затемъ', 
въ 1874 году рейхстага нринимаетъ зако-нъ о такъ назьг- 
ваемомъ септеннате, фиксировавший на семь лешь впередъ 
составь ар миг въ мирное время и размеры военнаго бюд
жета. Въ 1875 году следуешь закоаъ о ландвере (опол- 
ченш). Въ 1887 —  1888 гг. новые военные кре
диты были добыты при помощи роспуска рейхстага 
и запугивашя страны призракомъ неизбежной войны съ 
Франщей и Росшей. Въ 1890 году следуега реформа артил
лерии Въ 1890— 1893 гг. впервые действительно прово-
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дптся въ жизнь принципъ всеобщей воинской повинно
сти ; эта реформа увеличивает! мирные контингенты армти 

на 100,000 чедовЬкъ и становится возможной лишь благо
даря введение двухлетней военной службы. Въ 1899 году 
правительство добивается у рейхстага новаго увеличешя 
военный кредитов! *). Наконец!, правительство все время 
заботится о томъ, чтобы поддержать военный духъ какъ 
въ высшихъ классахъ, такъ и въ народной массй и возвы
сить преетижъ армга и военной службы.

Эти .упорныя и методичесия у и ш я  принесли свои 
плоды. Релипя милитаризма, проповедуемая д-Ьтямь въ 
нгколф, основательно вбиваемая въ головы солдатамъ во 
время ихъ действительной службы въ полкахъ, стара
тельно поддерживаемая при помощи безчиелениыхъ пат- 
рютическихъ аесооцащй,- покрывающих! всю страну, на
считывает! въ Германш лишь очень немного неверую
щ и х! противников!. Правда, начинают! видЬть и темныя 
стороны милитаризма. Отгозищонныя газеты, романы, те
атральный пьесы нападаютъ ръ настоящее время на т е  
|рли дрын злоупотреблетя, разоблачают! дурное обра- 
щен1е съ солдатами, критикуют! арстократическую орга- 
низацш офицерского корпуса, рисуюгь въ самых! мрачныхъ 
краскахъ неестественный и притуплявшая услов1я жизни 
солдата въ мирное время. Но эти пессишстичесия суждеь 
шя распространены, невидимому, лишь въ очень узкихъ 
кругахъ. Страна въ деломь, по-прежнему,- глубоко при
вязана къ арм1и и проникнута тёмъ военным! духомъ, 
которому Прусшя обязана своимъ велич1емъ. Она безъ- 
жалобъ несетъ тяжелое бремя милитаризма. Она видигь

Н Въ 1912 году черезъ рейхстаг! былъ проведенъ новый 
военный законъ, увеличивали военный бюджетъ на пятилМе 
1913—1917 гг. почти на 1 мил.тпардъ марокъ и доведшШ со
ставь армш въ мирное время до 700,000 человЪкъ. Военный 
флотъ былъ усиленъ 3-мя дрэдноутами. П р и м . п е р .
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въ поддержании сильваго военнаго могущества необходи
мость, которая является не только неизбежной, но даже 
славной и благодетельной, и облегаете этой тяжкой 
обязанности считаетъ совершенной утотей .

Стараясь довести свои вооружешя до высшей степени 
совершенства ;и сохранить первое место въ ряду Mipo- 
выхъ военныхъ державъ, Германия въ то же время стре
мится сделать свое положеше въ Европе неуязвимымъ 
ври помощи системы союзовъ, которые должны въ случае 
войны юбезнечить ей безусловное превосходство надъ лю- 
бымъ противник-омь.

Достаточно будетъ въ двухъ-трехъ словахъ напомнить, 
дакимъ !обр,азомъ дипломагическш гешй Бисмарка сумелъ 
разрешить (эту проблему, сумелъ уверить Европу въ 
мирныхъ намерешяхъ Гермаши, избежать коалицщ всехъ 
державъ, зависть и недовольство которыхъ возбудило вне
запное возвышеше Гермаши, устроить соглашеше трехъ 
императоровъ, организовать сначала австро-германскш (1879), 
а затем ъ и Тройственный союзъ (1883) и такимъ обра- 
зомъ объединить вокругь Германии противъ Реш и  
и Францш сначала Аветрщ, которую онъ удачно 
сумелъ расположить къ Гермаши, несмотря на 
недавнюю победу при Садовой, и немного позд
нее —  Италш, интересы которой сталкивались съ фран
цузскими въ сфере средиземноморской политики. Эта ди
пломатическая комби пащя обезпечила Гермаши, какъ из
вестно, твердое положеше въ Европе. Можно, конечно, 
констатировать возникновеше и другихъ группировокъ, со- 
едшшвшихъ приблизительно жвивалентныя силы. Франко- 
руескш союзъ д  недавно образовавшееся англо-француз
ское соглашеше уравновесили Тройственный союзъ. Возни- 
каеть даже вопросъ, не думаегь ли Итал1я несколько 
ослабить ту связь, которая соединлегь ее съ ея немецкими 
союзниками. Въ Аджезирасе одна лишь Австрия поддер-
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живала притязашя Гермаши прогавъ едиаодушяаго мнешя 
заиары хъ державъ. Вл1ятельные органы немецкой прессы 
могли жаловаться на «изолированность» Германш въ Евро- 
H i и нападать на политику, приведшую къ этимъ ре- 
вультатагь. И все-же мы должны констатировать, что 
Австро-германскш еоюзъ, сведенный на одни только соб
ственный средства, представляетъ въ достаточной степени 
внушительную силу, чтобы обезпечить Германш въ концерте 
европейскихъ державъ вл1яшс, которое никто не посидеть 
оспаривать у нея.

При этихъ услсшяхъ общественное мнеше Гермаши 
уже перестало' считать Францш опасными соперникомъ. 
Въ Гермаши думаютъ, что Фрашця далеко отстала ошь 
Гермащи и уже пе въ состоянш возобновить съ серь
езными шансами на успехи борьбу за гегемоний. Счи
тается доказанными, что' огромныя у с и т я  Францш по 
oKonnaiiin войны 1870 года создать военное могущество, 
равное немецкому,— окончилась неудачей. Прогрессивно воз
растающая разница между численностью населешя Францш 
и численностью населешя Имперш явными обрдзомъ обез- 
нечиваешь военный перевесь з,а Гермашей. Въ уменыпенш 
числа браковъ и рождешй видягь симптомъ глубокой 
слабости и опаснаго истощешя, лишаюпцй французовъ 
всякой надежды вернуть когда-либо потерянное. Съ другой 
стороны, думаютъ, что еоюзъ съ Россией и соглашеше 
съ А н т е й  не изменили ноложешя къ выгода французовъ. 
Эти комбинацш, въ которыхъ Франщя вынуждена до
вольствоваться второстепенной ролью въ сравненш съ более 
«иредпршмчивыми» и «имиергалистическими» державами, 
съ которыми она заключила еоюзъ, ни на шагь не 
приблизили ее къ преследуемой ею цели, къ реваншу 
на континенте, отъ которого, какъ уверяють, она ни 
на минуту не думаешь отказаться. Р ош я извлекла зна
чительный финансовым выгоды изъ союза съ Фрапщеи.
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<Теи> не менее, она вежа совершенно независимо свою 
зПровую политику и, иовидимому, отложила мысль р 
франко-русекомъ крестовомъ походе- противъ Германш на 
неопределенное время. Что же касается до Англш, то 
■она не желала бы лучшаге, чЬмть натравить Франшю 
на Гермашю, какъ она натравила Японию на Росспо, и 
англо-французское соглашеше чуть не втянуло Франщю 
въ воину, въ которой ея войсками пришлось бы на кон
тингенте одними меряться силами съ немецкой apiiiei. Сле
довательно, ото быца невыгодная для Францш комбинащя. 
Въ глазахъ нйкоторыхъ нЬмецкихъ публицистовъ, марокк- 
скш вопросъ доказали, что Франщя, вынужденная съ 
н'Ёкотораго времени отказаться отъ стрем л ет я  уравнять 
свои воеиныя силы съ силами Германш, должна теперь 
отказаться и отъ намЪретя вызвать противъ Германш 
.коалиционную войну и уничтожить ея законное вляше 
угрозой франко-русскими или франжо-англо-русскимъ сою-
ЗОМЪ.

Не будемъ, поэтому, скрывать, что консервативная 
Гермашя смотритъ на Францш съ недов'Ьргемъ, къ кото
рому примешивается некоторая доля ирезрешя. Франщя 
заражена до мозга гостей револгоцишнымъ ядомъ, отдана 
во власть якобинцевъ и сощалистовъ, осуждена страдать 
отъ неустойчивости правительства и административна™ 
безпорядка; зло поразило ея самыя жизпеныыя фуннщи, 
прежде всего ея военную силу, которую подрываетъ ишгер- 
нащоналистическая и антимилитаристическая пропаганда. 
По мнению немцевъ, она приближается къ своему уп а д у , 
ея жизненныя силы слишкомъ ослабли, чтобы она смело 
могла броситься въ м1ровую политику, ей грозить перспек
тива мало-по-малу спуститься до положешя второстепенной 
державы. Слишкомъ тщеславная, чтобы признать свою сла
бость, и слишкомъ импульсивная, чтобы примяться съ неиз
бежными самоограничешемъ, она, несмотря на все, еще
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способна на неожиданный выступлетя, ибо она, въ сущности, 
плохо обезпечена и недостаточно владеешь собою. Считаютъ 
несомненны мъ, что страстная жажда реванша, стремлешс 
къ тегемонш въ Европе, наконець, завоевательные аппе
титы,— единственная изъ прежпихъ традищй французской 
политики, сохранившаяся при Третьей республике, обусло
вливаю тъ еще и теперь вею ся политику. При такихъ об- 
стоятельствахъ немцы все время остаются на-стороже. 
Общественное м н ете  Германш пертдически заподозриваешь 
Францию въ аггрессивныхъ плапахъ. Оно периодически 
истолковываешь въ смысле воинственныхъ стремлетй 
и прерамеренныхъ оекорбленш все усишя Фраицш выйти 
изъ 'того зависимого и стесвеннаго положешя, въ которою  
она ‘очутилась после войны, и обезпечить себе без
опасность путать развитая своихъ вооружетй и дипло
матические комбинации Въ свою очередь, Герматя своимъ 
высокомерны» п о в е д е т е »  и аггрсссивнымъ выставлешемъ 
на показъ своей силы вызываешь во Францш подозреше, 
-—вероятно 'неосновательное,— въ томъ, что ея намеретя  
далеко не такъ мирны, какъ она утверждаетъ, и что 
она весьма нс прочь возобновить тогь маневръ, которым 
такъ хорошо удался Бисмарку въ 1870 году.

Здесь не место обсуждать цену этой «легенды», 
которая широко распространена въ значительной ча
сти немецкаго общества. Стоить ли Франщя на пути 
къ сощальнюму р з л о ж е н ш  или же на пути къ сощ- 
альному п р е о б р а з о в а н ^ ?  Действительно ли замышля- 
егь мирная французская демократия решительное н а п а- 
д е н 1 е  на Гермашю съ целью возвратить силой потерянный 
провинцш? Или все разговоры о томъ, что Франщя 
занята все время ори м и  лишь нриготовлешями къ ре
ваншу, 'являются только подозретями, во власти кото- 
рыхъ находится Герматя? Мне кажется безполезнымъ 
разематривать здесь эти вопросы. Я хочу лишь конста-

10



тировать, что, несмотря на небывалое развийе научнаго 
и художественная) обмана между обеими нащями, 
несмотря на весьма значительный прогрессъ ви смы- 
слй взаимнаго сближешя, которое вейми признается 
въ высокой степени разумными и желательными, не
смотря на то, что какъ си той, таки и съ другой 
стороны все бо.тйе научаются лучше понимать и цйнить 
другъ-друга, между Францюй и Гермашей со времени 

. Франкфуртскаго мира сущ ествуете некоторое вза
имное недовйр1е, которое ’ трудно разорять, и ко
торое всегда готово возродиться. Подобно тому какъ въ 
области хозяйственный, отношенш порвавшая вей цйпи 
свободная ковкурренщя вызвала всюду то неопределенное 
ведомогате, то глубокое чувство необезиеченности, кото
рое господствуети нади всей современной жизнью, таки и въ 
международныхп отвошешяхп интенсивное развитие воли къ 
власти, «ващоналистической» и «импер!алистической» поли-' 
тики привело ки пессимистическому убйжденш , что един
ственными носредникомъ между нащями является грубая 
сила, что слабому постоянно грозити насилье со стороны 
сильного. Отсюда страстное етремлете быть сильнымъ, 
во чтобы то ни стало, довести до крайнихп предйловъ 
оборонительный и наступательный средства своего оте
чества. Не можеть быть сомнйшя, что и францу- 
зовъ и нймцевп ки этой точкй зрйшя привели опыта 
1870 года, усиленный и подтвержденный рядомп другихъ 
эпизодовъ современной исторш. Ви какой мйрй оправды
ваются эти тендешци самой природой вещей? До какой 
степени неизбежно, чтобы все возрастающая доля нащо- 
нальной эиергш расходовалась исключительно ви защиту 
нацш оть грубыхи нападений? Будучи ли имйть успйхн 
уси.Ня пациф истов еовдать международную этику, сде
лать невозможными вооруженные конфликты между на
щями? Эти вопросы етояти передп современными чело-

146 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦШ.
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вЬкомъ во всей своей болезненной остроте. Въ Германщ 
общество въ огромломъ своемъ большинства склонно ду
мать, что эти вопросы еще очень далеки отъ своего 
разрйшешя. Герматя, какъ мы видели, продолжаешь быть 
верной культу армш, по-прежнему гордится своею силой 
и полна твердой решимости не дать ей ослабнуть. 
Даже среди сощалистическихъ массъ чувство интерна- 
цшнальной солидарности пролетар1ата не подорвало серьезно 
нацюналистичеекаг» духа. 1а  порой  новаго- века, объ
единенная Герматя более, ч4мъ когда-либо, предста
вляешь изъ себя замечательно организованную волю къ 
власти, совершению' не склонную разоружаться.

I I .  № р о в а я  п о л и т и к а .

Стремлеше Германш утвердить свою мощь, опираясь 
на превосходство своей военной организацш и прочность 
своихъ союзовъ, выходить за пределы Европы. Ея политика 
принимаеть м 1 р о в о й  характеръ. Понятие немецкаго импе- 
ргализма въ течете последней стадш нащональнаго развил я 
получаешь новое расширеше, которое намъ и предстоять 
теперь определить во всемъ его объеме.

Прежде всего, с о в р е м е н н а я  Г е р м а н с к а я  Им н е - 
pi  я, не представляете изъ себя всей Г ер  м а й  i s .  Она,—  
немецюе историки это охотно подчеркиваютъ,— является 
лишь неполными, и, несомненно, предварительными решешемъ 
немецкаго вопроса. «Германгя»,'— всюду, где господствуетъ 
н'Ьмецкш языки, всюду, где нрбцветаетъ немецкая .куль
тура. Она со всехъ стер они выходить за пределы гра- 
цицъ Имперш. Цислейтанская Австр1я насчитываетъ въ 
1900 году 9,171,000 немцевъ или 36°/о всего насе- 
лешя, которые энергически поддержнваютъ свою ващо-
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нальность, языкъ, культуру, свое господствующее вш - 
ше и оспариваютъ каждую пядь земли въ Богемш, гдЬ 
славянское большинство окружаегь ихъ со всЬхъ сторбнъ 
и вс'Ьми средствами силится установить свое преобла
дайте. .

Въ Транслейтанш, несмотря на упорную борьбу мадь- 
яръпротивъ германская элемента, все-же насчитывается еще 
до 2,135,000 нЬмцевъ, которые упорно остаиваютъ свои пози- 
цш и даже захватывають новыя, какъ напримЬръ въ Кроацш 
и Славоши, гдЬ немецкое населеше болЬе, чЬмъ уче
тверилось за послЬдше полвЬка. На востокЬ «Великая 
Герматя» предъявляетъ свор притязашя на 250,000 нЬм
цевъ, которые составляютъ выышй культурный и вла- 
дЬльческШ слой въ русскомъ Нрибалтшскомъ край. На 
юг!, она включаетъ въ себя немецкую Ш вейцарш, хотя 
здЬсь германскш элементъ, повидимому, вынужденъ ни
сколько отступить передъ напоромъ кельтскаго элемента. 
На запада она захватываетъ Толландш и фламандскую 
Б ел ы м  съ ихъ крупными немецкими колошями (32,000 
въ Голландии, 68,000 въ Б елы м  и Люксембург^). Въ 
этихъ двухъ странахъ съ населешемъ германской расы, 
торговый сношения которыхъ съ Гермашей становятся все 
болЬе оживленными, возникла самостоятельная чуждая фран
цузской культура, которая неизбежно должна возобновить 
традищонную связь, соединявшую ее некогда съ германской 
цивилизащей.

ДалЬе, помимо тЬхъ областей, гд'Ь германскШ элементъ 
осЬлъ издавна и болЬе или менЬе компактными массами, 
идеальная Герматя включаетъ въ себя и веЬхъ нЬмцевъ, 
покинувшихъ свою родину съ вамЬретемъ или безъ на- 
м Ь ретя возвратиться обратно: солдатъ, которые предлог 
жили свои услуги чужеземнымъ повелителямъ, католи- 
ческихъ и протестантскихъ мишонеровъ, изслЬдователей 
Африки или Азш, и особенно эмигранто въ, которыхъ
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нищета ига предпршмчивость заставляютъ искать счастья 
по ту сторону океана. Все эти немцы, которыхъ судьба 
разоряла по всей поверхности земнагп шара, также 
составляюта весьма ценный факторъ германскаго могу
щества.

Известно, насколько усилилась эмигращя, особенно 
начиная съ 1830 года. Число немцевъ, покинувши хъ 
свою родину въ течете XIX века, определяютъ въ пять 
миллтнювъ. Въ одно только десятилЬпе 1881-— 1891 гг. 
эмигрировало до 1,3 милл1она. Въ разныхъ странахъ возникло 
множество немецкихъ колонш. Наиболее значительной изъ 
нихъ является колотя въ Соединенныхь Штатахъ. Ла- 
считывается до 25-ти миллкшовъ американдевъ немецкой 
крови, и оть 10-ти до 12-ти миллйжовъ Т'Ьхъ, немец
кое происхождеше которыгь сказывается еще замЬтнымъ 
образом, въ томъ ли, что они говорить по-немецки, 
въ томъ ли, что они произошли отъ рортелей немцевъ, 
или, накоиедъ, въ томъ, что они сохранили въ своихъ 
привычкахъ и культуре связь съ родиной. И эта вну
шительная колотя,— въ Соединенныхь Штатахъ почти 
столько же немцевъ, сколько въ Австрш!— могла бы быть 
первостепенной опорой для германского могущества, если 
бы немецкш элемента не ассимилировался съ та
кою легкостью и не терялъ своихъ расовыхъ черта 
во второмъ или третьем  поколенш, иногда даже
въ первом.

Напротивъ, въ Южной Америке эмигранты, хотя ихъ 
здесь гораздо меньше, чемъ въ Соединенныхь Штатахъ 
(число ихъ не доетигаета полумиллгона), лучше 
сохранили свой национальный характеръ. Значительный по- 
селетя , встречаются въ Чили, Боливш, Буэносъ-Айресе 
и особенно въ Бразилш, где въ штате Rio Grande do Sul 
возникла цветущая колотя почти въ 200,000 душъ, что 
состав ляета половину всего немецкаго населешя Бра-
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зилш . Въ Австралш н&иецкимъ колониста мъ суждено, не
видимому, такъ же скоро ассимилироваться съ англо-сак- 
сонскимъ элементомъ, какъ и въ Соединенныхъ Штатахъ.. 
Налротивъ, нФмецше колонисты, которые эмигрировали на 
востокъ въ руссмя и турецшя владФшя и дошли до 
Кавказа, Туркестана и Сибири, съ одной стороны, до 
Палестины, съ другой, невидимому, лучше сохранили свою 
этническую индивидуальность и обнаружили способность 
къ развитпо и процв4татю. То же самое можно сказать 
и относительно другихъ нЬмецкихъ колоши въ Азш (я 
mtfao въ виду голландсия колонш) и Африка, гд^, осо
бенно въ КапландФ. нФмецшй элементь очень силень, 
и гд4, несмотря на недавяш разгромъ буровъ, ему, но- 
жеть-быть, суждено сыграть выдающуюся роль. Нако- 
нецъ, чтобы закончить обзоръ германскихъ силъ, 
мы должны принять въ разсчетъ и многочисленнытв 
ггЬмцевъ, разс^яш ыхъ во всФхъ странахъ Европы: во 
Францш (87,000), Аш'л'ш (53,000), Италш (11,000), Даши 
(35,000), государствахъ Скандинавскаго полуострова, Cep6iH, 
Болгарш, Румынж, Турцш и др.

Въ цФломъ, къ началу XX сто л М я  число нФмдевъ, 
живущихъ въ ЕвропФ, отпредйляется въ 76,5 миллшовъ; 
къ нимъ нужно прибавить еще 12 миллшовъ, 
разбросанныхъ по всЬмъ другимъ частямъ свФта: бол'Ье 
10-ти миллш овъ въ Соединенныхъ Штатахъ, 400,000 
въ Канадф 18,000 въ Центральной Америк^, не
много менФе 500,000 въ Южной Америк!., 623,000 въ 
Африка, 110,000 въ Океанш, 88,000 въ Азш.

Мы закончили перечислете нЬмецкихъ силъ за преде
лами Имперш. Но Гермашя разсйиваетъ до всему св$ту 
не о р и х ъ  колонистовъ; ея капиталы также ищутъ 
заграницей в ы гор аю  помКщешя. По мФрФ того, какъ 
Гермашя становится вывозящей страной, по мКр!> того 
какъ растегь ея индустрия и увеличивается ея морская тор
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говля 1), 'значительно' возрастаютъ и ея матер1альные 
интересы заграницей.

Въ центральной ЕвропЬ благодаря немецкому капиталу 
развивается главнымъ образомъ итальянская промышленность. 
На востоке подъ н-Ьмецкинъ вл1яшемъ находится Турщя. От- 
ношешя между обеими странами, весьма сердечныя уже 
со времени русско-грецкой воины, стали еще теснее  
въ 1882 году, когда военная миш я фонъ-деръ Гольца-- 
паши и Рюстова-паши взяла въ свои руки реформу отто
манской армш. Турщя быстро превращается въ настоящш 
фьефъ н'Ьмецкихъ промышленниковъ, банкир овъ и инже- 
н-еровъ. Н-Ьмецкш денежный капиталь мало-по-малу овла- 
д-Ьваетъ важнейшими железнодорожными лишями Оттоман
ской имперш. Путемъ смелой политики мпрнаго пронпк- 
новешя, путемъ постройки болыпихъ желёзнодорожпыхъ 
лишй, Гермашя стремится открыть для своей оксплоатацш 
Малую Азш, затемъ Месопотамш и связать великой 
трансконтинентальной железной дорогой Константинополь 
съ Персидскимъ заливомъ 2). Торговый сношетя Гермашя 
съ Дальнимъ Востокомъ также усилились съ того вре-

!) Торговый флотъ Германш, какц известно, развивается 
съ момента основашя Импер1и чрезвычайно быстро. Вы- 
числяютъ, что его провозоспособность утроилась со вре
мени 1871 года и удвоилась со времени 1880 года. Онъ ведетъ 
торговлю не только между немецкими портами и между не
мецкими и иностранными портами: вычислено, что въ 1901 году 
изъ 53,9 миллюновъ тоннъ груза, перевезенныхъ немецкимъ 
флотомъ, 3,з миллюна были транспортированы изъ немецкихъ 
портовъ въ немецюе же, 12,4 миллюна тоннъ изъ немецкихъ 
портовъ въ иностранные или наоборотъ и 38,t миллюна тоннъ 
изъ иностранныхъ портовъ въ иностранные.

Немецк1й капиталъ построилъ въ Малой Аз1и железно
дорожный линш изъ Гайдаръ-Паша въ Эски-Хейръ и Ангору, 
изъ Эски-Хейра въ Конш, изъ Аф1уна въ -Смирну. Изъ Ме
сопотамской линш до сихъ поръ отстроенъ лишь участокъ 
Кош’я—Бургурлу; дальнейшая постройка на время прюета- 
новлена вследств1е крупныхъ расходовъ, вызванныхъ проло- 
жешемъ пути черезъ Тавръ.
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мени, какъ въ 1866 году Северо-Германскт Ллойдъ ор
ганизовать регулярные рейсы между немецкими и важней
шими воеточно-азгатскими и австралшскими портами, и 
особенно после того, какъ Герматя получила въ 18% 
году кощ еесш  въ Пенъ-Цзине и Ханькоу и заняла въ 
следующими году Kiao-чао. Если вл1яше немецкого ка
питала мало заметно въ Австрал1и и Северной Америке, 
если оно не развивается и въ Африке въ той мере, 
какъ того желали бы «колотальные» пангерманисты, оно 
за-то весьма значительно въ Южной Америке, въ Мек
сике, Гватемале, Венецуеле и особенно въ Южной Бра
зилиа где, какъ мы видели выше, немецкая колонизащя 
находится въ самомъ цветущемъ состоянш.

Въ целомъ, общая сумма немецкихъ капиталовъ, вло- 
женныхъ въ иностранным предпр1ят1я, определялась въ 
1899 году въ 7— 7 ,5 милл1,ардовъ марокъ, общая же сумма 
иносгратш хъ ценностей, которыми владеютъ немцы,— въ 
12,5— 13 милл'ардовъ марокъ.

Роста немецкой индустр1и и необходимость за
щищать нащональные интересы за границей неизбежно 
должны были привести Германно къ образованно колоталь- 
ной имперш.

Правда, Герматя вступаета на зту дорогу лишь очень 
поздно, притомъ съ величайшей осторожностью, почти про- 
тивъ воли. Общественное м н е т е  относилось безъ особаго 
энтуз!азма къ колониальному расширешю, и Бисмарки по
лагали, что правительство можета вести съ пользой актив
ную колошальную' политику лишь при наличности силь
ной поддержки со стороны общества. При этихъ услов1яхъ 
въ т еч ет е  нервыхъ десяти лета после оеноватя Импорщ 
для щпобретешя колоти почти ничего не делается. Пра
вительство ограничивается защитой немецкихъ подданныхъ 
и немецкихъ интересовъ за границей. Оно считаета воз- 
можнымъ делать это съ успехомъ, не прибегая къ
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обширнымъ территор1алыщмъ захватамъ, ограничиваясь, са
мое большее, оккупацией гавани или угольной станцш 
и проводя въ интересахъ своихъ подданныгь «политику 
открытыхъ ререй». Однако, эта политика терпитъ неудачу. 
Гермашя не одинъ разъ нопадаетъ въ непр!ятные и без- 
славные конфликты съ Анш ей, Соединенными Штатами и 
Испашей. Въ копц'Ь-копцовъ, ее вытЬсняюгъ изъ целаго 
ряда пупктовъ, гд1> она пыталась ступить ногой. Острова 
Фиджи, Южная Африка, СомалшскШ береге совершенно 
ускользаютъ изъ ея рукъ; ея П0!иытки утвердиться на 
сЬверномъ побережье Борнео, островахъ Зулу, Палао, Каро- 
линскихъ, Мар1анскихъ, Самоа, Формозе и Филиппинахъ 
приводягь или къ неудачамъ или къ весьма посредствен- 
ныыъ успехамъ.

Къ концу 70-хъ годовъ въ Гермаши выступаютъ на
ружу новыя тенденщи въ сфер А колошалыоой политики. 
Рядъ мотущественжыхъ обществъ, прежде всего «Die deutsche 
Kolonialgessellschaft», подъ предсбдательствоиъ сначала князя 
Гогенглоо-Лангенбурга, а потомъ герцога Альберхта Меклен- 
бургскаго ставягь себ'Ь задачей создать для Гермаши ко- 
лошальную имперш, куда-бы она могла отдавать излишки 
своего даселотя, и куда должна была впредь направлять 
свою эмиграцию. Идея колонизащи, нащоиальнаго распшре- 
нля занимаеть, такимъ образомъ, въ ихъ программе первое 
м^ето. Но на-ряду съ этимъ они преролагаютъ, и это 
станете впюследствш основной целью немецкой колошаль- 
ной политики, обеапечить немецкой индустрш новые рынки 
и найти выгодное помещеше для своборыхъ н^мецкихъ 
капиталжь. Въ 80-хъ щ а х ъ  въ общественною, м нМ и, 
наблюдается вполне определенный переломъ: смелые ком
мерсанты, отважные шонеры, прерршмчивые финансисты 
деятельно работаютъ надъ завоевашемъ и организащей 
колоши. Благодаря интеллигентной инищативе и настой- 
чивымъ усшшямъ крупной торговли и бапковъ Гермашя
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закладываешь. основы колошальной пмперш въ Африка, 
и въ Тихомъ океанй.

Бисмарки, смотревший на колошальныя авантюры, въ 
сущности, съ недов'Ьр1емъ и стремивппйся прежде всего къ то
му, чтобы сохранить въ полной неприкосновенности военное, 
могущество Гермаши, быль тоже увлеченъ этими движешемъ.' 
Онъ не моги отказать въ поддержк’Ь пробуждавшейся ини-’ 
щативй. Но онъ вступилъ на путь колошальной политики: 
лишь съ чрезвычайной осторожностью. Первою его мыслью 
было предоставить болышмъ компа,шямъ право самостоя
тельна и Ш'ДЪ своею ответственностью организовать завоеван-, 
ныя территории и управлять ими. Единственная реальная, 
помощь, которую онъ имъ обещали, заключалась въ суб
сидировали скорыхъ пароходныхъ линШ, поддерживающихъ 
сообщеше съ Западной Африкой и Тихимъ океанами. Онъ 
разсчитывалъ такимъ путемъ содействовать расширенно н1- 
иецжой торговли въ Африке, да Дальними В естой , и 
въ Австралшскомъ архипелаге. Собыпя однако заставили . 
его сделать это покровительство колошальнымъ предщпя- 
лям н  гораздо более активнымъ, чймъ онъ преролагалъ 
сначала. Ему пришлось не только создать рядъ почтовыхъ 
пароходныхъ линш и обеспечить путемъ долгихъ пере- 
говоровъ съ А н т е й  существоваше молодыхъ нймецкихъ 
колоши, но и создать въ Берлине колотальное ведомство J 
для управлешя колошями огь имени Имперш и защищать 
нхъ военной силой. Колошальная политика, возникшая бла
годаря частной инищативе безъ его содййств1я и почти 
противъ его воли, превратилась такимъ образомъ мало- 
но-малу въ нащональное npeppian'e.

Одаако отношеше высокихъ сферъ къ колошальной 
политике все еще оставалось весьма неопределенными. 
Если Бисмаркъ сл'Ьдидъ за развитаемъ колошальной поли
тики съ все возрастающимъ сочувств1емъ, то его преемяикъ 
канцлеръ Капрщви относился къ ней съ ярко выраженной
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антипатей. Нодъ в й я тем ъ  отрицательна™ отношешя зна
чительной части общественна™ мкЬтя къ далекими аван
тюрами, правительство въ течете нЬкотораго времени совер
но отказывается отъ активно! колотальной политики и 
даже обнаруживает, стремлеше ликвидировать пршрйтен- 
ныя раньте колошальныя владйтя. Англо-германскш до
говори 1-го ш ля 1890 года, уступавши Англга взамйкпь 
неболыпаго острова Гельголанда протекторать надъ Занзи- 
баромъ и Пембой, указываете на глубоки перевороте 
въ отвошети правительственныхъ сфере къ колотальнымъ 
преднр1яттямъ.

Но эта система остается въ силе лишь въ теч ете  
довольно коротка™ промежутка времени. ПослГ, падетя  
Каприви новый канцлере князь Гогенлое снова возвращается 
къ традищямъ Бисмарка. Съ этого времени значете коло
тальнаго вопроса непрерьшю возрастаете. Колоти ста
новятся оеновнымъ элементами импер1алистической полити
ки, въ которую Герматя устремилась съ 90-хъ годовъ. 
Гернанш пришлось испытать разочарования, неизбежны* 
для всякой колотальной державы. Завоевате новыхъ вар- 
варскихъ етраиъ совершалось далеко не такъ скоро, какъ наде
ялись не въ гЬру поспешные спекулянты. Не было недостатка 
въ кровавыхъ возсташяхъ и карательныхъ экспедищягь; при
шлось пройти и черезъ ряде «колошальныхъ скандаловъ». 
Но страна, невидимому, но устала отъ политики колотальнаго- 
расширетя. Директоръ колотальнаго ведомства Дернбурге 
въ одной изъ своихъ пропагандистскихъ речей утверждалъ, 
что Герматя, тратя иа колоти ежегоро въ среремъ 20  
миллтновъ марокъ, увеличила за послйдте 22 года сто
имость своей колошальной т т е р ш  на 30 мишпардовъ. 
Это, конечно, ободршопце и мшгообещаюпце результаты. 
Мы, разумеется, не знаемъ, въ какой мере будущее 
подтвердите оптимистичесмя пророчества Дернбурга. Не
сомненно. лишь о р о : общественное м н ете  сейчасъ на сто-
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p m i  колота льной политики, я Гермашя, несмотря на 
недавшя затруднешя, стремится теперь более, чймъ ко
гда-либо, сохранить и по возможности расширить свои коло
ша льныя м адйш я .

I I I .  Н - Ь м е ц к ж  и м п е р 1 а л и з м ъ .

Мы можемъ теперь точнее определить тотъ новый 
путь, на который вступила современная Гермашя. Ея 
политика долгое время была преимущественно политикой 
н а ц л о и а  л ь н о й .  На основе нймецкаго государства не
мецкая политика стремилась прежде всето къ могуще
ству и преуспеянш  этою  государства и, поэтому, была 
прежде всего е в р о п е й с к о й ;  она заботилась главными об- 
разомъ или даже исключительно о европейскихъ инте- 
ресахъ Германш и объ ея положении въ Европе. Но 
эта политика постепенно превращается въ M i p o B y r o  и 
H M n e p i a д и е т и ч е с к у ю .  Она опирается уже не исклю
чительно на Германскую Имперйо, реальную и конкрет
ную, а на совокупность всехъ немцевъ и немецкихъ 
интересовъ. Она содействуетъ немецкому расширен™ во 
всехъ его формахъ и во всемъ Mipe. «Импер1алистиче- 
екая Гермашя» не ограничивается пределами ймнерш, она 
охватываетъ всю сферу немецкихъ интересовъ, расши
ряется по м ере распгаретя этихъ последнихъ, и раз
вивается нирнымъ путемъ, по м ере того какъ растетъ 
сфера немецкой активности, не только на немецкой почве, 
но и заграницей. Государства, согласно этой концепцш, 
являются не замкнутыми областями съ твердо определен
ными границами, а сферами влляшя съ постоянно меняю
щимся пределами, которыя все более переплетаются и вза
имно проникаюгь другъ въ друга, которыя постоянно 
меняются по мере того, какъ развивается активность 
и промышленность того или инаго народа. Другими словами:
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борьба за власть происходить теперь не только между 
организованными государствами, проявляется не только вы 
форме воины и территор1альныхъ захватовъ. Она непрерывно 
ведется между немецкими, американскими, англшскимп, 
французскими «нре-рр1япями». Эта вечная война, уже 
не военная, а промышленная, торговая и научная, разъ- 
игрьгвается на всей поверхности земнаго шара, всюду,, 
где сталкиваются солернпчаюпде интересы. НЬме-цый импе- 
р1ализмъ требуеть для Гермаши не только господствую- 
щаго положешя среди европейскихъ державы. Онъ стремится 
развить немецкое могущество всюду и во всЪхъ формахъ. 
Онъ старается усилить связь между немцами Имперш и 
немцами другихъ гоеударсгвъ, развить немецюя шеелешя 
и колоши эмлгрантовъ въ чужихъ странахъ, способствуете 
пностранпымъ нрерр1ят1ямъ н%мецкаго- капитала, содМ- 
ствуетъ распространен™ немецкой культуры по всему 
свету при помощи школы, науки, книги. Словомъ, импе- 
р1ализмъ является программой капиталистическаго предпри
нимательства, приложенной къ области политики.

Впрочемь, переходы отъ ващшнальной политики къ 
политике M ipoBofi всгр'Ьтилъ известную оппозищю въ немец- 
комъ обществе и совершился не сразу.

Истор1я экономической политики Германш отчет
ливо шказываетъ, какъ произошелъ зтотъ переходы отъ. 
нащонализма къ импер1ализму, на какое сопротивлеше онъ 
натолкнулся, и, наконецъ, въ какой мере победа осталась- 
за импер1ализмомъ. Критическш моменты наступилъ въ 1891 
гощу, когда общественному мпЬнпо- и рейхстагу пришлось- 
обсуждать и решать вопросы о торговыхъ договорахъ, 
которые должны были ©ступить въ силу въ мёдую- 
щемъ году и связать договариваюпдяся стороны на две
надцать деть. Нужно было решить чрезвычайно важ
ный вопросы. Должна ли Гермншя сохранить пол
ную автошшю въ области таможенныхъ пошлины,
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развивать дальше систему покровительства промышленно
сти и сельскому хозяйству и стремиться къ идеалу 
замкнутая государства, которое удовлетворяетъ вс£ свои 
потребности собственными средствами и возможно меньше 
завиеигъ оть других* стран*? Или же поел* дв'Ьнадцати- 
Л’Ьтняго цротекщонистская опыта (1878 — 90 гг.) возвра
титься къ бол'Ье фритредерскимъ тенденщямъ н, продолжая 
оказывать нужное покровительство национальному труду, 
способствовать развитию международных* сношений и росту 
нем ецкая экспорта путсмъ заключения торговых* договоров*?

Германское правительство высказалось за фритредерекое 
рЪшете, исходя при этом* не только из* экономических* 
соображений, но также из* мотивов* политическаго порядка. 
Оно желало усилить близость держав* тройственная союза 
и примыкающих* къ гам * крепкою экономической. связыб 
и надеялось мало-по-малу подготовить почву для европей
с к а я  таможенная союза. В* этом* оно встретило под
держку со стороны вс4хъ либеральных* парий и даже 
■сощалистовъ, видевших* в* отказа от* покровительствен
ной системы шаг* к* идеалу свободной торговли, и реши
тельную ошювицио со стороны консерваторов*, которые 
настойчиво требовал! действительная покровительства для 
земледбшя и противились заключен™ торговых* договоров* 
«о странами, экспортирующими хлеб*. Гермашя, таким* об
разом*, разделилась на два лагеря. Но одной стороне находи
лись представители капиталистическая предпринимательства 
требовавшие политики, которая облегчала бы развитое между- 
нарораго обмана и этим* способствовала росту индустрш 
и ‘торговли. На другой стороне— консервативные аграрш, 
крупные остъ-эльбсые землевладельцы, протестовавнпе про
тив* радикальная превращения Германш в* иядустр1альную 
страну, ■вид'Ьвппе в* поддержка немецкая сельскаго хозяй
ства основное услов1е здоровья и силы нацпг и противив- 
ппеся всеми средствами авантюрам* м1ровой политики.

1 5 8
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Решалась, какъ мы ви рм ъ , сама судьба Германш. 
Должна ли была она проделать до конца ту эволюцш, 
на которую вступила нодъ втяшеагь предприниматель
ства? Должна ли была она решительно оставить земле- 
дЗше и обратиться къ индустрш, преобразовать себя 
въ огромную фабрику, подчинить все развитою своего экс
порта? Или же, яапрошвъ, она должна была бороться 
се течешемъ, увлежшжмъ ее къ индустр!ализму, пршти 
на помощь сельскому хозяйству покровительственными по
шлинами и решительно поддерживать свою экономическую 
независимость и нацшальную индивидуальность? Вотъ те 
жизненные вопросы, изъ-за которыхъ вели спорь предста
вители Ендустщальпаго капитализма, съ одной стороны, 
и феодальные arpapin, съ другой, иричемъ прави
тельство выполняло роль посредника между обеими пар
иями.

Известно, въ какою  ваправленщ решило эту проб^рму 
немецкое правительство. Оно, явными образомъ, не могло 
повернуть вспять великое движете промышленнаго развитая, 
которое увлекало страну, 'и реставрировать naipiapxaib- 
иую, земледельческую и индивидуалистическую Германий 
первой половины XIX века. Также мало оно могло решить
ся'вы кинуть за борть консерваторовъ, поставлявшихъ до 
сихъ поръ монархи высппе военные и административ
ные кадры и нредстамявшихъ изъ себя сощаль- 
ную силу, безъ которой оно не хотело бы обойтись. 
Впрочемь, оно полагало, что часъ радикальнаго' реш етя 
еще не наступили. Если, и не могло быть вопроса oi томъ, 
чтобы принести германскую индустрию въ жертву сельскому 
хозяйству, то, съ другой стороны, было еще преждевре
менно жертвовать землед!шемъ въ пользу развитая экс
порта. Следовательно, нужно было найти среднюю дорогу 
между имдерталистической и ващона диетической политикой, 
нужно было дать (какъ индустрш, такь и сельскому
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хозяйству возможность развиваться въ соотвЬтствш съ ихъ 
силами, не предрешая окончательно будущаго въ томи иш 
иномъ нагара® л-еши. Это и попыталось сделать императорское 
правительство. Для этой цели оно оперлось на католическШ 
центръ, который, вакъ мы увидимъ нпже, являлся сложной 
n a p iie t, соединявшей въ себе представителей самыхъ разно- 
обравныхъ зкономическихъ и политпческихъ направлены.

Вынужденный благодаря своему сложному составу дер
жаться средиихъ рйшенш центръ оказался спещальв» пря- 
способленнымъ, чтобы служить опорой политик!; пршн-
решя и золотой середины.

Мы лишь въ немногихъ словахъ огмйтимъ главные 
факты, въ которыхъ находить свое выражеше эта посред
ническая деятельность императорскаго правительства.

Сначала, во время правлешя канцлера Каприви (1891— 
1894 гг.) оно заключаегь рядъ торговыхъ договоровъ съ евро- 
п е^ки м и  державами и, такимъ ‘образомъ, вступаешь, несмотря 
на решительное сопротивлете консерваторовъ, на путь
MipoBofi политики. Затймъ, въ 1891 году начянаютъ обсу
ждаться проекты каналовъ, которые должны соединить Траву 
съ Эльбой, Дортмуадъ съ Рейномъ, Рейнъ съ Везеромъ и 
Эльбой. Несмотря на ожесточенную оппозицию консерватив- 
ныхъ a r p a p ie B b , видящихъ въ  этихъ крунныхъ работахъ пре- 
мш  индустрш, правительство упорно отстаиваетъ ихъ въ 
рейхстаге, который въ концй-концовъ идете во вейхъ почти 
пукктахъ на уступки твердой воле императора. После паде- 
н1я Каприви (1891 г.), относившагося враждебно къ 
м о т а л ь н о й  политике,— пангерманисты никогда не про
стяги ему сказанаыхъ имъ словъ, что самыми большими 
несчасттемъ для него было бы, если бы ему подарили 
всю Африку, —  немецкой дипломатаей овладеваете новое 
направлеше. Имперйлистичесшя тендеящи Гермати высту- 
паютъ все яснее и сознательнее. Росгь немецкой колониза- 
цш и усилейе могущества Германии на Дальнемъ Востоке, въ
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Африк'Ь, въ Турцш, въ Марокко- остановятся главной заботой 
Вильгельма Л. Внося въ 1896 году въ рейхстагъ законопро
екта объ увеличенш военваго флота, правительство ясно 
внражаета свою волю дать Термаши флота, способный 
успешно поддержать ея h o b j i o  империалистическую политику. 
К,акъ .известно, общественное мн4ше по-дь вияшемъ горя
чей пропаганды, въ которой принимать активное- участае 
и самъ императоры заставило' рейхстагъ, несмотря на его 
первоначально отрицательное отшипеше, принять въ 1898 году 
требуемыя правительствомъ м-Ьры. Съ этихъ поръ Гермашя 
систематически усиливаета свой военный флота, который 
является теперь однимъ изъ самыхъ могущественныхъ въ 
ЕврмгЬ !).

Такимъ об-разомъ, торговая политика имперскаго прави
тельства, позищя, занятая имъ въ вопрос* о каналахъ, 
заботы о развили воешаго флота, попечете о колотяхъ 
показьтаюта, что- оно твердо намерено содействовать M ipo- 
вому расширенно Гермаши. Но вм*ст* съ т*мъ совсфмъ 
недавно, въ 1902 году, при введш и общаго таможен- 
наго тарифа, и въ 1904 году, прн возобговле-ши тор- 
говыхъ тарифовъ, оно показало-, что вовсе не желаетъ 
лишить своего- покровительства й немецкое сельское хозяй
ство. Повышешемъ таможе-нныхъ йошлинъ на сельско
хозяйственные продукты всЬх'ь родовъ, введетесь новыхъ 
огр-аничетй для торговли екотомъ и мясомъ оно въ широкой 
м*р* удовлетворило интересы агр-арбевъ. Въ общемъ новые 
торговые договоры явились п еш тй ш ю й  победой протек- 
цнишстскихъ тендеяцш. В-о- многихъ отношетяхъ тамо
женный преграды, отдйляюшдя другъ о-тъ друга европейшя 
страны, значительно повысились. Поэтому, несмотря па

*) Въ настоящее время германсмй флотъ состоитъ изъ 41 
броненосцевъ и 20 болыпихъ крейсеровъ; онъ занимаетъ вто
рое мгЬсто въ Mipi, уступая лишь англшекому и стоя наравнб 
съ североамериканскими П р и м . п ер .
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некоторый частичный улучшешя въ  механизм® торговыхъ 
сношешй, обн'Ьнъ товаровъ сталь теперь затруднительнее, 
чймъ раньше. Этпиъ задерживается и индустр1альное развита 
Германш, и эволющя Европы въ сторону экономическаго объер- 
нешя и ращоиальпой организации промышленваго производства.

Въ какой м®р® немецкое правительство имело усикъ 
въ роли посредника? Истории, еще не можеть высказаться 
по этому поводу. Императорская политика подвергалась 
ожесточенным'!, нападками, к а п  со стороны аграргевъ, такъ 
и со стороны представителей индустрш я либералов^. 
Либералы за последнее время были особенно недовольны 
правительствомъ. Не отрицая экономическаго расцвета Гер- 
маши за посл®дше годы, не оспаривая, что 1906 гадь 
оказался особенно блашщлятнымъ, и что немецкая промыш
ленность продолжаешь развиваться еамымъ блестяпщмъ обра
зом ., они отказываются признать за правительствомъ какую 
бы то пи было положительную роль въ этоть прогресс®. 
Послйдшй, съ ихь точки зрйшя, покоится исключительно 
на удачной инищатив® капнталистовъ и предпринимателей. 
Правительство, говорить они, ничего не сделало, чтобы 
облегчить ихъ задачи. Оно, скор!,к, затруднило ихъ своею 
торговою политикой, приносящей интересы н®мецкаго труда 
въ жертву кучкй arpapieBb, и слишкомъ личной внешнею 
политикой, которая своими честолюбивыми замыслами и 
своими капризными и шумными выступавшими посияла 
всюду беспокойство и недоверье и, въ коиц® концовъ, изо
лировала Гермашю въ Европ®.

Но, если лЬвыя цартш мало симпатизируюгъ прави
тельству, которое «соедидяетъ Miponyio и империалисти
ческую политику съ политикой прусскаго юнкерства», то 
цародныя массы, невидимому, не раздйляюгъ ихъ дедо
вольства. Избиратели во время посл&днихъ выборовъ въ 
рейхстагь высказались въ пользу политики нацшналь- 
наго расширешя, которую правительство выставило въ
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своей программ^, и с т а и  на сторону императора противъ 
пессимистов^. (Schwarzeher), критик ующихъ «новый курсъ»х) . 
Въ виду этого можио сказать, что императоръ умЪД'Ь 
до сихъ поръ довольно удачно находить равнодействующую 
существующихъ вч> страи’Ь тепденцш, и что источшпомъ 
современного нЬмедкаго империализма являются не только 
честолюбивые мечташя монарха, но и высоко напряжен
ная воля къ власти самого народа.

>) Авторъ им^еть въ виду выборы 1907 года. П р и м . п ер .



ГЛАВА V.

Внутренняя политика Германской Империи.

I . В н утр е н н я я  жизнь Г е р м а н м .

Переходя оть раземотр£шя внешней политики Германш 
къ изучетю  ея внутренней зволющи, мы прежде 
всего должны констатировать, что новая Импер1я, вы
шедшая изъ сошза номинально автономныхъ и незави- 
симыхъ государствъ, развивается правильными образомъ 
въ сторону государственваго единства. Она представляеть изъ 
себя сильную монархию, гд'Ъ реальное вл1яше принадле
ж ать оргднамъ центральной власти: императору, канцлеру 
съ его едатсъ-секретарями и рейхстагу. Центральная власть 
распоряжается дюйскомъ и флотомъ. Она руководить внешней 
политикой; отдельный государства ни разу даже не попы
тались воспользоваться предоставленнымъ имъ по догово- 
рамъ правомъ контролировать императорскую дш ш матш . 
Империя имЬетъ еобственныя финансы, которые слагаются изъ 
таможенныхъ пошлинъ, н^которьссъ косвенныхъ налоговъ н 
монополш. Такинь образомъ, ей уже не приходится безпре- 
рывно обращаться къ матрикулярнымъ взносамъ отдйльныхъ 
государствъ, чтобы привести въ равнов&не свой бюд- 
жетъ. Ей, правда, не удалось взять въ свои руки 
Ж в Л Й З Н Ы Х Ъ  дорогь; OH'fi, въ  концй концовъ, остались въ 
собственности отдйльныхъ государствъ. Но, такъ какъ 
HpycciH всл^деттае важности своей железнодорожной ейтя
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мало-по-малу цртобрЬла преобладающее влШше сначала на 
железнодорожный сети северной Гермднш, а потомъ и па 
сети средней и южной Гермаши, центральное прави
тельство вт> состоядш оказывать весьма значительное воздей- 
cTBie на всю железнодорожную и транспортную политику. 
Кроме того, въ его рукахъ находятся почта и теле- 
графт. (исключить составляетъ одна лишь Бавария). Мо
нетная система и выпуски бумажныхъ денегъ едины для 
всей Имперш. Законодательство со времени издашя Гра- 
жданскаго Уложешя также прннимаеть все более единый 
характсръ. Словому центральной власти принадлежить пре
обладающее вяянге во всехъ основныхп областяхъ обще
ственной жизни.

«Герматя,— говорить новейшш историки происхожде-шя 
Имперш,— остается страиой относительно децентрализован
ной; но вп ней уже нети государству а существують 
только парии». Поэтому, вами уже не придется иметь 
дел,а си соперничествсми дгЬмецкяхь государей, каки ли 
предшествующе периоды. Эту главу немецкой исторш 
мы вправе считать зако'нченной. На авансцене политиче
ской жизни цацш вп настоящее время разыгрывается 
борьба поллтическихи парий изи-за власти. Что предста- 
вляють изи себя эти парии? Чего хотяти оне? Каково 
ихи вляЦле на жизнь нацш? Каки и ви какихи услов1яхи 
выпол(няети имиер,атори свою посредническую роль между 
часто нротивоположными требоватями этихи парий? От
ветами на все эти вопросы мы и займемся ви этой главе.

Отметимн прежде всего одну общую черту, которая 
вполне отчетливо выступаетп передн нами при изучеши 
политической жизни новой Имперш: само пояяие п a т i и 
испытало ви течете последняго периода германской исторш 
весьма заметное измените. Мы выше отметили, каки ки 
середине века политическая борьба принимала все более 
реалистически характеру каки на место столкновения
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идей и принциповъ мало-по-малу становилась борьба силъ. 
Мы видели,, кдкъ всл'Ьдстапв развитая капиталистического 
предпринимательства воля къ власти и жажда богатства 
всюду достигли необычаинаго папряж етя. Эти тенденцш еще 
богЬе подчеркиваются !въ т е ч е те  последней трети XIX 
в-Ькд. Ихъ сл4дств!я проявляются весьма отчетливо ро 
внутренней эволющи Политичесгахь парий. Первоначаль
ный идеализмъ л  зд'Ьсь уступаетъ м'Ьсто все ярче вы
раженному реализму.

Первоначально связь, соединявшая сторонниковъ той 
или иной Щартш, носила преимущественно идеологичесш 
хдрактеръ: боролись 'за торжество принципа. Либералы 
боролись во имя свободы,, зд победу докститущоияаго 
иля рестгубликдрсяаго режима. Соща листы боролись за 
осуществлен!е коммунистичеекдто или 'коллективистическаго 
идеала. Консерваторы защ изцар, во имя авторитарнаго прин
ципа королевскую власть и р о р я н ш я  привилегш. Однако, 
мало-по-малу парии, такъ сказать, «сощализируются». Онй 
превращаются въ ш цальны я группировки, которыя борятся 
уже не за обпре, отвлеченные идеалы, а за классовые 
интересы. Соща диетическая п ари я  съ самаго начала опи
рается на «четвертое c o c io B i e » , на продетарлать, дЬло 
котораго о.яа беретъ въ своя руки. .Либеральная пария 
становится мало-по-малу парией буржуазщ, главными обра- 
зомъ буржуазш капиталистической, и поддерживаеть инте
ресы шймецкои ;торговли) и  промышленности. Консерватив
ная u a p riя .обиимаетъ землевладельческое рорянство, круп- 
ныхъ вемельныхъ сойн'/гвоняиковъ, и беретъ да себя защиту 
интересовъ сельскаго хозяйства. Словомъ, на м£сто борьбы 
идей становится борьба классовъ. Политическая парни 
все болЪе и божбе превращаются въ синдикаты для 
защиты классовых!, интересовъ. Изучимъ подробнее это 
лревращеше.
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II.  С о ц |'а л ъ -д е м о н р а т ы .

Сощажстическ.ая пария возникла, какъ известно, изъ 
соединетя двум  различлыхъ элеменговъ: элемента интел- 
лигентскаго и элемента народнаго.

Съ одной стороны, пролегар! атъ возстаетъ противъ 
т’Ьхъ условш жизди, въ который становигъ его капита- 
лизмъ, противъ эксплуатации которой онъ подвергается, 
противъ нжщеты, которая является неизбйжнымъ резуль
та то м  его положения. Происходятъ стихшныя, спорадиче- 
сия, разрознеидыя и неорганизоваииыя возстатя, во 
время которым группы рабочихъ, доведенным до 
отчаяшя годадомъ, бурно поднимаются противъ той силы,: 
которая (ПритЬенлетъ ихъ, разрушаютъ машины, поджига- 
югь фабрики, грабятъ дома ненавистным предпринимате
лей. |Тииич!ньтм примйромъ э т и м  риженш  является 
возстате силезским ткачей, въ 1846 году, которое увй- 
коьйчилъ Гауптманъ въ своей знаменитой драмй «Ткачи». 
Съ другой стороны, въ образованном к ласой растеть чув
ство глубокого возмущетя противъ золь капитализма. 
Мыслители порергаютъ суровой критикй современ
ный общественный строй; они строятъ сощальныя 
системы, цйль котор ыхъ дать всему обществен
ному коллективу учасне въ открытаяхъ науки
и техники. Въ коммунизм*, въ болйе (Справедливом рас- 
предйленш богатства, они видятъ единственное средство 
противъ бйдствш рабочаго класса, противъ .великаго нера
венства, которое является основой современной общественной 
жизни. Изъ соединетя э т и м  двум  теченш рождается со
циализм. Инстинктивное и грубое возмущеше массы должно 
было стать рац ш ал ьи ы м , дисциплинированным, организо
ванны м . Филюсофскад «утошя», зародившаяся въ мозгахъ 
немногим теоретжкевъ и писателей, должна была рас
пространиться среди массъ. Сощ ализм становится ращ-
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овальной организащей пролетарскихъ си ль для борьбы 
противъ капитализма.

Соцгализмъ по самому; своему происхождение быль 
первоначально утопическимъ. На этой стадш своего развитая 
онъ особенно охот-но занимается проблемой расп р еделен  
благъ. -Онъ разрешаешь се путемъ простого перенесен!я въ 
экономическую и  сощальную область политическаго идеала 
свободы, равенства и братства. Тагь, на примерь, Гейне отъ 
нламеннаго политаческаго либерализма переходить къ coifi- 
дизму, сильно окрашенному вь сенсимонистскш отаевокъ, 
и [возвещаешь н аст у п а ете  «демократа земныхъ боговъ, 
равно святыхъ и равно' ирекрасныхъ».

Но, по м ер е того какъ оощализмъ развивается какъ 
у ч е т е  и  какъ п ари я, онъ становится все более практич
ными* и положительпымъ. Онъ бросаешь фантастичесюя раз- 
суждешя объ идеальность государстве и обращается къ вни
мательному изученш  проблемы производства. Съ этого 
времени волросъ для него сводится къ тому, чтобы такъ 
организовать и урегулировать производство благъ, чтобы 
обезпечить рабочему классу возможно болышя безопас
ность и благоеостояше. Начиная съ Карла Маркса, соща- 
лизмъ решительно становится на этотъ путь. Онъ остается 
«ревслю щоннымъ» въ томъ смысле, что провозглашаетъ 
необходимость радика.тьнаго рбщес^веннаго переворота и 
призываешь лролетарпжъ соединиться для завоевагая поли
тической власти. 'За ея завоевашемъ последуешь рсе- 

'Общая экс-пропрлащя капиталистовъ, сосредоточеше въ рукахъ 
государства всехъ  средствъ производства и возникновете 
новаго общества въ которомъ «свободное развито каждаго 
обусловливаешь свободное развитае. всехъ». Но зато 
онъ выступаешь щютавь фантастическихъ проектовъ бу
дущей сощальной организацш, решительно осуждаешь пря- 
менеш е н а с ш я , отрицаешь бланкистское у ч ет е  о рево- 
лющяхъ, производимыхъ меныпипствомъ. Онъ все более
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и более ограничивается исключительно практической зада
чей: юргааизащей проле'тар1ата для классовой борьбы, 
мирнымъ завоевашемъ власти съ помощью избирательного 
бюллетеня я  пропаганды идеи.

гУволющя ,сощал,изма за последнее время свидйдельству- 
отч, о прогрессивною росте практической деятельности 
парии. Первоначально! сощалъ-демокраня стояла на почве 
решительна™ отрицашя, и среди ея сторонниковъ преобладало 
«револющонное» настроеше. Но по мере своего развитая она 
все более начинаешь заниматься положительными задачами, 
и мы должны констатировать, что «оппортюнистическое» 
настроеюе делаетъ среди ея членовъ вое больное успехи. 
Такими образомч.. пария естественно колеблется между 
радикальными и опнортюнистнческимъ направлениями, но ни 
одно рзъ н,ихъ не подавляетъ другого. «Красные» революцио
неры съ бланкистскими и анархистскими тенденщями, 
антипарламентарш, Моста и Гасееяьманъ начала эпохи 
искл!ЮЧ|Ительныхъ законовъ, Вильдбергеръ, Вернеръ, Ауер- 
бахъ после ихъ отмены, никогда не вели за собой 
массы парии. Съ другой стороны, пария отказалась сле
довать до конца за «умеренными» и Бершптейномъ, кото
рые считаюта хЩмерой гипотезу' великой сощальиой рево- 
щи,, подвергаюта сомненш творческую силу революцшнной 
oKcnpoorpianHii, яьгдаикиютъ впередъ органжащю и система- 
тизащю труда еще внутри капиталистического общества, 
показываютъ, какъ ну темь поетепеннаго перехода нред- 
npiariii къ городамъ и государству, путемъ развиня про- 
фессшнальныхъ союзовъ, кооперативныхъ организацш, улуч- 
шешя законодательства въ шЬдрахъ современного строя 
постепенно развивнается новое общество.

Такими образами, оощалистиче-ская пария является 
въ 'одно и то же время и револющонной, и реформистской. 
Реформистской, поскольку она решительно отвергаета 
насил1е и револющонное coups de force п проповёдуета
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мирную и положительную работу. Револющонной, поскольку, 
несмотря на все, она продолжает» верить въ ради
кальный /общественный переворотъ, остается враждебной 
буржуазному И) капиталистическому «классовому государству» 
въ томъ виде, какъ оно существуете, въ настоящее время, 
и намерена по-прежнему защищать интересы рабочего 
класса (въ противоно л о ж аость интересамъ другихъ классовъ. 
Но равнодействующая эгихъ двухъ тенденщй, несомненно, . 
сильно .склойяется въ сторону реформизма. Сощализмъ 
вошелъ въ рейхстага, въ нисколько лаидтаговъ я  въ 
рядъ муниципа л л.тетовъ. О'нъ началъ заключать дред- 
выборныя 'соглатпйпя съ буржуазными париями, чтобы до
ставить победу своимъ кандидатами, Онъ обнаруживаете 
все меньшую склфаость къ крайнимъ рйшешямъ въ во- 
просахъ юбъ интернащ онамзмй, антимилитаризме, всеобщей 
стачке. Онъ бдительно следить за прпменешемъ законода
тельства о защ ите и страхованш рабочихъ. Онъ требуете 
оть государства, чтобы пн» организовало страховате рабо
чихъ оть безработицы. Но, если сощализмъ все время 
колеблется между револющонной н реформистской точками 
зрЬшя, если, какъ говорить Мильо, «мысли и чувства 
все более группируются вокругь р у х ъ  нолюсовъ при- 
тя ж етя , вокругь идеи органической и непрерывной эво- 
лющи и вокругь идеи революцш», то все же 
несомненно., что ревизшнизмъ завоевываетъ все новыя 
нозищи, и что въ настоящее время деятельность парии 
-направлена гораздо въ большей степени на ускорите 
постепенной сощализацш капиталистическаго общества, чймъ 
на родготовку радикаль'цаго переворота.

Какова сила немецкой еощалъ-демократш ? Вне всякаго 
сомнешя, она очень значительна. Успехи сощализма обез- 
покоили Бисмарка уже въ 70-хъ годахъ. Онъ нытался 
остановить его развиие, издавъ въ 1878 году исключи
тельные законы противъ сощалистовъ, разрушивъ ихъ
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организацш, всбми средствами затрудняя ихъ пропаганду. 
Эти репрессивная мбры, какъ известно, оказались со
вершенно безрезультатными.Пролвтар1атъ иродолжалъ орга
низовываться, несмотря на веб полицейсшя преслбдоватя. 
И, если на выборахъ 1878 и 1881 годовъ число го- 
досовъ, поданкыхъ за сощаль-денократ® уменьшилось, то 
потомъ она снова усилилась. Начиная съ выборовъ 1884 года, 
когда ея кандидаты собрали 550,000 голосовъ, ея силы не
прерывно р асту » . Въ 1902 году она собрала около трехъ 
милдшовъ голосовъ и дослала въ рейхстагь 79 делутатовъ.

Во нто тр1умфальное шхествге ,не могло продолжаться 
безконечяо. Несомнбнно, во-первыхъ, что избирательные 
успбхи сощадизда объясняю,тся не только силою распро- 
странешя марксистской тсорш. Въ Германш нбтъ трехъ 
М,йллюн|0въ уббжденныхъ Еоллек,йавистовъ. Жъ оощалъ-де- 
мократ’.ичеекой шарт^и, какъ наиб о лбе передовой оппозлщоя- 
ной парии, примыкаю» въ качествб «епутниковъ» («Mit- 
laufer») веб тб, кто недоволенъ имиераторскимъ пра- 
вительствомъ. Она объединяеть вокругь себя не только 
дбисМвителышхъ сощалМстовъ, «о и  массы тбхъ, кто 
хочетъ проявить наиболбе рбзкимъ образо'мъ свою враж
дебность «новому курсу». Во-вторыхъ, если нбмецкое рабочее 
движете въ течете долгаго времени было преимуществен
но политически», то, въ концб - шнцовъ, пролетар1атъ 
сорганизовался и на экономической почвб. Рядомъ съ 
политической оргашшщей —  соцклъ-демократиче.окон пар
ией,— за псюлбднее время развиваются и могущественные 
профессюнальные союзы. Послбдше, несомнбнно, во мно- 
гихъ отношешяхъ ПДУ та рука объ руку съ политической 
парией, но ;въ извбетной мбрб они .образуюсь конкури
рующую силу. Между нрофесскжальнцмъ еощализмомъ н 
оощализдомь но литическими возникли разногласия, приняв- 
ппя особенно за иослбдиее время очень рбзк1й т о т , 
это даета мпогимъ поводъ думать, что значительная часть
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пролетариата теряетъ интересъ къ политической деятель
ности и переносить центра, тяжести своей деятельности 
на профессшальные союзы.

Эти обстоятельства отчасти объясняютъ пораже-те со
циализма на выборахъ 1907 года. Оно, несомненно,
— предостережеше для пар iin. Сощалъ - демократы попла
тились за резкость внутрипартайной борьбы, грубость лич- 
ныхъ нападогь, ожесточенность газетной полемики, и, быть- 
можегь, за высокомерное отнош ете къ своимъ про- 
тивИикамъ изъ - «реакщоннаго блока», за оскорбительное 
п резрете, которое они нроявляютъ при каждомъ удобному 
случае къ буржуазному либерализму. Ихъ преетижъ въ 
стране, особенно среди молодежи, потерпелъ серьезный 
ущербы Но, . если п осл едте  выборы доказали лишшй 
разъ, что нацшнализмъ |и импедйализмъ сохранили .въ 
Гермати свою силу, то все же сомнительно, чтобы они 
■означали регрессъ сощалистической идеи въ стране. 
Нащя выразила свое неодобрсшс известнымъ методамъ и 
пргемамъ деятельности сощгадъ-демократической парии. Но 
ничто не указываегь, чтобы въ Германш насталь часъ 
упадка для кодлективистскаго учещя. Хотя сощалъ-демокра- 
Tifl н потеряла 36 депутатскихъ пол:номоч1й, все-же она, 
собраръ 3,259,000 голоеовъ, остается численно наиболее 
значительной парией, если не въ рейхстаге, то по крайней 
м ере въ стране х) 1 2).

1) Центръ и ..протестдеры" (депутаты враждебные ИмперШ) 
получили 2,904,000 голоеовъ, либералы и демократы 2,052,000‘ 
консерваторы всЪхъ оттенковъ 1,802,000 голоеовъ. Вследств1е 
крайне неблагопр!ятнаго для сощалъ-демократовъ распреде
л ен а  избирательныхъ округовъ, на одного сощалиетическаго 
депутата приходится 72,000 избирателей, въ то время какъ у 
центра, либераловъ и консерваторовъ на одного депутата при
ходится по 22,000, 18,000 и 17,000 голоеовъ.

2) На последнихъ выборахъ немецкая сощалъ-демокра™ 
одержала блестящую победу: она, собрала 4,250,000 голоеовъ 
(на 1 миллюнъ больше, ч4мъ въ 1907 г.) и получила 110 ман- 
датовъ. П р и м . п е р .
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II I .  Л и б е р а л ы .

Либеральная пария въ отличие отъ сощалъ-демократи- 
ческой первоначально не опиралась Ни на какой опреде
ленный общественный классъ. Она вербовала своихъ сто- 
ронниковъ большей частью среди интеллигенщи, промышлен
ной буржуазии и ремесленниковъ, принадлежащихъ къ мелкой 
буржуазш, но въ то ж* время ръ составь ея входило 
довольно ,много дворянъ. Являясь ыр-ежде всего политиче
ской доктриной, она принимала все.къ, безъ различ1я пре- 
исхождешя, кто признавалъ ея основные принципы. Анта- 
гонизмъ между консервативной парией, въ которой объ
единились дворянство я духовенство, съ одной стороны, 
и либеральной парией, съ другой, обостряется лишь 
въ эпоху реакцш, доследовавшей за револгощей 1848 
года, въ перюдъ отъ 1850 до 1870' г. Съ этого времени 
последняя становится исключительно буржуазной и раз
деляешь судьбы буржуазш.

Какъ мы видели выше, всдедслтае развитая капи
тализма буржуазия переживаешь въ конце XIX века весьма 
тяжелый дризисъ. Сощальное положеше ремесленниковъ,. 
входящихъ въ составь мелкой буржуазш, падаешь. Baianie- 
интеллигенщи также идетъ на убыль. Напротивъ, лред- 
ставители капитадистическаго предпринимательства зави- 
маюгь все более- вл1ятельное положеше. Эволюц1я либе
рализма огражаетъ этотъ внутреншй дризисъ. Ремесленники,, 
которымъ развито капитализма грозить разорешемъ, ста
новятся все более враждебными принципу свободной дон- 
курренщи и, въ конце-кощовъ, переходятъ къ конеерва- 
торамъ или католическому центру. Идеолегическш и 
чисто-политическш элементъ либерализма постепенно сла- 
беегъ и отступаешь на задний планъ. Онъ сохраняешь, 
свою силу лишь въ среднемъ слое буржуазии, которая:
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образуетъ левое, прогрессивное, и демократическое, крыло 
п артк  въ северной и южной Гермати. Левые либералы 
борятся одновременно на два фронта, противъ консерваторовъ 
и противъ со-щадъ-демократк, и, несмотря на кратковремен
ные успехи , обречены, невидимому, на довольно безыод- 
ную о тю зи ц ш . Что касается до оеновваго ядра парии, 
то оно состоять изъ представителей капиталиетическаго 
предпринимательства, некогда сражавшихся въ первыхъ 
рядахъ за свободу и единство Германш, теперь же от- 
стаивающихъ пе столько принципы, сколько свои эконо- 
м н ч еш е интересы.

•Эволющя этой части парии, нащоналъ-либераловь, 
особенно поучительна и заслуживаетъ того, чтобы да 
ней остановиться нисколько дольше. Она показываетъ 
весьма ясно, какпмъ образомъ пария превращается въ 
лолитическШ оргянъ сощалъной группы.

После 1848 года представители буржуазш, особенно 
въ прусскомъ ландтаге, являются одновременно и сто
ронниками единства и либералами какъ въ политиче- 
скомъ, такъ и въ экономичеекомъ отяош етяхъ. Учете 
о свободе торговли и свободной конкурренцш является 
для пихъ простымъ перенесетемъ въ область экономи- 
ческихъ фактовъ великихъ принцишвъ свободы, опре- 
дйляющихъ всю ихъ политическую деятельность. Впро- 
чемъ, до 1866 года, политическая борьба противъ ре- 
акщи, противъ произвола королевской власти продолжаетъ 
оставаться осиовнымъ пунктомъ ихъ программы.

Въ 1867 году дгосле победы при Садовой выборы 
смели демократическую оппозицию, и на разкалинахъ про- 
грсссистской парии возникла новая пария —  нащоналъ- 
либеральная, въ составъ которой вошли раскаявпйеся 
прогрессисты, друз1я н а с л е д и ю  принца, представите
ли недавно завоеванныхъ провинций и мелкихъ кня- 
жествъ. Господетвун>щимъ мотивомъ быль у  нихъ пат-
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рготизмъ .и объединительный энтуз1азмъ. Они становятся 
твердой опорой политики Бисмарка. Ихъ либерализмъ, 
сильно поблЪдйвшш, готовый пойти на камя угодно 
уступки, является въ политической сфер£ скорее теоре- 
тическ.имъ, ч4мъ практическимъ. За-то съ этого времени 
они вЗ>рно отражаюгь тендещш дЬловаго апра, въ эту 
эпоху строго фритрэдерскаго, и проводятъ рядъ либе- 
ральныхъ м£ръ въ экономической области. Въ течете  
70-хъ годовъ аащоналъ-либералы являются парией, гос
подствующей въ рейхстаг^.

Но въ 1878 году ващоналъ-либералы переживаютъ 
решительный кризисъ. Бисмаркъ съ очень вЬрнымъ пони- 
машемъ экошмическихъ и аграрныхъ интерееовъ страны 
отказывается огъ свободы торговли и переходить къ про- 
текцгонизму. Передъ нацюналъ-либералами возникаетъ страш
ная дилемма. Они до1,лжны или остаться верными своизгь 
припщшамъ и порвать одновременно съ правительствомъ 
и д’Ьловымъ MipoM'b, который увлекается протекщощистской 
реакщей. Или же о м  должны отказаться отъ .своего 
экономического либерализма, какъ отказались отъ поли
тического либерализма, и, такимъ образомъ, выкинуть 
за бортъ основной принцинъ, во имя ротораго они некогда 
объединились. При этихъ обстоятельствахъ паршя раска
лывается. Меньшинство, оставшееся вйрнымъ свопмъ прин- 
цииамъ, дЬлаетъ въ 1880 году поворота налево и про- 
тягиваеть свою руку прогрессистамъ, значете которыхъ 
благодаря этому снова увеличивается. Напротивъ, боль
шинство слйдуетъ за эволющей дЪловаго Mipa и велЬдств1е 
этого все болйе попадаеть въ зависимость отъ предста
вителей кациталистическаго прерринимательства. ПослЬдте, 
объединившись съ середины вйка и особенно поел!. 1870 
года въ безчисленный рядъ мЬстныхш и профессгональиыхъ 
союзовъ, организовали въ концй-концовъ огромныя федера- 
цш, какъ, наприм£ръ, «Центральный союзъ нъмецкихъ



170 ПОЛИТИЧЕСКАЯ э в с ш о ц ш .

промышденниковъ» (Zentralverband deutscher IndustrieHe), 
осноианный въ 1876 году и обиимающш почти три чет
верти всей немецкой индустрии, или «Союза» промышленни- ■ 
ковъ» (Bund der Industrielle), основанный въ 1900 году, 
куда вошли рядъ промышленныхъ отраслей, недостаточно 
представленных* въ Центральномъ союзе. Эти огромные 
синдикаты предпринимателей, располагающее весьма значи
тельной силой, стремятся, конечно, защищать интересы 
немецкой индустрш передъ лицомъ государственной власти 
и парламента. Ихъ влляше па разныя парии рейхстага 
и особенно на нащоналъ-либераловъ такъ велико, что 
ВЪ ПО'СЛ£ДНИХЪ СЪ ПОЛНЫМИ» правомъ МОЖНО BHfltTb по
литически: орган* крупной немецкой индустрш.

Въ общемъ, едва ли можно сказать, чтобы политиче
ская сила буржуазного либерализма въ Германш была 
въ настоящее время очень велика. Пария прогрессдатовъ 
осталась верной либеральной идей, но ей, какъ партш 
демократическихъ реформъ, грозить конкурренд1я рефор
мистского сощализма, который все более привлекаетъ 
къ себе рабоч1я массы. Можно задать себе волросъ, 
имйетъ ли она среди нащи достаточно значительную ж 
живую общественную основу, чтобы увеличить свои силы 
или даже лишь поддержать ихъ. Что же касается до 
нащоналъ-либераловъ, то они пожертвовали своими поли
тическими и экономическими .принципами, чтобы следовать 
за эволющей капиталистической буржуазщ, представителями 
которой они являются. Но ихъ будущее вовсе не обез- 
нечено. Сельское nace ieH ie  голосуешь обыкновенно за круп- 
ныхъ землевладйльцевъ, рабоч1я же массы, завоеванным со- 
щалистдческой пропагандой, въ политическомъ отношеннг 
эмансипировались огь опеки предпринимателей. Промышлен
ной буржуазш все более грозить перспектива лишиться 
своего вл1яшя на массы избирателей. Поэтому промышленные 
феодалы съ некоторого времени начипаютъ искать новую
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основу для своего вюяшя въ государстве. Они стараются 
сказывать неяосредственное воздМ стае на правительство 
п на самого даже императора, выступая, такпмъ образом», 
конкурентами старой консервативной аграрной аристократы.

V I .  К о н с е р в а т о р ы .

Консервативная пария подобно либеральной имела идео
логическую основу. Въ противоположность принципу сво 
боды, она защищала лрипципт, авторитета. Учение о на 
родномъ суверенитет! она противополагала легитимность 
монархической власти и святость исторической традицш. 
Политичесюя идеи консерватизма нашли свое выражете, 
съ одной стороны, в'ь теориях» романтиков'» и исторической 
школы, Савиньи и Эйхгорна; съ другой— особенно въ 
эпоху реакцш,— въ доктрин! Сталя, которая оказала зна
чительное в.1пян10 на всю консервативную молодежь тото 
времени. Въ противовес» либерала» и демократам» кон
серваторы защищали прерогативы короля и прнвплегш 
знати. Въ противовес» ращоналистическому нев!рш они 
охотно выступали защитниками релииознаго, —  католп- 
ческаго или протестантскаго,— принципа, и ггроповЬдывали 
тесный союз» между троном» и алтарем». Наконец», 
въ противовес» сторонникам» единства они поддерживали 
партикуляризм» и проявляли, особенно въ Пруссш, большую 
враждебность к» поглощенно мелких» отечеств» велико! 
германской родиной, которая возбуждала энтуз1азмъ нацш- 
наль-либералов».

Впрочем», у консерваторов» за этими принципами 
уже в» самом» начал! скрывалась борьба за весьма 
положительный и реальный стремлешя. Крупные земле
владельцы, особенно въ заэльбской Пруссш, они стремятся 
сохранить свое господство над» сельским» населетемъ,. 
укрепить свое экономическое могущество' и берут», поэтому,

12
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въ свои руки защиту интересовъ сельскаго хозяйства. Въ 
качестве признанной опоры монархии, оии занимають вйя- 
тельное сощальное положеше въ арши, въ высшей адми
нистрации, при дворЬ, среди лицъ, непосредственно окру- 
жающихъ государя. Они великолепно умЬштъ поддержи- 
ватв это! но'ложете и  такимъ образомъ сохраняютъ въ 
своихъ рукахъ реальную власть въ государстве, соста- 
вляющуто предметъ ихъ стремленш. Съ этой реалистиче
ской точки зрЬшя консерваторы являются аристократи
ческой KOTcpiet, которая опирается въ стране на дво- 
вольпо значительную кл1ентелу изъ крестьянъ, ■ мелкихъ 
буржуа и .ремеслешшковъ. Они образуютъ «небольшую, 
но могущественную парию, которая упорно отстаиваетъ 
свои экономичеш е и сощальные интересы и сохраняет!, 
даже въ настоящее время очень большое вл!яше, оправды
ваемое, если верить некоторы м  историкам, ея деловою 
опытностью и политическим смыслом!,, но совершенно 
но соответствующее ея численной величине, а, можеть- 
быть, и ея богатству и талан там .

Отброшенная на некоторое время въ олшзищю по
литикой Бисмарка, который, порвавъ съ предразеудказш 
своихъ феодальныхъ друзей, не поколебался нанести тяжие 
удары принципу легитимизма, чтобы создать немецкое 
единство, консервативная пария относится сначала враждебно 
къ новому порядку вещей. На Бисмарка, который ведетъ 
свою либерально-германскую политику, опираясь на на- 
цтналъ-либераловъ, консерваторы нападаютъ съ неслыхан-' 
нымъ ож есточеш ем въ парламенте, въ обществе и при p o p i.

Но мало-по-малу здравый практически смыслъ одержи- 
ваетъ верхъ. Легигимистсые и партикуляристичеше пред- 
разеудки умолкаютъ. Консерваторы открыто призпаютт. со- 
вершившшея фактъ и примиряются съ идеей иащональ- 
наго единства. Въ то> же время дграрный кризпеъ, по- 
следств1я котораго начинаютъ давать себя чувствовать
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и непосредственно задевают! интересы консерваторов!, за
ставляет! ихъ искать у государства поддержки и  требо
вать для землед$шя покровительственных! пошлин!. Бис
марк!, съ своей стороны, начинает! тяготиться союзом! 
с !  либералами; опт, думает!, что, основавъ и организовав! 
новую Германскую Имперш, онъ осуществил! большую 
часть ихь программы, и что на будущее время ихъ 
поддержка ему уже не такь нужна. Онъ убеждается, 
что экономичете и финансовые интересы страны требуют! 
отказа огъ свободы торговли и введения покровительствен 
ных! пошлин! для защиты развивающейся индустрш и 
охраны земледйл1я отъ конкурренцш новых! стран!.

Благодаря этому вь конце 70-хъ годов! происхо
дить оближете между консерваторами п канцлером!. Пра- 
вптельство меняет! фронть. Съ этого времени оно ищетъ 
большинства не у либералов!, а среди центра и феода
лов!. Парламентской основой императорской политики ста
новится «черный блокъ» консервативных! парий при под
держке поумневших! и несколько прирученных! нащоналъ- 
лнбераяовъ. Конечно, эти защитники трона сохраняют! 
большую независимость по отяошешю къ монарху. Ко
гда дйло идетъ объ ихъ интересах!, они безъ всяких! 
колебанй оказывают! временами весьма решительную оппо
зиции Известна упорная борьба arpapieB! против! тор- 
говой политики канцлера Каприви или нротавъ проекта 
каналовъ, отстаиваемого самимъ императором!. Въ об
щем! же консерваторы, несмотря на приступы недоволь
ства и вреженныя ссоры, вполне примирялись съ новой 
Импещей и превратились въ один! изъ постоянных! 
элементов! правительственного большинства.

Параллельно отказу отъ нартикулнристичеекой оппо- 
зищи, консервативная нарйя совершила весьма любопыт
ную эволтоцпо въ сторон)' демократизма. Въ самою, деле, 
при господстве всеобщаго избирательного нрава она не
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могла не стремиться къ завоеван™ массъ, ибо въ про- 
тивномъ случай ей угрожалъ быстрый упадокъ вл1ятя.

Достигнуть этого она пробовала различными спосо
бами. Она пыталась эксплуатировать ненависть къ евреямъ, 
которая время отъ времени все снова вспыхиваетъ среди 
сельскаго населешя Терманш, л протягивала свою руку 
антисемитамъ. Съ другой стороны, она испробовала и 
хриейанскш сощализмъ, сначала Штекера п Вагнера, за- 
тКмъ въ бол-Ье радикальной формй— Наумана. Наконецъ, 
она взяла въ свои руки защиту .интерес о въ нймецкаго сель
скаго хозяйства. Въ 1893 году, быль основано, «Союзъ 
сельскихъ хозяевъ» (Bund der Landwirte) для защиты 
аграрныхъ интересовъ, которыми наносила ущербъ торговая 
политика Каприви. Къ концу XIX вКка Союзъ наечиты- 
валъ уже до 250,000 члеиовъ и располагалъ болЬе, 
ч4мъ 3,000 делегатовъ, хорошо организованной прессой 
и цКлой apMiefl агитатор овъ и лекторовъ, которыхъ рнъ 
могь морализировать въ любую минуту. Эта могущественная 
п шумливая организащя получила въ самоиъ скоромь 
времени преобладающее вл1яте въ коное-рвативнои парии. 
Последняя быстро превратилась въ партою arpapienn съ 
христианскими и антисемитскими тенденщями, съ очень 
демагогическими замашками, мало заботящуюся о своихъ 
вКрношщанническихъ чувствахъ по отношен!» къ мопарху 
и, вапротивъ, готовую оказать самое решительное сопро- 
тпвлете правительству, всякш разъ, когда оно решалось 
отказывать ей въ удовлетворен^ ея властныхъ требо- 
в а тй .

Такимъ образомъ, консервативная пария превратилась 
въ нартио сельскихъ хозяевъ, какъ нащоналъ - либералы 
стали парией промышленниковъ. Она, впрочемъ, старалась 
примирить, плохо ли, хорошо- ли, старую роль съ своими 
новыми тенденщями. Она стремилась быть въ о р о  и то же 
время и аристократической, придворной парией и народной
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лигой сбльскпхъ хозяевъ: на 250,000 членовъ «Bund der 
«Landwirte» насчитываешь 177,000 мелкихъ землевладельцевъ. 
Въ своей оппозицш императорской политика она заходила 
иногда очень далеко. Напримёръ, въ вопросе о каналахъ 
императоръ былъ вынужденъ заявить въ одной лзъ сво- 
ихъ речей въ сентябре 1894 года, что, если консервативная 
пария будетъ продолжать свои демагогичесие происки, 
то неизбежно произойдешь полный разрывъ. Однако, съ 
другой стороны, правое крыло: парии резко выступаетъ 
противъ сощалистическихъ тенденцш, которыя проявляются 
въ нзвестныхъ кругахъ, и которыя оно считаетъ не 
совместимыми съ традищониымъ положешемъ консервато- 
ровъ при дворе. Такимъ образомъ, пария колеблется ме
жду покорностью, которая подобаетъ ей, какъ верному 
защитнику трона, и оипозищей, къ которой принуждаетъ 
ее защита аграрныхъ интересовъ. До сихъ поръ эта двой
ственная политика, невидимому, удается консерваторамъ: 
она позволяетъ имъ, съ одной стороны, сохранить свое 
вл1яше при дворе, въ арм1и, въ высшей администрации 
и, съ другой стороны, поддержать свой престижъ среди 
сельскихъ массъ, интересы и требования которыхъ они 
защищаютъ.

V.  К а т о л и ч е с к 1 й  ц е н т р ъ .

Тенденцш четвертой крупной политической парии, ка
толическая) центра, мы раземотримъ подробно ниже, когда 
перейдемъ къ характеристике эволюцш релипозиой мысли 
въ Германш. Здесь мы хотимъ лишь подчеркнуть, что 
эта пария «оопдализировалась» въ гораздо меньшей степени, 
чемъ друпя. Связь, объединяющая ея сторонниковъ, состо- 
итъ не въ общности матер1альныхъ интересовъ, а остается 
идеальнымъ принциномъ. Оощалъ-демокраия есть пария про- 
летаргата, диберализмъ— парня буржуазш и промышлен-
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пости, консерваторы— пария дворянства и сельскаго хо
зяйства. Цеитръ же представляетъ изъ себя парию като
лической церкви. Онъ не имеетъ определенной политиче
ской и сощальной программы, потому что его члены принадле
жать къ самымь разли чиш ь общесгвешшмъ слоямъ, начи
ная отъ силезскихъ магнатовъ и кончая нндустрбальиымъ 
паселетемъ Рейнской провинти. Благодаря этому онъ выну- 
жденъ силою велцей выдвигать средше лозунги, которые плохо 
ли, хорошо ли удовлетворяюсь вей различные интересы 
его сторонниковъ, ибо въ противномъ случайе ему грозило бы 
неминуемое распадеше.

Можетъ быть, мы въ праве вместе съ Лампрехточъ 
высказать предположете, что центръ имеешь во вейхъ 
слояхъ общества на своей стороне тйхъ, кто осу
ждаешь капиталистическую систему хозяйства и стре
мится къ ограниченью свободной конкурренщи, къ за
м ен е неограничепнаи» развитая современнаго индивидуали- 
стическаго субъективизма системой солидарности на хрн- 
сианской основе. Это объяснило бы, напримйръ, и вполне 
отчетливо выступающую съ давш хъ поръ заботу като
лицизма о чегвертомъ еословш, его упорпыя п давшя 
попытки разрешить сощалъную цроблему въ хрисианскомъ 
духе. По, если цеитръ въ общемъ и  осуждаешь систему 
свобораго предпривимательства, то, съ другой стороны, 
м ы . не найдемъ у  его представителей ясной картины того 
хрисианскато общества, которое должно уничтожить зло, 
созданное преобладатемъ субъективизма. Въ настоящее 
время онъ является скорее группой ловкихъ оппортуиистовь, 
которые съ рйдкимъ мастерствомъ защищаюсь свйтеьле 
интересы католицизма, чймъ действительно идеалистической 
парией, которая стремится систематически разрешить вели- 
й я  интернащональныя политичеейя и сощалыгыя проблемы 
современности въ духе хриспанства.
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V I .  Общ !е р е з у л ь т а т ы  п а р т ж н о й  э в о л ю ц ш .

Мы можезгь теперь определить внутреннее развипе, ко
торое проделали парии въ Гериаши. Первоначально оне 
были интернациональными образоватями, покоящимися на 
абстрактныхъ принщипахъ: равенстве, свободе, авторитете. 
Позднее оне «социализировались», каждая пария стала 
представительницей определеннаго общественного класса: 
nponeTapiaia, буржуазш, дворянства и крестьянъ. Накоиепъ, 
парии превратились въ простыя экономичесш группы, объ
единенный общностью интересовъ, выступаюпця въ защиту 
интересов® npoiexapiaia, промышленности и сельскаго хозяй
ства. Разумеется, это развитие совершилось далеко не равно
мерно и неодинаковым® образомъ. Такъ, сощализмъ съ самаго 
начала опирался на определенный общественный кдассъ, 
между темъ какъ центр® почти еще не «соща лизировался». 
Съ другой стороны, ни одна пария не отказалась совершенно 
отъ идеологической основы, на которую она первоначально опи
ралась. Тень не менее, эволющя партий въ сторону хо
зяйственного реализма есть несомненный и безмерный факт®.

Последств1я этой эволюцш не всегда благотворны. 
Нежсцюе историки отнюдь не отрицают®, что духовный 
уровень парламента въ 1848 году или в-о время реакцш 
стоялъ значительно выше, чемъ теперь. Они констатируют®, 
что политическая борьба стала гораздо менее драматиче
ской и глубокой, что воликш демократически стиль совре- 
меннаго парламента еще не найдешь. Они соглашаются, что 
продуктивность законодательной машины— скудна. Они при- 
знають, что наблюдается упадокъ всей нолитической жизни. 
На засйдатяхъ парламента присутствует® лишь очень 
незначительная часть депутатов®. Духовный уровень из
бранных® на основали всеобщаго избирательного права 
кандидатов® падаетъ. Политическое ваяш е народнаго пред
ставительства идетъ на убыль.
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Непостижимо, —  пишетъ Вераеръ Зомбартъ х), — 
к ак и м  образом  тогъ народъ, среди котораго сто 
лета тому назадъ законодательствовали Штеянъ, Гарден- 
бергъ, Шёиъ и Таеръ, политической жизни котораго въ 
.1820 и 1830 годахъ задавали тонн Небешусъ, Гумбольдта, 
Листа, народъ, который за полвЬка тому назадъ могь; 
создать собрате, обсуждавшее судьбы нацш въ соборе св. 
Павла, на политическом горизонте котораго еще поколете 
тому назадъ саяли Трейчке и Лассаль и едва какихъ- 
нибудь несколько десятид'Ьтш назадъ еъ Бисмарком скре
щивали свои клинки такю люди, какъ Беннигсенъ, Лас- 
керъ, Бамбсргеръ, Виндгорсть, Гейхенсбергеръ, какимъ обра
з о м  этоть народъ дошедъ до такого упадка политической 
жпзнн, какой мы пережили въ конце XIX века».

Какова причина этого упадка политической жизни? 
Невидимому, она заключается въ зволгоцш века въ 
сторону хозяйственна™ материализма. «Велите идеа
лы, воодушевлявппе еще нашихъ дЬдовъ и отцовъ, 
— продолжает. Зомбартъ,— побледнели; нацюнальная идея, 
после того какъ она воздвигла въ м огуч ем  взрыва энту- 
з1амзма новую Германскую iMnepiro, уже исчерпана. То, 
что н а м  предлагают, теперь подъ в и д о м  над1онализма, 
представляет. изъ себя весьма посредственную репродукщю, 
которая уж е никого не можетъ воодушевить. Громш  
фразы должны прикрыть внутреннюю пустоту. То же самое 
относится ;и къ великимъ политическимъ идеаламъ, за 
которые умирали наши предки. Одни уже осуществлены; 
что касается до другихъ, то теперь ихъ считаютъ неосуще
ствимыми. Молодое п ок олете высокомерно улыбается, читая 
о  борьбе за политическую свободу, и праздноваше юбиде- 
,^въ великихъ событш освободительной эпохи превращается 
въ смешные фарсы. О рако, новые полигичеш е идеалы

Ч „Die deutsche Volkswirtschaft im !9 Jahrhaudert", Berlin. 
1903, стр. 551.



нс возникли. О несказанной бедности нашего времени 
въ отпопгепйи идеальныхъ порывовъ свидетельствуетъ тота 
замечатмяный факта, что такъ называемая револю
ционная пария современности, представительница поднима
ющегося класса, сощаль-демократая, берета все свои по
литические лозунги изъ арсенала старыхъ либеральныхъ 
парий: наше время но умЬета предложить народу ничего 
лучшаго, чгЬмъ лозунги, си, которыми была взята штур
м о м  Бастил1я: свобода, равенство, братство».

Место политическихъ дебатовъ заняли претя, о матерн 
альн ы е интересае, въ парламента проникь оппортунизме, 
равнодушный къ какимъ бы то ш  было припципамъ. 
Интеллигенты, мало приспособленные къ экономическому и 
политическому аферизму, постепенно вытесняются изъ' пар
ламентов. Законодательство и управлеше перешли въ руки 
нрофессшаловъ, которые справляются съ этими трудными за
дачами, какъ опытные практики, съ возможно большимъ искус- 
етвомъ и съ возможно меньшей затратой силе. Отсюда—  
упадокъ политической жизни, который отмЬчаютъ и да 
который жалуются мнопе современные н^мецйе историки.

При наличности этого упадка парламентскаго вл1ятя 
вполне естественно1, что монархическая власть сохранила 
въ современной Германки большой авторитета. Во-первыхъ, 
верноподданическое чувство <и 'уважеше къ власти глу
боко проникли въ душу иб м е ц к а го  народа и сохраняютъ 
свою силу даже въ иапгь демократичесий в’Ькъ. Далее, 
Германия имела целый рядъ выдающихся госуда
рей, которые все безъ исключешя обладали вы- 
сокюгь сознашемъ своего долга и черпали изъ глу
б о к и е  и иекреннихъ монархические убЬжденШ автори
тета, необходимый для осущ есвдеш я своей державной 
воли. Наковецъ, имнераторъ въ качестве наследника по- 
срерйческой миссш дома Гогенцоллерновъ и въ наше 
время выступаетъ арбитром^ между париями и клас
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сами, которые борятся за власть. Передъ лицомъ импе
ратора отстаиваютъ свои интересы тЬ болышя группы, 
на которыя распадается современная Гермашя: феодальная 
знать, капиталистическая буржуаз1я и широюя массы 
рабочаго пролетар1ата. Личность императора хотятъ при
влечь на свою сторону обй в е л и м  арястократичесюя. 
парии, которыя оспариваютъ друге у  друга преобладая!»: 
а р и сто к р а т  про!исхождешя и земельной собственности и 
а р и сто к р а т  фшнаноовъ и индустрии 1х ъ  соперничество 
немало содействовало усилетю  императорской власти я 
сохранешю за нею того авторитета, которымъ она поль
зуется еще и теперь.

Долго ли сможетъ императоръ играть згу роль? Суметь 
ли онъ остаться повслителемъ в' с е й н а ц i и, ие прини
мая на себя обязательства передъ какой-либо одной парией 
или одной привилегированной Korepien? Внй всякаго со- 
мнйшя, значительная часть общественнагО' от^шя Гер
мании все рйзче и рЪзче выетупаетъ противъ лячнаго 
режима, непостояиства «новаго курса» и связанныхъ съ 
ними опаспюстей. По трудно сказать, каково будетъ Baifl- 
nie этихъ жалобъ, и въ какой мйрй онй являются 
предзнамештатемъ поворота Германш къ болйе демокра- 
тическимъ формамъ прав л етя .

Мы мо'жемъ лишь указать, что въ настоящее вре
мя монархическая власть еще не подорвана. Она можегь 
безусловно разечитывать на р а  своихъ главныхъ орудия: 
войско и адишшетрацш. Выборы 1907 года снова пока
зали, какимъ еще вл1ятямъ она пользуется среди на- 
родныхъ массъ. П оражете еощалистовъ, которые рйзче 
всего выступали противъ личиаго режима, успехи вейхъ 
правыхъ парий, начиная съ консерваторовъ и нащопалъ- 
либераловъ и кончая антисемитами, победа правительства, 
которое, благодаря этому, освободилось изъ подъ зависи
мости оть коалицш центра съ сощалъ-демокрапеп и по
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лучило одобрите своей национальной заровой политике 
со стороны широкихъ массъ избирателей, все это ука- 
зываегъ, что страна, взятая въ дёломь, въ общемъ 
довольна современньгагь режимомъ, и что въ блпжай- 
шемъ будущ ею  едва ли можно ожидать радикальной 
перемены въ ощентировкй внутренней политики Гермашп. 
Пмперагоръ съ полнымъ правомъ могь выразить свое 
удовлетворите, что огромное большинство страны одобрило 
жкпероалистическую политику. Е толпа апплодировала 
императору, когда онъ, следуя Бисмарку, сравнилъ Гер
манию еъ лихимъ всадиикомъ, который не только можеть 
сидеть въ с'Ьдлй, но и узйетъ преодолеть вое встрй- 
чаюпцяся на его пути препятств1я.



ГЛАВА VI.

Современный политический идеализмъ.

I .  Ш к о л ь н а я  п о л и т и к а .

Заканчивая изучеш е политическаго развитая Терманш, 
я  долженъ отметить рядъ симптомовъ, въ которыхъ 
некоторые наблюдатели видятъ указаше на глубоия пере
мены, ' подготовляющаяся въ тайпикахъ народной души.

До сихъ поръ мы описывали развитие Германы глав- 
нымъ образомъ какъ стремлеше къ матер!альному могуще
ству во всйхъ формахъ, какъ торжество шшер1алястнче- 
скато принципа. Но въ то же время оно представляешь изъ 
себя стремление къ все болЬе высокой и совершенной 

иащональной культур^. Въ XYUI в£кФ государство видело 
свою главную задачу въ организации своихъ наступатель- 
ныхъ н оборонительныхъ средствъ, въ увеличены цародог 
населешя и богатства, въ забот® о безопасности и матерь 
альномъ благосостоянш своихъ подданныхъ. Въ XIX вЪкй 
понимание государственныхъ задачъ расширилось. Уже въ 
начала ст-олйтая нймецюи идеализмъ Фихте и Гегеля 
видйлъ въ государств^ «реализацш нравственной пдеи 
въ ияститутъ», организмъ, при посредства котораго цащя 
возвышается до своихъ наиболее высокяхъ цфлей. Въ XIX 
вЬкФ зтотъ взглядъ укрепился и получилъ дальнейшее 
р а з в и т

Онъ им^лъ два великихъ посл4дств1я. Во-первыхъ, госу
дарство заняло ыйсто церкви въ организацш пренода-



ваши н надзора за ними и чрезвычайно широко раз
вило школьную органпзащю на всйхъ ступеняхъ. Во- 
втсрыхъ, нащя, организованная въ государство, стала 
все болЪе и болйе сознавать свою ответственность 
по отношетю ко всймь своими членами. Она признала
своею «бязаиностью заботиться о- еохрапенш своего чсло- 
в-Ьческаго капитала, въ особенности покровительствовать 
бедными п слабыми, защищая ихи отъ деморализующей 
и принижающей ихи эксплуатацш, поддерживать ихи во 
время кризисови и обезпечивать ихи отъ девзгоди старо
сти и инвалидности. Такими образомь, прогресси народ- 
наго проев Ьщешя и организащя сощальнаго страховашя 
выдвигаются на первое место среди государственники за
дачи въ Гермаши.

Государство прежде всего постепенно секуляризиру
ешь школу. Въ срсдше вЬка единственной носитель
ницей культуры была церковь. Государство лшнаетъ 
ее этой руководящей роли. Си конца срери хъ  вековъ 
университеты все бол'Ье. порадаютъ поди иадзоръ госу
дарства. Дад'Бе, начиная съ эпохи реформами, оно захва- 
тываегь въ свои руки среднюю школу, и, наконецъ,
въ XYIII и XIX— начальную школу. Беря въ свои руки 
организацш народнаго образовать, государство въ то же 
время изменяешь и характеръ нренодавашя.

Некогда, главная задача университетовъ и латянскихъ 
школъ состояла въ подготовка свящешннковъ и бого- 
слововъ, а задача элементарной школы заключалась въ 
томь, чтобы распространить среди народа начатки в£ры 
и подготовить дЬТей настолько, чтобы впоелйдствш они 
могли слушать воскрешая проповеди. Учебныя заведен!я 
постепенно теряютъ этотъ церковный характеръ. Универ
ситеты 'превращаются въ ученыя учреждешя. Первое м!>сто 
въ нихъ занимаютъ не богословы, какъ въ cp ep ie  вЬка, 
и не философы или филолога, какъ въ начал!; XIX вЬка,
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а представители естественныхъ паукъ и медики. "Немецкая 
гиш а:ня, тиггь которой устанавливается въ начал* XIX 
века, также не пмЬетъ въ себе дичего церковнаго. На 
ней лежить печать того гуманистнческаго п нео-эллинскаго 
духа, который получаетъ въ эту эпоху распространеше во 
всей Германии; она дасгъ энциклопедическое образоваше, 
■охватывающее филологно, нсторпо, математику и естс- 
ствениыя науки. Накояецъ, народная школа также эман
сипируется отъ церкви и подъ вл1ящемъ Песта лоцци 
сознательно стремится пробудить въ ученикахъ самод'Ь- 
ятельность и активность и развить въ лихъ, согласно 
требовашямъ кантовской этики, сознаше свободной, авто
номной личности. I ,  ©ели народно© образован!© еще 
въ середин* XYHI столетия сохраняло строго конфессто- 
надъный характеров особенно въ катодическихъ областяхъ, 
то  начальная школа XIX в*ка вел*дств1© той роли, которую 
яграетъ въ пей преподавате нЬмецкаго языка и  немецкой 
исторш, стремится все более и более стать нащональной 
школой, гд* культъ родины внедряется въ юношество,; 
какъ вторая релипя. ■

Впрочемъ, церковь въ настоящее время сохраняешь въ 
Германш еще довольно значительное вшяше на школу, 
особенно въ области первоначальнаго образоватя. Въ об- 
щеьгь, школа осталась конфессшнальной. Она продолжаетъ 
давать догматическое релипозное образоваше, хотя и н е
сколько парадоксально, что католичесйя, лютерансня и 
рефориистш я школы предодаюгь п о д ъ  п о к р о в и т е л ь 
с т в о  м ъ г о с у д а р с т в а  совершенно противоречивый рели- 
позныя истины. Во- многдхъ случаяхъ школа подчинена: 
церковному надзору. Правда, протжвъ этого порядка вещей 
раздаются все более и более многочисленные протесты. Дис
сиденты жалуются на то, что детямъ навязываютъ образова- 
Hie, противное вере и научнымъ убеждешямъ ихъ родите
лей. Мнопе учителя решительно протестуютъ противъ обя-
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заплести преподавать релишо согласно вероучснш, которое 
противоречить ихъ внутреннимъ убеждетямъ. Значительная 
часть общественнаго мпешя дастойчиво требуеть учре- 
ждешя школь, принимающих учеяшдаъ всехъ вЬро- 
исноведанШ (Simultanschnlen). Темь не менее, Гермашя 
въ настоящее время едва ли склонпа «дехриспанизировать» 
школу. Даже либеральные умы, чуждые всякой вероисповед
ной узости, считаюгь невозможной и нежелательной ради
кальную секуляризацго народнаго образовашя вт> Герма- 
нш. Они убеждены, что въ тотъ день, когда школа! 
станеть «атеистической», значительная часть населевпя 
Имперш, особенно католики, отвернется отъ общественныхъ 
школь и оргашзуетъ частныя школы, где детямъ будете 
даваться релипозвое образоваше, которое ихъ родители 
считаюгь безусловно необходимыми. Внрочемь, мнопе нем
цы вовсе не считаюгь «нейтральную» школу француз
ского типа образцомь, заслуживающимъ подражан1я. Одних 
пзъ наиболее вл1ятельпыхъ и уважаемыхъ въ Германш 
историковь педагогики, Паульсенъ, полагаетъ, что, если 
католическая Франщя сочла себя вынужденной ввести 
светскую школу, чтобы сделать ее н а ц т н а л ь н о й ,  то 
для немцевъ этой Необходимости, къ счастью, не суще
ствуете Въ силу своей ре лип о зной эвоишпи немцы привыкли 
примирять науку съ релипей, зваше съ верой; въ 
Библш они имеють несравненное орудбе нравственнаго вое- 
ппташя, которое, не смогли бы заменить лучпие «из
бранные отрывки всешрной литературы». Следовательно,, 
ничто не мешаеть н ем ец к и х  учителями «сохранить въ 
свонхъ рукахъ религюзное обучеше и Библш» и раз
вивать души немецкой молодежи, преподавая ей основы 
и с т о р и ч е с к а г о  и в н е - в е р о и с п о в 4 д н а г о  хри- 
т а д ет в а , очицекнаго отъ догматическаго характера и сведен- 
наго къ его нравственному содержант. Я не удивился бы, 
если бы эти примирптельныя воззретя Паульсена ока-
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вались въ большемъ соотвЬтствш съ равнодействующей 
общественного ы н £тя  страны, чЬиъ радикальная доктрина, 
изгоняющая всякое релийозное обуяете изъ школы.

Эмансипируясь отъ церкви, народное образоваше ста
новится в м есте съ т'Ьмъ вес более демократическим!.

'Образоваше первоначально было сословной привилиrieii. 
Въ Германии. въ ср едте  века господствовало церковное обра- 
зсваше; въ эпоху возрождения его место заняло светское 
аристократическое образоваше, господствовавшее вплоть до 
ХУШ века. Его! сменила буржуазное образоваше, когда 
вм есте съ распространешемъ ращена лязма л нер-зллинизмэ 
во главе умственнаго движешя стала буржуаз1я. XIX в$яъ 
постепенно приближается къ идеалу пащоиальнаго образо
в а л а , котораго требовать Фихте въ евоихъ « Г е ч а х ъ  къ  
н е м е ц к о й  н а ц 1 п » .

Грани между отдельными типами гаколъ постепен
но сглаживаются. Латынь перестает! быть обязательнымъ 
языком! высшаг» образовашя, и буржуазная гимна.мя по
степенно теряеть характеръ старой латинской школы. 
Съ другой стороны, прогреесъ начальных! школь все 
более приближаете ихъ къ среднимъ; разстояше между 
учителями, получившими подготовку въ ceMHnapiflXb и 
учителями съ высшимъ образовашемъ мало-по-малу умень
шается. Но, что особенно важно, образоваше на вейхъ 
евоихъ ступеняхъ принимаегъ все более реалистический 
и практически характеръ. Образоваше высшихъ классов! 
общества въ конце ХУШ века было прежде всего эсте- 
тичеекямъ и •литературным!; этому образованно соответ
ствовало гуманистическое преподаваше гимназ!и въ нача
ле XIX века. Мы указывали уже на эволюцш въ сторону ре
ализма, которая совершилась среди образованных! классов! 
всл'едстше развитая капиталистическаго режима. Эта зво- 
лю щ я, вполне естественно, Нашла свой отзвукъ д  въ



ооласти школы. Предо дава Hie на всЬхъ своихъ студеняхъ 
стало менее литературнымъ я  филоеофскимъ, менее книж- 
нымъ. Рядомъ съ гуманистической гимназией развиваются 
более современные тины реалыгыхъ гимназий и реальиыхъ 
училшцъ (Realgymnasium, Oberrealschule, Realschule, Re- 
lormgymnasium), которые, уделяя больше времени препо- 
даванш естествевныхъ наукъ и живыхъ языковъ, лучше 
отвЬчаюгь нуждамъ промышленной и торговой буржуазш. 
На ряду съ университетами всюду возникаютъ техническая 
училища (Technische Hochschulen), который быстро про- 
цветають и начинаюсь пользоваться все большимъ ува- 
желпе-мъ. Такимъ образомъ, старая преграда, отделявшая 
прежняго «образовавшего человека», гуманиста и филолога, 
отъ необразованного, который не знаетъ классичеекихъ 
языкевъ, постепенно падаетъ. На мйсто специфически 
филологнческаго и эстетическаго образоватя, предназначен- 
на-го исключительнаге для интеллигенщи, мало-по-малу 
становится более демократическое поняпе «общаго обра
зования», необыкновенно, впрочемъ, сложнаго и диффе- 
ренцировацнаго: никто не обязанъ обладать имъ полностью, 
и оно не одинаково для всехъ; но каждый челов^гь бе
рета изъ него, что' можешь, въ меру своихъ умствешыхъ 
и физическихъ способностей.

Въ общемъ, Гермашя въ течете истекшего столетая 
неутомимо старалась возможно шире распространять об- 
разоваше среди всЬхъ своихъ детей. Несомненно, ея 
рвеше къ школьному делу  испытывало колебашя. Оно 
было чрезвычайно сильно1 въ течете первой трети 
века, ко-гда были заложены основы реоргаиизованиаго 
общественного прешодавашя, начиная съ низшей шко
лы и кончая университетами. Оно етраннымъ образомъ 
остыло во вторую треть века, во рремя револющи л  
роакцш (1830— 1870 гг.), когда правительства относились съ 
недовер1емъ и даже съ враждой къ делу народнаго обра-

13
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зовашя. Но оно вспыхиваетъ съ новой силой неносред-г 
ственно вследъ за великими военными успехами Друс- 
cin  и реставращей Имперш. Считается акейомой, что дёй- 
ствительнымъ иобедителемъ при Садовой и 'Седане быль 
немецкш  учитель, и что Гермашя обязана своими побе
дами главнымъ образомъ превосходной постановке дела 
народнаго образования.

Правда, и теперь возникаютъ сомнешя относительно, 
действительной ценности образоватя. Въ универсятет- 
скихъ кругахъ можно1 кое-где наблюдать симптомы уста
лости, состоите психики, аналогичное тому, которое заста
вило некоторыхъ французскихъ мыслителей провозгласить 
«банкротство науки». Съ .печалью констатируютъ, что 
наука, оть которой ждали законченнаго шросозерцашя и 
общихъ указанш, какъ строить жизнь, никогда не при
водить къ окончательнымъ и абсолютнымъ истинамъ, 
а даетъ ли ть частичный и предварительный р еш етя , ко- 
торыя всегда нуждаются въ постоявныхъ пересмотрах^ 
и поправкахъ. Мнопе чувствуютъ себя подавленны
ми огромной массой зн ати , которую долженъ усвоить 
себе всякш, кто хочетъ овладеть какой-либо .областью! 
науки, и  вм есте  съ темъ несколько разочарованными этимъ 
состояшемъ вечнаго с т а н о в л е н 1 я ,  этой безконсчной эво- 
люцш науки.

Съ другой стороны, въ правящихъ сферахъ и 
некоторыхъ буржуазныхъ кругахъ временами возрожда
ются пессимистичесюя тендешди, преобладавппя въ се
редине века. Задаюгь себе вопросъ, не слишкомъ ли 
далеко зсГшли въ д ел е  народнаго образоватя, не является 
ли образование для значительной части нащи скорее опас
ностью, чемъ благодеяшемъ, не становится ли неизмеримо 
трудаее управлять народомъ, если онъ получилъ лолу- 
образоваше. Безпокойство, вызванное послери м и  успеха
ми сощализма, содействовало распространению этихъ сомие-



H i t  среди тЬхъ круговъ, которые незадолго лередъ этимъ 
придерживались совершенно иной точки зрешя и были 
твердо убеждены, что у  государства н&тъ более настоя
тельной обязанности, чемъ раслространеше возможно более 
широкаго образовашя среди поддаиныжъ.

Т'Ьмъ не менее, общественное мнеше попрежнему у б е 
ждено, что, говоря словами Паульсена, «въ всеобщей 
борьбе за дреобдадаше и власть, превосходство всегда бу- 
детъ принадлежать темь народамъ, которые сумеютъ лучше 
другихъ обезпсчить молодежи основательное воспиташе и 
образовало при помощи хорошо поставленной школы р 
экономически преуспевающей й нравственно здоровой семьи». 
Успехи, достигнутые Гермашей, объясняютъ темь, что 
Герматя перегнала все друпя нацш въ д ел е  народнага 
образовашя, рано сделавъ обучевйе обязательнымъ для всехъ  
и стараясь подготовлять возможно лучщихъ учителей для 
всехъ ступеней образовашя. Отсюда заключаютъ, что не
вежество массъ отнюдь не является гарантieS порядка 
и устойчивости государствеаваго строя, что явные инте
ресы монархия требуюгь все 'более широкаго распро
странена образовашя, и что будущее принадлежитъ темь  
народамъ, которые лучше всего разрешать проблему дацт- 
нальнаго воспитания.

II .  С о ц 1 а л ь н а я  п о л и т и к а .

Стремясь къ идеалу нащональнаго образовашя, н е
мецкое государство въ то же время все яснее сознайгь 
лежапця на немъ сощальныя задачи.

Действительно, развитае свободнаго предпринимательства 
даеть совершенно новую постановку оощальному вопросу. 
В се отвошешя личной зависимости, существовавппя раньше 
между наяимателемъ и наемникомъ, между помещикомъ 
н его крестьянами, между маетеромъ ж его подмастерьями

СОВРЕМЕННЫЙ ПОЛИТИЧЕСК1Й ИДЕАЛИЗМЪ. 195



196 ПОЛИТИЧЕСКАЯ эволюцхя.

и учениками, иечезаютъ въ теч ете  XIX вйка. РабочШ не 
о б я з а н ъ болЬе отдавать весь евой трудъ или часть 
его своему господину, у  котораго онъ н ахор тся  въ личномъ 
кодчиигощи. Онъ свой одень въ этомъ отношенш отъ вся- 
кихъ обяаательетгсь. Онъ въ прав* п р о д а т ь  свой 
трудъ иа возможно лучшихъ услов!яхъ, и никто не мо- 
жетъ принудить его принять работ i t  договоръ, который 
онъ еочтеть несправедливымъ или просто невыгорымъ. 
Но, порвавъ личную связь, соединявшую его съ госпо
дином!., рабочш въ то же время потерялъ право поль
зоваться его покровительствомъ. Современный капиталистъ, 
который покупаеть црудъ, въ прав!. ирхобрЬтать себ$ 
этоть товаръ на самыхъ выгодныхъ для себя услов!яхъ. 
нисколько не заботясь о поддержанш жизни тйхъ, кого 
онъ нанимаетъ, п оел ! того какъ онъ переетанетъ ну
ждаться въ ихъ услугахъ.

Теоретически, «свобода» рабочаго и «свобода» работо
дателя должны уравновешивать другь друга. Одинъ волеиъ 
по продавать своего труда на неблагшдпятныхъ уело- 
шяхъ. Въ свою очередь, другой воленъ не покупать труда, 
если за него потребують слишжомъ высокую цйпу. Такимъ' 
образомъ, нормальная игра спроса и предложения должна 
естественно установить справедливую ц&ну труда.

Однако всймъ известно', насколько необезпеченной стала 
доля рабочаго при капиталистическомъ строй. Прежде 
всего, ому постоянно угрожаюгь самыя различпыя опас
ности: болезнь, несчастные случаи, старость, безработица. 
Передь ними онъ совершенно беззащитенъ. Далйе, ясно, 
что онъ большей частью не въ состояти «свободно» до
говариваться съ работодателемъ. Въ концй-концовъ, онъ 
в ы н у ж д е и ъ  продать свой трудъ, чтобы не умереть съ 
голоду. Поэтому, ему постоянно дрихортся принимать 
невыгодный условия, который диктуетъ ему спекулирующш 
на №о нищетй предприниматель.



Такимъ образом!, передъ современным! обществом!, 
воаникаеть весьма важная проблема. Вопрос! состоять 
въ тозгъ, чтобы организовать на повыхъ пачалахъ охрану 
рабочихъ, о которой раньше при натр1архальныхъ от- 
ношетяхъ заботился пом’Ьщикъ или работодатель. Не
обходимо иайти средство против! необезпеченности ра
бочихъ массъ путем! введешя рабочего страховашя и 
установлешя болЬе нормальных! отношешй между пред
принимателями и ихъ наемниками. Отъ разрЬшешя этой 
проблемы зависять общественное здраше, нащональная сила 
и поддержите сощальнаго мира.

Общественное MHtaie Гернаши рано отдало себЬ отчетъ 
въ тош> з.гб. которое влечеть за собой реждмъ ево- 
боднаго предпринимательства, и поняло, необходимость бо
роться съ н и ш . Ужо въ с о р о к о в ы х !  годах! въ Берг 
лайб воаникаеть «Общество улучшешя участи рабочихъ и 
ремесленников!» (Gcsellschaft zur Verbesserung des Loses 
der Arbeitei und Handwerker), которое рекрутируеть сво
их г, членовъ главнъпгь образ о мъ среди предприниматель^ 
скихъ круговъ а  получаегь значительный пожертвования 
со стороны самого прусскаго короля Фридриха-Вильгельма IV. 
Къ этому же времени относятся первым проявлешя х р и- 
с т ы а н с к а г о  е о ц 1 а л и з м а .  Таые л ю р , какъ основатель 
«Внутренней мисс! и» Внхернъ, съ протестантской стороны, 
и ешгскопъ Кеттелеръ— съ католической, побуждают! цер
ковь спуститься на арену практической деятельности и 
требуютъ примЬнешя полностью принципов! христианской 
морали къ общественной, жизни. Затймъ, на сцену вы
ступают! экономисты я, во имя науки, -начинают! борьбу 
съ Еваигел1емъ свободной коякурренцш,— учетами Адама 
Смита я манчестерской школы. Съ 40-хъ годов! начинается 
и идейное течете, известное )шослЕдстш1 подт. назвашемъ 
к а т е  д е р  ъ-с о p i  а л и з м а ;  въ 1872 году оно приводить къ 
оснований «Союза для сощадьной политики» (Gcsellschaft
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fur Socialpolitik); главными его представителями являются 
видные ученые, какъ Брентано, Бассе, Шмоллеръ, Шёнбергъ.

Между темь какъ сощалисты ждугь уничтожетя 
страдашй лролетар1ата отъ завоевашя демокрайей поли
тической власти и радикальнаго переворота въ рбгце- 
ственномъ строе, все более многочисленная группа пред
ставителей капиталистической буржуазии, протестанток аго 
и католическаго хрисйанства и экономической науки пропо- 
вЬдуеП) необходимость поетепенныхъ сощальныхъ реформъ 
для устранешя безспорныхъ золь капиталистической систе
мы. Силой, способной возродить современное общество, 
одни изъ этихъ реформистовъ считаютъ церковь и хрисй- 
ансюй принцшгь. Друйе, стремясь положить коиецъ эксплуа- 
тащи и деградащи ннзпшхъ клэссовъ, возлагаютъ свои 
надежды на государство. Роль этихъ послЬднихъ въ н4- 
мецкомъ развийи была весьма значительной, ибо прус
ское, а затЬмъ и имперекое правительство въ широкой 
м ере приняло ихъ программу н пошло довольно далеко 
но пути государсгвеннаго сощализма.

Впрочемъ, мы должны отметить, что правительство, 
удовлетворяя, по крайней мере, отчасти некоторый сощали- 
стичеспя требовашя, остается неизменно враждебнымъ тен- 
денщямъ сощалъ-демократической парии. Правда, оно при- 
знаегь свои обязанности по отношенш къ рабочему классу. 
Такъ, напримЬръ, Бисмаркъ, заявнлъ въ рейхстаге, 
что овъ бееъ всякихъ колебашй принимаеть сощалисти- 
чеоий принцшгь п р а в а  н а  т р у д ъ .  Зачатки его
онъ находить уже въ законодательстве Фридриха. 
Прусское земское право (Landrecht) уетанавливаетъ прин
ципы что въ королевствt> никого нельзя допустить до 
голодной смерти. Следовательно, нетъ причинъ, чтобы! 
современная Германская Импер1я отказала рабочимъ въ 
защ ите, которую давала имъ прусская Monapxia во время 
стараго порядка. Напротивъ, на ней лежитъ прямая обя-
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заяность заботиться объ ихъ участи и привязать нхъ 
къ себе матерйальными благодЬяшями. За-то> о сощаль- 
номъ перевороте, о которомъ мечтаютъ марксисты, пра
вительство ничего не хочетъ знать. Оно противится вся
кой попытке представителей демократа взять въ 
свои руки руководство общественными делами и весьма 
энергично защищаете противъ нихъ прерогативы монар
хии. Оно решительно борется съ револющонными или 
просто республиканскими тенденщями. Словомъ, немецкое 
государство не превратилось въ послушнаго вассала ка
питалистической буржуазш. Оно старается играть роль 
честяаго посредника между предпринимателями и рабочими. 
Но, если оно решилось поставить границы прерриниматель- 
скому произволу, то, съ другой стороны, оно не допу
скаете, чтобы рабочйе пытались оказывать на него да- 
влеше и диктовали ему свои условйя.

Съ своей стороны, рабочие питаютъ лишь весьма 
посредственное довйре къ феодальному, капиталистическому 
и буржуазному государству и лишь съ нетерпетемъ выно- 
сятъ его опеку. Они нодозр£ваютъ его въ пристрасти 
или слабости къ прерринимателямъ и видятъ въ немъ 
не столько справедливого посредника, сколько союзника 
своихъ нротивннковъ. Если у  правительства можно найти 
смесь симпатш и недоверйя къ рабочему классу, то 
среди рабочихъ замечается большое недоверйе къ ка
питалистическое государству. Неудивительно, что при 
этихъ условйяхъ еощалыгыя реформы идуть впередъ весьма 
неравномернымъ и капризнымъ темпомъ.

Вплоть до конца е е м и д е с я т ы х ъ  годовъ. пока Бис- 
маркъ опирался главнымъ образомъ на нащоналъ-либеральную 
партию, его экономическая политика была, естественно, 
также «либеральной». Государство не вмешивается въ 
экономическую жизнь съ целью ограничить свободную 
конкурренцт. Правда, канцлеръ признаетъ, «что для ра-
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бочихъ нужно много сделать». Онъ старается съ разныхъ 
сторонъ осветить себ'Ь сощальный вопросъ, обращаясь 
за св едетя м и  не только къ сощологу правыхъ парий, 
— Вагонеру, но также и къ Лассалю, Родбертусу, Дюрингу 
и катедеръ-сощалистамъ. Но> его положительная деятель
ность сводится дока къ несколькими скромнымъ попыт- 
камъ организовать производительные кооперативы и къ 
немногими мерамъ охраны рабочихъ, очень ограничея- 
ныхъ по сфере своего приложешя и лишениыхъ вся- 
каго реальнаго значешя.

Въ 1878 году, после покушешй Геделя и 'Нобилинга 
на императора Фридриха, Бисмаркъ начинаетъ боротьея 
съ грозными успехами сощалъ-демократичеекой парии при 
помощи исключительныхъ законовъ и сурово подавлять 
стрем л е т  и къ эмансипащи, проявляюпряся среди проле- 
TapiaTa. Но въ то же время онъ открываеть эру 
совершенно новой сощальной политики. Действительно, 
онъ очень хорошо ионимаетъ, что для того, чтобы разре
шить сощальный вопросъ, Одного принуждения недостаточно. 
Къ рещюссивнымъ мерамъ нужно присоединить положи
тельный благодеяшя. Вотъ почему, подавляя съ всеми 
известною суровостью «эксцессы сощалистовъ», онъ въ 
то же время старается «увеличить положительными мерами 
благосостояние рабочихъ». Онъ ясно сознаегь тяжюя бед- 
ств1я, который вдечегь за собой для вролетар1ата режимъ 
свободной конкурренщи. Онъ полагаетъ, что государство 
обязало оказать рабочимъ помощь и защиту, посколько 
оно въ состоянш 'сделать это, не причиняя ущерба: 
крупной промышленности и  не ставя слишкозгь тяжелыхъ 
прегради ея развитию. '«Мы хотимъ создать возможно 
большое довольство», —  сказали канцлеръ, и, имея въ 
виду возможность кроваваго 'подав л е т  я революцтнныхъ 
эксцессовъ, онъ прибавили: «На тоть случай, если намъ 
придется сражатьс-



Для Гермаиш начинается ара сощальныхи реформн. 
При этомн Бисмарки опирается въ первую очередь иа 
ковсерваторови, которые давно уже критиковали городской 
иггдустр1алязмъ, и которыхъ легко можно было привлечь 
на сторону политики, ставившей своей задачей борьбу 
съ злоупотреблетями капиталистическаго строя. Его под- 
держиваетъ также католически центръ, который уже съ 
середины в&ка чувствовали необходимость реформировать 
общество согласно принципами Христаанекой морали. Съ 
помощью этого большинства, къ которому приеоеданилось 
еще нисколько могущественныхъ индустр1аловъ ви родЗб 
барона фонгь-Штумма, желавшихъ возстановить патриар
хальный отвшпешя между предпринимателями и рабочими, 
канцлеръ начинаетъ закладывать фундамеигь великаго ра
бочего законодательства, которое 'онъ хочетъ дать своей 
страна. Поел! долголетней борьбы ему, наконецъ, удается 
доставить победу своими идеямъ. Благодаря его яни- 
гцатив^ и настойчивости вырабатываются и прини
маются императоромъ, союзными совБтомн и рейхстагомъ, 
велите законы сощальнаго страховатя, которыми Гермашя 
съ полными правомъ гордится въ настоящее время,— стра- 
ховате отъ болезни, несчастныхъ случаевн, старости и 
ннвалнрости. Правда, за недостаткоми средствъ, опъ не 
смоги осуществить свой 'плаяи ви тйхн размфрахъ, ви 
какихи они его задумали. Ему отказали ви табачной 
моношоии, доходы съ которой должны были стать «до- 
стоятемъ обездоленныхъ» и позволили бы повысить очень 
скудныя пособ1я и певеш немецкому пролетаргату. Но 
даже въ томи видБ, въ которому оно было осуществлено, 
немецкое законодательство о страхованш рабочихн, все- 
же остается, несмотря на свои несовершенства, одними 
нзъ наиболее прекрасныхъ совдашй великаго канцлера, 
дающихъ ему право на вБчвую славу.

Такими образомъ, нЬмецкш рабочт были обезпечени огь
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нйкоторыхъ. изъ наиболее еерьезпыхъ опасностей, которыя 
повлекло за собой развитие капиталистической системы. На
против^, въ области фабричнаго законодательства почти 
ничего не было сделано. Право коалицш и право стачекъ 
были обезпечены крайне Плохо. Вслйдствш отсутствия 
удовлетворительной регламентацш труда, женщины и дйти 
по-прежнему подвергались самой худшей эксплуатацш. При- 
миритбльпыя камеры были Плохо организованы. Фабричная 
инспекщя оставалась почти иллюзорной всл*дств1е со
вершенно недостаточного числа ивспекторовъ и педййстви- 
тельноети того надзора, который они могли производить. 
Но не дйлалось ничего, чтобы улучшить это- положеше. 
Вей проекты рефор-мъ наталкивались на пассивное сопро
тивление Бисмарка. Действительно, канцлеръ принцишально 
не хотйлъ вступать Па зтотъ путь. Онъ думали, чТ» 
страховые законы, создавъ безчислешюе количество мел- 
кихъ рантье и поставивъ рабочш классъ пода защиту 
государства, огдадутъ иролетар1атъ въ руки послйдняго. 
Съ другой стороны, желая привлечь на свою сторону 
класса, предпринимателей, они не издавали елиш ш гь стро- 
гихъ законовъ по охран* труда и предоставляли предпри
нимателями. полную свободу организовывать промышленный 
труда въ соотвйтствш съ ихъ интересами. Такими обра- 
зомъ, и капиталисты, и работе окажутся въ зависимости 
оть государства. Бисмарки быль убйждеиъ въ правиль
ности csoiefi системы. Если бы рабочш классъ проявили 
слишкомъ ’явное етремлеше освободить себя изъ этого 
подчинешя, правительство всегда могло бы прибегнуть 
къ крайнему средству въ видй военной репрессш.

Эта черезчуръ искусная политика равяовйа’я, какъ 
известно, потерпйла крушеше. Рабочш классъ ни на минуту 
не почувствовали симпатш къ государству. Онъ приняли, какъ 
должное, пенешивознаграждешя, которыя гарантировали ему 
страховые законы. Но онъ.не почувствовали ни малййшей



благодарности къ государственному деятелю, который вза- 
мКнъ матерга-лышхъ благодйяшй хотЬлъ держать проле- 
TapiaTb иодъ опекой, отрицалъ за шшъ право коалищй и 
лреолйдовалъ професшональные союзы. Разсчеты Бисмарка 
оказались ошибочными. Остановленный на минуту въ сво- 
емъ развитая полицейскими мерами, принятыми всл&дъ 
за покушешемь 1878 года, ешцализмъ въ теченш 80-хъ 
годовъ начинаешь развиваться еще быстрее, чймъ раньше.

Въ 1890 году начинается новая эра сощальныхъ ре- 
формъ. Отмена закона нротивъ сощалис-товъ, яазначеше 
министромъ торговли фонъ-Берлешпа, известные е-ощаль- 
ные указы Вильгельма П, созывъ въ Берлин^ интернацю- 
нальной коммиссш для подготовки международная» согдашетя 
по вопросами охраны рабочая» класса, отставка Бисмарка 
были первыми шагами этой политики. Организащя прими- 
рительныхъ камеръ для улаживашя споровъ между пред
принимателями ж рабочими, заш гь о воскресномъ отдыха- 
были главными результатами этого движетя. Но посдЪ 
удачнаго начала оно быстро замираеть. Очень скоро вы
ясняется, что- представители капиталистическаго' предпри
нимательства достаточно могущественны, чтобы привести 
большинство яамйченныхъ реформъ къ крушенш». Консер
ваторы, отброшенные при канцлер!» Калриви на время 
въ оппозищю, относятся къ рабочему законодательству 
враждебно точно такъ же, какъ либералы и прогрессисты, 
которые защищаютъ интересы капитализма. Реакщонныя 
в т я т я  становятся все сильнее и сильнее среди прибли- 
женныхъ императора. Снова начинается война противъ 
сощалистическихъ тенденщш. Законопроектъ, направленный- 
противъ роволющонныхъ дйяшй (Umsturzvorlage) воз- 
буждаетъ серьезныя оиасешя среди- либеральныхъ круговъ. 
Н апари на катедеръ-еощалистовъ ■ усиливаются. Сощальная 
агитащя въ лонЬ протестантизма ^постанавливается ука- 
зомъ высшая» церковнаго совета евангелической церкви
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(16-го декабря 1895 года). Сенеащоиная телеграмма импе
ратора объявляетъ, что «хританско-сощалистическое дви
жете-— бессмыслица»: пасторы должны насаждать чувство 
милосерд1я и стоять въ сторонЬ отъ политики, въ которой 
они ничего не ионимаютъ. Ваковецъ, въ ш нЬ  1896 гор 
уходить въ отставку министръ-реформаторъ фонъ-Берлепшъ.

ТЬмъ не менЬе, р и ж е т е  въ пользу сощальной реформы 
въ страна не прекращается. Несмотря на неодобрешо импе
ратора, христаанскш сощализмъ получаетъ все большее 
распространеше. Въ протестантскомъ лагере онъ порываегъ 
еъ консервативной n ap rie t и прпнимаетъ довольно сильную 
сощалистическую окраску, особенно у пастора Наумана 
и ггримыкашцихъ къ нему ннтеллягентовъ. Въ католи- 
ческомъ лагерь сощальная пропаганда также становится 
болЬе деятельной и практической, несмотря па иногда 
очень остры я разногламя среди вождей движешя. Въ 
1906 году въ евангелическихъ профессгональныхъ сою- 
захъ было около 80,000 членовъ, въ чисто католиче- 
•скихъ союзахъ около '81,000 членовъ, а внЬвЬроиспо- 
вЬдные христаавеие ирофеснональные союзы, число ко- 
торыхъ растетъ необыкновенно быстро, насчитывали не 
менЬе 250,000 рабочихъ.

Сшралъ-реформаторское течете  ветрЬчаетъ сочувств1е не 
только въ релипозныхъ кругахъ. Оно, повидимому, npioo- 
рЬтаеть сторонниковъ среди самыхъ различиш ь слоевъ 
общества. Оно распространяется все болЬе и болЬе с р е р  пред- 
пршшнательскаго Mipa заботы котораго о благосостояш 
и  охранй дыбочихъ, становятся съ течен1емъ рремени 
все дЬятельн'Ье и дЬятельнйе. Въ кругахъ учеиыхъ и 
художннковъ вопросы социальной гипены, устройства де- 
шевыхъ жнлищъ, нарораго образовашя и демократическаго 
искусства изучаются и дискутируются съ новымъ жаромъ. 
Муниципальные совйты болъпшхъ .городовъ обращаютъ въ 
настоящее время особенное внимате на вей мйры, ко-



торыя могуть улучшить положат* рабочихъ. начиная 
сх постройки рабочихъ жилище, и кончая устройствомъ 
нарорыхъ библмтекъ и общественный, садовъ. Въ рейх
стаг* за носл*дте годы были обсуждены и приняты 
лЬкоторыя новыя м*ры но охран* труда и рабочему; 
законодательству. Кажется, что и въ правящихъ сфе- 
рахъ считаются съ возможностью возобновить сощальную 
политику въ дух* указовъ 1890 года. Доражеше сощалъ- 
демократовъ на выборахъ 1907 года можеть только 
укрбпить эти тенденщи. Все говорить за то, что великое 
д*ло рабочаго законодательства, которое ’было прервано 
и находилось въ перенебреженш съ 1896 года, будет* 
возобновлено съ новой силой.

Въ этомъ возрождеяш сощальнаго идеализма можно 
увидать интересный симптомъ того направлешя, которое 
нринимаеть въ настоящее время общее развитге Гермаши. 
Мы выше указали, что въ сфер* экономическихъ отноше- 
Hifi въ настоящее время наблюдаются признаки реакщи 
нротивъ системы свободнаго нредлринимательства и прин
ципа неограниченной конкурренцш. Аналогичесия тенденцш 
пробиваютъ себ* дорогу и въ политической сфер* среди 
просв*щоипыхъ представителей консерватизма, протестант
ской и католической церкви и носителей высшей 
научной и художественной культуры. Рядомъ съ реадисти- 
ческииъ стремлешемъ къ нащональному и м1ровому ногу- 
щестьу все бол*е отчетливо вырисовывается стремление къ 
нащональной культур* и сощальному миру. Несомн*нно, 
что значительная часть н*мецкаго общества стремится къ 
систем* ограниченно® конкурренцш, опирающейся на идеа- 
дизмъ съ релипозньтмъ основатемъ, и старается . разр*шить 
социальный вопроеъ на почв* современного христианства въ 
дух* христианской этики.. Въ какой м*р* эти тенденцш 
одержать верхъ надъ бол*е радикальными стремлениями пра- 
выхъ и л*выхъ партхй, надъ авторитарнымъ абсолютиз-
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момъ, еъ одной стороны, и сощалн.-демократаей— сь другой? 
Одно только будущее сможетъ решить, насколько окажется 
возможнымъ и жизнеспособными подобный компромисса ме
жду импер1алистическию> ращонализмомъ и релипозньшъ 
и трарщ оннымъ инстинктами.



К Н И Г А  I I I .

ЭВ0ЛЮЦ1Я РЕЛ И П О З Н О Й  И ФИЛОСОФСКОЙ
м ыс ли.
ГЛАВА I.

Возрождение католицизма въ Гермаши въ 
XIX Bin*.

I . Развиые н а у ч н а го  рацшнализма тра н сф ор м ируе те  
релипю  современнаго чел о вЪ к а.

Въ начал* этой книги мы указали, что основное 
различие кежду средними вйками и нашей эпохой состоять 
въ развиты науки и опирающейся на науку организацш 
жизни. Это глубокое видоизм'Ьяете въ челов*ческомъ мы- 
шленш ведсть за собой радикальный переворота во вобхъ 
традицшнныхъ оредстав.детяхъ о назначены человека. Со
временный челов*къ смотрита на млръ совершенно иньши 
глазами, чймъ сререийковый хрисиаш нъ; онъ уже не 
разделяешь релипозныхъ чувствъ шоелЪряго и ставить 
передъ собой совершенно иныя проблемы. Мы могли бы 
сказать, что на мйсто «релипознаго» {.иропонимашя стре
мится стать «научное» понимаше Mipa. Но я предпо- 
читаю выразить этотъ факта иначе: развиие теорети- 
ческаго и нрактическаго ращонализма обновило релипю 
еовремеииаго европейца.

Действительно, я не думаю, чтобы въ Гермаши XIX 
в*ка им*ль м*ето упадокъ релипознаго духа. Еоренныя



различ1я, существующая между современной релипей и ре
липей прежнихъ эпохъ, сознаются все яснее и яснее, 
но большею частью не хотятъ допустить, чтобы между 
ними существовала непримиримая противоположность. Я, 
конечно, не знаю, справедливо ли или ошибочно это 
убйждеше, должно ли будущее развипе ращонализма на
нести смертельный ударъ христианству, нроизойдетъ ли 
окончательный разрывъ между релипей прошлаго и со- 
времеинымъ мышлешемъ, сумеешь ли будущее, человече
ство удовлетвориться одной только наукой и надолго 
отдаться абсолютному агностицизму? Но этотъ вопросъ, 
по моему мн^шю, можно свободно оставить въ стороне 
век настоящей книге. Для меня, по крайней мере, не
сомненно, что современная Гермашя не возводить не
избежный антагонизма между наукой и религией въ общее 
нравило; нанротивъ, она скорее страстно стремится при
мирить ихъ. Въ духовной, какъ и въ политической сфере, 
она не желаетъ насильственнаго разрыва съ прошымъ. 
Она верить въ неразрывную связь между сгарымъ хри- 
спанствомъ и «релипей современности». Она думаетъ, 
что христианство1 способно эволющонировать далее и смо- 
жетъ до известной степени ассимилировать последовательным 
завоевашя человеческаго разума.

Посмотримъ теперь, какова была въ XIX веке  эволющя 
релииозвой мысли въ Германги, и начпемъ наше изучете 
съ исторщ католицизма.

I I .  У п а д о к ъ  и возрож д еж е к а то л и ц и з м а  въ н ач а л е  
X I X  в-Ька.

Казалось, что развипе ращонадистичеекаго духа должно 
было угрожать скорее более традищовншу и авторитарному 
католицизму съ его вековыми притязаниями на господство 
надъ душами, чемъ протестантизму, которымъ мы займемся
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ниже. Несомненно, католицизмъ испытали въ Германт весьма 
серьезные кризисы, какъ въ начале, такъ и въ конце 
XIX стол'Ьпя. Но мы должны сейчасъ же отметить, что 
они не ослабили его сколько-нибудь заметными образомъ, 
и что въ настоящее время его реальное и видимое могу
щество обезпечеао лучше, чЪмъ етолЬие тому яазадъ.

Въ конце ХТШ века можно было задать себе во- 
просъ, не будетъ ли авторитарный и абсолютистическш 
католицизмъ вьшужденъ сделать самыя серьезный уступки 
новому духу, и не идеть ли онъ навстречу непоправимыми 
катастрофамъ. Действительно, ращоналистическш духъ, ко
торый въ это время вступилъ въ союзъ съ протестантскими 
духомъ и определяли движете «эпохи просв'Ьщетя», сталъ 
овладевать и католицизмомъ. Образуется партся реформъ, 
которая стремится изменить католичеш я учреждетя въ 
либеральпомъ духе.

Сторонники реформъ, прежде всего, стараются огра
ничить чрезмерный съ ихъ точки зр й тя  авторитетъ вер
ховна™ епископа католической церкви— папы. Они высту
пайте противъ дадлешя, которое кур!я оказьгваетъ на 
нймедкихъ еиискоиовъ, и отстаиваютъ независимость и 
прерогативы последний противъ притязаний папы. Они 
обвиняютъ папство въ то.мъ, что оно некогда обман
ными образомъ узурпировало монархическую власть, ссы
лаясь на знаменитый псевдо-нсидор овы декреталш. Въ ко- 
яечномъ счете, они заявляюгь, что высшая власть въ 
церкви должна принадлежать не римскому епископу, а 
вселенскому собору. Исходя изъ этой точке зрешя они 
въ вопросе о взаимныхъ отношешяхъ между церковью 
и государствомъ становятся на сторону послЬдняго. Они 
стремятся по возможности совершенно освободить нащональ- 
ную церковь отъ всякихъ гоостранныхъ вл!янш и при- 
знаютъ за светскими государями широкое право надзора за 
церковью1 и значительную долю вл !ятя  на управлеше ея. На-
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коне.цъ, они стараются обновить католическое богослов1е въ 
либеральномъ духе, внести въ историчеш я изсл'Ьдоватя боль
шую независимость и более научный методь, упростить дере- 
монш культа, ограничить процессщ и паломничества. Они 
борятся съ некоторыми монашескими орденами, какъ напри- 
мйръ съ 1езуитами и нищенствующими орденами, указы- 
вають на невежество духовенства и требуютъ, чтобы 
народу давалось более полное религшзное образовало. Они 
стараются по возможности сгладить или'уменьш ить разно- 
гл атя , который отделяйте особенно въ сфере морали про- 
тестантизмъ отъ католицизма.

Во второй половине XYIII века римсый католнцизмъ 
явнымъ образомъ теряете почву подъ йогами. Правда, 
папе Дно YI удается вырвать у наиболее известнаго 
представителя реформато-рскихъ тенденцш 1оанна-Николая 
фснь - Гонттейма (Феброшя) своего рода отречеше. Но 
либеральныя идеи, поборникомъ которыхъ являлся n o c ie p it ,  
делаютъ, тем ь не менее, весьма значительные успехи. 
Роспускъ ш уи тск аю  ордена (1773 г.) представляетъ изъ себя 
значительную победу надъ духомъ нетерпимости и чрез
мерной борьбы противъ реформацш и ращонализма. Въ 
Аветрш 1осифъ П рядомъ емелыхъ реформъ сбрасываетъ 
римское иго, объявляете себя главой австршской церкви, 
весьма значительно уменыпаеть число мопаховъ и эдик- 
томъ о веротерпимости 1781 года уравниваете протестантовъ 
съ католиками въ гражданскихъ правахъ и въ праве на 
заяятае общественныхъ и государственныхъ должностей. 
Въ Германии несколько л е те  спустя три духовныхъ кур
фюрста вм есте съ зальцбургскимъ архгепископомъ провозгла- 
шаюте въ знамеяитыхъ Эмскихъ Пунктахъ (1786 г.) прин
ципы, сходные съ теми, которые выставите Гонтгеймъ- 
Феброшй относительно независимости епископовъ o n  
папской власти. Реформатором тенденции проникають въ 
большинство католическихъ уяиверситетовъ Германш. Духъ
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терпимости распространяется все больше и больше, всюду 
смягчая в4роиспов:Ьдаый антагонлзмъ. Мисионерская про
паганда прекращается почти совершенно вплоть до конца 
стодЬлля. Ёаннашская филоооф1я, столь протестантская по 
своему духу, находить многочисленныхъ сторонниковъ въ 
католическом лагерь. Французская револющя наносить, 
какъ будто, окончательный ударь римскому католицизму въ 
самомъ Рим4. Въ 1798 году провозглашается Римская 
республика, и сооружается статуя Свободы, попирающей 
ногами таару. Шй VI, несмотря на свой восьмидесятилЁтнш 
возраста, уводится пленником сначала въ йену, потомъ 
въ Валенсш, гдй онъ умираем въ следующем году. 
Его нреемникъ B it VII выбирается кошклавомъ, который 
собирается въ Венещи подъ покровигельствомъ православной 
Россли. Накопецъ, нисколько л4гъ спустя лостановлете 
имперской депугащи (Reichsdeputationshauptschluss) 1803 го- 

. да окончательно уничтожаетъ светскую власть н^мецкаго 
католицизма. Церковь теряетъ суверенитета надъ Teppnropieft 
въ слишкомъ 1,700 квадратныхъ миль, съ населешемъ 
свыше трехъ миллшновъ жителей н съ доходами бол1>е 
двадцати одного милланювъ флориновъ.

Казалось, что въ началгЬ XIX вЬка католицизмъ стоя.лъ 
накануне своей смерти. Уважаемый историки этой эпохи, 
Шпиттлеръ, въ конц'Ь своихъ лекцш по исторш панства 
выразилъ убЪждеше, что целибатъ священниковъ и упот- 
реблеше латыии исчезнуть въ самомъ скоромь времени, 
даже въ Австрш, что католическая церковь перестанетъ 
быть римской, и что народъ возвратить еебЪ права, 
отнятия у него духовенство». Въ 1799 году онъ пи- 
салъ: «Въ нынешней своей формЪ католицизмъ почти 
погибъ. Древнее папство лежитъ въ могилЬ, и Римъ 
во второй разъ превращается въ развалины».

Но уже въ посл Ьдше годы ХТШ в !;к а въ Гермаши 
начинается весьма заметное рижен!е въ пользу возврата
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къ старымт. «положительными» формамъ религш. Это дви
ж ете , совершающееся въ ущербъ либеральным!, тенденщ- 
ямъ, и д е т  на пользу прежде всего римскому католицизму 
и въ очень короткое время сильно увеличиваете, его втяше, 
находившееся, казалось, въ полномъ упадке.

Съ перваго взгляда кажется, что главную причину 
этого поворота общественна™ мн!ш я Германии следует 
искать въ тфхъ вп ечатлетяхъ , которыя произвело ва 
немецкое общество развитие французской революцш. Въ 
начала ее приветствовала съ энтуз1азмомъ вся обра
зованная Гермашя, видевшая въ ней реализацш фило- 
софскихъ теорш XYHI века: ращонализма и учеши Руссо. 
Револющя казалась грандюзнымъ опытомъ, предпринятымъ 
для проверки организаторской силы Разума. Она тор
жественно признала своимъ Богомъ Бога философовъ. Она 
устроила съ необыкновенной пышностью въ соборе «Notre 
Dame» почиташе богине Разума, провозгласила устами 
Робеспьера, что «безъ малейшаго принуждетя, безъ всякигь 
преследованш вей секты сами сольются въ универсальной 
религш Природы», и установила въ 1794 году оффищаль- 
ный государственный культъ Высшаго Существа. Однако, 
эксцессы револющоиеровъ, ихъ насил1я надъ ихъ поли
тическими и религиозными противниками быстро превра
щ аю т. въ ужасъ, отвращеше и ненависть то чувство прекло- 
нешя, которое револющя вызывала въ своемъ начале, 
чемъ суровее осуж даю т революцш, темь более от
ворачиваются о т  ея основного принципа, религш Разума, 
которая, если и  не вызвала револющонныя преступлешя, то 
все же не смогла предупредить ихъ. Н ачинаю т все вни
мательнее прислушиваться къ речамъ эмигрантовъ, кото
рые возлагали ответственность за великш сощальный пе
реворот на «философт» и ея нечестивыя у четя .

Противъ революцш и ращонализма образуется, такимъ 
образом!, союзъ историческихъ и традицюнныхъ силы
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монархш «Бо-жкю милостью», наслЬдетвеннаго дворянства 
и церкви,— «союзъ трона п алтаря». И «алтаремъ» не 
была ли прежде всего римсю-католическая церковь, которая 
во вер времена съ неутомимымъ постоянствомъ защищала 
принцшгь авторитета противъ философскаго певРр1я и 
кошунственныхъ захватовъ возмутившагося Разума? Лишь 
только' революцию стали считать (справедливо ли или 
нРтъ, это здРсь не существенно) практическими примЪне- 
шемъ ращоналистическаго идеала, ’страхъ передъ револющей 
логично долженъ были, пойти на пользу той силР, которая 
являлась воплощешемъ противоположна™ принципа,— пап
ской власти. БолРе всего при атомъ потеряли рефор
мистски католицизмъ и протестаитизмъ: оба были подо
зрительны, потому что вступили въ союзъ съ заблу
ждениями вРка и сделали преступный уступки революць 
оннымъ идеями,. Передъ ллцомъ револющонной бури, которая 
одинаково угрожаете и 'тропу, и алтарю, об 4  соперничаюпця 
силы забываютъ о своихъ раздорахъ. Шаговая борьба между 
папстзомъ, которое вопшцаегь въ себР пнтернащональную 
силу церкви, и свРтскивд государями, которые являются 
носителями нащональной силы государства, отс-тупаетъ на 
второй иланъ. Примиренные грозной опасностью, оба про
тивника неоднократно вступаюсь въ союзъ противъ общаго 
врага,- -противъ революцш и ея принципа, ращопалисти- 
ческой «иррелигшзности». Даже нРмецые протестантсые 
государи нерРдко прояв.ляютъ извРстныя симпатш къ като
лицизму, поскольку онь является консервативной силой, 
способной обуздать револющонный духъ и склонить народы 
къ покорности и пориненш .

Однако, церковь находить свое спасете не у  государей и 
не въ высшихъ слояхъ общества. Съ известной точки зр^шя 
возрождение католицизма также является стремдетемъ къево- 
брдЬ, народиымъ движешемъ.. Взглядъ на положете католи
цизма послЪ кризиса 1803 г. поможешь намъ понять этоть фактъ.
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«Reichsdeputationshauptschluss» 1803 года имйлъ своимъ 
послЬдствюмъ исчезновете последпихъ следовъ теократи- 
ческихъ правительствъ въ Гермати. Въ матер1алъномъ 
отпошети, секуляризащя цсрковныхъ влад'Ьтй нанесла 
католицизму тяжюй ущербъ. Она лишила церковь и 
коягрегащи значительпыхъ богатствъ и весьма чувствительно 
уменьшила ихъ матер1альное могущество. Но более всего 
она подорвала независимость церкви; последняя попала 
подъ бол’Ье непосредственную, ч1змъ раньше, часто тиранни- 
чоскую и придирчивую опеку свЬтскигь государей и ихъ 
бюрократии. Историки съ ультрамоитанскими симпашми 
усиленно подчеркиваютъ иеобезпеченкое и зависимое 
положите, которое создалъ для католической церкви указъ 
1803 года. Съ документами Ьъ рукахъ, они доказывают, 
что у церкви были отняты самыя необходимыя нрава и 
свободы; что авторитетъ епископовъ быль уничтоженъ 
властью чиновпиковъ, большей частью протестантскихъ или 
враждебныхъ римскому католицизму; что монастыри были 
закрыты, ихъ и м е т я  конфискованы, ихъ богатства отданы 
на разграблснге. Они показываюгь, что церковь, лишенная 
нрава свободно распоряжаться своими средствами, была 
вынуждена жить на милостыню свйтскихъ властей, подчинена 
финансовой опеке государства, которое сильно сократило 
расходы на культь и обратило благочестивыя дарешя 
на совершенно новыя цели, чуждыя ихъ первоначальному 
назначенца. Они жалуются на то, что государство нарушило 
вероисповедный нейгралитетъ, систематически отдавая пред
почтете протестаитамъ передъ католиками въ армш, адми- 
нястращи, университетахъ. Они указываютъ на то, что у 
церкви было отнято всякое в.таятс на школу, и что 
государство стесняло даже культь, такъ какъ подъ 
предлогомъ уничтожить злоупотребления оно стремилось умень 
шить торжественность церемошй, ограничить число 
лраздничиыхъ дней, запретить процессии и паломниче
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ства, даже ввести собственной властью измйнетя въ 
литургш.

Ясно, что- эти с&говатя имели чрезвычайно важное 
значен1е, и что они должны были вызвать симпатш къ 
делу католицизм. Католицизмъ, который незадолго передъ 
т6мъ быль еоюзликомъ королевской власти въ борьба съ 
револющей, является теперь въ глазахъ общественнаго 
и н 4 тя  жертвой правительственныхъ репрессш. Въ самомъ 
дЪл4, католицизмъ требуетъ того же, чего требуюгь все 
либералы и радикалы: «свободы», эмансилацш огь тиранни- 
ческаго контроля государства. Великш принципъ автономш, 
который нежить въ основа вс4хъ требоватй, предъ- 
являемыхъ демокрапей къ монархическому абсолютизму, 
составляюгь основу и тЬхъ требованш, съ которыми обра
щается католицизмъ къ государству!

Правда, его противники возражаютъ, разоблачая власте
лине клерикаловъ. Они стараются доказать, что католицизмъ 
въ конце юнцовъ отнюдь не терпитъ притЬснешй ни 
въ своихъ релипозныхъ уб'Ьждетяхъ, ни въ евободномъ 
отправлении культа, что та «свобода», которой онъ требуетъ 
для себя, въ действительности состоять въ возможности 
угнетать своихъ противниковъ и господствовать въ госу
дарстве, что онъ и въ настоящее время продолжаеть 
лелеять свою старую теократическую мечту. Но это не 
лишаетъ католиковъ убежденья, что и они являются 
борцами за современное дело автономш, что и они ведутъ 
борьбу съ полицейскимъ государствомъ за свободу, что 
эманеипащя народа идсть нога въ ногу съ эманеипащеп 
церкви. Поэтому, католическое движете въ течете всего 
XIX века представляется не только какъ контръ-револю- 
щонное течете, но чемъ дальше, тЬмъ отчетливее, какъ 
народное движете, какъ стремлен1е «хриепанскаго народа» 
къ релишзной свободе.

Другимъ слЬдств1'емъ секуляризацш 1803 года было
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осдаблеше реформаторского и «нацюнальнаго» католицизма- 
въ пользу ультрамоятаптства.

Могущественные князья-епископы и богатые прелаты 
старой германской церкви, которыми не нужно было бояться 
захватовъ со стороны светской власти, легче могли защищать 
автономно епископовъ и права нацгональной церкви противъ 
абсолютистскихъ притязанш папства. «Если бы епископы,—  
сказали кардиналъ Дакка, когда высшее немецкое духо
венство выступило па защиту направленной противъ курш 
политики 1оеифа П,— были бы меа&е могущественны я. 
богаты, они бы съ большими внимашеми прислушивались 
ки голосу верховного вождя церкви и не старались 
следовать примеру высоком^рныхъ и честолюбивыхъ кон- 
стантинопольскихъ патртрховъ и стремиться къ почти 
раскольнической независимости». Секуляризащя, уничтоживъ 
свйтскую власть епископовъ, нанесла тяжкш ударъ рефор
маторской парии. Новое духовенство, не имйя собственной 
власти, постоянно угрожаемое въ своей независимости 
светскими властями, нуждается гораздо болйе прежняго 
духовенства въ поддержка курьи и быстро привыкаете 
покорно принимать даваемые Римоми лозунги. До 1803 года 
значительная часть нЪмецкихъ епископовъ старается въ 
союз!, съ светскими государями защищать права на- 
щональныхъ церквей противъ римскаго епископа. Посл-Ь ■ 
1803 г. сопротивлете слабЬегъ; кур!я начинаетъ справляться 
съ .нимъ быстрее. Духовенству приходится все чаще и 
чаще бороться при поддержка и подъ руководствомъ папства 
съ притязатями свРтскаге государства. Папство начинаетъ, 
казаться католикамъ самой верной гаранйей релипозной 
независимости: лишь суверенная власть папы, независимая 
огь отд'Ьльныхъ государствъ, можеть гарантировать церкви 
автонюшю| и еащитить ее. отъ покушешй гражданской власти.

Если некогда, при старою  порядкй. епископы хотЬди 
лрерисы вать законы курш, то теперь они очень скоро



ВОЗРОЖДЕН IE КАТОЛИЦИЗМА ВЪ ГЕРМЛШИ. 217

начинаютъ отдавать себе отчеть въ топь. что они должны 
выбрать одно изъ двухъ: или повиновение Риму, или 
рабскую зависимость оть государства. И они выбираютъ 
первое. «Папскш престолъ, —  пишегъ одшгь изъ 
новМшихъ историковъ немецкаго католицизма.— является 
освободителемъ германской церкви».

Дисциплинируя и концентрируя свои силы для того, 
чтобы съ удвоенной энерпей начать борьбу за власть, 
катслицизмъ проявляет!, себя, какъ духовный принцшгь, 
способный приобрести уважеше умовъ, воспламенить сердца, 
воодушевить воображеше художниковъ. Романтическое дви
ж ете, покорившее въ начала XIX века цв'Ьтъ немецкой 
интеллигенцш, приводить къ апоееозу католицизма. Ш>тъ 
более замечательяаго и поучительиаго зрелища, ч1;мъ те  
перипеии, черезъ который яти свободные умы перешли 
отъ самой смелой и независимой философской спекулянт 
къ самому строгому правоверно.

Романтизмъ является сначала протестомъ противъ н е 
сколько детскаго ращонализма эпохи просвещешя. Рацт- 
налисты обожествили познавательную и организующую сп- 
ду Разума; они считали Разумт, способнымъ ясно 
и точно понять и определить Бога или первопри
чину всего былая, способнымъ орим ъ собственнымъ све- 
томъ руководить поведешемъ индивидуумовъ и народовъ. 
Романтизмъ принимаетъ въ разсчегъ друпя силы, ока- 
зываюнця рядомъ съ Разумомъ решающее вл!яше на че
ловеческую судьбу: моральную волю, любовь, интуицто, 
художественное воображеше. Продолжая дело Ванта и Гёте, 
которыхъ онъ признаегь своими учителями, вдохновляясь 
далее Сп и н о й о й , Платономъ, Бёме, Гемстерсгейсомъ, роман
тизмъ приходить къ новому решение релипозной проблемы. 
Съ его точки зрешя, разумъ отнюдь не является един- 
ствеянымъ органомъ, при помощи котораго человекъ по- 
знаеть Бога. Уже Канть основывалъ реянию не на позна-
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нательной способности, а на нравственной воле, не на 
чистомъ, а на практическомъ разуме. Следуя его при
меру, романтики заявляюгь, что Богь не можетъ быть" 
доказанъ рациональными доводами, что релипя не является 
известны й, видомъ познатя. Постигнуть Бога человек 
можетъ не разумомъ, а любовью, созерцатемъ, нрав
ственной волен, художествелнымъ воображетемь.

Несомненно, романтики, по крайней мере вначале, 
весьма далеки отъ желашя произвести иасюпе надъ раз
умомъ, подчинить его другимъ епособноетямъ, заставить 
его преклониться переда авторитетомъ историческаго- и 
сверхъестественна™ откроветя, которое онъ долженъ при
знать безъ всякаго контроля. Они пе отвергаютъ нл 
одного изъ новМшихъ завоеванш разума и науки; они 
вовсе пе думають вести человечество назадъ къ устарЬлымх 
методамъ мьшлешя. Наиротивъ, они гордятся темь, что 
они— -передовые мыслители, и хотягь раскрыть новыя 
области человеческой дупш. Ихъ цель не въ томъ, 
чтобы опровергнуть ращонализмъ, а въ томъ, чтобы прев
зойти его. Они не думають исправить научное Mipocoaep- 
цаше при помощи релипознаго м1ровоззрЬтя; они лишь 
утверждають, что и то и другое имЪютъ свою ценность 
и взаимно дополяяють другъ друга. Словомъ, они устре- 
мляють свои взоры не на прошлое, а на будущее.

Однако, съ течещемъ времени романтизма, начинаетъ 
все презрительнее относиться къ силе разума. Направлен
ный первоначально противъ чрезмернаго ращоиализма, слиш- 
комъ переоценшвающаго силу человеческаго ума, онъ мало- 
по-малу начинаетъ отводить теоретическому разуму все 
более низкое место въ лестнице ценностей и видеть 
въ нетгь нечто менее ценное, подозрительное и даже вра
ждебное. Уже для Новалиса теоретически! разумъ быль 
только педантичнымъ и ворчливымъ пиецомъ, которому, 
лишь изредка и съ болыпимъ трудомъ удается фикеи-
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решать въ свонхъ форму лахъ нЬкоторыя крохи вечной 
истины, и который становится положительно вреднымъ, 
когда олъ пытается возставать противъ высшихъ гос- 
подствутощихъ въ iiip i с.плъ: Любви, Мудрости, Поззш. 
Для Фридриха Шлегеля философйя является лишь безплод- 
ной попыткой объяснить >пръ безъ Бога, п и кш ей , опи
раясь на которую человЬкъ мечтаетъ извлечь изъ са
мого себя добродетели, вложешгыя божественными от- 
кровешемъ въ сердце человека: онъ принимаешь за есте
ственные и нормальные продукты человеческаго разума 
тЪ понятая, которыя, въ действительности, являются смут
ными воспоминатями слова, принесеннаго некогда самимъ 
Богомъ грешному человечеству. Спекулятивный разунъ, 
съ точки зр е тя  ращена ллстовъ безошибочный руково
дитель человека, превратился для изверившихся въ него ро- 
маитиковъ, въ конце концовъ, въ источникъ заблуждений 
и творца иллюзий.

По мере того какъ ращоиальпая истина занимаешь 
все более низкое место на таблице ценностей, зна- 
чете  специфически релипознож истины въ глазахъ ро- 
мантиковъ все более увеличивается. Первоначально они 
не придають большого значешя историческими и поло- 
житольнымъ элементами религш. Напримеръ, Фихте нро- 
поведуеть пантеистлческйй монизмъ, который онъ считаетъ 
въ сущности идентичншгъ съ христаанствомъ 1оанна, но 
который, въ действительности, является философской ре
лигией, содержащей обпця основы разлжчныхъ христаанскихъ 
исповедашй и имеющей своею конечной целью примирить 
ихъ въ последнемъ синтезе.

Но, если - первоначально романтизмъ не являлся кон- 
фессшнальной реакщей, если онъ доводилъ до крайнихъ 
пределовъ веротерпимость, догматическш индифферентизмъ, 
либерализмъ въ области религшнои организащи, то мало- 
iw-малу онъ яачинаетъ относиться съ все более искреннимъ
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уваж етем ъ и внимашеиъ гъ положительному христиан
ству. В се его мыслители и поэты, начиная съ Новалиса 
и Ш летели и кончая Ваккеиродеромъ и Тикомъ, черпають 
свое вдохновеше въ славной истории хрисйанскаго прошлаго, 
въ средневековье, столь трогательному въ своему благо
честивому порыве къ искусству и ре,типи, въ славной 
эпохе крестовыхъ походовъ, когда вся Европа исповйды- 
вала одну веру, въ э т о м у  з о л о т о м у  век е христианства, 
когда великая общая цель объединяла все области этой 
великой духовной MOHapxin.

Фридриху Шлегель, погрузившийся въ изучите Язы
кову, миеологш и философш Востока, черпаетъ йзъ сво- 
ихъ задний убеждение, что «человеку не началу своей 
карьеры безъ Бога». Эволющя человФчеекаго рода,— 
учить онъ, —  непонятна, если въ начале не прероло- 
жить божественнаго откровения. Его следы мы находи» 
въ наиболее древнему и достойному уважешя документе, 
которыми мы располатаемъ о происхождении человеческаго 
рода, въ Пятикяижш Моисея. Ослабленные отзвуки этого 
откровешя й более или менФе смутныя восшоминатя
о нему мы встрФчасмъ въ релийозаыхъ сисгемахъ древ- 
няго Востока. Такими образомъ, сверхъетеетвенный евткь 
ciaerb уже вт. самой глубокой старине человеческой 
исторш. Наши усил1я должны быть направлены къ одной 
цели: путемъ благочестивато изучешя Библии найти вновь 
ту божественную истину, которая одна только можета
обезпечить намъ спасете.

Если мы сдедаемъ еще несколько шаговъ по этому 
пути, мы поймемъ также и все возрастаюпдя симпатш
романтиковъ къ католицизму.

Если н е тъ  оснований исключать положительные эле
менты религш въ качестве пустыхъ cy eetp it , если раз
уму не имФеть права исправлять религиозную ннтуицно, 
то не слЬдуетъ ли задать себе вопросу, не была ли
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реформащя первыми проявлениемъ нечестива™ бунта раз
ума противъ веры, не были ли упрощен!я, который 
протестантизм!, внееъ въ традищонную религию, покуше- 
шемъ на нее самое? Протеетантъ Новалисъ упрекаетъ 
реформащю въ томъ, что она разрушила единство хри
стианства и объявила себя «перманентньшъ револющон- 
нымъ правительствомъ». И, наоборотъ, онъ хвалить въ 
католицизме какъ разъ гЬ черты, которыя ращонадизмъ 
осуждалъ особенно настойчиво. Онъ одобряета 'папъ за 
то, что они по своей высокой мудрости «воспротивились 
дерзкому развиты шЬкоторыхъ человеческихъ способно
стей н преждевременнымъ и опаснымъ открыпемъ въ обла
сти науки». Онъ восхваляетъ даже целибатъ священникоръ. 
Онъ защищаетъ лезуитовъ, въ которыхъ онъ видитъ удн- 
вительное создаше церковнаго духа, грандиозную попытку 
возстаиовить панство въ его древней славе. Если мно-rie 
романтики, какъ Новалисъ, Вакенродеръ, Тикъ, Гентцъ, 
не доходять въ своихъ симпапяхъ къ католицизму до 
открыта™ обращешя, то друпе совершаютъ и этотъ по- 
слЪднш шагъ. Фридрихъ Шлегель во всеуслышание осу
ждаете преступный индифферентизмъ нсрйпгителышхъ, ко
торые пбдъ тЬмъ прсдлогомъ, что BHtmHie формы религш 
не и й ю т ь  большаш значешя, лениво остаются въ той 
вере, въ которой родились. Каждый чедовйкъ обязанъ 
решить за свой страхъ основной вонросъ, лежитъ ли 
единая и непреложная истина въ протестантизме или ка
толицизме. Шлегель полагаетъ, что реформащя, уничто- 
живъ внешшя формы релипи, тЬмъ еамымъ отвергла 
самые существенные и возвышенные элементы христан- 
ства. Онъ последовательно идетъ до конца. Отчасти въ  
силу своего убеждешя, какъ историка и критика, от
части въ силу акта веры, свободна™ выбора своего- 
интимна™ чувства,, онъ оффищальио переходить въ ка- 
толицизмъ 16-го апреля 1908 года въ Кёльне.



Этотъ случаи —  до единичное явл ете. Въ злу 
эпоху та й я  обращешя умножаются. Въ католицизмъ пе
реходить .люди науки и последователи, какъ философъ 
Ш длеръ, эстегикъ Руморъ, нолитико-экономъ Адамъ Мш- 
деръ; писатели, какъ Saxapin Вернеръ; художники,
какъ оба Фейта, Клинкощтрёмъ, Овербекъ и оба Ша- 
дова, государственные деятели, какъ Платперъ и Эдуард?' 
фояь-Шенкъ, публицисты, какъ Ярке, князья, какъ Фрид- 
рихъ Гессенъ - Дармштадтскш или Адольфъ фоиъ-Меклен- 
бургъ-Шверинскш. Возможно и даже вероятно, что при 
лйкоторыхъ изъ этихъ обращен!! большую роль игран 
«человйчеш е» мотивы. Иолитическш разсчетъ или ху- 
доашическш дилеттантизмъ, мысль о томъ, что като
лицизмъ является дЫетвительнымъ средствомъ удержать 
народы въ повиновенш, или что онъ— эстетическая релиты 
по преимуществу, та, которая вдохновляла великихъ ху- 
дожниковъ средневековья и породила шедевры живописи 
и музыки, оказали, вероятно, решающее вл1яше на 
многихъ изъ этихъ обратившихся. Т е м ь  не менйе, не сл4- 
дуеть подвергать сомнение ихъ искренность; ихъ просто 
захватило и довело до конца великое течеше, которое 
удаляло умы огъ ращонализма и незаметно толкало ихъ 
къ релипозной в ер е.

Такъ заканчиваетъ романтизмъ кругь своего релипоз- 
наго развитая. Новаторы) и ретолюцюнеры, романтики перво
начально хотять продолжить дело классической эпохи, 
наследовать области душевной жизни, оставшаяся неизвест
ными ращоиализму XYIII века. Они тщательно отграничива- 
ютъ область религш, придаюгь въ психической жизни 
человечества все большее значеше ирращональнымъ эле- 
ментамъ, мистической интуищи, чувству, любви, про 
являютъ все больше уважеше къ историческимъ 
даннымъ религш. Начавъ съ почти ращоналисти- 
чеекаго понимашя религги, съ своего рода фило-
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софсваго протестантизма, совершенно свободнаго отъ 
всякихъ историческяхъ и догматичеекихъ элементовъ, ро- 
мантизмъ, благодаря все растущему презренно къ теоре
тическому разуму, коичаетъ все более «ирращоналнстиче- 
скимъ» лодимашемъ религш. Его симпатаи къ редипоз- 
нымъ воззрЕшямъ, въ которыхь господствуетъ сверхче
ловечески элемента, становятся все более горячими. Онъ 
оказываешь все более решительное предпочтете ка
толицизму, церковная iepapxin и твердая дисциплина, тра- 
дищояный характер* и авторитарные принципы котораго 
образуютъ самую полную противоположность рацио
нальной релипи категорическаго императива. Принцинъ нрав
ственной автономш, который господствуетъ въ атическомъ 
и релииозномъ учеши Канта, становится съ этого момента 
въ глазахъ романтиковъ нечестивымъ убеждсшемъ, вну- 
шеннымъ безразсуднымъ довЬргемъ къ организаторскимъ 
способностям* человеческаго разума. Преклонеше передъ 
разумомъ растворяется въ благовМное почиташе нераз
решимой iripoeofi загадки, въ полное покорности приз наше 
человеческой слабости и ничтожности. Сокрушенный и каю
щийся романтизмъ, потерявъ свои пшроия надежды и 
горделивое высокомерие, смиренно идешь на выучку къ 
божественному откровенно и и щеп. успокоетя своихъ за
бота и оомнбтй у поднож!я креста, въ лоне католической 
церкви.

Мы видимъ, какое важное значите имело романтиче
ское движете для развитая католицизма. Конечно, своими 
успехами последшй быль обязанъ не обращен™ кучки ин- 
теллигентовъ и не энтузиазму нескольких* артистовъ. Но, 
темь не менее, знаменательно, что католицизм* снова 
пршбретаетъ влйяше на интеллигенцию. Ращонализм* былъ 
полой* презрешя къ суевер!ямъ. Немецкая иителлигенщя 
конца XYHI века относилась къ католической идее, какъ 
къ «quantite negligeable». «Римская церковь, —  писалъ



Гердеръ, —  представляет изъ себя въ настоящее время 
лишь древнюю развалину, въ которую уже не можетъ 
проникнуть никакой новый духъ». Теперь положеше ме
няется. Несомненно, возитивизмъ, продолжающей традицш 
ращонализма, можетъ смотреть на релипозную мысль, 
какъ на архаизигь, которому суждено исчезнуть. Но въ 
настоящее время релитая находить убежденныхъ и та- 
лантливыхъ защитниковъ въ лагере ицтеллигентовъ. Для 
романтизма высшая ступень, на которую можетъ подняться 
разумъ, состоишь въ томъ, чтобы сознать собственное без- 
CHoiie и возвыситься до релипи; позитивный ращоналнзмъ 
въ глазахъ романтиковъ является отнюдь не высшимъ 
пределомъ умственваго развитая человечества, а лишь 
превзойденной переходной стад1ей.

Романтическое движ ете не является простыми, быстро 
пережитыми зтапомъ въ развитая нЬмедкаго мышлешя. Оно 
тянется черезъ весь XIX веки, правда, съ перемен-, 
ными успехами, но безъ остановки. За ранними роман- 
тизмомъ Шлегеля, Новалиса, Шеллинга, Вакенродера и 
Тика следуешь романтизмъ гейдельбергскаго, дрезденскаго 
и берлинскаго кружковъ, затемъ время молодого Гейне, 
эпоха царствовашя Фридриха-Вильгельма ГГ, далее першдъ 
реакцш, следующей за 1848 годомъ, наконедъ, совре
менный нео-романтизмъ. Несмотря на все превращешя, 
освоения черты романтизма остаются неизменными. Рели- 
позность, которая проникает у ч ет е  о возрожденш Ри
харда Вагнера, и которая звучить въ его «Парсифале», во 
многихъ отношеншхъ напоминает религиозность стараго 
романтизма вплоть до того неопределенна™ аромата като
лицизма, который Ницше находили въ «Парсифале».

Словомъ, не м о ж е т  быть сомнГмш, что философбя 
и релнпозная психолопя романтизма, принижая, съ одной 
стороны, гордость нашего «малого разума» и объявляя, 
еъ другой стороны, католицизмъ вполне совместимымъ съ
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высокой умственной и художественной культурой, много 
содействовали возрождешхо католическаго духа въ интел- 
лигентныхъ слояхъ нацш.

Одновременно съ завоеватель часгп интеллигенции ка- 
толицизмъ, пользуясь совершенно иными средствами, проника
ете также и въ самые глубоюе слои народа. Онъ иривлекаетъ 
ихъ на свою сторону, давая широкое удовлетворите 
нисколько грубой потребности вь сверхъеетественномъ, ко
торая все еще жива въ душ* ыассъ. Индульгенщи получаюгь 
въ XIX веке широкое распространите. Почти во вс6хъ 
большихъ церквахъ Гермаши въ настоящее время имеет
ся привилегированный алтарь, которому' папа даровалъ 
особую силу: если свящевникъ совершить въ немъ за-, 
упокюйную мессу о дупгЬ вйрующаго, прхявшаго хри- 
станскуво кончину, та она получаегь полное отпу- 
щ ете грЬховъ н немедленно' освобождается огъ мучешй 
чистилища. Повое распространение получаегь и кулыъ 
святыхъ, особенно культь Святого Сердца 1исуеа, кото
рый возиикъ, правда, еще въ ХТП вЬгЬ, но получнлъ 
полное разшше лишь во второй половинЬ XIX столЪ- 
тая. Благочестае направляется даже на чисто: вн^глтя 
и матер1альння вещи: вЬрующпхъ учатъ, что фт п ямъ 
производить «сверхъестественное, духовное дМствхе» и со- 
здаоть «атмосферу святости», что самые предметы культа 
«HMfeorb въ ceoi н^что божественное», и что, поэтому, 
съ ними слЬдуегь обращаться съ особымъ релипознымъ 
благов'Ьтемъ. Стараются усилить нарорую Bipy тор- 
жествейнъшъ выставлешемъ реликвш. Въ 1844 году въ 
Триръ къ «святой одежд£» стекается со всЬхъ кон- 
цовъ Гермаши до 1,100,000 паломниковъ, страстное бла- 
гочеспе и жажда чуда когорыхъ способны привести въ 
отчаяше современнаго невЬрующаго. Начиная съ этого 
момента подобный явлешя учащаются. Чудесныя исц-Ьле- 
т я ,  тщательно регистрируежыя, напримЪръ, въ Tpnpi,
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чудесный явления, напримеръ, въ Марпингене, поддер- 
живаютъ и уеиллваютъ въ народа старую любовь къ 
сверхъестественному и къ материальному чуду.

Накоиещь, католическая пропаганда въ массахъ стано
вится еще сильнее благодаря оозданш огромнаго. числа 
корпорацш, братствъ, благочестивыхъ ассощацш, развиваю
щихся особенно во второй половине XIX века и насчиты- 
дающихъ иногда тысячи члеиовъ. «В се эти корпорацш 
и входяпце въ ихъ ооставъ члены, говорить одипъ изъ 
новМшихъ историковъ, живуть подъ духовпымъ гослод- 
ствомъ нео-ватолицизма и его обрядовой практики; все 
о ш  овазываютъ особенное почитате святому— покровителю 
братства и иеполняюгь свои гражданстя обязанности въ 
духе нео-католицизма. Они прииимаютъ учасие въ про- 
цееияхъ то въ качестве хоругвеносцевъ, то какъ носители 
балдахина, подъ которыми шествуетъ священникъ со Свя
тыми Дарами. В се о ш  чувствуюгъ священный трепетъ 
кулътоваго бдагочеспя, смешиваются ли они со всей ре- 
липданюй общиной, или падаютъ ницъ передъ спещаль- 
ньшъ алтаремъ братства; в се  они живуть надеждой на 
индудьдапщ , которыл раздаются, особенно со времени Шя IX, 
съ величайшей щедростью». Эти безчисленныя ассощащя, 
руководимый низшими духовенсгвомъ и 1езуитами и шд- 
держиваемыя все более многочисленной релипозной прессой, 
оказали решительное вл!яше на судьбы немецкаго като
лицизма. Оне «демократизировали» католическое движете. 
Влляте епискотовъ и  высшихъ должностныхъ лицъ церк
ви, действовавшее некогда въ аристократическомъ напра- 
влеши, значительно уменьшилось къ концу века, после 
того какъ папа, олицетворивъ въ себе церковную тра
дицию, провозгласили свою непогрешимость. Такимъ бб- 
разомъ, немещйй католицизмъ въ настоящее, время пред- 
ставляегь изъ себя удивительно организованную и рсци- 
планированную народную шртпо, которая искусно н съ
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уснЬхомъ пршшмаетъ участае въ политической борьбЬ, 
энергично стремится къ власти и покорно исполняетъ 
лозунги и общая директивы, иеходяпце огь нелогрЬшимаго 
папы.

Возникнувъ. въ результата совокупности цЬлаго ряда 
бдагопраятныхъ обстоятелъствъ, содМствовавшихъ его рас- 
простраионш какъ среди интеллигснцж, такъ и въ народЬ, 
католическое возрождеше проявляется уже въ самомъ яа- 
чалЬ XIX вЬка въ рядЬ весьма знаменательныхъ симпто- 
мовъ. Въ 1800 году обращается графъ Фридрихъ-Леопольдъ 
фоцъ-Штольбергъ: послЬ долголЬтиихъ колебашй онъ пе
реходить въ католицизмъ «изъ отвращешя къ жалкому 
положешю лютеранской религия, которая вырождается на 
нашихъ глазахъ въ деизмъ и атензмъ». Этотъ переходъ 
является своего рода знамешемъ времени, тЬмъ болЬе важ- 
нымъ, что, какъ мы видели выше, за нимь послЬдовалъ 
цЬлый рядь анало-гичвыхъ обращенш. Мало-по-малу обра-' 
зуются дЬятеяьные очаги католической пропаганды: въ 
МюнстерЬ кружокъ княгини Амалш Голицыной, въ Вюрц- 
бургЬ и ЭйхштедтЬ католическая группа, руководимая 
епископомъ Циркелемъ, въ В fart— ультрамонтанская группа, 
которую оргаяизовалъ въ 1808 году отецъ Климента- 
Mapia Гофбауеръ. Со времени конкордата, заключенного 
съ Наподеономъ въ 1801 году ж являющагося первымъ 
важнымъ усп’Ьхомъ курш, римское вйяш е становится все 
сильнЬе во время сложныхъ переговоровъ, которые под- 
готовляюта реорганизащю католической церкви въ за- 
парой  и южной Гермнши. Ожесточенная и полная не
нависти опнозищя, которую встрЪчаетъ извЬстный ли
беральный прелатъ, генеральный в-икарШ Игнаий-Генрихъ 
фонъ - Вессенбергь, низлюжешя котораго потребовала ку- 
р!я въ 1814 году, шжазываета, какъ низко пало 
вйявае реформистской партии. Наконецъ, падеше На
полеона знаменуегь рЬшительную побЬду папства. Въ
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1814 году торжественно возвращается въ Римъ n i l  ТП; 
въ томъ же году жмгучаегъ обратно свои старыя привилегщ 
и конституцш 1езуитскш орденъ. Вскор* з а ' зтимъ слЬ- 
дуеть вовстатвлеш е иыквизицш и индекса заирещенных'ь 
книгъ.

Въ 1832 году Григорий XYI, объявляя въ своей 
булл* «Pastor aeternus» о своемъ восшествш на пап- 
еш г престолъ, бросаетъ надменный вызова, современ
ному субъективизму: «Причиной развитая нев*р1я п
возмущешя протавъ святыхъ догматовъ церкви явля
ется ложная наука. Преподаваше и примеры учителей 
развратили сердца молодежи и вызвали великую разруху 
религш и страшный упадокъ нравственности. Поэтому, 
чтобы защитить церковь отъ вс*хъ этихъ новшеству 
необходимо постоянно напоминать, что одинъ только папа 
можеть определять у ч ет е  и управлете церкви; епископы 
должны всегда идти рука объ руку съ папой, а 
священники —  повиноваться епископамъ. Поэтому, уста
новленную церковью дисциплину никогда не слйдуетъ по
рицать, и т*мъ бол*© никогда не слйдуеть подчинять, ее го
сударственной власти. Нелйио говорить о какомъто возрожде
нии церкви, ужасно нападать на об*ть безбрач1я и подвер
гать сомн*шю нерасторжимость брака. Но прежде всего 
необходимо бороться съ индифферентизмомъ, съ ил.тюз)ей, 
что можно получить сп асете въ любой в*р*. Изъ этого 
вытекаеть нелЬпое заблуж дете, что, всякш человйкъ имйетъ 
право на свободу совести».
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ГЛАВА П.

Успехи католицизма въ течете XIX вйка.

I.  Т о р ж е с т в о  р и м с к а г о  к а т о л и ц и з м а  н а д ъ  
р е ф о р м и с т с к и м ъ .

У римскаго католицизма въ Германнг XIX-го века 
было два главныхъ противника: съ одной стороны, ре
формистски: католицизмъ, съ другой— светское государство. 
Но надъ обоим  онъ одерживаеть почти непрерывный рядъ 
побудь.

Победа римской церкви шдъ либеральнымъ католициз- 
момъ была толпой и, невидимому, решительной. Въ конце 
ХТШ века «па мчинаетъ противъ пего истребительную 
войну и ведстъ ее съ непоколебимой настойчивостью. 
Уже въ 1794 году изъ шдъ пера дабсралшыхъ писателей 
начи н ать срываться жалобы на постепенное исчезновете 
прогрессивнаго д у м . Меры, Припятью въ этомъ году противъ 
либеральныхъ профессоровъ католическаго университета въ 
Диллингоне, между прочимъ и противъ кроткого мистика 
Сайлера, показывають, что власть анти-ращоналистическихъ 
тендепщй увеличивается. Темь не менее, въ начале XIX 
в1ага либеральный католицизмъ еще шродолжаеть быть силой. 
Главную поддержку онъ находить среди высшаго духовенства 
и католическихъ университетовъ. Генеральный вякарш Кон
станцкого епископства, баронъ фонъ-Вессенбергъ, кпязь- 
еписгагь Бреславля Хриетаанъ фонъ-Гогенлоэ-Вальденбургъ, 
кельнскШ a p x ie n H C K o n b  графъ Шпигель, и рядъ другихъ



прелатовъ, натр., епископы Фринтъ въ С ант-П ельтенЬ , Гру- 
беръ въ Зальцбурге и Жильце въ В е и е , проявляють въ 
своемъ управкети весьма широки либерализмъ и обнару- 
живають более или менее открытыя симпатш къ идее на- 
щональнюй церкви, сохраняющей известную независимость 
по огношешю къ папскому престолу. Въ то же время либе
ральный духъ утверждается и въ католическихъ упиверсите- 
тахъ. Наиболее известный представитель этихъ тенденщй, 
боннш й профеосоръ Гермесъ, въ своей системе строить 
католическую догматику на основе каппанства. Его идеи 
встречаются сочувственно факультетами и семинарбями въ 
Трире, Кёльне, Мюнстере, Бреславле и Браунберте. Но 
римскш католицизмъ скоро опять' одерживаетъ верхъ. I  на 
В енсвдгь конгрессе, и въ Союзномъ сейме во Франкфурте 
организащя «германской церкви», о которой мечталъ Весееи- 
бергъ, териитъ крупгеше, благодаря разногласбямъ среди 
немецкихъ государствъ и ультрамоитанскимъ интриганы 
Ожесточенная враждебность, которую Вессенбергъ встречаете 
въ Риме, заставляете. его въ 1827 году уйти. Смерть мало- 
по-малу освобождаете папскШ преетолъ оть остальныхъпро- 
тивпиковъ изъ среды выспгаго йемецкаго духовенства. Нако- 
нещ>, въ конце трираты хъ годовъ, после смерти Гермеса 
и его покровителя графа Шпигеля, гермешалство, осужден
ное папой, насильственно искореняется въ католическихъ 
факультетахъ и после безполезнаго сопротивлетя медлен
но угасаете. Такимъ образомъ, реформистской парии нано
сится решительный ударь; лишенная всякаго влбянбя въ 
области богословскаго преподаванГя, она можетъ выбрать 
лишь между полнымъ подчинешемъ папе и безнадежной 
борьбой.

Отныне либеральное теч ете  осуждено на полное без- 
си лбе; немногочислеиныя попытки опять перейти въ насту
п а е т е  не доставляютъ никакихъ затруренш  для победонос
ной курш. Борьба прогивъ безбрачбя священниковъ, кото-
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рая нриводала некоторое время въ сильное возбужде
н а  Силезно и  Баденъ, движете въ пользу немецкой 
литургш и упршщетя культа, вызвавшее довольно оживлен
ную полемику, синодальная агитащя, требовавшая учаспя 
шрянь въ управляли: церковью не привели ни къ 
какими заметными результатамъ. «Немецко- католиче- 
ское» риж еш е, вызванное Ронге и Черскими во вре
мя выставлешя ев. одежды въ ТрирбЬ (въ 1844 го
ду), и приведшее къ образованно нёсколькихъ сепара- 
тистскихъ общинъ, ограничивается очень тесньшъ кругомъ 
и не оказываетъ ни малМшаго влаятя на общую жизнь 
католицизма. Наконецъ, когда ультрамонтанство', пользуясь 
своими победами,, провозглашаешь въ 1870 году дог
мата о папской непогрешимости, протесты нЪмецкаго 
либеральпаго католицизма остаются весьма слабыми и 
бессильными. Несмотря на высокая личпыя качества 
своихъ вождей, Дёллингера, Фридриха, Шульте, Рей- 
кеиса, «старо - католики», отказывающееся признать дог- 
мать панской непогрешимости и подчиниться безъ огово- 
рокъ власти Рима, не достигаготъ длительныхъ успеховъ. 
Правда, они оашываюта известное сопротивлеше въ 
Бони'Ь и Мюнхен^, которые являются главными цент
рами ихъ вл1яшя, основывагатъ независимый общины, и 
даже пазначаюта въ 1873 году оеобаго епископа. So  
ихъ число все время остается крайне незначительными. 
Въ Гермаши и Швоицарш оно никогда не превышало 
сотни тысячи вйрующихъ, а  позднее спустилось до 
30,000. Епископы, даже т е , которые противились обна
родование догмата о папской непогрешимости, всюду скло
нились передъ совершившимся фактомъ, покорно обна
родовали въ своихъ дюцезахъ новый догмата и, не встре
чая серьезнаго сопротивлешя, увлекли за собой дисципли
нированное стадо верующихъ.



232 ЭВ0ЛЮЦ1Я РЕ1И П03Е0Й  И ФИЛОСОФСКОЙ мысли.

I I .  К о н ф л и к т ы  м е ж д у  ц е р к о в ь ю  и г о с у д а р с т в о м * .

Сламывая сопротивлеше сторонниковъ реформы, рим- 
скш катоаицизмъ решительно борется и съ притязашяяи 
государства и, въ кояце-концовъ, завоевываегъ въ откры
той борьбе ту католическую «свободу», которую онъ счи- 
таетъ необходимой для независимости церкви.

Прежде всего, онъ мало-по-малу заставляеть немецш  
государства ослабить узы зависимости церкви отъ госу
дарства. Этоггь. планъ ясно намечается уже въ пе- 
реговорахъ, предшествующихъ реорганизащи немецко! 
церкви на Венскомъ конгрессе. После того, какъ 
удалось сначала на Венском, конгрессе, потомъ на 
Франкфуртскомъ сейме предупредить образоваше «герман
ской» церкви, которая могла бы впоследстаи стать автономной 
силой, независимой. оть Рима, римская дипломатия всту
п а е м  въ сепаратные переговоры съ отдельными немецкими 
государствами и заклю чаем въ 1817— 1821 гг. выгодные 
конкордаты съ BaBapiei, Прусаей и второстепенными южны
ми государствами. Борьба католицизма противъ государ
ственного контроля еще более обостряется во время кон
фликта, который возникъ но вопросу о благослювети смешап- 
ныхъ браковъ между нрусскимъ нравительствомъ и румя 
арх1сиископами, повнаискимъ и кёльнскими. Онъ заканчивается 
почти полной капитулящей прусскаго правительства пе- 
редъ клерикальными требоватями. Въ 1848 году собрате 
немецкихъ епископовъ въ Вюрцбурге торжественно фор
мулируете требовашя новаго немецкаго епископата. Оно 
протестуем  противъ вмешательствъ въ жизнь церкви, 
который совершали светсм е государи во имя права патро
ната, подтверждаетъ права церковной iepapxin на теологи- 
ческе факультеты и семинарш, гребуетъ для епископовъ 
права свободно сноситься съ верховнымъ главой церкви
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я протестуетъ противъ осуществления права placet свйтской 
властью. Большая часть отихъ требовашй, одобренныхъ 
папой, входять въ те ч е те  50-хъ годовль въ законодательство 
Пруесаи (1848 и 1850 гг.) и Австрш (конкордатъ 1855 года), 
которая, бывъ вт. течете долгаго времени цитаделью като- 
лическаго реформизма, снова становится цептральнымъ оча
гом. римск-аш католицизма вт. Гермаши. Къ началу 1860 
годрвъ iepapxia, опираясь на клерикальную демократ™, 
на безчисленные католическ1е союзы, покрывавппе своею 
еЬтью страну, добилась отъ свЬтскихн властей во всей 
Германш ряда уступокъ, которыя обезпечивали ей широкую 
независимость, необходимую для свободная) отправлетя ка
толическая) культа.

Однако, въ это время подготовляется новый конфликте, 
гораздо болЬе серьезный, ч £ м  вс£ предшествукнще.

Съ орой стороны, эволншдя ультражонтанс-каго ка
толицизма достигаетъ своего апогея. Рядъ . важиыхъ 
догматических,. р&шенш, —  провозглашете догмата о 
непорочном, зачатш въ 1854 году, Силлабуеъ въ 
1864 году, и особенно провозгдашеше папской непогре
шимости въ 1870 воду,— увЬпчиваютъ импозантное здаше 
римской системы и даютъ въ церкви преобладайте самому 
строгому абсолютизму. Авторитета папы окончательно утвер
ждается въ качеств^ высшей инстанцш католицизма и 
оказываем непосредственное вл!яше на глубош  массы 
католической демократия Епископы, лишенные своей авто- 
ноши, склонйвипеся передъ непогр'Ьшимостыо верховнаго 
вождя церкви, нисходять на степень покорныхъ посред- 
никовъ между папой и «христианским плебсомъ». Съ 
другой стороны, рядом  съ отой огромной духовной державой, 
которая все яснЬе обнаруживает. свое стремлета къ 
тостодству надъ светской властью, въ центр$ Европы 
возрождается Германская Импер1я. Но эта Импер1я не 
является реставращей. дореволюционной Священной Римской
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Нмперш; она возникаете не подъ гегемонией католиче
ской Австрш. Ожесточенная политическая борьба и -p i  
балыпихъ войны поставили во главе ея Гогенцоллерна: 
въ новой Имнерш господствують протестантсш  вл1ятя. 
Такими образом , съ одной стороны, римская Kypia была, 
лишена светской власти револющонной Итал1ей, съ другой 
стороны ея европейскому вшяшю угрожаете, образоваюе 
большато лротестантскаго государства. Поэтому, она на- 
чинаетъ готовиться къ борьбе, которую считаетъ неиз
бежной. Въ союзе со всеми йартикуляристическими элемен
тами, который, прусская гегемония оттеснила на второй: 
планъ, немецкая католическая демократия мобилизуете 
все свои силы подъ искуенымъ руководством вельфа 
Виндгорста. Для защиты католическим интересовъ на 
выборахъ 1871 года образуется католическая пария, центръ, 
соединяющая самые разнородные по виду элементы: вмй- 
сте  съ баварскими аристократами, прусскими юнкерамн 
и польскими магнатами въ нее входятъ радикалы и 
либералы рейнской долины. Между враждебнымъ Имнерш 
немецкимъ католицизмомъ и императорским правитель
ст в о м , ревниво оберегающим свою власть и твердо ре
ш ивш им  не допускать, чтобы какая-либо соперничающая 
сила позволила себе рктовать ему. законы, война была 
неизбежной. KuMnrkampf быль поединком между 'ймпе- 
pien д  кураей.

Относительно значетя «культуркампфа» с р е р  истори
к о м  все еще существуютъ болышя разноглайя.

Одни утверждаютъ, что Бисмарки быль застигнуть 
враспдохъ нападеяаем клерикаловъ, котораго онъ не пред-, 
виделъ, и въ которое не хотели верить. Решивъ сна
чала, благодаря своему чрезмерно реалистическому скла
ду, справиться съ клерикальной ошгозипдей путемъ 
полицейским мЬръ, онъ мало-по-малу убеждается въ не
действительности своей политики грубаго н ааш я . Онъ
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бьеть тогда въ отбой и несмотря на )ВсЪ свои клятвы 
не идти въ Ваноссу, постепенно отказывается отъ нримй- 
н етя  майскихъ закошвъ. Въ концй-концо-въ, онъ вы- 
нуждеиъ купить ц-Ьной ряда уступокъ содМс-ппе центра, 
который становится верпгателемъ политическихъ судебъ 
Гермаши и главной опорой правительственнаго большинства.

Друпе изображаютъ релииозпуго политику великаго 
канцлера не въ столь упрощенною вид-Ь и дають ей 
болйе благощлятное освищете. Они настаивании на томи, 
что Бисмарки не моги выработать компромисса путель  
дипломатииескихъ перешворовъ и заключить конкордатъ 
съ державой, которая объявляла себя непогрешимой и 
предъявляла притязашя на господство надъ светской вла
стью. Они орбряютъ Бисмарка за то, что онъ въ данныхъ 
услхгваяхъ предпочелъ регулировать отношешя между цер
ковью и государствомъ авторитарншгь и законодательными 
путемъ, не . отказываясь вступить впослФдствж въ пе
реговоры съ папой и постепенно изменить законода
тельство такими О'бразомъ, чтобы оно стало праемлемымъ 
одновременно для обйихъ сторонъ. Они восхваляютъ канцлера 
за то, что опъ руководили этой тонкой Политикой сЪ 
удивительной виртуозностью, что сначала онъ велъ борьбу 
противи клерикальной демагогш съ воинственными пы- 
ломъ и мужественной решимостью и затЬмъ проявили въ 
переговорах-!, съ курхей и римской дипломатлей весьма 
развитое повимаше политическихъ необхормостей и воз
можностей текущаго момента. Они выражаютъ Бисмарку 
благодарность за то, что* онъ сумйлъ урегулировать отно- 
шевдя между церковью и государствомъ настолько твердо, 
что вполнй обеопечить права государства, во вмйстй съ 
тймъ и настолько либерально, чтобы удовлетворить цер
ковь и примирить католически и партикуляристическш 
центръ съ новой iMnepiet.

Однако, возникаетъ вопроси, кто же быль дМствителъ-
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ным-1. поб^ртедем ь въ э т о т  конфликте между духов»! 
властью и властью светской? Можно изобразить собыиц 
или въ виде торжества, католицизма, который победоносно 
отразить неискусную и грубую попытку насилия, или 
въ виде успеха государства, которое оказало энергичное 
сопротивление партикуляристической и клерикальной ошю- 
■зицш, направленной противъ протестантской имнерш Го- 
геицодлерновъ.

Несомненно1, во веякомъ случае, конечное примиреше 
обоихъ противниковъ и та весьма любопытная эволющя, 
благодаря которой стала возможной эта перемена фронта.

Действительно, у  католической церкви и Герман
ской Империи по было основанш для непримирима]:» 
антагонизма. Нужно было .лишь время, чтобы какъ съ той, 
такъ и съ другой стороны пришли къ убеждение, что 
режимъ взаимной терпимости и даже плодотворна.]» со
трудничества вполне возможешь. И, въ ко-нце-шщовъ, ото 
примирите состоялось. Государство поняло, что можеть 
безъ всякаго ущерба отказаться отъ боевого законодательства 
и суровыхъ меръ, принятыхъ въ начале конфликта. Мало- 
ло-малу оно сложило оруж1е. Въ 1879 году Фальи, 
руководивши! борьбой противъ клерикализма, покинулъ мя- 
нистерство. Съ 1881 по 1887 годъ большинство меръ, 
уставовленныхъ знаменитыми «майскими законами», бы» 
отменено, одна за другой. Въ 1904 году исчезъ одш . 
изъ последнихъ следовъ культуркампфа, параграфъ, закры- 
вающш 1езуитамъ доступъ на территорпо Гермаяш. Съ 
другой стороны, ценгръ понять, что, если онъ не хочетр 
обречь себя на непримиримую и, въ конце-концовъ, без- 
п.т-одную оппозицш, онъ долженъ признать совершивппйся 
факта, искренно примириться съ новой Hnnepieft и при
соединиться къ нащональной политике. Въ виду этого 
католической центръ, съ одной стороны, искусно смягчи® 
свой партикуляризм и этимъ избавился отъ подозре-
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нш въ сепаратизм!., а съ другой стороны, уогЬрид'ь. 
свое ультрамонтанство, чтобы не давать болЪе повода 
для уирековъ въ т о » ,  что о т .  является общ ество»  
безъ отечества. Можотъ-быть, этой эволгоцш содейство
вало дружественное Фраицш и Двойственному союзу на
правление панской диплома-пи нри Льв-Ь ХШ, начиная 
съ 1890 года.. Эта политика оттолкнула мвогпхъ н-Ь- 
мецкихъ катодиковъ и заставила нхъ въ свою очередь 
занять но отношению къ Риму болФе независимую позицпо.

При этахъ усдашяхъ, между ц ен тре»  и императорскимъ. 
правительство» могло состояться соглашеше. Это согла
шение т-Кать болФе подсказывалось обстоятельствами,, 
что въ области политичеекихъ вопросовъ центръ 
не стоять, да и не могъ стоять на определенной точкФ 
зрФшя. Вьше мы уже видели, что католициз» при- 
нимаетъ одновременно консервативный и демократи- 
ческш, аристократпчеекш и народный характеръ. Поэтому, 
центръ можетъ объединять для общихъ д-ЬйотвШ людей, 
придерживающихся самого различнато образа мыслей, на
чиная отъ крайне консервативны» феодаловъ и кон
чая либералами съ весьма передовыми тенденщями. Онъ 
всегда избегали придавать большую определенность своему 
положенно въ томъ и м  д р у г о »  направлети. Одпо время 
(въ 1889 году) можно было подумать, что центръ подъ. 
руководство» своего праваго крыла, графа Баллестрема, 
фонъ-Гюне, фонъ-Шор лейера, фо»-Фрадкешптейиа, вступить 
въ союзъ съ правыми съ целью произвести консервативную 
реформу шко.лънаго и релипознаго законодательства. Но 
въ зш ю м ическо» и сощ ально» отношеши центръ. 
при в с е »  томъ не хотЬлъ идти рука-объ-руку съ 
феодальными аграрлями. Въ 1893 году, подъ руковод
с т в о »  доктора Либера, чашка в-Ьсовъ опять склонилась 
въ пользу демократу!; т а »  что въ конце-концовъ, равно
действующая разнородны» еилъ, объединенныхь въ ка-
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талической парии, намечается въ слегка прогрессивной 
направлении.

Такимъ образою , тендеяцш центра вполне естественно 
встречаются съ теяденщями императорекаго правительства. 
Въ сам ою  д ел е , центральная власть ставить своей за
дачей играть роль посредника между различными париями 
и находить равнодействующую различныхъ стремленш, ко
торый появляются въ аацщ. Поэтому, вполне естественно, 
что она стала искать свою главную точку опоры въ парш, 
д и т я  поведения которой вытекала именно изъ компромисса 
между консервативными и демократическими теидепщями!

Центръ сумелъ очень хорошо приспособиться къ своей 
новой роли. Пария непримиримой олтозищи вплоть до 
1881 года, ош> начинаетъ въ поршдъ съ 1881 по 1887 
годъ принимать активное учаси е въ государственныхъ 
д ел ахъ. Затемъ, начиная съ 1890 года, его сотрудничество 
становится мало-по-м;алу все более активнымъ и важньшъ. 
Съ 1898 года вплоть до последтгхъ выборовъ (1912 г.), 
лрезиделть рейхстага выбирается изъ депутатовъ центра, ко
торый такимъ образомъ оффтцально становится наиболее 
влиятельной фракщей рейхстага х). Действительно, онъ обла
даете значителънымъ авторитетомъ. Не становясь въ вас
сальное отнош ете къ правительству, онъ тЬмъ не менее 
принять деятельное учасие въ выработке почти всехъ 
великихъ законодательныхъ мерь последняго двадцатипяти
летия : закошжь по рабочему страхование, торговыхъ 
дошворовъ канцлерства Каприви, гражданскаго кодекса, за
коновъ объ усилены флота, которые отметили эволюцш Гер- 
маши въ направлены м1ровой политики. «Katolisch ist 
Trumpf» говорить часто’ повторяемая пословица. Католиче
ская пария могла въ последние годы считать себя руко-

г) Выборы 1912 г. нисколько ослабили иозищю центра. 
Онъ потерялъ около 170 тысячъ избирателей и II мандатовъ. 
И р ь м .  п ер .
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водительницей политические положетя въ Германш. Правда, 
въ настоящее время, благодаря внезапному разрыву, ко
торый произошелъ между Hie» и правительствомъ по по
воду колониальны гь вопрооовъ, она опять отброшена въ 
оппозшцю. Но выборы (1907 г.) немедленно же по
казали, что враждебность правительства, отнюдь не по
дорвала кредита католической парии среди избирателей. 
Кроме того, можно констатировать, что устойчивость ли 
б е р а л  ьно-к он  с е р в а т и в н а г о  блока, на который въ 
настоящее время опирается правительство, въ общемъ не 
внушаетъ къ coot, болыпаг» довЬр1я. Поэтому едва ли 
политическое могущество центра потерпело невознаградимый 
ущербы Биолит возможно, что онъ возвратить себе въ 
более или менЬе близкомъ будущемъ решающее вл1яше, 
которымъ онъ обладалъ въ недавнемъ прошломъ.

Это почти господствующее ш ш жеш е католицизма въ 
Имиерш съ протостантскимъ большинствомъ населетя пока
жется нагь менее парадоксальнымъ, если мы ближе при
смотримся къ тещенщямъ императора Вильгельма П въ 
области релипозной политики. Одинъ новМппи историкъ 
счелъ возможпымъ отметить, что с р ер  широко образо- 
ванпыхъ католиковъ и протестантовъ въ настоящее вре
мя развивается тенденция, которую можно было бы на
звать «интерконфессюнальной», и которая стремится, если 
не стереть, то по крайней мере смягчить разноглаш, 
какъ между различными оттенками протестантизма, такъ 
и между протестантизмомъ и католицизмомъ. Во всякомъ 
случай, несомненно, что релипозжое еознате самого импе
ратора развивается именно въ этонъ направленш. Его хри
стианство, весьма искреннее и весьма «позитивное», строго 
иитерконфесйонально. Онъ относится къ католицизму не 
только съ полной терпимостью, къ которой обязы- 
ваютъ его традищи Гогенцодлерновъ, и которая вполне 
естественна у  повелителя имиерш, живущей при режиме



«равноправ1я>; религш. Очевидно, онъ не считаете себя 
с т о я щ  и м ъ в н е  к а т о л и ц и з м а ,  а видите въ себе 
представители всего' г е р м а н с к а г о  х р к с т  i а н е  т в а, го
сударя о д н о в р е м е н н о  и вротестантскаго, и католи- 
ческаго. Отсюда поведете Вильгельма П во время война 
съ К и та ем , которой онъ старался придать характеръ 
крестоваго похода христианской Европы съ немцами 
во главе противъ желтой расы. Отсюда его пред
упредительность ПО' отношению къ папскому престолу, три 
поездки въ Римъ и паломничество въ "Святую Землю. 
Нельзя сомневаться, что' ото поведете подсказано по
литическим разечетомъ. Императоръ пе только нуждается 
въ парламептскомъ содййствш центра для своей политики 
въ рейхстаге. Онъ разечитываегь также на поддержку 
со стороны католицизма для того, чтобы сломить анти- 
нймецкую ошюзицпо въ Эльзасе и Польша. Онъ пони
маете ценность coffMcTBia, которое можете оказать для 
йровой политики Германии такая интернащональная сила, 
какъ папство, въ частности въ такихъ вопросам, какъ 
вопроеъ о протекторате ладь восточными хриейанами. 
Но весьма вероятно, что симнатш Вильгельма П, къ 
католицизму определяются не исключительно одними ма- 
тер1альпыми разечетами: оне глубоко коренятся въ самой 
релипознюй природе императора.

Расположена ли католически: шръ отвечать- па за- 
игрывашя императора? Некоторые наблюдатели счятаютъ 
возможным указать на известные признаки, позволяюпце 
говорить о новой эволюции католицизма. Несомненно, что 
въ т еч ет е  истекшаго столейя католицизмъ вырост не 
только какъ политическая, но также и какъ духовная 
сила. Овъ насчитываете въ числе своихъ последователей 
философовъ, какъ Вильмашгь, историковъ, какъ Япсенъ 
и Вилли Паеторъ, поетокь, какъ Веберъ. Въ настоя
щее время постоянно возобновляется споръ о томъ, до--

240 ЭВОЛЮЦШ РЕЛИПОЗНОЙ И ФИЛОСОФСКОЙ мысли.
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гнала ли теперь немецко-католическая культура проте
стантскую культуру, которая, по общему признание, зна
чительно опередила ее. Некоторые католики, —  представи
телями этой тенденцш являются теологи, иапр., Францъ 
Кеаверш Ераузъ «ъ Фрейбург*, Шелль въ Вюрцбург*, 
Эртардъ въ Страсбург*, и историки, наприм*ръ, Шпанъ 
въ Страсбург*,— высказываютъ пожелание, чтобы католи- 
цизмъ, удовлетворившись завоеванной имъ сильной позищей, 
до некоторой степени отказался отъ своего воинствеппаго 
пыла, пересталъ стремиться къ политической власти и 
взам'Ьнъ того развивался прежде всего, какъ нринципъ 
внутренней жизни, какъ релипдапыи идеалъ современиаго 
человечества. Суждено ли обостриться этому нарождающе
муся противор*чцо между политическими клерикализмомъ 
и религшнымъ католяцивмомъ? Окажется ли оно oiaronpi- 
ятнымъ подобно, аналогичной эволщцш протестантскаго 
щэтизма для обравоватя того вн*в*роиспов*днаго хри
стианства, о которомъ мы только что говорили? Это вполне 
возможно. Во всякомъ случай, несомнЬнно, что «папа б*лый» 
и «папа черный», римскш первосвященники и генералъ ieaynT- 
скаго ордена, относятся къ Гермати явнымъ образомъ 
благосклонно и расположены идти рука-объ-руку съ про- 
тестантекимъ императоромъ.

Является ли это лишь преходящимъ эпизодомъ въ 
исторш церкви, или, напротивъ, это— важное знамете 
времени? Возобновится ли поел* краткаго перемиргя война ме
жду Германской Империей и чернымъ интернацГоналомъ? Или, 
напротивъ, какъ некогда, папа опять вступить въ тес
ный союзъ съ лшператоромъ? Будуть ли об* велишя 
консервативный силы еовмЬстпо работать надь ра.зр*ше- 
внемъ сощальнаго вопроса въ христаанекомъ дух*? Все 
это— вопросы, которые мы можемъ ставить себ* въ виду 
современиаго положелпя вещей, но на которые историки, 
конечно, теперь не сумФетъ дать положительного отв*та.
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ГЛАВА 111.

П р о т е е т а ы т с в ш й  д у х ъ .

I . О сн овн ы й те н д е нц ш  п р о те с та н ти з м а .

Протестантскш историкъ реформации Роте (Rothe) 
характеризуете еводющю протестантизма со времени вест- 
фальскаго мира, какъ «прогрессивный упадокъ протестант- 
скаго христанства, поскольку оно является церковью, и какъ 
нрогрессъ его, поскольку оно является нравствен- 
нымъ и политические принципомъ». Действительно, 
HCTopifl п р о т е с т  а н т с к а г о  д у х а  неизмеримо славнее 
иеторш п р о т е с т а н т с к о й  ц е р к в и .  Первый взялсясъ 
удивительной смелостью за разрйпгете основной проблемы 
современности, за примиренле трарщ онной религш прошлаго 
съ ращоиальной наукой. Если можно1 оспаривать, вы
полнила ли О'нъ эту задачу, то трудно отрицать, 
что они, въ течевде своего развитая совершила .грандшзную 
работу въ области иеторш, филолопи и релииозной пси
хологии и  явилъ примеры редкой нравственной высоты. 
Напротивъ, протестантская церковь съ трудомъ поддер- 
живаеть свое существоваше среди почти всеобщего индиф
ферентизма, и ея упадокъ настолько очевиденъ, что можно 
спросить себя, н ахортся ли она въ стадш превращетя 
или же стоить на пути къ исчезновение. Откуда этотъ 
контраегь между судьбами протеставтскаго духа и судь
бами протестантской церкви? Прежде чймъ наследовать 
этоть вопросъ, мы должны выяснить, что такое нроте- 
стантскш духъ?
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Первой отличительной чертой лротестантскаго духа яв
ляется то, что' онъ привцишально преролагаетъ абсо
лютную независимость равума и вАры и въ то же 
время ихъ необходимую гармонио.

Въ этомъ отношеши онъ находится въ р'Ьиштельномъ 
противоречш съ католицизмомъ, который кажъ разъ отри
цаете и осуждаете независимую науку. Система Св. 0омы 
Аквинскаго, принятая и подновленная теперь въ Германш 
неотомистичеекой школой, является синтезомъ двухъ ве- 
ликихъ факторовъ духовной жизни среднихь вАкобъ, като
лической вйры и философш Аристотеля. Она стремится 
доказать, что научная истина и католическая, догматика 
согласуются и взаимно восполняють другъ-друга. Опираясь 
па свои собственный силы, разумъ въ согласш съ гре
ческими философами признаете, что последнюю причину 
всйхъ вещей нужно искать въ ВЬчвомъ Разуме, т. е. 
въ БогЬ. ЕромА того, онъ доказываете, что дог
маты церкви, если они и не могуга . быть выведены 
изъ разума, тймъ не менее не противоречатъ ему. 
Но разумъ, въ свою очередь, не • является единственнымъ: 
источникоиъ истины. Надь человеческой наукой стоить 
высшая истина божественнаго происхождешя: откровеше, 
которое есть критерш всякой истины. Въ области вАры 
церковь, руководимая божественнымъ духомъ, является выс- 
шимъ авторитстомъ. Такимъ образомъ, вАра представляетъ 
изъ селя завершеше и допаднеше земной пауки; она 
— человеческая антицитащя единой и универсальной исти
ны, которая живете въ БогА.

Этоте, употребляя формулу Паульсена, томистичесий 
«полурацшализмъ» является наиболее твердой формой авто
ритаризма. Правда, принцип, авторитета быль провоз- 
глашенъ некоторыми преемниками св. Оомы Аквинскаго 
съ еще большей силой. Дунсъ Скотъ и Оккамъ утвер
ждали, что истины высшаго порядка не могутъ быть
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п редм ете»  доказательства, и что разукъ долженъ без
условно подчиняться авторитету церкви во всемъ, 
что касается веры. Но этотъ авторитарный и аске
тический; радикализм ичЬетъ свои ооасяыя стороны. 
Эксцессы тираним, которой подчиненъ гонимый и пре
следуемый разум’ь, грозить толкнуть его къ возстанцо. Под
чиняясь изъ любви къ миру вн-Ьшии» ограничетямъ, о<нъ 
въ самыхъ глубокнхъ тайникахъ своего сознашя внутренне 
эмансипируется и ждетъ благопргятнаго момента, когда 
можно будетъ стряхнуть съ себя чрезмерно тяжелое иго. 
Такимъ о б р а зе» , гораздо лучше- дать разуму частичное 
удовлетвореше и вместе съ св. Оомой Аквинскимъ раз
решить ему принимать участае въ руководстве жизнью 
и выработке м1роеозерцатя. Пр1учая его работать подъ 
н а ч а л о »  н к он троле»  веры, использовывая его! анерпю, но 
въ то же время .постоянно давая ему чувствовать границы, 
за которым онъ не можетъ перешагнуть, можно дисциплини
ровать его и пргучить къ роли трудолюбивой и скром
ной служанки, старательнаго и покорнаго помощника христь 
анскои веры.

Протестантизм, начиная уже съ Лютера, противопостав
л я ем  томистическому полурацшнализму решительный «ирра- 
ц ш нал из»» . Отнюдь не желая подчинить работу разума 
контролю веры, онъ, напротивъ, стремится по возможности 
совершенно отделить область веры отъ области разума и 
радикально отвергаегь конпетенцщ разума въ делахъ рели- 
пи. «Слово Божье», содержащееся въ св. Писанш, является 
единственны » и сточни к е» веры. По отнош’енш  къ Библ1В 
задача разума носить чисто формальный характеръ: р а зу »  
долженъ лишь установить точный смыслъ священныхъ тек- 
стовъ. Богослов1е сводится къ филологической интерпрета- 
цш Библш. Что касается до ращоналистическаго и философ- 
скаго доказательства релипозной истины, то оно ни необхо
димо, ни даже возможно. Предоставленный самому себе ра-
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зумъ приходить къ механическому и натуралистическому 
объяснен!» вселенной; сверхъестественное ускользаете отъ 
него. Такимъ образомъ, разграничете становится нешб'Ьж- 
нымъ. Ра зумъ но долженъ говорить о священныхъ вещахъ, 
въ который опъ можетъ внести только темноту и путаницу. 
Зато, рнъ въ прав'Ь совершенно своборо объяснять есте- 
ственныя вещи, следуя своимъ методамъ: вЬра не должна 
заниматься ни физикой, ни космолопей.

Великш релипозный кризисъ Лютера нривелъ его къ 
освобождения огь теологической схоластики и полуращона- 
лизма. Действительно, разумъ огкрылъ ему свое безсил!е 
въ области вгЬры уже въ трудною вопросе о благодати. 
Въ самомъ дел е, на вопросъ объ условгяхъ спасетя, разумъ 
отвечаешь, что оно должно быть заслужено добрыми делами, 
или, по крайней мере, htoi добрая воля должна проявить 
себя въ этихъ дВлахъ, и что только при этомъ условш 
Богъ можетъ простить намъ наши несовершенства. Такъ 
учила церковь, приглашая вЬруютцихъ совершать добрыя 
дела. Однако, Лютеръ иепыталъ на самомъ себе, что этимъ 
путемъ нельзя достигнуть душевнаго мира. Онъ
пришелъ къ заключенно, что разумъ слепъ въ Д’Ьлахъ 
веры, и что церковь, оказывая столь большое довЬрсе 
разуму, также была слепа. Поэтому, одной изъ главныхъ 
причинъ испорченности церкви является, съ его точки 
зрЪшя, вторжение разума въ сферу богоыишя. Церковь ввела 
во все школы и университеты въ качестве профессора 
Аристотеля, «этого грека, который сВетъ иллюзш во всАхъ 
умахъ, этого тысячеголоваго змея, изъ котораго вышли 
скотисты и томисты, и который учить, о ужасъ, что 
вся справедливость находится въ насъ самихъ».

Такимъ образокъ, протестаптекш ирращонализмъ при
водить къ огромному у п р о щ е н !  ю богословской науки. 
НЬгь более занутанныхъ спекуляций относительно существо- 
вашя, личности и аттрибутовъ Божества^ о «естественной»



религм и морали: нужно' возвратиться къ наивной B'bpi ран- 
ияго христианства. Х рстосъ  не принесъ людямъ бого
словской системы; онъ проповЬдывалъ дЬтямъ и просте-цамъ: 
«Веруйте въ меня, и вы будете спасены». Нужно снова 
яозабыть книжную пауку, заткнуть уши оть болтовня 
фарисеевъ и книжниковъ.

Съ перваго взгляда можетъ показаться, что проте- 
стан тш й  ирращоналнзмъ еще богЬе враждебенъ, чЬмъ 
католшрзмъ, развитою науки, лишенной релипозной основы. 
Въ самомъ д’Ьл'Ь, Дютеръ бросалъ иногда сильнМптш 
п р о к л я т  гордымъ притязашямъ разума, и даже въ но- 
вМ ш ее время протестантизмъ ироявляетъ крайнее недо- 
Btpie и презрите къ современной мысли и независимой 
наук£.

Но въ общемъ, p tacoe разграничете, которое установилъ. 
протестантизм'!, между областью вЬры и областью разума, 
благгацнятствовало развит™ науки. Действительно, если 
онъ обрекаеть разумъ на молчаше въ области в£ры, то 
взамЬнъ онъ представдяегь ему абсолютную свободу въ 
его собственной области; онъ позволяетъ ему совершенно 
свободно стремиться къ разумному объяснен® явленш при
роды. ВЬрующш католикъ всегда обязанъ быть готовымъ 
склонить свой разумъ передь авторитетомъ. Разумъ, съ 
его. точки зрЪшя, всегда остается несовершеннол4шгимъ, 
отдашшмъ п ор . опеку вЬры; онъ недов4ряеть ему; онъ! 
уб^жденъ, что, если разумъ зманеипируется и  последуете 
своими собственными путями, онъ удалить человека отъ 
Бога и нриведетъ его къ высокомЬрш и возмущенно. 
Основное воззрите протестантизма совершенно иное. Убе
жденный, что религии нечего бояться истинной науки, что 
разумъ не можетъ удалять человека оть Бога, пока онъ 
остается въ отведенной ему области, протестантизмъ не 
нритязаеть контролировать науку; онъ предоставляете ей 
полную свободу развиваться, какъ ей угодно. Протестаитъ

246 эволющя религюзной и философской мысли.
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не ждетъ отъ науки, чтобы она могла когда-нибудь под
твердить своими разсуждешями релипознуЮ' истину. Но 
онъ не видитъ въ ней и врага, котораго следуешь опасаться, 
источника заблужденш и гибели. Онъ протягиваешь ей 
руку безъ боязни. Верующш протестанта, когда онъ 
обращается къ изучен® природы, исторш, философш, мо
жешь отыскивать естественную истину безъ всякой пред
взятой точки зр£шя, безъ намйрейя найти въ науке 
аполог® религж. Следовательно, у  него имеются наиболее 
благощйятныя усл ш я  для свободиыхъ научныхъ исканш. 
Убеждение, что свободное ота всякой прерзятой точки 
зреная искаше истины не окажется чемъ то дурнымъ, 
не приведешь къ результатами, противоречащими рели- 
позной вере, является идеей, которая выступаета съ 
все большей отчетливостью въ лоне протестантизма. Она 
позволяета ому безъ всякихъ затруднение примирить релипю 
Евангелля съ релипей науки.

Протестантскш ирращонализмъ формулировать съ полной 
ясностью и доведешь до своихъ последнихъ логическихъ 
следетвЩ въ знаменитыхъ « Р е ч а х ъ  о р е л и г i и» Шлей- 
ермахера.

Никто не призната такъ открыто, какъ Шлейермахеръ 
успеховъ современной культуры и законности независимой нау
ки. Его «Речи» являются «защитой» .релитш. Но никогда эта 
аполопя ие происходить за счета светской философии и 
науки. Авторъ обращается къ «хулителями релипи» во
все не съ . целью уничтожить ихъ, заставить лхъ отречься 
оть своихъ ересей, подчиниться какому-нибудь высшему 
авторитету. Онъ не нападаешь ни на ихъ метафизику, ни на 
ихъ этику, ни на ихъ попимаше искусства. Шлейермахеръ 
вполне воспринята самую утонченную культуру своего вре
мени; на немъ лежишь печать идей немецкаго классицизма, 
Канта и Гёте. Но онъ думаешь, что эту культуру можно- 
вполне примирить съ релипознымъ духомъ. Онъ вовсе-
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не проклинаеть невЬрующигь, которые «въ своихъ вели-. 
колЬпныхъ жилищахъ не имЬють другихъ боговъ-покро- 
вителей, кроме изреченш мудрецовъ и песней поэтовъ»; 
которые, преисполненные любви къ человечеству и родине, 
науке и искусству, не имеють въ своихъ сердцахъ места 
для лотусторонняго Mipa и вечности. Онъ требуетъ огь 
нихъ лишь одного: «чтобы они были вполне культурны 
и совершенны въ своемъ презренк къ религк». Действи
тельно, онъ убежденъ, что источникъ неверш интеллиген- 
товъ дожить вовсе не въ ихъ позитлвномъ образовали, 
а просто въ ихъ непонимаши истинной природы релипи, сле
довательно!, въ пробеле въ ихъ образоваши.

Этотъ пробель онъ стремится заполнить, точно опре
деляя область, принадлежащую релипи, и показывая, что 
она совершенно независима отъ области науки и области 
морали.

Действительно, истинной причиной пренсбрежешя, съ 
которыми» стали относиться къ релипи, съ точки зре тя  
Шлейермахера, является то обстоятельство, что ото раз
граничено было произведено недостаточно тщательно. Ре
лип я редко разсматривается въ чистомъ видб&; почти 
всегда къ ней примешиваются совершенно! чуждые ей 
элементы. Такъ возникло убЪждете, что религк состоять 
изъ соединена несколькихъ метафпзическихъ понятий— идеи 
высшаго существа, первопричины вселенной — съ несколь
кими нравственными принципами —  идеей нравствен- 
наго долга. Нетъ ничего ошибочнее этой концепщи, которая 
превращаеть религию въ смесь разиородныхъ элементов^ 
въ посредственную «хрестоматш для начинающихъ». Рели
п я  не имееть ничего общаго ни съ метафизикой, ни 
съ моралью. Метафизика есть продуктъ рефлексш, кар
тина Mipa, отраженная въ нашемъ сознательномъ мышле- 
ши. Мораль обращается къ воле: она стремится до без- 
конечности расширить царство свободы, подчинить вселенную
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своимъ законамъ. Релипя но мысль, и но д М ст а е; 
для Шлейермахера она— с о з е р ц а н 1 е  и ч у в с тв о. Лишь 
только релипозпый духъ перестанете созерцать и “чув
ствовать к захотеть определить природу Целаго, онъ поро- 
ждаетъ лишь «безполезную миеологш», груду догматовъ, 
символовъ, поотическихъ образовъ. метафизическихъ кон- 
депцш, лишеяныхъ всякой ценности, какъ для науки, такъ 
и для редипознаиг сознатя. Столь же маю можете релипя 
заступить место морали. Действительно, нравственный за
кона должонь определять все наши поступки, и мы 
должны выполнять его въ полкою сознанш, спокойно 
и обдуманно'. Панротивъ, религюзныя чувства должны по
добно священной музыке сопровождать всю нашу деятель
ность, но не направлять ее: «Человекъ долженъ все 
делать съ релипей, hoi ничто' черезъ религии». Резко 
отделяясь и оть метафизики} и огь морали, релипя пред
ставляешь изъ себя изначальную и независимую силу; 
она обладаете во всехъ сердцахъ «утолкомъ», который 
принадлежите исключительно ей, и въ которою она не
ограниченно господствуете». Она является рядомъ съ спе- 
кулятивнымъ и практическимъ разумомъ «необходимыми 
и неизбежиымъ третьимъ элементомъ» человеческой души. II.

II .  П р о т е с т а н т с к и  м и с т и ц и з м ъ .

Если религия и наука лмйюта свои особый сферы, 
■то где должны мы искать собственную область религш?

Пытаясь определить въ чемъ заключается съ точки 
3penia протестантизма сущность религш, мы должны бу- 
демъ констатировать, что протестантизмъ видите въ ней 
интимный опыте, какъ бы внутреннее пламя, которое 
возгорается въ душе рерующаго. Релипя есть полная 
отдача всего существа человека «слову Божйо», принесенному



230 ЭВОЛЮЦШ РЕЛИПОЗНОЙ И ФИЛОСОФСКОЙ мысли.

Христомъ Евангелш. Она представляем изъ себя мистически 
порывъ сердца, состояше души, которое необходимо п е р е 
ж и т ь  для того', чтобы понять его, и адэкватнаго предста
вленья о которомъ не можетъ дать никакое словесно1е; 
описанье.

Этота йнутрентй онытъ яв,ляется великимъ событьемъ 
духовной жизни Льотера. Действительно, въ основе его 
у ч ет я  о  благодати и нредошредйлеши мы нахормъ ми
стическое озареше, которое образуем  до известной степени 
исходную точку всей ого религьозной жизни. Когда опъ въ 
стйнахъ своей монастырской кельи въ Эрфурте ищетъ 
въ еердечнъьхъ мукахъ пути къ спасение, онъ обрйтаетъ 
душевный мжръ не черезъ разумъ и философш, не черезъ 
открыто новой метафизической теор!и или новаго догмата. 
Его освобождають отъ сомжешй мистическое у ч ете  его 
друга Штаупица, генеральнаго' BHKapia августипскаго ордена. 
Оьгь возвышается до непосредственной, живой веры въ Бога, 
который об'Ььцадъ людямъ ыроьцеше черезъ Христа, и ко
торый даруетъ его имъ, несмотря на ихъ г.лубокое и не
поправимое п адете, несмотря на безусловную недоста
точность ихъ д£лъ, лишающую ихъ права на ма
лейшую частицу этого акта милости. Непосредственная 
вера въ милосерднаго' Бога, живое сознаше того, что 
обладаешь еьо, составляютъ для Льотера самую суьцность 
религьи. Такимъ образомъ, въ протестантскомъ понимаши 
вера является опредйленнымъ состояшемъ чувствовашя, 
определенной совокупностью субъективяыхъ эмоцш, но от
нюдь не~ учешемъ, еоеданнымъ разумомъ, не совокупностью 
отчетливо сознаваемыхъ понятш, который могутъ быть 
точно выражены человЬческинъ языкомъ.

Исторически этотъ мистическш и индивидуалистически 
элемента религщ обнаруживается главнымъ образомъ въ ог
ромной массе весьма разнообразныхъ фактовъ, проявляю
щихся какъ въ протестантскомъ, такъ и въ католическомъ
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Mipi, вт. течешь ХТП— XIX столЪтш, во Фраищи и Гол- 
и извЪстныхъ подъ облщмъ наименоватемъ «тэтизма».

Нштизмъ представляешь изъ себя аскетическую и ми
стическую реакщю релипознаго чувства противъ упадка 
живой вЬры и видимой церкви. Онъ возетаетъ противъ 
схоластическая догматизма, который превращаетъ религии 
въ груду богословскихъ формулъ и всюду вызы
ваете досадные и безплодше доктринерсие споры. Въ 
борьбЬ съ этимъ изсушающимъ иителлектуализмомъ онъ 
старается оживить религданое чувство и воображете. 
Оъ другой стороны, рнъ осуждаешь опасный союзъ совре- 
меннадо государства съ оффищальной церковью и объявля
ете институте государственной церкви пережиткомъ папизма. 
Отказываясь отъ надежды организовать все общество на 
хримчанскихъ началахъ, онъ основываеть внутри оффищаль
ной церкви или въ противоположность ей благочестивый 
общества., въ тЪсномъ кругу которым, можетъ развиваться 
болйе искропнсе, бол4е деятельное и интенсивное хри
стианство.

Такимъ образомъ, пиетисты охотно уходятъ изъ обще
ства, но они не возводить своего аскетизма въ 
принципы,, не придаюгь мара апавемй. Они объясняют* 
свое поведете, какъ временную необходимость; они дума- 
ють, что живутъ въ конц£ пераода возмущешя противъ 
Бога, прераествующаго возвраацешя Христа. Въ своей 
борьб'Ь противъ догматической схоластики и испор
ченности оффищальной церкви они стремятся возродить 
христанскай мистицизмъ, основать свою релнпао на живомъ, 
иетимномъ и личио'мъ переживанш божественной благо
дати. Они хотятъ, чтобы каждый хрисйанипъ возродилъ 
въ себ’Ь то внутреннее озареше, которое испытывали Лютеръ 
и веяние мистики. Не находя въ безплодныхъ богословскихъ 
спорахъ своего времени пищи для своей вЪры, они про
славляют. нео-платопическую и мистическую литературу*
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въ которой они находить религюзную пеихологш, отвеча
ющую ихъ потребностямь, описашя миетическаго экстаза 
и постепеннаго растворешя вь лоне божествекнато Единства. 
■Они погружаются въ изучите блаженного Августина и свя
того Бернарда, ааабапгистовъ, спиритуалгозтовъ' и теософовъ, 
чтобы привести свое релииозное чувство1 въ еще более 
экзальтированное состоите.

Такимъ образомъ, тэти зм ъ  является въ .одно и то же 
время и реакщоннымъ, и прогрессивнымъ движешемъ. 
Реакщошымъ потому, что онъ стремится возродить во 
всей строгости старый христганекш и протеетантскш аске- 
тизмъ, потому что онъ охотно примыкаешь къ ортодок
са л ьнымъ тенденщямъ въ области догматовъ. Прогрёссив- 
нымъ же— потому, что онъ развиваеть релипозный субъекти- 
визмъ, потому что онъ стремится понять веру не какъ 
коллективное испов^дате определенньгхъ объективныхъ ис- 
типь, а какъ чисто личное переживате некоторыхъ субъ- 
ективныхъ эмоцш и какъ предуктъ личнаго сознатя.

Возникнувъ въ прогестантскихъ кругахъ Голландш и 
перенесенный въ XVII5 и ХУШ векахъ въ Германию, шэ- 
тизмъ развивается главнымъ образомъ въ лютеранской 
среде, где онъ благодаря Шпенеру и Франке становится 
однимъ изъ важнейшихъ алементовъ релшчозной жизни 
эпохи. Во второй половине ХТШ сто л е п я  онъ теряетъ 
свое Biiame. Мистическтй энтузгазмъ малю-по-малу гаснетъ, и 
л1этизмъ растворяется въ нравственную проповедь и благо
честивый сентиментализмъ, теряетъ свои характерный черты 
и становится однимъ изъ алементовъ, изъ которыхъ образу
ется ращоналистическая культура эпохи просвЬщешя.

Однако, въ конце ХТШ века онъ снова усиливается, 
особенно въ южной Гермати, въ Вюртемберге, Эльзасе и 
Швейцарш. Въ это время онъ собираешь вокругъ себя 
потерпевшихъ крушеше въ жизни, которыхъ было очень
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много въ эту эпоху, полную смутъ и войнъ, особенно 
въ рядахъ аристократам. Съ этихъ поръ онъ стано- 
новится д4ятедьнымь факторомъ духовной жизни Германш. 
У тэтизма есть свои писатели, свои философы и святые, 
напримйръ, Гаманнъ и Лафатеръ, Клавд1уеъ и Юнгъ 
Штиллингь, Оберлинъ и Пфеффель, Якоби и Новадисъ. 
Правда, уже въ оту эпоху у даго появляются некоторый 
нееимпатичныя черты. Благочестае его сторонниковъ весьма 
нередко имйетъ въ себЕ нЕчто сумрачное, боязливое, 
стенящее. Шэтизмъ узокъ, лишенъ широк и хъ го-
ризонтовъ, слишкомъ замыкается въ интимности религи
озной жизни, относится слишкомъ индифферентно къ обще
ственными д’Ьла.мъ, слишкомъ пренебрежительно къ на
учному н художественному образованно. Бременами онъ про- 
являетъ нетерпимость. Въ эпоху реакцш, начало которой 
положилъ Вельнеръ во время царствоватя Фридриха-Виль
гельма П, небольшая котер1я экзальтированныхъ шэтистовъ 
и теософовъ подавляеть своей дежорализирующей тираншей 
прусское духовенство. Но шэтизмъ шгтригугощш и често
любивый представляегь еще исклточеше. Изъ благочестая 
еще не дЕлають карьеры; еще не посЗицаютъ благочестивыхъ 
собранш съ ц’Ьлью проникнуть въ аристократичесие кружки
И ПрОбИТЬ СОб'Ь ДОрОГу ВЪ СвЕТЪ. ШЭТИЗМЪ ВО МНО'ГИХЪ
отношешяхъ встречается съ реформаторскимъ католицизмомъ 
и борется за одно съ нимъ противъ догматической j -зости 
и традищоннаго формализма оффищальной церкви. Съ дру
гой стороны, опъ протягиваете руку Песталоцци и его 
ученишмъ и соперничаете съ ними въ великомъ д'Ь.л'Ь 
нарораго образоватя, матер1альнаго и нравствепнаго подъ
ема низпшхъ классовъ.

ЗатЬмъ следуете такъ называемый першдъ «пробужде- 
шя». Снова кажется, что температура протестантской души 
нисколько' повышается. Шэтистспя тенденцщ самыми 
разнообразными способами комбинируются съ пробуждетемъ.



аащональнаго чувства, съ политическимъ романтизмомъ 
рестазращи. Въ лоне протестантизма возникаешь рядъ 
сложныхъ и многообразяыхъ течешй. Шлейермахеръ, какъ 
мы только1 что видели, основываешь свою религйо на со- 
зерцанш и чувстве; онъ призываеть благочестивый души 
приблизиться, насколько возможно, къ Христу, чтобы черезъ 
его посредство лично пережить основныя истины веин и 
откроветя. Этотъ оттенокъ тэтизма. съ философской и 
литературной окраской распространяется главными обра- 
зомъ въ северной и средней Германш. Наиболее типич
ными его представителями считаются Неандеръ и Толукъ. Въ 
другихъ местахъ распространяется простое благовесте, осно
ванное на наивной вере въ Библш. Мы встрйчаемъ его 
на крайнемъ севере, въ Киле, где Клаусъ Гармсъ въ 1817 
году по случаю трехоотхЬтняго юбилея реформами опу
бликовываешь 95 тезисовъ противъ современного Анти
христа, т. е. противъ разума, возведеннаго въ степень 
непо’грйшимаго папы. Точно также въ Швабш и Баварш 
расцветаешь вн'Ьв’Ьроиспов'Ьдный шэтизмъ, где господствуетъ 
светекш элеменшь и где в̂ руюпре соединяются въ личной 
вере въ 1иеуса., божестве-ннаго спасителя человечества. 
Теодогичеше факультеты въ Тюбингене и Эрлангене въ 
лице Бекка, Томаз1уеа, Гофманна распросграняютъ эту 
форму протестантизма. Другая разновнрость тэтизма соеди
няется съ политическимъ романтизмонъ, распространяется 
среди аристократии и представителей высшей администрацш 
и, въ конце-концовъ, вступаегь даже на престолъ въ лице 
■Фридриха-Вильгельма IY. Эта форма тэтизма, весьма близ
кая къ ортодокещ, основываешь свою веру въ от
зовете и Священное Писаше на интимномъ и личномъ 
опыте обращешя черезъ Библио, реставрируешь такимъ 
образомъ божественный характеръ последней и содействуем, 
консервативному толкованию евященныхъ текстовъ. Этоть 
ортодоксальный шэтизмъ, нередко честолюбивый и воин

2 5 4  эволюцш религиозной и философской мысли.



ПРОТЕСТ АНТСК1Й ДУХЪ. 255

ственный, старается навязать свое учеше университетекимъ 
профеесорамъ и пасторами и захватить преобладающее 
M im e  въ оффищальной церкви.

Однако, мало-по-малу намечается возрождеше ращонали- 
.стическихъ идей, который переходить отъ обороны къ 
нападение: около 1848 года они начинають оказывать все 
большее вл1яше и, одно время, какъ будто готовы одержать 
победу въ политической области. Начиная съ этого 
момента, зяачеше шэтизма, поскольку онъ является факто- 
ромъ духовной жизни Германш, падастъ. Его союзъ съ орто- 
дошей становится все бол£е т4снымъ. Действительно, 
среди массы протестантовъ, принадлежащихъ къ оффищаль
ной церкви, мы можемъ констатировать религшзное понина- 
ше, которое является шэтическимъ по своему субъектив
ному характеру и ортодоксальными то своему Положитель
ному догматическому учению. Но, сделавшись состав- 
нымъ элементомъ оффищальнаго протестантизма, шэтизмъ 
раздйдяетъ упадокъ государственной церкви. Онъ те
рпеть действительное вл1яше на души по: M ipi усилешя 
реакщояшои тендеицш, которая была свойственна ему съ 
самого его возникноветя.

Въ наше время пштизмъ встречается въ со
вершенно иныхъ общественныхъ слояхъ, гд4> онъ 
все еще проявляегъ свою жизненность. Основан- 
ныя пштизмомъ въ Америк^ и Ангдш рссидентсюя 
секты— методисты, иршштанцы, меннониты, баптисты и 
др.,— ведугь почти всюду горячую пропаганду и основы- 
ваютъ неболытя общины, которыя живутъ иногда въ 
добромъ соглаеш съ оффищальной церковью, но чаще всего 
проявлядотъ къ государственному духовенству недоверчивое 
и оппозищониое отношеше и огвращаютъ отъ государ
ственного культа какъ разъ лищь съ наиболее развитыми 
религгозными потребностями. Такимъ образомъ, нарорый 
шэтизмъ, который рекрутируетъ теперь своихъ сторонянковъ



преимущественно среди маленьких! людей, наносить большой 
ущербъ ортодоксальному поэтизму государственной церкви. 
Оффшцальное духовенство весьма обезшкоено этим! поло- 
ж етенъ, но ничего' не может! поделать съ эгимъ. 
Ибо, именно эти независимый секты и диссидентом общины 
являются пламенным! очатагь христианской деятельности 
и создали множество' благотворительных! и учебныхъ заве
дений, внутренних! и внЬпшлхъ мигай, делающих! честь 
протестантизму.

И так!, мы видимъ ту роль, которую играетъ шэтизмъ 
в !  развитой протестантизма. Онъ поддерживает'! релип- 
озное пламя, настаивая на необходимости для каждаго 
христоанина самостоятельно и лично пережить мистически 
норывь, возвыпвдшцй человека и приближающш его къ 
Богу, пережитый некогда Лдотеромъ в !  начала его 
редипозной жизни. Основывая ре лиг®  на индиви
дуальных! переживашяхъ оввь тем ь самым! стремится уйти 
о т! государственной церкви, оффищальной организащи, кото
рая требует! ОТ! СВОИХ! сторонников! лишь чисто вн£ш- 
няго признатя известнаго credo и принимает! въ свою 
среду без! разбора в с ех !, кто' подписывается подь ним!,, 
религиозных! и равнодушных!, благочестивых! и без
различных!. Онъ противополагаешь ей общину, неболь
шую группировку, корпорацию, свободно образованную ве
рующими, которые живутъ въ действительном! духовном! 
общеши и деятельно контролируют! другь друга. Шэтизмъ 
часто является въ виде консервативной силы. Чтобы 
удовлетворить чрезвычайно интенсивное релипоеное чувство, 
онъ охотно стремится реставрировать положительный формы 
стараго протестантизма и выступает! въ качестве союзника 
или помощника орто дотай, съ формализмом! и догматиче
ской сухостью которой онь В !  других! отнош етях! ведеть 
борьбу. Иногда онъ даже принимает! таы я формы, когорыя 
поражають и шокируютъ современное чувство: формы стро-
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гага, узкаго и мрачнаго благочеспя, обращеннаго внутрь 
самого себя и враждебная sripy, слепого и нетерпимаго 
фанатизма, мистической экзальтацш, доходящей до истерт 
и нервнаго разстройства, беземысленнаго cyeBipia.

Роль пштизма въ протестантской iripi. сравнивали съ 
ролью монашескихъ орденовъ въ лон£ католицизма. По
добно послЬднимъ, шэтисты постоянно призьгааюта цер
ковь къ выполнению ея духовной мисеш. Но между тЬмъ 
какъ монашеше ордена, отвергая въ свсезгь аскетическомъ 
отреченш шръ, все же входягь въ светскую iepapxyro 
католицизма, шзтисты не заставляитъ свой инрвиду- 
ализмъ вступать ни въ какой жвшросмиссъ и продолжа
юсь, несмотря на весь свой аскетизмъ, действовать въм1реи 
на м1ръ. Такимъ образомъ, шэтизмъ является независимой 
духовной силой, которая перщически возрождаетъ въ' ло
не протестантизма релшшный субъективизмъ, непрерывно 
создают. новый релипозныя группировки; и вдыхаета живое 
благочестие въсгарыя группы. Онъ представляетъ изъ себя 
силу, которая действуете главнымъ образомъ на низине 
слои народа и удовлетворяете ихъ релнпозныя потребности. 
По этой причине онъ пользуется благосклонностью феодаловъ, 
которые хотятъ поддержать ре лило злость среди народа.

Но онъ представляетъ изъ себя еще нечто большее. 
Въ немъ слЬдуета видеть живой принщпгь протестантской 
релипозности въ наиболее чистой ея форме. Опыта шэгизма 
едйлалъ возможной выработку въ свободном! протестант- 
скомъ оознап1н современной религшзной психологш. «В се  
Teopin,—говорить Трёлчъ,—о томъ, что релиия по своей 
сущности есть эмощя, предчувств1е, поэз1я, символическое 
выражеше дМсгвующихъ въ подсознательныхъ глубинахъ 
человеческой природы идей, практическое убеждеше, общее 
состояние души, словомъ, все наиболее ценные резуль
таты современной науки объ религщ коренятся въ рар- 
кальномъ йэтизм'Ь». Лессинга опирался на шэтизмъ, когда

17



онъ увиделъ въ чувстве сущность религш е  вы ринулъ идею 
«в'бчнато Еваштсшя», которое должно занять место 
религш, основанной на догмате! и авторитете. Шэтистской въ 
своемъ нослйдненъ счете является и кантовская релипя, 
которая приннмаетъ фактъ практпчеснаго разума, какъ 
апртрную несомненность и т4мъ самыми основываетъ рели
гш  на унорномъ усилш воли победить зло и достигнуть 
возрождешя. Точно также въ религш Гердера, Якоби, Гёте, 
романтиковъ, въ ихъ протестахъ противъ сухого ращоналяз- 
ма, въ топ настойчивости, съ которой они выделяли въ рели
гш элементы чувства, мистики, воля и подчеркивали родство 
религш съ иоэз1ей, легко можно различить вл1ян!е тэтиз- 
ма. Яснее всего оно выступаешь въ учеши Шлейермахера, 
который опред-еляетъ религш , какъ мистическую интуицно, 
дарованному Богомъ, какъ «чувство и любовь къ Безконеч- 
нсму», какъ созерцай!» и ощущеше Универзума. Оно живо, 
еще и теперь у многпхъ нЬмецкихъ цротестантовъ, даже 
у гехъ , которые освободились отъ всякихъ положительиыхъ 
вероватй , но продолжаютъ сохранять религшзпую потреб
ность въ виде сердечнаго порыва къ божественному прин
ципу эпра, въ виде более иди менее радоетнаго ощу- 
щешя своей связи съ апровымъ порядкомъ.
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Ш  r i p o T e c T E H T C K i i i  с у б ъ е н т и в и з м ъ .

Субъективный и мистпческш характеръ протестантской 
религш инеетъ своимъ неносредственпымь следств!емъ про
грессивный упадокъ хрпстаанской догматики.

Для католика релипозная истина едина, окончательна, 
неизменна. Ее нечего открывать, она уже давно найдена 
и получила свое выражение въ догматахъ, и мисая церкви 
состоитъ въ томъ, чтобы поддерживать догматы въ ихъ 
чистоте и бороться съ ересью всюду, где бы она ни про
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являлась. Для католика догматы представляютъ изъ себя 
совокупность объективно истинныхъ учешй, не выведен- 
ныхъ умо'ыь верующаго, а покорно воспринимаемыхъ имъ 
извне, органическое целое. которое можно лишь или 
принять или отвергнуть цЬликомъ, и которое не допу
скает!. ни споровъ относительно деталей, ни произволь
на™ отмегапя какой-либо своей части.

Лютеръ решительно возстаетъ противъ католической 
догматики. Решившись свести религпо снова къ ея истин
ному началу, мистическому порыву души, озаренной со- 
зерцашемъ Божества, онъ хотвлъ разрушить адате схола
стически™ богословйя п положить конецъ догматическому 
интеллектуализму, сохранить въ неприкосновенности лишь 
«Слово Божге», «Евангелие» 1исуса. Конечно, Лютеръ ока
зался въ очень затруднительном!, положеши, когда ему 
пришлось устанавливать точное разлюпё между темъ, что 
есть «Евангелбе», и темъ, что. является «догматоцъ». 
Въ конце концовъ, какъ мы увпдимъ дальше, онъ зало- 
жилъ фундаменте нова™ догматизма, почти столь жесложнаго 
и нетерпимаго, какъ старый. Но темъ не менее, онъ 
нанесъ решительный ударь старому зданш ортодоксш. 
После неге дело разрушешя продолжалось. Въ самомъ деле, 
какъ могъ протестантизмъ съ своими принципами сохранить 
въ неприкосновенности понятае неизменного догмата! Если 
редипя въ своей сущности является состояшемъ души, 
интимжымъ н субъективнымъ нереживашемъ, то ясно, что 
въ религшзной области категорш «истиндаго» и «ложнаго» 
не имеюгь никакого приложешя. Душевное состояше можно 
лишь испытать или не испытать; но про него нельзя ска
зать, что оно «ложно» или «истинно», ибо оно не под
лежите доказательству. Догматы являются лишь не
полными и приблизительными, а, следовательно, провизор
ными и изменчивыми толковашями интимныхъ и субъек- 
тивныхъ переживанш, который составляюте религш. Та-
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кимъ образомъ, съ протестантской точки зрЪ тя, иллюзорно 
и несправедливо измерять «религию» верующа го т'Ьмъ, что 
онъ признаешь т е  или иные догматы, т. о. метафизичеейя 
или историчесия понятая, которыя принадлежать къ обла 
сти разума. Релипя коренится не въ сфере ума и сознашя, 
а въ гораздо более глубокой области человеческой души.

Эволющя въ направлении къ субъективизму уже въ 
конце ХУШ века приходить къ своимъ крайнимъ по- 
следсттаямъ. Шлейермахеръ отказывается признать, чтобы 
какой-либо догмата, какое-либо метафичеекое поиятае могли' 
быть существенаымъ элемснтомъ релипи. Можетъ быть, воз
разить, что вера въ сверхъестественное обязательна для 
верующаго? Но всякое явлеше чудесно или не чудесно въ 
зависимости ота того, разематривають ли его въ связи съ 
Безконечнымъ или съ MipoMb конечиыхъ вещей, смотрягь 
ли на него глазами верутощаго- или глазами ученаго. 
Или, можета-быть, обязательна вера въ Библио? Но Свя- 
щенное П исате, отнюдь не представляя изъ себя кодекса 
нелреложкыхъ истинъ, является лишь «мавзолеемъ релига, 
памятникомъ, свидЬтельствующимъ о томъ, что некогда су
ществовать могущественный духъ, которагоуже нетъвъ на
стоящее время». Даже вера въ Бога и беземертае души не 
имеюта, съ точки зреш я релипи, того значешя, которое имъ 
обычно приписывають, и иной «атеиста» можетъ оказаться 
глубоко релипозной натурой. Примерь тому— Спиноза, въ 
которомъ Шлейермахеръ чтить одного изъ самыхъ возвышен- 
ныхъ и наиболее преданныхъ Божеству умовъ, которые ко
гда-либо существовали. Мало того, необходимо пойти еще 
дальше. Всякая релипя, поскольку она является созерца- 
т е м ь  Вселенной, представляета изъ себя строго индиви
дуальный факта. Никто не можетъ хвалиться темъ, что 
онъ одинъ обладаешь в с е й  релипозвш  истиной. Релипя по 
необходимости «безкопечна»; она— сумма вейхъ оригиналы 
ныхъ релипоеныхъ переживатй. Веякш человекъ долженъ
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создавать, что его религк составляюсь лишь частицу 
Ц 4 л а г о и долженъ относиться съ уважешемъ къ оригиналь
ности вс'Ьхъ гЪхъ. кто понялъ языкъ Безконечнагод 
Истинная религк, поэтому, безусловно терпима, потому 
что «все конечное мирно сосуществуетъ въ Безконечномъ; 
все е д и н о ,  и все— и с т и н н о » .

Элиминируя нзъ религк всякое обязательное вЬровате 
въ метафизическое ж м ите, протестантизмъ постепенно очп- 
щаетъ христаанство и отъ историческихъ ' элементовъ.

Лютеръ и здесь подалъ примерь. Предоставивъ разуму 
право интерпретировать Библио! и устанавливать ея «истин
ный» смыслъ, шмюживъ такимъ образомъ начало критиче
скому изучение Священнаго Писашя, онъ открылъ че
ловеческому разуму огромное поле для изслЬдоватя. Это 
критическое изучеше Библш въ своемъ вековомъ развитш, 
начиная отъ Реймаруса и Лессинга и кончая Штраусеомъ 
и Гарнакомъ, въ настоящее время привело къ результатами, 
о которыхъ Лютеръ, конечно, не подозревать, и которые 
вызвали бы въ нвмъ чувство ужаса, если бы онъ смоги 
ихъ предвидеть, во которые ре находятся въ противоречш 
«ъ духомъ протестантизма. Действительно, разъ рефор- 
мащя признала за разуномъ рраво критически изследовать 
священные тексты, она уже не въ состояти предписать 
какой-либо шределъ его изследованкмъ, установить мо- 
ментъ, когда толковате Библш перестаетъ быть «протестант
скими», прищишально осудить результаты ею же самой 
вызванваго филологическаго изученк.

Съ XYIII века экзегезъ Библш смело берется за критику 
понятш о сверхъестественномъ. Действительно, ращопа- 
лизмъ эпохи просвещены убЬжденъ, что наука и вера неиз
бежно должны согласоваться между собой. Философы и наука 
приводятъ ученаго къ «естественной религк», которая 
принимаетъ существоваше всеблагого, всемогущего и всеве
дуща го Бога, творца вселенной. Следовательно, правильно



применяемая библейская критика должна необходимо при
вести къ т£мъ же результатами. Поэтому, теологи стара
ются удалить изъ Библш все иррациональное, Они изго- 
няютъ изъ нея особенно чудеса, который объясняются 
или какъ иллюзш, или какъ благочестивый обманы 
Они умаляюгъ божественный элемента въ природ^ Христа; 
посл'Ьднш разсматриваетея уже нс какъ Богъ, а какъ исклю
чительный человека, какъ возвбютитель нравственяаго за
кона, который вполнЬ заслуженно даль евое имя хрисиан- 
ству, хотя лично вовсе и не притязалъ на это. Наконец, 
они еводягь нравственное учете  хрисыанства къ разсу- 
дительному и нисколько земному моральному эвдаймонизму. 
Такимъ образомъ сйерхъестественлое изгоняется изъ Свящея- 
ваго Писашя путемъ «естеетвенныхъ» объяснешй, часто, 
правда, дЬтскихъ и лишенныхъ всякой правдоподобности.

Религиозная психолопя и критика ращошлистовъ были 
елишкомъ неудовлетворительны, чтобы даваемая ими интер- 
претащя Библш могла долго продержаться. Прогрессъ исто- 
рическихъ и филологичеекихъ наукъ въ XIX Bfcrb при
водить къ вовникновенш библейской критики, гораздо бо- 
л-ie методической, бол£е св-Ьдующей и значительно бол$е 
радикальной по своимъ результатам., чймъ критика ра
щена л истовъ.

Критика ХУШ вЬка удалила язъ Библш сверхъесте
ственный элементы Однако, она въ общемъ не подвергала 
сомкЬшю того, что библейсюе разсказы являются автен- 
тичиыми источниками, сообщающими намъ совокупность 
исторически достовйрныхъ фактовъ. Именно противъ 
этого и выстуиаегъ критика XIX вйка, оспаривая 
какъ - разъ историческую ценность священныхъ текстовъ. 
Штраусъ, а послй него Бауръ и Тюбингенская школа 
видятъ въ библейскихъ разсказахъ уже не историчеше 
факты, а миеы. Вс£ положительным данныя, на которыхъ 
покоится традшцонпая вЬра: сверхъестественное роядане
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1исуса, его чудеса, его воекресеше, его вознесете на небо, 
въ качеств^ историческихъ событш лишены всякой правдо
подобности. Действительно, они шказываютъ намъ не исто
рического 1исуса, а 1исуса благочестивой легенды и пред
став ляюгъ изъ себя не работу точвыхъ лЪтописцевъ, 
а создашя религшнаго воображешя, поэтичесие миеы, 
порожденные безсознательной творческой фанта.йей народа. 
Библейше разсказы, относящееся къ основателю' хриспан- 
ства, являются лишь легендами, которыя возникли въ 
сред'Ь первоначальной христианской общины или вышедшихъ 
изъ нея груши. и (облекли въ псевдоисторическую оболочку 
идеи и чувства, бродивппя въ этихъ кругахъ. Евангедьемя 
новйсттшашя представляюгь изъ сёбя не бгографпо Тисуса, 
а своего рода легендарную поэму, въ которой вылились 
страстное желаше ранней христианской общины просла
вить своего основателя и ощущаемая ею потребность 
видЬть месыаяистическуЮ' идею реализованной. Библ1я, въ 
которой прежше христиане видели священную книгу, дан
ную самими БогО'МЪ, превращается для совремеиныхъ экзе- 
гетовъ въ человеческое произведете, отражающее мысли, 
страсти, чаяшя небольшой группы знтуз1астовъ, соста
влявш ий первоначальную церковь.

Такъ заканчивается эволющя религш въ сторону субъ
ективизма. Для протестанта историчесюя данпыя хршянан- 
ства перестаюгь быть объективными фактами, обязатель
ными для всякого хрисйанина. Они являются лишь поэти
ческими перескаэомъ релиповныхъ переживанш первыхъ 
вРрующихъ, продуктами релипозиаго субъективизма, симво- 
лическимъ выражетемъ извйетныхъ душевиыхъ сос.тояпш. 
Въ настояшемъ,какъ и въ прошломъ, супгаюстъ релипи состоять 
въ индивидуальном норывр къ Божеству. Христианская 
исторш или, лучше сказать, легенда является такъ же, 
какъ и догматы, лишь прерарительнымъ и несовершенными 
выражетемъ хриетанскаго оознатя. Реконструировать при
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номощи еваигельскихъ разсказовъ лежание въ ихъ основЬ, 
факты, возооздать автентичную бгографго 1исуса, найти 
историчеше элементы въ мной, который одинъ только и 
дошедъ до пасъ, выделить пзъ всгЬхъ субъективныгь 
свидЬтельствъ самосознаше 1исуса (Das SelMtdewnstsem 
Iesu), такова смелая проблема, къ разреженно которой 
стремятся все протестаптсие экзегеты оть Штраусса до 
наш игь дней, наталкиваясь на все болЬе и более ne- 
преодолимыя трудности. Одинъ католически историки 
протестантизма, отметивъ необхормо субъективный ха- 
рактеръ этихъ попытокъ и сущеетвуюпця между ними 

' разноглаюя, смоги даже, не высказывая парадокса, спросить 
себя, не сталь ли Христосъ для современной ученой 
Гермаши опять тЬмъ, чймъ они быль для аоинянъ' 
времени апостола Павла: «неизвестными ,Богомъ»!

Подобно тому какъ дротестантизмъ, сводя релито 
къ простому факту сознашя, оспариваетъ о б ъ е к т и в н ы й  
характеръ христианства, онъ норергаетъ ,сомнение и его 
а б с о л ю т н ы й  характеръ.

Для среднихъ вйковъ и для раяняго протестантизма 
существуегь т о л ь к о  о д н а  истинная релипя, которая 
была сообщена людямъ чудомъ божествеянаго откровешя, 
и которая одна только можетъ обезпечить имгь спасете. 
Язычество— не релипя, а заблуждение, которое коренится 
въ первороддомъ грехе и имеетъ своимъ сл4.дстаемъ 
вечное осуждете. Следовательно, релипя .едина и абсо
лютна, и вне ея у людей ветъ  нуги къ спаселгкь 
Даже самая мысль объ исторш религш, попытка соста
вить общее поляне «религш» и объяснить съ помощью 
этого нон ян я генезисъ различныхъ релипозныхъ концеп- 
щй человечества была бы сочтена нечестивой. Те, кто 
делали эту  попытку, какъ дапримеръ, Пико де-ла-Мирандола 
и Эразмъ, становились нредметомъ .всеобщаго осуждении

Но въ ХУ1П век е  благодаря старашямъ англшекихъ
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и гдавнымъ образомъ франщузскихъ мыслителей мало-по
малу развивается наука о рслипяхъ, которая посвящаетъ 
себя сравнительному изучешю различныхъ религншгьгхъ 
явленш, начиная отъ грубМпшхъ суевйрш перво 
бытныхъ дикарей и кончая хрисйанствомъ, пыта
ется определить законы, управляющее сложнымъ ком- 
плекеомъ эхихъ явлетй, и ставить своей задачей 
реконструировать генезисъ «релипознаго сознатя» челове
чества. Она опирается уже ре на Библио и церковную 
традицию, а на психичесие факты, въ которыхъ проявля
ется релнгшзная жизнь. Она разсматриваетъ религшпыя 
явлешя, какъ особую труппу психическихъ явленш вообще. 
Она смотрить на религюзную вйру, какъ на духовную 
деятельность, д  отвлекается отъ объентивваго содержатя 
этой вЬры, оть пюложитальныхъ догматовъ, «истинность» 
которыхъ юна какъ-разъ в  считаетъ проблематической:. 
Зтимъ лутемъ она необыкнювенно расширяетъ нашъ ре- 
лигюзпый торизоптъ. Современный человйкъ рало-по-малу 
прихортъ къ сознание того, какъ малъ хрисланскш Mipn 
въ сравпенш со" вс-ймъ челю'В'Ьчествомъ. Онъ привыкаетъ 
видеть въ различныхъ челов’Ьческихъ релщчяхъ проявлете 
одного н того же начала п применять для изучешя 
релпгшныхъ миеовъ и документовъ одинаковые крити
чески методы. Онъ нерестаетъ видеть въ религш не
преложную и окончательную «истину». Напротивъ, онъ 
констатируетъ, что релипя есть н&что меняющееся въ 
зависимости отъ условш времени и пространства, что 
она подчинена, подобно всЬмъ проявлешямъ жизни, ве
ликому закону эволюцш.

Въ конщй Х>*Ш щ£ка въ наукй о релипяхъ вол- 
никаюгь двй противоположньш теорш, которыя съ те- 
чешемъ времени все болйе и бодйЬе удаляются другъ отъ 
друга. Одни вмЬстЪ съ Юмомъ видягъ въ редипозпыхъ 
явлешяхъ характерную особенность первобытной человЪ-
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ческой мысли. Они смирять на религпо какъ на про
дукта страха и надежды, и относятся съ большими 
сшгаицизмомъ къ «истинности» ея ноложительнаго содср- 
жашя. Нзъ этой твори въ XIX B iK fe  возникло пози
тивистское учете о трехъ фазис-ахъ человЬческаго развита: 
релипозкомъ, метафизическомъ д позитивжшъ. Этой гипо- 
тезЬ, которая приводить, въ концЬ концовъ, къ болЬе 
или мен fee открытому отрицание вЬчнон цт.шшоти какъ 
иоложительныхъ религий,' такъ и редипознаго чувства во
обще, противосгоить нЬмецкш идеализмъ, который счятаетъ 
эволюцш редипознаго сознашя центральнымъ фактомъ все
го вообще психическаго развит!я и BMfecTfe съ Гегелемъ 
довольно долме время видитъ въ хрисианств’Ь высшую 
форму и конечный расцвйта релипозной мысли.

Такъ передъ протестангизмомъ возникла серьезная про
блема. Въ какой Mfepfe могъ онъ усвоить результаты науки 
о релипяхъ? Въ -какой .M fe p fe  мота онъ пожертвовать 
«абсолютный.» характером! релипозной истины?

Онъ долженъ быль въ силу своего принципа отнестись 
благосклонно къ этимъ новымъ идеямъ. I, действительно, 
онъ сдЬлалъ это. 'Въ самомъ д'Ьл'Ь, протестантизмъ, какъ 
мы вид4ли, стремится свести по возможности на нЬтъ 
догматически и исторически элементы религш. Устана
вливая разлтие между хришанствомъ церкви и «хри- 
сианствомъ Христа», устанавливая противоположность .ме
жду учетемъ апостола Павла и учетемъ 1исуса, сводя- 
въ яонечншъ счетЬ сущность христианства къ одному 
лишь Евангелно Христа, онъ упрощаегь принцшгь хри- 
спанства настолько, что становится возможнымъ иден
тифицировать его съ конечный принципомъ всякой мо
рали и релипи вообще. Такимъ образомъ, эволющя хри- 
сианскаго сознашя является для него высшей ступенью 
редипознаго сознашя человЬчества.

Шлейермахеръ, допуская релипозный субъективизмь,



ПРОТЕСТА 1ITCKI ii ДГХЪ. 207

признали., что хрисйанство не единственная разъ на
всегда установленная рслийя. Существует! столько же
релийй, сколько оригиналышхъ интуицш Вселенной и 
Безконечнаих Р е л и г i я представ м ет ь  изъ себя совокупность 
в с 4  х ъ возможныхъ положительных! р е л и г i и . Отсюда слй- 
дуегь, что ни 'одна положительная релийя не можетъ 
быть в с е й  релийей. Хриейанство не составляетъ исклю
чения. Интушця, на которой оно покоится, есть, еъ 
одной стороны, вйчная п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  между 
Конечным! и Безконечяымъ, между несовершенным!, греш
ным! человеком! и Богом!, съ другой стороны,— вечное 
дйло п о с р е д н и ч е с т в а  между Конечными, и Безконеч- 
нымь, искуплете через! ряд! посредников!, между Божествомъ 
и грйховнымъ человеком!. Доэтому, хриейанство является 
въ извйсгиомъ смыслй в'Ьчной релийей. Имйя своими, 
особенными, предметами, иеторш релийй, т. е. преемствен
ную последовательность релийозньгхъ интуищй Вселенной, 
оно является релийей, способной къ безкояечному разви- 
тш , «потенциальной релийей», ;«релийей- релийй». Но 
Шлейермахеръ безусловно шризнаеть, что если Христосъ 
заслуживаетъ наябольшаго преклонетя ср ер  всЬхъ поеред- 
никовъ, они. отнюдь пе является единственно возможкымъ 
посредником!. Хрисйанская мысль продолжала развивать
ся и посгЬ Христа. Она создавала и будегъ создавать 
новыя релийозиыя истины. .Мало того, опа можетъ стать 
даже излишней, если настанетъ день, когда уже не, бу
детъ нужды въ .посредника между Конечным! и Без- 
копечнымъ, когда релийозная ,истина будетъ одинаково йять 
для всйхъ людей. Однако, по его мнйнш, практически 
зто состояние святости далеко еще не достигнуто; во вся- 
комъ случай, оно не можегь быть продолжительным!, 
ибо испорченность будетъ появляться все сМва и снова, 
и, поэтому, все опять и опять будетъ ощущаться потреб
ность въ искуплении. Такимъ образом!, каждая эпоха



въ развития человечества будете представлять изъ себя 
«палингенезисе» христаанства, которое изъ века въ векъ 
будете возрождаться въ все 'более одухотворенной форме.

Мы ясно видимъ теперь, въ какомъ направление 
эводющонируетъ протестантизме. Онъ .стремится очистить 
хрисианство отъ его объективнаго, дсторическаго, абсо- 
лютнаго характера. Хрисиавство двляется для него уже 
не совокупностью откровенныхъ, обладающий, для верую
щего объективной реальностью истине, ,въ который онъ 
долженъ в е р и т ь ,  а состояшемъ сознашя, которое каждый 
индивидууме долженъ п е р е ж и т ь .  Отъ верующаго уже 
не требуется веры въ реальность известныхъ историче
ски х е  фактовъ. Протсстаитскш экзегезе, въ копце-концовъ, 
приходить къ признашю того, что евангелисте разсказы 
лредставляютъ изъ себя мне о логическое выражеше
липознаго опыта ранней христианской общины, и  показы
ваете намъ личность и у ч ет е  и е т о р и ч е с к а г о  Христа 
въ все более и более непроницасмомъ тумане. Наконецъ, 
протестантизме стремится отнять у  христианства характере 
единой, вечной, откровенной религш. Оно представляет/ 
изъ себя лишь о р у  иве безчислеяныхъ форме рели- 
познаго сознашя человечества, форму, несомненно, удиви
тельную, мож ете-бы ть, высочайшую, но вовсе не един
ственную, можеть-быть, даже не вечную, и, во всякомъ 
случае, не неизменную. Словомъ, протестантизме стремится 
создать хрисиавство, свободное отъ догматовъ и развиваю
щееся, религш, субъективную и находящуюся въ со- 
стояю и безконечной эволюцш.

I V .  П о п ы т к и  примирить н а у к у  и р е л и п ю .

Нтакъ, протестантизме по самой своей природе 
стремится примирить въ возможно более совершсп- 
номъ синтезе два великихъ м1росозерцашя, которыя епорятъ
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между собой изъ-за власти дадъ душой современна™ 
человека: христкнство и научный ращонализмъ. Между 
т'Ьмъ какъ въ католическихъ странахъ, особенно во Фран- 
щвг, столкно-веше религш съ наукой приворта къ открытой 
и страстной борьбе между церковью и философами, въ. 
протестантской Гермаши оно принимаете дъ высшей сте
пени мирный характеръ. Вместо- того, чтобы взаимно; 
уничтожать другъ друга, оба соперника стремятся пршти 
къ компромиссу и заключить между собой союзы

Въ ХТШ вёке ращ-о-налистическш деизмъ эпохи просв-Ь- 
щешя явился первой попыткой соединетя двухъ вр-аждеб- 
ныхъ принщтовъ. Провозглашается тождественность системы 
природы, которую конструируютъ философы, съ даваемымъ. 
богословами объясжешемъ Mipa. «Разумъ и откро-вете,—  
заявляете Вольфъ,— не могутъ противоречить друга-другу,. 
потому что оба исходите отъ Бога, единственна™ источ
ника истины, который сообщаете ее черезъ эти два 
канала». Действительно-, путемъ некоторыхъ взаимныхъ. 
уступокъ достигается полное соглашеше. Философы при 
помощи ращоналистическ-ихъ доводоовъ доказываюта какъ 
существовало всеблагого, всемогущаго и всемудраго Бога, 
создавшаго в-сю вселенную, такъ и беземерне души. Они 
настаиваютъ на гармони природы; они заявляютъ о своей 
оптимистической вёре въ безконечный прогреесъ человече
ства. Богословы, съ своей стороны, выделяютъ, какъ мы 
видели, сверхъестественный элементе изъ Библш, смягчаютъ. 
пессимистически характеръ первоначальна™ хрисйапства. 
и выдвигаютъ на переш й планъ нравственную проповедь. 
Такимъ образомъ возникаете релипозная философия, которая 
удовлетворяете и верующихъ и людей науки. Она вы
ступаете противъ радикаловъ обеихъ партш. Она бо
рется съ атеистами и врагами «естественной релипи». Она 
мечете молви противъ Спинозы, являющимся искупитель
ной. жертвой, показавшей нартез1анской и лейбницевской



филссофш опасные пути, на которые не слйдуетъ вступать. 
Она ссуждаетъ Болмера, Гельвещя и энциклопедистовъ, 
разнузданный матер1ализмъ которыхъ быть способенъ .испу
гать умеренные- умы и бросить ихъ снова въ руки 
суеверий Съ другой стороны, она возстаетъ также противъ 
фанатичныхъ и невйжеетвенныхъ сторонниковъ «положи- 
тельныхъ религш», противъ нетерпимыхъ и лицемйряыхъ 
ОрТОДОКСОВЪ, ПрОТИВЪ СВЯТОШЪ И ОГранПЧСБНЫХЪ ШЭТИСТОВЪ, 

и особенно противъ Дезунтовъ, этихъ невидилыхъ и всюду 
присутствующпхъ организаторовъ великаго заговора противъ 
свободы и просвйщешя.

ЕезспорнО', ращонализмъ оказать Гсрмаши огромный 
услуги. Его благородная вйра въ могущество разуммй 
воли, его стремлеше смягчить вЬронсиовйдныя разноглася, 
его попытка выделить пзъ положителыаыхъ религш общече
ловеческий идеалъ заслужили навсегда право- на уважете. 
Особенно благодйтельнымъ оказалось его влш йе въ томъ от- 
ношенш, что онъ содМствовадъ распространенно въ Гермаши 
идей н чуветвъ, общихъ всей нацш. Воспринятый не 
только высокообразованными людьми, но и духовеяствомъ, 
пользуясь покровительствомъ правительства, рацншалвзмъ 
смог], проникнуть въ самые ш и ш е слои народа. При 
помощи проповйдц и начальной школы онъ смогъ распростра
нить свои основные принципы,— свободу мысли и совести, 
свободное пользоваше разумами при вейхъ обстоятель- 
ствахъ жизнл, привычку къ рефлекеш и самооцйнкЬ,—■ 
даже среди народныхъ массъ. Онъ наложить свою печать 
на очень значительную часть нацш. Этимъ путемъ о-нъ 
поддержалъ известное единство въ ея духовной жизшг. 
Благодаря нему господствутошде классы не утеряли связи 
съ религшнымъ идеалшъ массы, а масса не осталась 
чуждой культур!; выешихъ классовъ.

Съ другой стороны, мы должны отмйтить невысокое 
качество культуры эпохи просв'Ьщетя. Опхимястиче-
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екш и догматическШ, уверенный въ томъ, что онъ 
объяснили все шровыя за гар а  и иашелъ р еш ете всехъ 
всликихъ всихологпческпхъ. нравственныхъ, метафизичс- 
скпхъ и религтзпыхъ проблемъ, убежденный въ томъ, 
что точно знаетъ смысли жнзнп, pfoicifi въ своихъ 
утверждетяхъ, ращопализыъ представляли. нзъ себя жнзне- 
пони'мате, приспособленное къ поняиямъ люден безусловно 
честныхъ и почтепныхъ, но лншениыхъ нескромной любо
знательности, мало склонныхъ къ утонченности мысли и 
чувства, мало доступныхъ сомн/Ьшямъ и страстными ре
лигиозными норывамъ. .

Но онъ не могь на долгое время удовлетворить интел
лигентную часть народа. Его психолопя, действительно, 
была слишкомъ рудиментарна. Въ своемъ слишкомъ не- 
дальиовидномъ преклопеши персдъ разумомъ п наукой 
онъ не сумели оцепить значешя «ирращональныхъ» силъ 
человеческой природы. Онъ относился съ презретемъ 
ищи поД'Оврегпемъ къ фаитазш, недоверялъ чувству и 
страсти, считали возможными свести мораль къ простому 
разсчсту интересовъ и почти совершенно изгнали изъ 
религш миетическШ злементъ. Все эти силы, съ которыми 
онъ боролся, или который они презирали, инстинктъ, 
чувство, творческое воображете, релшгя п мораль, со
единились вместе, чтобы положить конецъ его ничемъ 
неоправдываемому и превратившемуся въ тирантю господ
ству.

Въ то же время заметили, что препршгатая- ращопа- 
лизмомъ попытка примирить науку и вЬру, является не 
настоящими синтезомъ, а хромоногими компромиссами, вско
ре вызвавшемъ всеобщее недовольство. Религшные люди 
видели въ ращонализме едва прикрытый атеизмъ. Что 
касается до действительно научныхъ умовъ, то они вме
сте, съ Лессиишмъ смотрели на него, какъ па «неискусную 
заплатку, сделанную нолуфилософами», и упрекали вождей



эпохи просвйщешя за то, что они были «плохими теоло
гами и несовершенными философами». И, если въ наши 
дни Ницше съ такою силой возстаета нротивъ проте
стантизма, если они, называете его «помесью между хри- 
стаанствомъ и разумомъ», то причина этого заключается 
въ склонности протестантизма къ ублюдочньигъ и не- 
удачнымъ компромиесамъ, вроде ращонализма. Въ конце 
ХТШ века ращонализмъ, потерявъ всякое' B flim e среди 
образованной части народа, исчезаете, окруженный все
общи мъ презр4шемъ и насмешками.

Въ то время какъ одряхл^випй ращонализмъ мед
ленно угасаете среди насмёшекъ образованной Германы, 
возникаете новая грандаозная попытка примирить науку к 
в ер у : у ч е т е  Канта и немецкШ идеализмъ.

Между тем ь какъ ращоналисты боролись за требо- 
в а т я  разума, или, более точно выражаясь словами Фихте, 
за требовавпя «естественнаго1 мышлешя, которое развива
ется вне всякой культурьв и морали», иймецкш идеализмъ. 
подвергаете эти притязашя суровой критике и полагаетъ 
конецъ деспотическому верховенству теоретическаго разума.

Въ протнвовЬсъ чистымъ интеллектуалистамъ, которые 
провозглашаюта, что истинное человеческое достоинство 
заключается въ повнанш, Канта объявляешь «при
мате практическаго разума». ЧеловЬкъ не только мыслящее 
существо, онъ прежде всего— существо действующее. Ояъ 
достигаете истины и находить достоверное, не только 
черезъ посредство одного теоретическаго разума. Въ созна- 
т и  долга, которое господствуете надъ нашей деятельно
стью, мы обладаемъ достоверностью, столь же полною, 
столь же абсолютною, быть-можета, даже более абсо
лютною, чемъ та достоверность, которая основана на разуме.

Нравственное сознаше, если мы будемъ анализировать 
его дакиыя, открываете иамъ законъ категорическая) им
ператива долга, законъ, который не навязывается намъ
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никаким внЬшнпмъ авторитетом, но который мы даемъ 
себе сами, и который повелеваем намъ делать добро 
не изъ-за какой-либо выгоды, не изъ-за какихъ-либо 
еоображенш практической пользы, но безусловно, потому 
что оно есть добро. Этом законъ долга является для 
Канта абсолютно достоверной истиной, не подлежащей ни
каким оомнйшямъ. Онъ— постулатъ практическая разума. 
Словомъ, ото— акта веры, дающш намъ, однако, столь 
же очевидное знаше, как* и сама наука.

На зтомъ «постулатепрактическая разума»Кантъ строить 
религш идеализма. Бота есть, потому что онъ является 
необходимым усломемъ нравственная закона. Существо- 
BaHie Бога представляем изъ себя постулата практиче
скаго разума, не теоретическое,' а практическое утверждеше, 
которое коренится въ нравственной потребности, потребности, 
кпрочемъ, ис индивидуальной, а столь же универсальной 
и необходимой, какъ и с а м  разумъ. Мы веримъ въ Бога, 
потому что мы веримъ въ реальность долга, потому что 
безъ Бога категорически императивъ уже нельзя мыслить, 
какъ реальный законъ человеческой воли. Такинъ образомъ, 
релипозная вера является, по выражешю Канта, разум
ной верой, Vernunftglauben..

Показавъ, что сущность релипозной жизни челове
чества состоим въ в еч н о м  стремленш воли къ возро- 
ждешю и спасешю, Канта излагаем н а м  генезиеъ этого 
релипознаго идеала. 'Такъ какъ человекъ неспособен^ 
сразу возвыситься до яснаго сознатя своей природы и 
своего назначения, то «разумная вера» проявляется въ 
человечестве сначала въ виде божественная открове- 
нгя, которое властно. заставляем видеть въ себе вы- 
ражеше воли самого Бога. Видимая церковь, носитель
ница и хранительница этого откровешя заставляем веру- 
юшихъ беепрекословно признавать рядъ историческихъ 
фактовъ, догматов* и лредписашй, которым они обя-
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заны слепо повиноваться. Но эти иррациональные элементы 
религш мало-шнмалу одухотворяются и очищаются. По 
м ере того какъ человечество приближается къ своей зре
лости, опо рацюнализируетъ исторические элементы церковной 
веры и постепенно р у ч а е т с я  идентифицировать церковную 
в'Ьру съ верой ращоналистической.

Эта идентификащя возможна, она необходима. Для 
Канта даже вёра въ Хряста, въ конечномъ счете, 
не есть вера въ исторически фактъ. Это— вера въ идеаль
ный типъ человечества, въ совершенно возрожденнаго, 
безусловно добраго человека, следовательно, Сына Полня; 
вера въ возможность нашего возрождешя, въ реальность 
закона долга и нашего праветвеннаго иазначешя. Такими 
образомъ, человечество, воспитанное въ школе видимыхъ, 
церквей, стремится образовать постепенно «невидимую цер
ковь», где не будетъ более ни церковной iepapxin, ни 
откровенныхъ догматовъ, где всякш верующш будем 
въ то же время и евященникомъ, где историческая вера 
въ божественное откровеше и слепое повиновете за- 
поведямъ Господнимъ разовьются, въ конце концовъ, въ 
автономную и сознательную «ращоналистическую веру».

Жтакъ, общее понимаше жизни, основанное не на 
одпомъ только разуме, а на «всей совокупности» человече
ской природы, въ частности на разуме и нравственной воле, 
релипя, которая покоится на нравственность долге и вы
текаешь изъ глубины человеческой души, не будучи 
навязана человеку извне сверхъестественными о-ткровеш- 
емъ, религиозная философ!я, которая связываетъ прош
лое съ настоящими и уематриваетъ въ традищонныхъ 
релипяхъ необходимые этапы, черезъ которые прохо
дить человечество, мало-по-малу возвышаясь до созна- 
т я  естественной религш, —  вошь существенныя чер
ты немецкаго идеализма. Такимъ образомъ, въ этомъ дви- 
жеши мы должны видеть стремдеше п р о т е с т а н т с к а г . о
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д у х а  дать истолковате вселенной, согласное съ его ин
тимными тендеяц1ямп, одновременно строго научное и 
глубоко религгозное, считающееся со всеми новейшими 
завое-вашями разума, но въ то же время относящееся 
съ глубокими уважев1емъ къ в'Ьровашямъ прошлаго. Исто
рики немецкой мысли не безъ основашя видятъ теперь 
въ Канте величайшаго въ новое время представителя рефор
мами, протестантского философа par excellence.

Я, конечно, не могу здесь подробно останавливаться па 
эволюцш нЬмедкаго идеализма. Если взять этотъ термипъ 
въ самою узкою  смысле слова, то ояъ обозначаете 
философское движете, наиболее известными представителями 
котораго являются Канте, Фихте, Шлейермахеръ, Шел
линга, Гегель, Якоби и Фризъ. Съ одной стороны, это фило
софское движете находится въ тесной связи съ совре
менными ему литературными . риж етем ъ , съ класси- 
цизмомъ Гёте и Шиллера и съ романтизмомъ. Съ другой 
стороны, немецкш идеализмъ не ограничивается перщомъ 
отъ Канта до Гегеля и не кончается вместе съ распадеш- 
емъ гегеианской школы н крушен1емъ метафизической 
•епекуляцш. После короткаго пер1ода упадка они снова 
возрождается въ лиде Фехнера, Лотце, Вундта, Ейкепа и 
Бергмана. Они порождаете новую идеалистическую фило
соф т, противополагаете кантаапскую традицт прогрессу ма- 
тер1ализма, вызываете въ литературе и искусстве новое 
идеалистическое и нео-романтическое течете, которое идете 
рядомъ съ реализмою и катурализмомъ. Само собой разу
меется, что въ течете этого долгого развитая немедкш иде
ализмъ принимали самыя разнообразныя формы. Спе
кулятивный и отважный въ начале, въ величествепныхъ коп- 
струкщяхъ Фихте или Гегеля, въ конце века они становится 
более научными и стремится построить и н д у к т и в н у ю  
м е т а ф и з и к у  на твердой основе по ложительныхъ знанщ. 
Иногда они приближается къ пантеизму и растворега Богавъ



Mip't. Иногда онъ стремится къ ре-лиии красоты и гармо- 
ши, гь  возрождение эллипекат» идеала. Но, въ общей, 
во всФхъ своихъ вияоизмФнетяхъ онъ сохраняегъ неко
торый основные черты. Онъ борется одновременно и съ 
узкимъ догматизмом^ старыхъ ращоналистовъ, и съ скеп- 
тицизмомъ и агиостицизмомъ чистыхъ эмпириковъ, и съ 
утилитарнымъ матер1ализмомъ позитивистовъ. Но прежде 
всего, несмотря на свою резависимость, а иногда м 
иррелигшзпость, онъ продолжаетъ сознавать свою связь 
съ хрисианствомъ. Философы отъ Канта до Гегеля, 
художники отъ Гёте вплоть до романтпковъ и Рихарда Вагнера 
единогласно признаюгь, что современная «релипя» въ своей 
сущности тождественна съ религий Христа. НФмецш 
идеализмъ является, такимъ образомъ, новой комбинащей 
двухъ великихъ элементовъ западной культуры,, анмчнаго 
и хрисиаяскаго, гетальной и глубокой попыткой соединить 
въ своеобразномъ синтезф спиритуализированную релипю 
Христа съ релипей науки и красоты.

Эта релипя высшаго1 образованная слоя, в ш т е  ко
торой распространилось далеко за пределами Германш, 
во Францш, Англщ и АмерикФ, представляетъ безспорно 
гораздо болФе значительный научный интересъ, чФмъ пред- 
шествовавшш ей ращонализмъ XYHI столФия. ТФмъ не 
менФе, слФдуетъ признать, что область ея вл1ятя ояа: 
залась. гораздо болФе ограниченной, чФмъ сфера вл1яшя 
ращонализма.

Она никогда не могла стать подобно ращоналязму, 
дФйствительно наророй релипей, никогда не могла про
никнуть въ т и р о м  массы. Для этого она слишкомъ 
интеллектуальна, слишкомъ сложна, а также слишкомъ 
субъективна. Она требуетъ -отъ своихъ сторонниковъ слиш
комъ высокаго уровня развитая. Но прежде всего, она 
всегда относилась индифферентно къ различнымъ видамъ 
организацш культа. НмФя свои корни въ наророй ре-
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лигш, она значительно! превосхортъ уровень последней 
и не вызываетъ среди своихъ сторонниковъ потребности 
въ релишономъ общенш, въ публичному культе. Она 
не выходить пзъ состояшя чисто интимной п личной рели- 
гшзвости и не прпвортъ къ реформе существующей 
церкви. Изо всЬхъ великихъ представителей идеализма 
только одинь Шлейермахеръ действительно стремился къ 
реорганизащи церкви. Но тенденщи, проявивппяся въ его 
« Р е ч а х ъ  о ре . ли Н и » , не получили практическая 
осуществлешя. После него идеалистичесюи протестантизму 
высшей интелдигепщи всегда оставался вне ограды оффи- 
щальной церкви, ибо онъ не способетгь найти выражеше 
своихъ интимпыхъ стремленш въ догматахъ, литурпи и 
культ!; консервативной нащональной церкви, порвалъ съ 
культомъ Библш, которая перестала для него быть главной 
духовной пищей, и вообще не склоненъ считать возможньшъ 
интимное и живое общеше между человеческой душой и 
имманентнымъ и безличнымъ Богомъ, которому онъ по
клоняется.

Отсюда известное б е г и т е  этой идеалистической ре- 
дипи въ практической жизни. Этой религш метафпзп- 
ковъ, литераторовъ, художнишзъ же хватаетъ устойчивости. 
Пертдически ея адепты, сознавая свое интеллектуальное 
превосходство, съ неизлечимой наивностью удивляются успе
хами организованныхъ религш, католицизма и тяжеловесной 
шэтистской ортодоксш. Такъ, съ одной стороны, подвер
гаясь нашадешямъ «положительныхъ» христаанъ, которые 
инкриминируютъ ему его пантеизмъ и подвергаютъ сомне- 
нш> подлинность его христианства, угрожаемый, съ другой 
стороны, матергализмомъ, который уличаетъ его въ не
достаточно строгой научности и находить массы привер- 
женцевъ среди капиталистическая и рабочего M ipa , н е 
мецки идеализмъ остается силой, которая пользуется ува- 
жешемъ лишь въ высшихъ культурныхъ стояхъ. Онъ не



оказываетъ большого влаяшя на практическую жизнь, 
не привлекаеть къ себе симпатШ широкихъ массъ, и его 
притягательная и организаторская сила весьма незна
чительна.

Однако, нельзя сказать, чтобы этотъ авангардъ про
тестантизма не игралъ значительной роля въ духовной 
жизни Германш. Конечно, эта маленькая интеллектуальная 
аристокрайя; относительно которой еще неизвестно, можно 
ли ее назвать хриетаанской, не имеетъ большого влшшя 
на конфесшальный иротестантизмъ, на его догматы и 
церковную организацш. Тймъ не менее, она является 
жизненнымъ элементовъ протестантизма и представляете 
иръ себя ферменть, который делаетъ изъ него «про
грессивную» религто и не позволяете ему затвердеть въ 
традицюшшхъ формулахъ и обрядахъ. Конечно, если Mipo- 
вая эволюция, какъ утверждаютъ позитивисты, ведеть 
къ постепенному исчезновению релипозныхъ чувствъ и 
потребностей, нём еций идеализмъ явится интересной, но 
бсзплодной ступенью въ исторш цивилизацш. Онъ остано
вить лишь па короткое время окончательное распадеше про
тестантизма, скрывая своими красивыми, но- обманчивыми 
гипотезами непримиримую противоположность веры и на
уки и удерживая несколько- дольше рядъ выдающихся 
умовъ въ плену у  релипозныхъ иллюзш. Но, если реди- 
позная потребность составляетъ необходимый элемента че
ловеческой природы, если релипя будущаго до-лжпа воз
никнуть изъ религш про-шлаго лутемъ правильной, про
грессивной эволюцш, то ясно, что немецкому идеализму 
предстоять, быть-можетъ, блестящее будущее. Если .это 
такъ, мы въ праве задать себе во-проеъ, не въ этой ли 
избранной части немецкаго общества, одновременно про
грессивной и консервативной, слагается та таблица ценно
стей, которая будеть господствовать въ будущемъ обще
стве? Не предрешая ответа на этоггъ вопроеъ, мы мо-
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жемъ во всякомъ случай констатировать, что идеалистиче
ская релипя, пользующаяся въ настоящее время большими 
симпатиями среди немецкой интеллигенцш, представляетъ 
изъ себя весьма характерное проявлеше нймецкаго тетя, ко
торый какъ въ политик^, тажъ и въ религии, безусловно 
прогрессивен., но въ то же время решительно враждебенъ 
всякому револго двойному радикализму, который стремится 
къ исторической преемственности и склоненъ къ искус- 
нымъ компромисшгь между прошедшимъ и будущими.



ГЛАВА IV.

П р о т е с т а н т с к а я  церковь.

I .  П р о т е с т а н т с к а я  о р т о д о к Ы я .

Какъ мы оказали, протестантизмъ стропится къ субъ
ективной и своборой отъ догматовъ религш. Но въ то же 
время и у  н ею  постоянно проявляется непреодолимая 
потребность реставрировать въ той или иной формЬ известные 
догматы, известное credo.

Мы можемъ констатировать это противор^пе уже 
у  Лютера. Въ то самое время, когда онъ нанрягалъ всЬ 
свои силы, чтобы разрушить зданге католическихъ дог
м а т о в  какая-то почти трагическая судьба заставила его 
создать новое догматическое у ч ет е . Лютеръ хот£лъ оставить 
въ CHii> лишь «Евангел1е Христа». Но какъ отделить «Еванге- 
i ie»  огъ «догматовъ»? P im em e, данное Дютеромъ, было 
во многихъ отношешяхъ произвольно. Онъ считалъ состав
ною частью Евангел1я TaKie старые догматы, какъ догнать 
о «Троичности» или догнать о двойственной природй 
Христа. Осуждая слйпое преклоиеше передъ библейской бук
вой, онъ т4мъ не менйе заставлялъ другихъ склоняться 
передъ текстомъ Овященнаго Писашя, если этогь текста 
казался ему особенно важдымъ нет доказательным!. 
Врагъ схоластическихъ ухшцрешй, окь все же увле
кался безконечными тонкими контроверзами. Такъ, от
части вопреки собственной своей волЬ онъ закладыва- 
етъ основы новаго догматизма. ПослЪ него Меланхтонъ
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подводить подъ протестантизмъ обширный философский 
фунрмеятъ. Для этой цели оиъ реставрируегь фи
лософию Аристотеля, того самаго Аристотеля, котораго 
громилъ въ столь р'Ьзкихъ выражешяхъ Лютеръ. Начи
ная съ ХУП века, во всйхъ протестаитскихъ универсн- 
тетахъ, совершенно такъ же, какъ "въ католяческихъ, 
можно найти схоластическую философт на службе у 
теолопи, въ положеши ancilla theologiae. Опираясь на 
свои формулы, богословы наперерывъ стараются разграни
чить протестантизмъ и католицизмъ, указать раз.тнч1я 
между отдельными протестантскими сектами и обвинить 
другъ друга въ ереси.

Такимъ образомъ въ нбдрахъ протестантизма воз
рождается понято; «ортодоксш». Понятае, конечно, весьма про
блематическое и ненадежное. Действительно, какъ можно 
представить себе оргодокспо въ религш, которая стремится 
уничтожить догматы въ пользу релипозной интуицш, въ 
религш, которая способна къ изменешямъ? Ведь орто- 
докстя состоять въ определенности и неизменности «истин
ного учешя». Однако, протестантизмъ, подобно всемъ дру- 
гюгь релипямъ, необходимо стремится къ установлен™ 
св'оихъ ргматовъ. Въ самомъ деле, релипя должна быть 
средствомъ общентя и служить связью между .людьми, 
которые испытываютъ аналогичный релипозныя переживашя. 
Но ясно', насколько трудно передавать другъ другу инту
ицш, дунгевныя еосто'яши, эмощи, и что, следовательно, 
когда дело идетъ о субъективной релипи, лишь съ трудомъ 
можно установить у  верующихъ взаимную общность чувствъ. 
Напротивъ, идеи и понятая сообщаются легко' и, поэтому, 
практически более приспособлены для того, чтобы служить 
символами взаимнаго понимашя и взаимной связи. Отсюда, 
несомненно, непобедимое стремлеше протестантизма при
нять до известной степени догнать въ качестве субститута 
релипозной интуицш, заменить интимный опыть интел-



лектуальнымъ ноняйемъ, определить при помощи метафи- 
зическихъ формула или исторических^ утвержденш, въ 
чемъ состоять «Слово Б о т е » , «Евангел1е Христа», ко
торое Лютеръ считалъ основой христианской религш.

Въ XIX в ек е консервативная и ортодоксальная тенденцш. 
проявляется съ тою же килой, какъ и противоположная 
ей либеральная тепденщя.

Съ двадцатыхъ годовъ лютеранская ортодоксия стано
вится въ Германии силой. Мы уже указали, какъ, ветушвъ 
въ союзъ съ шэгизмомъ, она въ конце копцовъ начинаетъ 
оказывать значительное в .ш ш е на государственную власть 
н добивается господствующа™ положетя въ оффищалыгой 
протестантской церкви. Типичной фигурой, въ которой 
воплощается это возрождение ортодоксш, является известный 
ревнитель Генгстенбергь, основатель «Evangelische Kirclien- 
zeitung». Онъ преследуегь съ чисто сектантскимъ ожс- 
сточешемъ в се прогрессивныя тенденцш протестантизм 
оть стараго ращонализма ХТШ зек а  вплоть до субъектив
на™ спиритуализма Шлейермахера н идеализма Гегеля. 
Яростно нападая не только на у ч ет я , но п на личности, 
онъ безъ всякихъ колебанш пускаетъ въ ходъ клевету и 
доносы и охотно обращается къ правительственной вла
сти за помощью противъ своихъ релйгшныхъ против- 
никовъ. Эта нео-лютеранская ортодокш  организуется при 
Фридрихе-Вильгельме Ш и господствуетъ въ Пруссш при 
Фридрихе-Вильгельме ГГ Разбитая во время революцш 
1848 года, она снова усиливается въ эпоху реакщи пя- 
тидесятыхъ годовъ и вападаегь съ удвоенной ненавистью 
на субъективизмъ либеральнаго протестантизма и заблу- 
ждешя «пьяной науки». Впрочемъ, ея сила даегъ себя 
чувствовать не только въ Прусс1вг, но и въ другихъ частяхъ 
Гермати. Свои наиболее полный победы она торже- 
ствуеть въ Мекленбурге и Еуръ-Гессене. Здесь въ лице 
Клифота и Вильмара она не только предписываетъ веру въ
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букву традищонкыхъ дошатовъ, но и учить' о чудесной 
и божественной сил£ таинствъ, который являются на
стоящими датещальиьши актами Бога, и о непосред- 
ствениомъ вияши на человеческую жизнь сверхъестествен
ных!. силъ, имвшго дьявола. Вильмаръ утверждали, что 
видЪлъ свойственными глазами врага человеческого рода, 
отвратительно' скрежетавшего зубами.

И, если въ настоящее время ортодотая уже не проявля
ется въ столь устарЬлыхъ формах!., она т£мъ нс мен&е 
остается весьма реальной силой. Она не только сохра
няет!. сплоченную группу убйждешшыхъ сгоронниковъ, 
но и считается естественной союзницей королевской вла
сти въ борьб’Ь съ револющонными париями. Такимъ
образомъ, союзъ трона и алтаря, въ которомъ Ш.тейер-
махеръ некогда видйлъ одну изъ самыхъ серьезныхъ
опасностей для церкви, шродолжаетъ существовать и ио
н и й . Политически! и религвдный коноерватизмъ охотно 
соединяется вайстЬ противъ вевЪрующихъ въ положи
тельные релжш ны е ж монархические догматы.

Неоспоримо, что борьба между ноложительной и отри
цательной тенденщями, между конфессгонализмонъ орто- 
доксовъ и субъективизмомъ «невйрующихъ», составляетъ 
для н^мецкаго протестантизма серьезную проблему. Враж
дебные реформащи критики неоднократно указывали на- 
неудобства и опасности этого пояоженш.

Указываютъ на тяжелое положение пастора, кото
рый усвоилъ во время своихъ университетскихъ занятш 
данныя современной науки о релштяхъ. Онъ бо.тЬе не 
верить ни въ догматы, ни въ исторические элементы 
христаанства. Но въ своемъ приход^ онъ вынужденъ 
проповЬдывать эти догматы, объяснять н комментировать, 
велиш  событш священной йсторш. Онъ можетъ выйти 
изъ этого тяжелаго по ложен in лишь при помощи двусмы
сленностей, молчаливыхъ ограниченш, уловокъ символнчс-



екаго истолковатя н постоянно рискуешь навлечь на 
себя позорное обвянете 'въ тамъ, что онъ не верите 
въ истины, который онъ проповВдуетъ своимъ прихожанамъ. 
Указываютъ на то, что протестантизмъ вынужденъ под
держивать определенную обрядность при совершети кре- 
щешя, причасйя, рукоположешя и въ извйстныхъ случаяхъ 
пользоваться апостольскими символомъ Ь’Ьры. Съ другой 
•стороны, . отмТ.чаюгь то отвращен1е, которое вызываетъ 
у многихъ принуртельное исповедаше формулъ, который, 
•съ ихъ точки зр б т я , не выражают, содержатя христиан
ской веры, не совпадаю т съ ихъ внутренними убежде- 
ямн, и, во всяк ою  случай, п ося гаю т на свободу инди
видуальной совести.

Особенно болышя затр уреш я для протестантизма со- 
здаетъ постановка релипознаго преподавашя въ универси- 
тетахъ. Немецкш пасторъ является ученикомъ професоо- 
соровъ теоло,пи, экзегетики, церковной исторщ, принадлежа- 
щихъ весьма часто къ самому передовому направленно, 
въ протестантизме и  разрушающихъ въ немъ веру въ поло
жительные и историчесюе элементы релипи. Съ другой 
стороны, онъ подчиненъ адмжнисгратявнымъ властямъ, ко
торый стремятся— по крайней мере формально— поддержать 
более или менее строгую ортодокспо и удаляютъ съ 
церковной службы слишкомъ смелыхъ ияакомысля- 
щихъ или слишкомъ явныхъ нев’Ьрующихъ. Между 
интеллигентиымъ меньшинством, которое господствуетъ 
въ университетахъ и р аботает  н а р  развитоемъ ума 
и совести будущихъ пасторовъ, и между массой 
верующихъ и оффищальными властями, управляющими 
церковью, сущ ествует, постоянное внутреннее противореча. 
Неудобства подобнауго положетя бросаются въ глаза. Вме
с т е  съ тЬмь, вполне понятно, что изменить его весьма 
т р у р о . Съ кемъ должны считаться власти, съ представи
телями ли ортодоксш, которые не дрнзнаютъ за неве-
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ругощими права руководить общинами В'Ьрующихъ про- 
тсстантовъ, или же съ свободомыслящими, требующими, 
для себя свободы совести и нрава на свободное насле
дование? Откажутся ли оиЪ признать требоватя сто- 
ронниковъ традицш? Но въ такомъ случае оие ри
скую т затронуть искрения уб-Ъждешя самыхъ ревиост- 
ныхъ и мшхгочисленныхъ вЬрующихъ лишь для то
го, чтобы оставить во главе прихода свободомыслящаго,. 
который, можетъ-быть, не им-Ьетъ даже права называть- 
себя «хрисйаащнолгь»! Иди же оие должны выступить 
противъ пр'Огрессивныхъ и удалить изъ университетовъ 
неверующихъ нрофессоровъ? Но тогда оне окажутся вы 
противореча съ основнымъ притупишь протестантизма,, 
и, посягнувъ па независимость , научнаго преподаватя, 
рискун/гъ быть обвиненными въ желанш контролировать, 
во имя релщии свободное изследоваше! 4‘тобы избежать 
эТу Сциллу ;и Харибду, администращя старается осто
рожно лавировать между обеими париями и не портить 
окончательно своихъ отношешй ни съ теми, ни съ другими.. 
Она, такимъ образомъ, невольно содействует, распростра- 
неше духа двусмысленности и компромисса въ ущербъ. 
свободному выражешю своихъ мненш. Она создает тяже
лое и ложное положете какъ разы для тЬхъ представителей 
духовенства, которые не умбють всыпать въ сделку съ. 
своей совестью въ научныхъ, моральныхъ и релмгшзныхъ 
вопросахъ.

йта'къ, мы виднмъ, къ какой ужасной антиномии, 
привело въ Германж развийе протестантскаго духа. Про
тестантская интелдигенщя пришла къ чисто субъективной! 
религш, которая не требустъ отъ верующего обязатель- 
наго признаки какихъ-цибо метафизическихъ, моральныхъ. 
и м  историческихъ догматовъ. Между этимъ идеальными 
протестант из мо мъ и протестантизмомъ трарпцоннымъ и 
положительными разверзается все более глубокая пропасть,.



такъ что возникает, вопроси, способаап ли протестантсюй, 
духи создать «религш», т. е., веру, объединяющую целую 
группу верующихъ, и не является ли <ш> лишь разла
гающими ферментами, который разруш ает все положи
тельное содержите христианства, растворяя его въ пе- 
определенную релш ш пость, лишенную всякой притяга
тельной силы и не способную стать руководящими прян- 
цнпомъ действительной релипозной общипы. ■

II.  П р о т е с т а н т с к а я  ц е рн о в ь.

Мы «ейчасъ видели, клюя затруднешя испытываетъ 
протестантизмъ при установлепш обязательнаго для всехъ 
верующихъ credo. Внутреннее противореч1е гфотестантизма 
с т а н е т  для насъ еще более я с н ы » , если мы разсмотримъ 
зволющю протестантской церкви.

Средше века видели въ церкви сверхъестественное, 
чудесное учреждеше, созданное самими Богомъ для спа- 
с е т я  греховнапо' человечества. Клирики, одни обязан
ные соблюдать во всей строгости правила жизни 
Христовой, образуютъ грандшную iepapxiio, подчиненную 
одной пзъ самыхъ суровыхъ диециплинъ, какбя только 
знаетъ H C T o p iff. Въ обеихъ параллельных^ группахъ свет- 
скаго и монашествующаго духовенства господствуетъ долга 
самаго безусловна™ повиновешя. .Сами епископы и главы 
орденовъ преклоняются передъ верховнымъ авторитетами 
папы, верховнаю' вождя (хрисйанетва и наместника Бога 
на земле. Отделенный отъ духовенства высокими барьеромъ 
простой оветсшй человекъ, который «остается въ Mipe» 
и подчиняется правиламъ лишь «достаточной» морали, нахо
дится подъ вечной опекой. Священники, которому таинство 
рукоположешя сообщает, силу благодати, является един
ственными носителемъ истиннаго учея1я; онъ одни  
и м еет , лривилегш читать 'и толковать Библио. Веру-
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ющш всегда остается йъ зависимости отъ догмата, священ
ника, культа. Он'ь можетъ получить спасете лишь цъ 
лояй церкви и черезъ ея посредство.

Протестантизма,, какъ замечаешь Паризе, съ салаго на
чала стремится опрокинуть эту 1ерархическую организацш 
церкви. Отрицая авторитета папы и шшскоповъ, опь 
разрушаешь все здате  iepapxin. Съ другой стороны, оиъ 
стираешь признаваемый католицизме» различ1я между свя
щеннике» п просты » в-йрующи», между «духовной» 
и «юрской» жизнью, между «высшей» моралью и моралью 
«достаточной». Правда, онъ сохраняетъ духовенство, пасто- 
ро-въ. Но последите не составляют! 1ерархической организа- 
цш. Разяич1я ПО' сану почти совершенно уничтожены. Вей 
пасторы подчиняются одинаковой дисциплин*. Жизненныя 
условм также почти одинаковы для вейхъ. Съ другой 
стороны, никакая стйна ие отделяешь пасторовъ отъ ихъ 
паствы. Таинство рукоположили уничтожено. Уничтоже
ны также обйты, которые дйлаютъ изъ католическаш 
клирика особое сущс,ств10. Пастора, можешь жениться и 
имйть семью. Онъ не является хозяи н »»  даже въ соб
ственной церкви, ибо въ исправлети должности ему по
могают! коллепя кйряшь и государственные чиновники. 
Следователь», согласно протестантски» идеямъ въ дей
ствительности уже нйтт, ш  духовенства въ смыелй замк- 
той спещальной корпюращи, ни церкви, имеющей соб
ственную жизнь и образующей независимую силу.

Католической концепцш церкви, строго 1ерархизованноп 
и стремящейся превратиться въ теократию, протестантизм! 
противополагаешь п о н я т  всеобщего священства. ВсякШ 
вйруюпцй является свящ еннико». Церковь— всюду, гдй 
двое или трое соберутся во имя Бож1е, гдй одднт вйру- 
ющШ уединенно обращается съ своей молитвой къ ВЬчному. 
Эта жонцепщя формулирована съ полной ясностью у 
Шлейермахера. Идеальная церковь, «государство Бож1е», какъ
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онъ ее называета, имЪеть своею единственной ц4лш 
плодотворный юбм'Ьнъ релипозными впечатлЬтяди, общеше 
въ редийозныхъ переживашяхъ. «Всяюй человйкъ — свя
щ е н н и к  ъ , когда онъ прнвлекаета къ себЬ другяхъ 
въ ту область, съ которой онъ особенно освоился л
гд4 оггь можета проявить свои высппя способности. Всякш 
челов^къ— мтрянинъ, когда онъ подчиняется руководству 
другого, чтобы проникнуть въ области р е л и т , до
т'Ьхъ поръ бывшая ему чуждыми». Въ этомъ государ- 
ствЬ нЪтъ ни кастъ, ни церковной тиранши. Оно образуетъ 
— «народъ священннковъ», идеальную республику, гд£ каж
дый поочередно является то начальникомъ, то подчянев- 
нымъ, М т ъ  также секта, потому что свободно возвй-
каншця общества не стремятся къ разобщенно и связаны 
друта съ другомъ нечувствительными переходами. Въ лонЬ 
идеальной церкви люди жявутъ мирно, не стремять об
ращать другъ друга въ свою вЬру. Они сознаюгь свое 
участие въ религш коллектива, въ той «безконечнои ре- 
лили», частицами которой являются вей отдЪльныя ре
лигш, но охватить которую во всей ея целости нс
можета ни одна изъ изъ нихъ.

Такимъ образомъ, протестантизмъ втремится къ религш 
безъ духовенства и устанавливаете всеобщее священство. 
Но практически, ни о р а  редштя не можета существовать 
безъ церковной организации. Поэтому, образовалась я  проте
стантская церковь. Правда, въ Терманж особенно въ 
Пруссш, эта церковь во многихъ огношешяхъ находится 
въ  против|Ор1>чш съ вамыми интимными тенденщями лро- 
тестаятскаго духа.

ОтмЬтимъ сначала, что при сиоемъ возникновеяш 
протестантизмъ подобно католицизму прязнаета сверхъ
естественный характеръ церкви, точно также, какъ н идею 
христианского общества,, Corpus chiistianum, слагающегося 
въ результат^ гармоническацо сотруричества ,церкв,и я



ПРОТЕСТАНТОКАЯ ЦЕРКОВЬ. 289

государства. Малц того,, иротестантизмъ, отказываясь отъ 
системы .католической iepap-xi.®, ©ступаешь съ государство;» 
въ гораздо1 бодйе шЬспую связь, ч4мъ католщцизмъ.' Дей
ствительно, онъ передаешь верховной власти хр и тан - 
сдихъ .государей заботу «о поддержаши христанскаго обще
ства. 'Онъ не сомневается ни на минуту, что на этихъ 
государяхъ действительно' лежигь печать чистМшаго 
христинскаго духа, д  что они добросовестно выполнять 
лежащую на нихъ задачу.

Резудьтатомъ отказа духовенства огь организаторской 
власти является административное подчинете новыхъ церк
вей государству. Въ Пруссти, гдй въ ХУШ в-Ьк'Ь воз
никла могущественная моиарйя Гогенцоллериовъ, церковь 
быстро превращается въ настоящее государственное учре- 
ждеше. Пруесшй король смирить да себя, какъ па вме
шай» .главу вейхъ церквей своего государства. Онъ носить 
звате верховнацо* епископа (snmmus episcopus). Въ силу 
этой» зватя онъ управляеть церковью и оказываешь ей 
покровительство: определяешь службу пастороиъ и щерковную 
дисциплину, строго надзираешь за проявлетяш  въ цер
ковной жизни свободной инициативы вйрующихъ, огра- 
пичиваетъ власть, которую древте обычаи предоста
вляли пастора» или церловны» корпоращя». Го
сударство, и л и  образомъ, становится опекуна» церкви; 
пасторы дМствують, какъ короловсые чиновники или 
какъ сотрудники королевскихъ чиновниюхвъ въ сфе
ре преиодавашя, общественной благотворительности, пра
восудия, даже само® церкви. Ибо имъ иногда поручаютъ 
обнародовать указы, и они должны публично молиться 
за короля и проповйдывать довиновеше его приказаш я». 
Прусское государство, сосредоточившее въ себе всю об
щественную жизнь, въ конце концов®, вбираешь въ себя 
самую церковь и ■ создаешь при ея содействии своего рода 
государственную релнгда. Повиновете прусской дисциплина;,
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принятое прогеетантизмомь въ качестве догмата, возведено 
въ высшую добродетель, въ релипозное уб4ж дете, обя
зательное какъ для монарха, такъ и для последнего изъ 
его подданных!,.

Этотъ тесны й ш озъ  между .трономъ и алтаремъ, между 
прусскимъ государствомъ п протестантской церковью, при- 
несъ известную пользу и церкви, и стране, во более всего 
государству. Церковь получила благодаря нему безопас
ность. богатство, материальное могущество. Соединивъ свою 
судьбу съ судьбой пруесваюо королевства, она приняла учасяе 
въ победахъ цоеледпяго. Тесный союзъ между светской и 
духовной властями въ известныхъ отношешяхъ оказался 
благодеяшемъ и для страны. Въ катО'Л'ическдхъ страшись, 
где государство И церковь являются независимыми, а иногда 
и соперничающими силами, юъ совести верующихъ всегда 
возможет, конфликта между релжпозными и гражданскими 
обязанностями. Ничего подобнаго не можетъ случиться въ 
Пруссш, где нащоиальжое чувство составляета о-дно целое 
съ релитгозной верой и моралью, и где народъ въ 
решительные моменты своей нащоналыюй жизни, въ 1813 
году, .а можетъ-былъ и въ 1870, безъ всякаго лицемер1я 
былъ уб'Ьжденъ, что сражается одновременно за своего коро
ля и своего Бога. Наконецъ, для прусской монархш под
держка церкви была одной изъ наиболее ценныхъ опоръ. 
Mouapxia -использовала авторитета релцгш для поддер
жания общ ественна» порядка. Она .возложила на духо
венство обязанность проповедывать повиновете. смирете, 
п одч и н и т  установленный, властямъ и бороться съ ду- 
хомъ недовольства и возмущенля въ светскомъ обще
стве. Такимъ образомъ, она стремилась сделать изъ 
церкви помощницу нолицш и ввести духовенство въ ряды 
консервативной партш.

Однако, итога союзъ между церковью и государствомъ 
не мота продолжаться долго веледсийе одной весьма важ-
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ной причины. Государство мадо-до-малу секуляризируется. 
Оно •перестастъ быть («хришанскимъ», оно уже не ставить 
своею ■задачей осуществлешя воли Бозйей на -зе м 4 . Ото 
превращаетъ себя въ суверенную и автоношую власть. 
Оно не зиавть иныхъ цйлей, кроай уеюгетя своего зем- 
ваго бдагосостояшя, крон* стремления къ могуществу. Къ 
этому могуществу оно стремится въ своихъ собственныхъ. 
интересахъ, а не для того, чтобы отдать его на службу 
церкви и ея духовный, целями. Такдмъ образ о иъ, цер
ковь и государство, разрывая свой вйковой союзъ, идутъ 
теперь своими собственными путями. Церковь стремится 
установить свое духовное царство. Государство посвящаетъ 
вс4 силы исключительно своими собетвеннымъ задачами 
и все менЬе интересуется судьбами церкви. Оно, перестаетъ 
вмешиваться во внутреннюю жизнь церкви и не стре
мится болйе поддерживать въ чистотй ортодоксальное уче
т е . Оно провозглашаетъ свой нейтралитеть въ релипозныхъ 
дЬлахъ, становится терпимыми, обезнечиваегь различными 
исповЬдитямъ свободу совести и свободное отправлеше культа. 
Впрочемъ, государство продолжаешь осуществлять свой над- 
зоръ нар , церковью. По такъ оно нюступаегь уже не въ 
интересахъ церкви, а въ евцихъ собственными интере
сами. Онь заботится лишь о томъ, чтобы церковь не 
шла наперекорь его, нажЬретямъ и не нарушала об- 
ществевнаго мира. Въ осгалъномъ оно не вмешивается 
въ ея дйла. Оно предоставляешь церковь самой себй, 
разрешая ей добиваться достнжетя своихъ цйлей вс4мп 
средствами, какая о т  сама сочтешь породящими.

Эта эволюция протекаешь очень медленно. Въ настоя
щее [время она завершилась и пришла къ своими конечными 
сл'Ьдстаямъ лишь въ а4мер1икй. Однако, очевидно, что 
идея сувереннаго государства, пресл-Ьдующаго исключительно 
развита своего, могущества и индифферешнаго въ 
принциий ко всякому религиозному идеалу, все настой-



чив-Ъе выступаете въ современпомъ созванш, даже въ 
тЬхъ 'странах!., где, жакъ например! въ Герма ши, тра- 
дищонная (связь, соединявшая церковь съ государством^ 
еще не окончательно порвана.

Это новое отношеше государства повлекло за собой 
и новое нонимаше миссщ и природы церкви.

По .jrbpi того., какъ въ современном обществе вы
рабатывается п о н я т  суверенного государства, и въ про
тестант с к о мт> -оовнаши развивается понятие релдпознаго 
субъективизма, испытываете радикальную трансформаций и 
п о н я т  церкви. Для католицизма и первоначалышго про
тестантизма церковь была божественнымъ учреждешемъ, 
абсолютными цудомъ. Для современного протестанта все 
более выясняется, что' релипозное «чудо» состоять не во 
в н е ш н е м ъ  факт!;, какими является образоваше церкви, 
дарующей додям ъ вечное сп асет е , а напротивъ въ чисто 
в н у т р е н н е м ! ,  ф акте«обращ етя», индивидуального- рсли- 
познаго цзаретя. Изъ Евангешя Тисуеа вытекаегь жизнен
ный 'принципъ, который, вл1яя на людей, постепенно 
объедииялъ все возростающее число последователей въ 
более или менее полномь духовдомъ общенш. Тож
дественность опредйленныхъ релипозиыхъ переживанШ со
здала общину, а община создала церковь. Такимъ обра- 
зомъ, церковь мало-по-малу переетаеть разсмагриваться какъ 
факть сверхъестественного- порядка. Она есть человеческое 
учреждение, подверженное такимъ же измТшешямъ и такой 
же вволюцш, какъ и породившее ее релипозное чувство. 
Она представляегь изъ себя соединеше индивидов!,, которые 
объединены одними и темн же религиозными чувствами 
и свободно группируются, чтобы делиться своими впе- 
чатл-етями и переживаниями. Она есть корлоращя, обра
зовавшаяся путемъ добровольного присоединетя верую- 
щихъ и способная принимать столько формъ, сколько су
щ ествуете особыхъ оттенковъ въ развитш хрисйанской
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мысли. Такгогь образом,, а-Ьгъ более е д и н о й  церкви, 
установленной сам им  Богомъ и работающей вместе съ 
государствомъ вади развитием христианской жизни. Су
ществует!, м н о ж е с т в о '  церквей, соответствующихъ раз -  
но©б р а з Г ю  индивидуальныхъ ролипозиыхъ переживашй 
и являющихся человеческими и несовершенными попыт
ками установить въ вошректной и точной форме хри- 
стаанскую идею, не носившую конфшональнаго харак
тера въ своей первоначальной чистоте.

Такими образами, церковь въ одно и то же в_ремя 
и едина, и безкоиечво разнообразна. Она не должпа быть, 
какъ сказали Шлеиермахеръ, ни государственными учрежде- 
шемъ, ни множествами мелкихъ секта, резко разгранлчен- 
ныхъ между собой и рраждебпыхъ друга другу. Подобно 
тому жакъ релипя едина, непрерывна и безконечна, церковь 
станета 'только тогда истинной школой релрнчи, когда она. 
вместо того, чтобы расчленяться ра ряди резко дифференци
ровавшихся друга ога друга индивидуальностей, станета 
«текучей <и аморфной массой, лишенной опредрленяыхъ очер- 
танш, тде каждая часть находится то здесь, то тамъ, 
и где все элементы мирно' смешиваются вместе». Такими 
образами, въ протестантскомъ сознаши на место поняия 
оффпщальной государственной церкви стало мало-по-малу 
понятте свободныхъ церквей.

Конечно', эта замена произошла не сразу. Оффищальная 
церковь не перестала существовать въ Герматаи. Она 
лишь нечувствительными образомъ оказалась въ проти
вореча! съ духомъ протестантизма.

Государи старались но мере возможности примирить 
свои « р ш я  задачи, накъ повелителей автономныхъ свРт- 
скихъ тосударствъ съ своими духовными задачами, какъ 
главъ нащональныхъ церквей. Но, въ конце-концовъ, ока
залось, что они остались прежде всего светскими государями, 
незаметными образомъ поставили религго на службу госу-
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дарству я  нанесли духовному авторитету церкви тяжелый 
ущербъ. Уже въ концй 1УШ в'Ька Шлейермахеръ красноре
чиво клеймить гибельный для церкви союзъ, соединивши 
ее съ государство». «О если бы небу было угодно,—  
восклицаетъ <мгь,— чтобы для вс-Ьхъ главъ государства, для 
всЬхъ виртуозовъ и художников* политики навсегда оста
валось ч у ж д ы »  самое отдаленное предчувствие того, что 
представлястт, нзъ себя релипя! .0 если бы никого изъ 
п и »  никогда не охватывали этоть эпидсэдческШ энтуиазмъ, 
разъ они не у.гйютъ отделять своей индивидуальности отъ 
своихъ функцш и ихъ обществсннаго характера... Вы въ правЬ 
желать, чтобы край священнической рясы никогда не касался 
пола королевскихъ палатъ. Пусть такъ! Но предоставьте же 
и на,мъ пожелать, чтобы пурпуръ никогда бы не цйло- 
валъ ныли у алтаря... Пусть бы ни одипъ государь 
никогда не переступалъ черезъ пороть храма, не сложивъ 
съ себя у  его врать самое соблазнительное укратетпе ко- 
ролевскаго т - ш я , рогь изобилая своихъ милостей и 
отличгй!»

Союзъ съ государ ство» ,— прпбавляеть Шлейермахеръ, 
— развращ ав» церковь. Она допустила навязать себ4; поли- 
тичеспя и соощальныя задачи, пееовмРлтямыя съ чистымъ 
п р о я в л е т е »  релипознаго чувства. Государство свалил» 
на церковь заботу о воспиташи народа, обязавъ ее дать 
ему первоначальное, образовате и внедрить въ него нз- 
вбстныя нравственныя понятя. Оно' профанировало символи- 
ч есйе акты церкви,— крещеше, евхаристию, бракъ, похо
ронный обрядъ,— приравняет, ихъ къ цивильны » актамъ. 
Оно присвоило себ-Ь право замещать церковный должности. 
И, такъ какъ оно требовало отъ духовенства службы, 
не имеющей ничего обшаго съ релипей, то оно, въ 
концЪ концовъ, изъяло управлсте церковью изъ рукъ дей
ствительно релипозныхъ людей. Т а к и »  образ о » ,  оно 
лишило церковь свободы и автошшв, безъ которыхъ она



неспособна выполнять свою истинную миссйо.— приготовлять 
души къ воспр)яию религшнаго откровешя.

Такъ происходить решительный разрывъ между реляпоз- 
нымъ .духомъ и оффищальной церковью. Современный н£- 
мецкш протестанта— субъективиста. Для него истинная 
церковь не политическое и сощалъвое учреждеше, а «Градъ 
Божш», о которому мечталъ Шлейермахеръ, идеальная 
церковь, соединяющая въ духовной общине всбхъ тбхъ, 
кого увлекаеть къ Божеству одинаковый мистический по- 
рывъ души. Эта идеальная церковь практически должна 
воплощаться въ безконечномъ разнообразш свободныхъ цер
квей, водникающихъ путемъ добробольнаго соединешя вЬ- 
рующихъ. Оффищальная церковь, ставшая консервативной, 
превратившаяся въ простой государственный оргапъ, являет
ся съ этой точки зрй тя  архаизмомъ, нережиткомъ ста
рого порядка, не> имйшцимъ права на существовате въ на
стоящее время. Всюду наблюдается все возростающее от- 
вращеше къ ней со стороны васелетя. Болышс города 
превратились въ «духовный кладбища». Вне оффищадь- 
гьаго Mipa,, который по примеру императора исповЬдуетъ 
стрвгш евантелизмъ. почти уже нЬгъ вйрующихъ. Про
свещенная буржуаз1я соблюдаеть релипозные обряды при 
важныхъ актахъ жизни по традицгн и изъ прилич1я 
и видитъ въ религш спасительную узду для того’, чтобы 
удерживать народный массы въ повиновенш. Но она со
вершенно утеряла живую в%ру, искреннюю релипозную 
потребность. Что же касается до рабочихъ масел,. под
вергнувшихся сильному влйянш со стороны сощализма, то 
онБ проявляюта къ ней лишь индифферентизмъ пли вра
ждебность. Оне большей частью видятъ въ священнике 
помощника полицш и думаюгь, что церковь «работаетъ 
скорее для блага тропа и безопасности денежпыхъ сун- 
дуковъ, ч§мъ для славы Бож1ей». Въ деревняхъ пропо
ведь и преподавате пастора, повидимому, также остается
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почти безъ всякого вл1я т я  па душу кроотьянъ и об
щественную нравственность,

Въ общемъ, всюду отмечается падеше жизненной силы 
оффищальной церкви. Она поддерживается искусственно, 
благодаря энергичной помощи правительства, въ обществе, 
ставш ей, индефферентнымъ къ т  деятельности. Прус- 
crie государи предо джають относиться весьма серьезно 
къ своимъ функщямъ, какъ всрховныхъ епископовъ (Snmmus 
episcopus) королевства. Они стараются поддержать въ про
тестантской церкви известную связь и известное единство. 
Фридрихъ-Вильгелъмъ IT провелъ въ своемъ государстве 
объедините всехъ шяговедатй, вышедшихъ изъ реформа- 
щи, установивъ путемъ декретовъ некоторые компромиссы 
между ними въ сфер* догматовъ. Точно также Вильгельмъ П 
деятельно защищаете интересы Протестантизма, самъ высту
пая съ публичной речью въ за,щиту божествеиности Христа, 
возставая въ известной телеграмме противъ политическихъ 
и сощальныхъ происковь «хрисианско-сощальной» парад, 
пытаясь бороться съ релипознымъ индиффере.нтизмомъ 
постройкой повыть храмовъ въ Берлин*. Но вей эти 
усил!я не могутъ влить въ оффищальную церковь новой 
жизни. Она становится все более л более анахронизмомъ, 
помехой нормальному развнтш иротестантскаго принципа. 
Протестантскш духъ продолжаеть развиваться въ течете 
XIX вйка, все более спиритуализируя религюзную идею, 
порождая новую библейскую науку и теолш ю , неутомимо 
стремясь примирить въ смйломъ синтезе науку и религш. 
Но, по м ере того какъ онъ развивается, ему становится 
все тйснйе въ узкихъ рамкахъ государственной церкви, 
этого наслйщя отжившей эпохи, которое не удовлетворяегь 
уже современной души. Словомъ, оффищальная церковь пред
ста в л я ть  изъ себя теперь тЬло безъ души, здаше, гордый 
фасадъ котораго плохо скрываетъ внутреннее разрушеше.

Повидимому, церковная организащя евангелической Гер-

296 8В0ЛЮ Щ Я РЕЛИГЮЗНОЙ И ФИЛОСОФСКОЙ Ml ТЛИ.



ПРОТЕСТАНТСКАЯ ЦЕРКОВЬ. 297

маши ещ е не нашла сваей окончательной формы, и въ 
настоящее, время находится въ переходному состоянш отъ 
системы государственныхъ церквей, Landeskirchen, къ систе
ма евобО'Дныхъ церквей, Freikirchen. Въ Германы теперь 
существуеть не толью весьма значительное число само
управляющихся секта, возшшпихъ изъ шэтистскаго движе- 
шя, но и оффищальвая церковь все более и более 
стремится къ самостоятельной жизни. Положеше 187В— 76 
гг., развивая синодальный учреждешя, дало веругощимъ 
возможность принять более деятельное участое въ церков
ной жизни. Правда, еще и теперь евангелическая церковь, 
зависящая во всей области внутренний законодательства отъ 
правительственная соглайя, можетъ-быть, менее свободна, 
чему католическая церковь, освободившаяся отъ этой опеки 
благодаря кулътуркампфу. ТЬмъ не менее, несомненно, что 
первые шаги въ направлены къ церковной автономы 
уже сделаны. Какъ далеко зайдетъ Герматя по этому 
пути? Решатся ли когда-нибудь протестантская церковь 
и государство на опасную попытку поднаго разрыва? 
У пасъ нетъ никакихъ указаны: на то, что' это; 
радикальное р еш ете будета принято1 въ ближайшему бу- 
дущемъ. Даже среди «совремевныхъ» протеетантовъ есть 
люди, которые полагають, что синодальный стр'ОЙ еоздастъ 
больше шрепятствы для сво'боднаго богословскаго изеледо- 
вашя, ч ёгь  государственная администращя, и потому 
относятся съ известной CHMnaTiet къ системе Landeskirchen. 
Въ общемъ же, новейппе историки церкви охотно при- 
знають, что, по выражению Трёльча, «протестантнзмъ въ 
целомъ и какъ духовный принципу, и какъ церковь пере- 
живаеть развитое, исходнымъ пунктомъ которого является 
идея н е з а в и с и м о с т и » .

Это , положеше имеетъ свои неудобства и опасности. 
Здесь опять вскрывается то основное нротивореч1е про
тестантизма, на которое мы уже указывали. Онъ стре-



мится стать чисто духовной и внутренней религ1ей, безъ 
догматовъ, безъ священниковъ и жертвоприношенш, безъ 
добрыхъ делъ и внешнихъ обрядовъ. И все-же, чтобы 
жить конкретною жизнью и развивать внешнюю деятель
ность. онъ вынуждешь провозгласить известное credo, связать 
себя съ историческими и традищоипымъ прошлымъ хря- 
снанетвц и конституироваться въ церковь. Такими образомъ, 
можно задать вопросъ, не будетъ ли протестантскому духу 
тесно въ рамвахъ всякой церкви, и съ другой стороны, не 
является ли релипя безъ церкви чистой безсмыслицей.

Ответы на этотъ вопросъ, вполне естественно, расхо
дятся. Одни, какъ напрцмеръ Goyau, настаиваютъ на 
невозможности примирить релипозность интеллигеицш съ 
релипей массы. Онц указываютъ на все растущую про
пасть между взглядами нросвещениыхъ протестантовъ, ко
торые сами творягь свои вероватя, и ре.тигШ равно
душной, полуверующей массы, которая сама не творить 
своего хрисианства, а беретъ его извне и потому остается 
привязанной къ старымъ формулами и исконными обрядамъ. 
Отсюда они заключають, что протестантизмъ скрываеть 
въ себе глубокое внутреннее n p o rn B o p e n ie , которому сужде
но выступаетъ все резче и резче по м ере его р а зв и т , и 
которое неизбежно ш м еч ет а  за собой конечное разложете 
протестантской церкви.

Наиротивъ, друпе думают», что протестантизмъ сумееть 
разрешить это противореч1е путемъ ряда последователь- 
ныхъ приближенна, что, развиваясь, О'нъ создают, переход
ные типы организацш, соответствующге разными ступе
нями культуры и самосознания протестантскаго общества. 
Велнч1С протестантизма они видять именно въ этой спо
собности къ трансформации. Релипя, еъ этой точки зре- 
т я ,  не есть нечто абсолютное и неизменное, .а пред- 
ставляеть изъ себя нечто вечно с т а н о в я щ е е с я ,  про
дукта стрем лешя человека къ совершенству, плодъ без-

298 ЭВ0ЛЮЦ1Я 1'ЕЛППОЗНОЙ И ФИЛОСОФСКОЙ мысли.



ПРОТЕСТАНТСКАЯ ЦЕРКОВЬ. 299

чисдеяиыхъ и мучительныхъ нскашй. Подобно релипн 
эволюцюнировать п видоизменяться должна также и сама 
церковь. Затрудне.тя, жоторыя она встречаете, протгаорЫя, 
съ которыми она сталкивается, вытекаютъ и.гь самой 
природы вещей; они никогда не согогуте окончательно' 
исчезнуть. Протестантизмъ проявитъ свою силу не тймъ, 
что разрешите церковную проблему,— это невозможно,— а 
T im , что будете постепенно подниматься къ все менее 
несовершеннымъ формамъ релийозной общины.

Весь споръ, въ конце-к.опцов'ь, сводится къ вопросу, 
имеете ли специфически протестантская идея достаточно 
жизнеспособности, чтобы оказывать р е а л ь н о е  вл1яте па 
современную жизнь, способна ли она создавать новые 
компромиссы между релийознымъ традищовализмонъ и 
волюнтаристическимъ ращонализмомъ и собирать во имя 
св-оихъ идей достаточно многочисленную и компактную 
группу прнверженцевъ. Католики въ общемъ невысоко 
ставите оя притягательную силу. Даже кь самомъ про- 
тестаптскоргь ю р е некоторые задайте себе водросъ, въ 
какой мере .современный .организованный протестантизмъ 
является еще ж и в ы м ъ  нринцино-мъ дейеттая, а к т н в и о и  
организаторской силой. Во всякомъ случае, они не скрыва- 
ютъ отъ себя, что протестантская церковь переживаете въ 
настоящее время кризиеъ, разреж ете котораго еще не
ясно.

Все-же, къ исходу этого кризиса относятся скорее 
оптимистически, чемъ пессимистически. Признаюта, что 
положенье протестантизма въ настоящее время необыкно
венно- запутано- и очень трудно. Протестантизмъ имеете 
свои шрни въ глубокихъ слояхъ нацш, въ м а с с Ь ,  кото
рая чувствуете потребность въ организованной релипи, 
въ церкви съ ея обрядами, учешями и трарцдашымп 
церемошями. Что- касается до интеллнгентныхъ верховъ, 
то они эмансипировались отъ всехъ догматнческнхъ вйро-



ванш и живутъ за оградой церкви; они юцутъ совершенно 
самостоятельно своихъ путей и идуть рука-ббъ-руку со 
всАми идеалистическими течениями эпохи противъ чистаго 
•скептицизма и утилитарваго реализма, чуждаго всякимъ 
высшимъ стремлешямъ. Вполне естественно, что этимъ 
столь разнородный, элемеятамъ иногда бываетъ весьма 
трудно столковаться. Но сила протестантизма состоять 
именно въ томъ, что онъ соединяетъ въ себ̂ Ь оба эти 
элемента. Въ немъ больше элементарной си,ты, чймъ въ 
чистом!, философскомъ идеализм^, потому что опт имйегь 
своп корни въ народной релипи и опирается на органи
зованную церковь. Онъ стоитъ также выше авторитарных! 
релипи, потому что онъ развиваете чисто челов%че- 
см я  идеалистичеш я вйровашя и является, какъ говорятъ 
его адепты, единственной релипей, къ которой можетъ при
надлежать теперь современный свободомыслящи индивидуа
листе. Итакъ, въ протестантскомъ лагерй вйрятъ въ будущее 
протестантизма и надеются, что' нймецкш гетш, одновре
менно консервативный и прогрессивный, проявить доста
точную гибкость и изобретательность, чтобы навйки со
хранить релпгдо, столь приспособленную гь основнымъ 
тендеищямъ расы, не искажая ее безвозвратно ни въ ту, 
ни въ другую сторону.
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ГЛАВА Y.

С в о б о д н а я  м ы с л ь .

I. Матер1ализм ъ.

Въ предыдущей главе мы констатировали, что идеализма» 
вапрягь все свои силы, чтобы примирить Разумъ съ  
B ip ot и выработать щросоаерцаше, которое бы соответ
ствовало результатамъ позитивной науки и въ то же 
время удовлетворяло традшцоннымъ ре.типознымъ но треб- 
иостямъ современного человека. Мы не б у дем  здесь возвра
щаться къ атому столь оригинальному продукту немец- 
като духа, хотя онъ является весомненнымъ создатель  
свободной мысли. Въ этой главе мы займемся лить 
попытками немецкой мысли окончательно1 эмансипироваться 
огь религшной тра'дицш и создать вне хришанетва 
или въ сознательной онпозицш къ нему новое Mipoco- 
зерцаше и этику да чисто* ращовалистическихъ и, во- 
всякомъ случае, иррелигшныхъ дачалахъ.

Рядомъ съ хританствомъ и въ прямомъ антагонизме, 
къ нему въ Германш XIX века развивается воинственный, 
полный зверы въ незыблемость своихъ доктрияъ, мате- 
р!ализ:мъ, считающш |въ настоящее время своихъ сгорон- 
никовъ миллимами.

Подготовленный въ 30-хъ и 40-хъ годахъ антихрп- 
спанскимъ ешсуализмомъ молодой Германш и апосто- 
ловъ реабилитащи плоти, богословскимъ радикализмомъ 
Штраусса и Баура, философскимъ и политическимъ ради-
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кадизмомъ Руге и братьевъ Бауеровъ, натура,иизмомъ Фей
ербаха, матер!ализмъ господствуешь въ 50-хъ и 60-хъ 
годахъ надх нймецкой мыслью. Главными представителями его 
являются, съ одной стороны, Фохгь и Молешоттъ, Бюхнеръ 
л Цольбе, съ другой стороны— Марксъ и Энгельсы Торже
ство &во.тюц1онной теорш Дарвина въ области естественныхъ 
яаукъ еще болЬе усиливаетъ его' успехи среди представи
телей современна™ образовашя, между тЪмъ какъ рас- 
пространеше среди массъ сощализма, а вмести съ нюгь 
н марксистекаго матер1ализма привлекаешь къ нему без- 
численное количество сторонниковъ въ сферй практической 
жизни.

Подвергнувшись въ 70-хъ годахъ решительными 
нападешямъ сначала со стороны кантианства и кад- 
панекой теории п оздатя,| а датомъ и со стороны предста
вителей нео-романтизма, матер1ализмъ безспорно потерялъ зна
чительную долю своего вл1яшя среди высшей интеллдгенцш. 
Но огромный уепЬхъ ра,ботъ Геккеля, расходящихся въ 
тысячахъ экземпляровъ, ясно показываешь, что ояъ пол
ностью ео'хранилъ свое в .ш ш е на весьма значительную 
часть образоваянаго общества. А его притягательная сила 
но отпошешю къ сощалистическимъ масоамъ, повирмому, 
-совершенно! не уменьшилась. Правда, Эрфуртская программа 
объявила рслигпо хчастнымъ дйломъ». Сощалистичесюе 
конгрессы неоднократно отклоняя предложетя, ставюитя 
своею цЬлью заставить napriio выйти изх этого нейтра
литета и занять бол4е воинственную позицш въ религш- 
ныхъ вопроеахъ. Но, если изъ тактическихъ соображенШ 
пария отказывается выставить въ своей программ^ атеизмъ, 
чтобы не екомпрометтировать своихъ успйховъ среди оцре- 
дФленныхъ элементовъ населешя, то огромное большинство 
ея членовъ является убежденными сторонниками марксист- 
скаго матер1ализма. Своею философ1ей. на которую опирается 
его программа, еощализмъ решительно противополагаешь
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себя религтаной идей, и масса его привержендевъ,—  
въ зтомъ никто и© л о ж ен  сомневаться,— признаеть вместе 
«ъ Бебелемъ, «что хрсэтадство и сощализмъ относятся 
другъ къ другу, какъ вода и огонь». Повидимому, делав
шаяся последнее время у си яя доказать, что сощализмъ 
не связаръ необходимо съ экономическим, матер!ализмомъ 
Маркса н можеть найти столь же хорошее философское 
оиравдаше въ учеши Канта, нисколько не изменили 
этого положения.

Такими, образомъ, мы должны наследовать, что озна
чаете это распространите матер1ализма.

Его успехи зависать прежде веего. отъ того, что 
■въ иемь звидягь философское уч ете, координирующее 
результаты естественннхъ наукъ. Оггь внушаетъ довер1е, 
потому что его вожди, какъ, дапримеръ, Карлъ Фоггь 
и Геккель, являются вь то же время весьма заслуженными 
естествоиспытателями. Имея право говорить отъ имеяи 
науки, ОНИ, какъ философы, пользуются своимъ вполне 
законный. аввдритетомъ ученыхъ. Мы уже не разъ имели 
случай убедиться въ томъ, какъ благодаря урвительдымъ 
успеха.мъ, достщнутымъ въ течете XIX столетия есте
ственными науками и рацншльной техникой, развилось 
убеждоше, что наука въ силахъ разгадать зпровыя загадки, 
установить для дюдей нормы рхъ п ов едем  и привести 
человечество къ счастью. Предлагаемый известною частью 
ученыхъ и принимаемый массовой публикой, какъ научная 
философ!я по преимуществу, матерлализмъ воспользовался 
темь огром;нымъ лрестижомъ, которымъ обладаетъ позитив
ная наука. Подобно матер!ализму Демокрита, Эпикура и 
Лукрещя, подобно матер!ализму Ламенттри п Гольбаха, 
современный немецкш матерлализмъ вовщикъ на почве 
энтуз!азма, вызвавшего великими научными открыяямп 
эпохи, и уверенности, что метафизическое объяснение 
Jfipa вполяе можно построить на чисто научной основе.
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Онъ явился, далйе, р е зу л ь т а т а , той общей реаиети- 
ческой тенденщи, которая представляетъ изъ себя одну изъ 
характерныхъ чертъ современной ж о х  я] ж щмйетъ своя корня 
вт, развитщ духа капиталистическаго предпринимательства. 
Подобно тому дакъ Германия въ теч ете  XIX вйка съ 
все большей и большей сознательностью устремляется 
къ завоевание экономическаго и политическаго могущества, 
подобно тому какъ буржуагпя въ "частности, отодвигая 
на второй планъ стремлете къ культур*! и политической 
свобод*, напрягаетъ вей свои силы для завоевадая богат
ства, подобно тому какъ искусство эволющодируетъ отъ 
романтическаю субъективизма къ современному натурализ
му, такъ и  въ области философш внйщняя и м а к а л ь 
ная реальность беретъ верхъ надъ идеей. Представитель 
современна го капиталистическаго предпринимательства вее- 
цйло поглощедъ своими матер1алЬ|НЫми разечетами; его 
захватывает!, все возростающая быстрота жизнещнаго темпа- 
онъ привыкъ смогрйть на жизнь какъ на непре
рывное и безпредйльдое стрем лете къ богатству, выну- 
жденъ видйть «ъ  упорромь трудй, въ business, цйль въ 
ifce6i; онъ 'Создаетъ чисто утилитарную мораль, которая 
цйнитт, въ каждомъ дйлй лишь непосредственный, ося
заемый, матер!альиый успйхъ и ставить высоко лишь 
тй качества, который ведутъ къ нему. Поэтому, въ 
области мы'сли вдъ ближе всего къ матерхализму, ко
торый !етремится ;иайти щоелйдргою реальность нс въ 
духовиомъ придщипй, а  въ конкретной и осязаемой ма- 
терш. Онъ охотно принимаеть также и эволтоцюнизмъ, 
который возводить въ универсальный законъ борьбу за 
суще'ствюваше, тогь законъ конкурренцш, который полно- 
властно роеподствуеть въ предпрщяимательскомъ Mipf>.

На другомъ К0|нцй Соц1алЬ|НОЙ лй'стницы стоить про- 
детарш. Онъ трудится въ потй лица, безъ передышки, 
чтобы добыть (себй насущный кусокъ хлйба; онъ ви-
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дитъ, чти его благосостояние' и даже самой жизни еже
минутно угрожайте силы, противъ которыхъ онъ ни
чего не можете сделать; онъ живета въ нищете или, 
самое больше, м е с т ь  лишь весьма посредственный доста- 
тюкъ, хотя непосредственно рядомъ .'съ собой вддитъ 
огромные матер1алЬ)Ные рессурсы городской жизни. Поэтому, 
к>нъ мыслить точно тага же, кага предприниматель,' 
Ж тяготеешь га чисто материалистическому понимание 
жизни и M ipa . Аристократическому магср1ализму предприни
мателей внизу еоотвЬтсвуетъ нивеллируюшдй и лишенный 
горизонта жатергализнъ сощалистической массы.

Распространение материализма въ нЬкоторыхъ кругахъ 
бодМствуеть и другая, нисколько более спещальная при
чина. Она состоять въ своего рода пессимизме, который 
развивается въ наши дни по отношенш къ требовашямъ 
чувства. Человечество до настоящаго времени находило 
утЬшеше въ религшиой гипотезе, въ идее безсмерля 
души, въ надежд'!’, на сверхземй&е правоеуд1е, которое 
возместить всЬ несправедливости жизни и судьбы, въ 
вЬр4 въ милосердна™ и всеблагого Бога, который поза
ботится о своихъ д'Ьтяхъ и сжалится ладь ихъ стра- 
дашями. Современный челов’Ькъ, привыкая полагаться пре- 
жде всего на свой разумъ, начинаеть относиться съ 
все боды ш сь недовергемъ га  требовашямъ своего сердца. 
Ему пе только начинаютъ казаться все мешЬе правдо
подобными ipso facto утйшительныя гипотезы хрисиан- 
ства, но у него развивается своего' рода аскетическая 
честность, которая строго воспрещаете ему всякое стре- 
млеше къ пготусторо,иному Mipy и заставляетъ его стать на 
сторону теорш, самымъ рЗшштельнымъ образомъ высту- 
пающихъ противъ евякихъ надеждъ и иллюзш. Такой мате- 
р1алистъ, какъ напримЬръ Цольбе, быль глубоко убйжденъ, 
что стремлете къ вечности имеетъ въ своей основе из
вестную душенную слабость, что научная и моральная

20
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честность noBe.it,ваетъ современному человеку отказаться 
разъ навсегда отъ в ся к и м  надежда, взглянуть жизни 
въ лицо й ограничить свои жедашя пределами земнаго 
существйвашя. Разсматриваемый иодъ этими угломъ зрК- 
шя, матершлизмъ является стремлешемъ къ интеллектуаль
ной искренности, у с ш й е м  воли, налравленнымъ на то, 
чтобы не усыплять своего соанашя илдншями, въ ко
торый люди были погружены въ теч ете  долгихъ стсыйтй.

Наконецъ, материализме является также о тв ето м  со
временна™ духа на нападки поборниковъ религш.

Какъ мы видели выше, римский католицизмъ пре
даете анаеемй «ложную науку», насильственно подавляетъ 
ращ овалистдчесйя стрем левая, ироявляюпцяся въ лонй 
католицизма, и упорно заставляете человЪческш раз- 
умъ склоняться передъ авторитарнымъ принципом. Орто
доксальный и шэтисгскш протестантизмъ относится къ 
независимой наукй съ неменъпшмъ н едов ^ ем ъ , чймъ 
католицизмъ. Представители религш явнымъ образомъ 
относятся къ разуму съ подозр’Ьшемъ и враждебностью. 
Когда власть была въ ихъ рукахъ, они никогда не 
колебались бороться съ нимъ не только духовным, ору- 
яиемъ, но и силой, обращаясь для подавлетя ересей 
къ помощи государства. ПреслКдоватя, жертвами- 
которыхъ были т а т е  люди, какъ Фихте, Штра- 
усъ, Бюхнеръ, Молешотть, безчисленныя репрегаи, 
обрушивавппяся на университеты во время реставрации 
въ царствоваше Фридриха-Вильгельма IV, въ эпоху ре- 
акщи, последовавшей за 1848 годомъ, враждебное- отдо- 
шенле, проявленное ортодоксальным ш этизм ом  ко мно- 
г и м  представителям немецкой иятеллигенщи, вызвали 
въ известной части НЬмецкаго общества сильное него- 
доваше и распространили убКждеше, что между релипей 
и наукой существуете естественный и неизбежный ан
тагон и зм .
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Еще большую ненависть церковь вызывала теми, что 
она часто выступала, какъ союзница монархш, протнвъ 
револщщи, какъ враги демократическаго движетя, какъ 
великая консервативная сила, которая своим  обманчивыми 
обещашями поддержнваеги народи въ состоянш покорно
сти, заставляетъ его склоняться передъ авторитетами 
и традиций, пронов'Ьдуетъ ему постыдное примирете съ 
своими бедств1ями, удерживаешь его оть энергичной борьбы 
за свои права и счастае. Благодаря этому матер1ализмъ 
для мно-гихъ явился самой радикальной формой антикле
рикализма, законными и решительными объявлешемъ 
войны давленью церкви и релпгш на умы. Я, конечно, не 
утверждаю ни того, чтобы антагонизмъ между наукой 
и рслипей были бы действительно неизбежными фак- 
то'мъ, ни того, что церковь фатально должна быть ти- 
раилической и реакцнжной силой. Я лишь констатирую, 
что исторически она неоднократно проявляла нетерпи
мость и елишкоми большое расположете къ сильными 
земли. Матергализми является въ своемъ роде класси
ческой формой антиклерикальной и антярелигшиой ре- 
акцш, которую вызвало ото поведете церкви.

Впрочеми, M ai'epia лизни за последнее время, по- 
видимому, утеряли часть своего вл1ян1я, по крайней 
мере среди высшихъ слоевъ немецкой интелдигенцш.

Пертдъ его расцвета приходится на эпоху реакцш, 
которая следуетъ за переворотами 1848 года. Въ это 
время Ка.рли Фогтъ высмеиваетъ «веру угольщика» своего 
собрата Рудольфа Вагнера, который пытался установить 
сущеетвовате «жизненной силы» и субстанщя души. Пе
редовые борцы матерализма обнаруживаютъ столь боль
шое превосходство иадъ своими философскими и учеными 
противниками, что правительство для того, чтобы заста
вить ихъ замолчать, должно было лишить Молелготта и 
Бюхнера ихъ каоедръ. Появлете «Промсхождетя видови»



Дарвина въ 1859 году нанесло спиритуализму, ка
залось, окончательный ударъ. Д. Ф. Штраусъ, по
рывая последнюю связь, соединявшую его съ хр|ИСщан- 
ствомъ, торжественно заявилъ въ «Старой и новой в'Ьрй» 
(1872 г.) о своемъ переходе къ трансформизму и мате- 
р1алиет,ическому монизму.

Но въ момента появлешя книги Штрауса ре- 
акщя уже началась. Намечается «возвращеше къ 
Канту»: вырабатывается действительно' научная критика 
познан1я, имеющая большое философское значеше. При 
св ете  отой критики матер1ализмъ очень скоро начи- 
наета казаться метафизической догмой, столь же мало до
казанной и доказуемой, какъ в любая идеалистическая 
система, дерзкой гипотезой о проблемахъ, по отношешю 
къ которымъ человечески! разумъ .долженъ ограничиться 
вечными, «ignorabimus». Такимъ образомъ, матер1ализмъ не 
можетъ уже поддерживать сво,и притязатя на зван!е «на
учной по преимуществу фдлософш». Въ настоящее время 
уж е не найдется ни одно-го серьезнаго мыслителя, ко
торый бы честно' не признавалъ в с е х ъ  резулматовъ 
позитивной науки и не пытался бы дать имъ возможно 
болйе удовлетворительное истолковате. Матер1алисты, сле
довательно, не нмеютъ нрава на монополио въ этомъ 
отношеши. Вонросъ сводится къ тому, какое объясне- 
Hie лучше всего считается съ фактами. Объяснен1е, 
даваемое матер1алистами, имеетъ съ точки зрешя кан- 
йанцевъ одинъ существенный недоетатокъ: оно: игнори- 
руетъ положительные и  несомненные результаты кри
тики познашя. Поэтому, его нужно отвергнуть, какъ 
неудовлетворительное. Материалиста— дилетанта въ фида- 
софш и, пускаясь въ незнакомую ему область, онъ со
вершаете жестоюя ошибки.

Если, съ одной стороны, матер1ализмъ вызвалъ отпоръ 
со стороны фнлософовъ-снещалистовъ во имя прийциповъ
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критицизма, то. съ другой стороны, на него обрушились 
представители нео-романтизма. «Старую и новую веру» 
Штрауса Ницше приветствовали своими. резкими, какъ 
ударъ бича, памфлетомъ противъ «образованных!, фи- 
листеровъ» и «сократическаго» ращонализма новаго вре
мени. Некогда матер1аллзмъ подкупали своимъ радика
лизмом!.. Теперь его превзопгелъ д  съ нрезр^ньемъ отбро- 
снлъ въ сторону новый еще болЬе крайнш радикализм, 
пессимдстическш вплоть до нигилизма, скептическш въ 
силуг интеллектуальнаго сознашя, имморальный и анти- 
хрпсианскщ всл4дств1е высшей утонченности нравствен
ной честности. Раньше онъ вербовали себе стороиндковъ 
благодаря своимъ демократическими тевденщямъ, такъ 
какъ онъ брали въ свои руки дело народа и мечталъ 
о насгуплеши на земле сощальнаго строя, который при
несете счастье и благосостояше для веЬхъ. Въ насто
ящее время его обвиняютъ въ утопизме и наивномы 
оптим.изм'й; высм^ивають его вйру въ всемогущество 
пауки; указываюте, что иаука не въ состоятл воз
вратить рай на землю. Матер1алистамъ бросаютъ упреки 
въ умственной ограниченности или нравственной нечест
ности, ибо они не хотятъ понять, что, какъ утвержда
ете Ницше, рабство и нищета массы составляютъ постыд
ную и печальную обратную сторону всякой цивилизацш, 
и стараются скрыть банкротство сворхъ прекрасныхъ 
обйщанш, превознося достоинство труда и провозглашая,, 
что зарабатывать кусокъ хлеба въ йоте своего лица 
благороднее, чЬмъ жить въ праздности. Отвергаемый 
оффищальными представителями философш за свою не
достаточную научность, матер1,ализмъ отвергается и пе
редовыми мыслителями, которые клеймятъ его за его 
нерешительность д  «филистерство'».

Темь не менее его кредите далеко еще не исчер- 
панъ. Онъ еще сохраняете свое вл1явде на сощалисти-



ч е ш я  массы и, съ этой точка зр е т я , остается важ
ными факторомъ духовной жизни Германш. Впрочемъ, 
першдическл онъ возрождается въ нисколько обновлен
ной форме. Огромный успехи работъ Геккеля среди 
широкой публики. несомненно, указываетъ, что онъ со- 
храняетъ значительное влтянте на очень большое число' 
умовъ. Темъ не менее, следуете заметить, что эти 
успехи  на кнлжномъ рынке не сопровождаются успйхомъ 
въ смысле роста философскаго «уважения». Какъ. ни 
симпатична и нд почтенна личность самого Геккеля, 
научная критика отнеслась весьма сурово къ работе 
великаго популяризатора. За ней не признаютъ никакого 
философскаго значешя; о «ЗПровыхъ загадкахъ» говорятъ 
приблизительно такъ же, какъ о сепсащонныхъ романахъ 
съ огромнымъ сбытомъ, матер1альный у сп ехе  которыхъ 
регистрирують, отмечая, что онъ не делаете чести, не
мецкому читателю л служить прежде всегси доказатель
ством!, философской необразованности широкой публики. 
Въ общемъ мы можешь сказать, что въ настоящее 
время матергализмъ еще увлекаетъ массы, но уже не 
и м еете вл1яшя на немецкую янтеллигенщю. Последняя, 
невидимому, относится къ нему гораздо более строго, 
чймъ французская. Она не питаете болыпаго уваж.ешя 
къ этому Mi р о с о зер ц а I г iio, которое кажется ей старомоднымъ, 
мало научнымъ, претенщозно ограниченнымъ и нригод- 
пымъ, самое большее, для широкой массы необразован- 
ныхъ или по1луобразовакныхъ, готовыхъ безъ критики вни
мать оракуламъ сомнительной мудрости.

II.  П о з и т и в и з м  ъ.

Въ своей системЬ Г.егель хотйлъ объяснить разумное 
развитие мира. Убежденный въ тождественности Мышления 
и Б ъ т я , въ томъ, что идеи не только соответствуйте ре-
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альностямъ, какъ изображетя изображаемы» въ нихъ пред
м е т а » , ной составляюсь сзмую сущность бытбя, что наука 
о мышленш дли логика еовпадаетъ еъ наукой oi бытш 
илд метафизикой, они думали, что можетъ дать интеграль
ное и вполнЬ удовлетворительное объяснете тайны шро- 
здашя. Изображая развятю Разума, который возвышается отъ 
Логики до Философш Природы, затймъ до Фидюсофш Субъ- 
ективнаго Духа (психолопя) и Философш Объективиаго 
Духа (философ1я права и исторш) и, наконедъ, до Фило- 
софш Абсолютнаго Духа (фил<юоф1я искусства, религш, 
философш), онъ думали описать вмйстй съ тймъ илроцессъ, 
путемъ котораго Духи доетигаегь самосозиашя, и про- 
цессъ возникновешя самой Вселенной.

Въ противоположность этому метафизическому догма
тизму развился современный шзитивизмъ. Подобно ма- 
тер1ализму, позитивизми противополагаешь спекулятивно
му методу идеализма экспериментальный методъ объектив.- 
ныхъ науки, подвертеть оомнйнш тождественность мышле- 
т я  и бытая, отридаегъ всякую объективную ценность за 
гравдшзными, hoi произвольными конструкщями спекулятив- 
паго разума. Но, въ то время какъ матер!ализмъ ставить 
на мйсто идеалистическаго' догматизма Гегеля не менйе рйз- 
Kift въ своихъ утверждешяхъ нагуралистическш догма
тизма, и въ свою очередь хочегь дать метафизическое 
объясноше Mipa, иозитивизмъ противополагаетъ всякой ме
тафизика радикальный скептидизмъ. Онъ предпринимав» 
генеральную ликвидацию нрошлаго философщ и отвергаешь 
вей едйланныя до сихъ поръ попытки общаго объ- 
яснетя вселенной, объявляя ихъ несостоятельными и 
лишенными всякой научной ценности.

Онъ стремится поставить въ философщ на мйсто 
спекулятивнаго метода великихъ представителей идеализма 
объективное и тщательное набдщдеше действительности, 
экспериментальный методъ, который дали столь прекрасные
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результаты, примененный къ естественнымъ н ауш гь. Такъ 
въ XIX в ек е развивается все более строгая эмпири
ческая психо лепя. Подготовленная Гербартомъ и особенно 
Бенеке, разработанная въ пятидееятыхъ и ш е с т и д е с я т и  
годахъ въ капитальныхъ трудахъ Эрнста Геириха Вебера, 
Лотце, Гельмгольца, Вундта, развитая позднее въ работахъ 
Эббингауза, Липпса, Маха, Ремке, Гефдинга и Паульсепа, 
она представ ляетъ изъ себя въ настоящее время цве
тущую науку, которая покоится на огромною, количестве 
точныхъ наблюдешй и накопляем, все больш!я массы ма- 
тер1аловъ, описатй , положителышхъ фактовъ, имея въ 
виду создать волную естественную исторш психлческихъ 
фактовъ.

Стараясь превратить философш) въ экспериментальную 
науку, позитив из мъ, сч. другой сторопы, стремится провести 
точное разграничите между проблемами, который могуть по
лучить научное разреш ите, и проблемами, который остаются 
въ конечиомъ счете недоступными разуму, другими словами, 
точно определить границы, черезъ которыя человеческое 
п озн ате не въ состоянш перейти. Съ этой целью онъ воз
рождаете критицизмъ Канта, мудрую осторожность которого 
онъ противополагаете безразсудной спекулятивной философш 
последующей эпохи. «Возврате къ Канту» провозглашаете 
въ 1847 году Христиане Германъ Вейсе, проповедуете 
въ 1862 году Эдуардъ Целлеръ, позднее Ф. Альберте Лан
ге, Отто Либманъ, Куно Фишеръ. Возникаетъ кажпанская 
ф м ол оп я , столь же точная и детальная, какъ и гётев- 
ская филолопя; ея органомъ служить еъ 1896 года спе- 
щальный журвалъ «Kantstudien»; въ 1900 году бер
линская академ!я наукъ начинаетъ выпускать монументаль
ное критическое и зд ат е  Канта. Одновременно возникаете 
нео-кашчанская школа. Следуя Канту, она выдвигаете 
пришщпъ, что за пределами опыта, для человека не можетъ 
быть действительнаго познашя и что, еледовательно,
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относительно вещи въ себе, относительно трансцедентяаго 
невозможно никакое научное утверждете. Такимъ образомъ, 
она решительно изгон яв» всякую метафизику и видитъ 
о с н о в а н о  задачу философш въ критике познашя, въ олре- 
деленш послёдни» принцшювъ, или постулатовъ, на 
которыхъ покоятся положительныя науки. Одни изъ нео- 
канианцевъ, какъ напримеръ Ланге, Либманъ, Германъ 
Когенъ, Адоизъ Рилъ. остаются относительно верными док
трине своего учителя. Друие значительно удаляются отъ 
Канта. Одни, какъ Лаасъ, Шупле, Ремке, фонъ-Шуберть- 
Зольдернъ, опираясь одновременно и на Кашга и на 
Юма, приближаются къ феноменализму и стремятся къ 
возможно более точному анализу непосредственны» дан- 
ныхъ сознашя. Друпе, какъ Махъ и Авенарьусъ, разраба- 
тываютъ эмнирткритищгзмъ, который безусловно вражде- 
бенъ всякой метафизике, видять въ «ч и ст о»  опыте», 
въ дайны » непосредствештаго опыта, единственную основу 
науки объ объективной реальности, стремится снова связать 
человека съ природой и, шконецъ, пытается несколько 
осветить темное будущее, къ которому стремится чело
вечески! родъ.

Въ научномъ отношенш поз.итивлзмъ стоить, несо
мненно, значительно выше матер!ализма. Идеализмъ обычпо 
упрекав» его за чрезмерный скептицизмъ по отношенш къ 
разуму, за слишкомъ строгое недовер1е къ метафизике. 
Онъ ставить позитивизму в ъ вину то, что ему не всегда 
удается точно разграничить несомненные факты, доказанный 
истины отъ спекулятивны» дадстроекъ, просты » гипо- 
тезъ. Съ другой стороны, онъ порицав» его за т о » -  
критически аскетизмъ, который приводить его' къ 
осторожному агностицизму, въ вонросахъ, которые более, 
всего интересую » человечество. По мненш идеадистовъ, 
непреодолимая метафизическая потребность заставляетъ че>- 
ловека во что бы то ни стало составить себе общую картину



Mipa. Позитивное воздержите, отказывающееся отъ удовле- 
творешя этого законнаго желашя, насилуешь такгогь 
образомъ одинъ изъ самыхъ глубокихъ днстинкокь чело
веческой природы. Оно не можетъ быть пос;г(;ртгъ оло- 
вомъ человеческой мудрости. Позитивизмъ совершенно по- 
нятенъ, какъ 2>еакщя противъ нетерпимаго гегель
анскаго догматизма. Но она. безсиленъ заглушить 
въ человеке метафизическую потребность. Самый 
успехъ  матер1алпзма, являюшагося также метафизической 
системой, хотя они. и представляешь изъ себя съ точи  
з р е т я  идеал.истовъ печальный симнтомъ упадка фило
софского образования нашего времени, все же служить 
указашемъ на то, что ■ метафизическая потребность не 
заглохла, что она возрождается и стремится удовлетво
рить себя, создавая любой ценой общее м1ропониматс.

Такимъ образомъ, позитивизмъ, какъ утверждають неко
торые, должень остаться уделомъ небольшой группы высоко 
развитыхъ умовъ, у  которыхъ критический умъ получить 
анормальное нреобладате. Натуры более. сильным и народ
ный массы никогда не будугь въ соетояши удовлетвориться 
агностицизмомъ и въ определенный момента неизбежно 
почувствуюгь потребность оставить эту слшпкомъ отрица- 
тольную и слишкомъ осторожную позищю и дерзнуть на 
болео или менее, смелое решенье M ipo B o ft загадки.

Съ другой стороны, современный радикализиъ видить 
въ этомъ яозитивномь воздержаши переждтокъ стараго 
хрш танскато аскетизма. Ницше, столь суровый къ ыатерна- 
дистамъ, полонъ уважешя къ позитивистами. Онъ не 
чувствуеть презрешя къ «этимъ отрицателямъ, этимъ 
одинокимъ, къ этимъ суровымъ, строгимъ, сдержанньшъ 
гереичеекимъ умамъ, делающимъ честь нашему времени... 
къ этимъ последними идеалистами з п а  Hi я, въ которыхъ 
однихъ живеть и воплощается интеллектуальное сознаше 
нашего времени. Онъ ценить очень высоко эту по

S14 э в о л ю ц ш  РЕЛипозной и  ф илософ ской  м ы с л и .
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хвальную философскую сдержанность, этоть интеллектуаль
ный стоицизмъ, который, въ концй концовъ, такъ же строго 
запрещаете себ4 « н 4 т ъ » , какъ и «да», ату решимость 
опираться исключительно' ва положительную реальность 
factum brutiim, petit fait, этотъ отказъ отъ всякой ин- 
терпретащи, огь всего, что является насшпемъ, сокраще- 
шемъ, выпускомъ, прибавкой, поэтическимъ украшешемъ, 
фальсификащей, словомъ отъ всего, что составляетъ самую 
сущность искусства нитерпрстащи». Но онъ констатирустъ 
также, это эта в о л я  д о б и т ь с я  и с т и н ы  любой цбиой,. 
эта в4ра въ абсолютную, безусловную ценность истины и 
науки является ничЬмъ инымъ, какъ безконечио утол
ченной и возвышенной формой аскетического и хри- 
стаанскаго духа. «Наша в4ра въ науку,— заключаем 
онъ,— вое еще покоится на м е т а ф и з и ч е с к о м ъ  вйрова- 
нш; мы, современные мыслители, атеисты, противники 
метафизики, мы также заимствуешь эту воодушевляющую 
насъ вйру у того пожара, который зажгла божбе, чймъ, 
тысячелетняя вЪра, у той христианской в1>ры, которая 
была также вйрой и Платона, что Богь есть Истина, и  
что истина б о ж е с т в е н н а . . . »

Какъ мы видимъ, непреклонная научная искренность 
позитивиеговъ является для Ницше лишь последней, на
иболее спиритуалтшванной, измененной до неузнаваемо
сти формой релжгознаго чувства. Эти «свободные умы»,, 
въ сущности, все еще христиане, потому что они еще 
не усомнились въ ценности самой истины. И если не вс'Ь- 
еотласятся съ Нищие, что позитивисты еще недостаточно 
«освободились» отъ христианства, то зато никто не будеть. 
спорить, что иЬмецие позитивисты относятся къ христи
анству гораздо' менЬе враждебно, ч4мъ матер1алисты, 
и что они довольно склонны признать вовможкымъ ж 
желательнымъ примиреше Науки съ ВЬрой.
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I I I .  П е с с и м и з м  ъ.

Р я д о м  съ материализмом и позитивизмом одним 
лзъ наиболее характсряыхъ течешй второй половины 
XIX вКка является пессимизмъ.

Какъ философское у ч ет е , пессим изм  въ т о м  вид!,, 
въ к а к о м  его' формулировав Шопенгауеръ, ведетъ свое 
лронсхождеше прямо отъ Канта и, такямъ образом, 
примы каем къ великому движешю нймецкагО' идеализма, 
Авторъ «М i р а, к а к ъ  В о л и  и П р е д с т а в л е н i я» про- 

повФдуетъ монистическую метафизику съ идеалистическими 
тснденщями. Но о м  решительно отмежевываем себя отъ 
своихъ предшественииковъ, энергично отвергая, что ра- 
зумъ есть принцип, действительности, что Абсолюта 
тож дественет, съ Б ъ т е м .  Сущность шра для него за
ключается въ Волй, но не в-ъ той свободной волй, стре- 
млеше которой къ самосознание изображала Фихте. Воля, 
которую Шопенгауеръ к ладем  въ основу шра, которую 
онъ признаегъ единой н идентичной у  вс&хъ еуществъ, 
которая утверждаем себя съ мучительной энерпей во 
в с е м  творенж, есть Воля, независимая отъ времени, про
странства, причинности, безеознательная и бездельная Во
ля. которая всегда стремится и желаетъ, никогда де 
достигая длительнаго удовлетворения. Эта Воля объекти
вируется въ явлен!яхъ, становясь все болйе жестокой, 
эгоистичной и грозной, по м4р4 того какъ она реализуется 
въ бол£е развиты м формахъ. Наконецъ, достигнувъ высшей 
ступени сознан!я, Воля понимаем, что ея слйпое усилю 
неизбежно ведетъ къ всеобщему страданш, познаем  черезъ 
миражъ индивидуацш конечное единство всйхъ еуществъ, 
лереживаегь все страдайте, какъ свое, и, понявъ, что 
иебьш е предпочтительнее бытая, обращается противъ са-
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мои себя, отказывается огъ воли Къ жизни и шцетъ 
въ великомъ мирй Нирваны единственное убежище отъ 
^прекращающихся ыученш жизни.

Этотъ пессимизмъ не безъ правд.О'йодоб1я истолковывали 
какъ последнее наследье умирающаго хрисманства.

Великое дЪю . хрисианства состояло въ томъ, что- 
оно дало жизни абсолютный смыслъ и абсолютную 
цЪль. Стреклеше къ царству Божго и сиасешю души 
стало направляющими началомъ жизни христианина. Однако, 
вЬра въ эту ц£ль и это начало среди людей мало-по-маду 
ослабйваетъ; они перестаютъ верить въ «благую в^сть», 
принесенную Христомъ. Но', въ то время какъ эта вЬра въ 
обйщатя религш медленно умираетъ, потребность дать, 
жизни смыслъ, поставить ей конечную ц4ш>, продолжа- 
егъ съ .мучительной силой жить въ душ* хриепанина.. 
Это горячее етремлеше къ абсолютной ц*ли, соединен
ное съ радикальными скептицизвмгь по отшшетю ко . 
всякими действительно данными задачами, логически при
водить къ щоненгауеровскому пессимизму, къ учеты о- 
.шпеншй смысла вол* къ жизни, обреченной на вечное 
страдате.

Пессимизмъ находить благмцнятную почву для своего- 
развипя лишь во второй половин* XIX в*ка. "Известно, 
что основная работа Шопенгауера, «Mipn, какъ Воля и  
Представленте», вышедшая въ 1819 году, оставалась въ 
течете болйе, чЪмъ тридцати лЪтъ безъ всякаго в.Пяшя: 
на общественное мнЬте. Широкая публика ее игнориро
вала, ученые относились къ ней съ нрезрЬшемъ. Нуж
ны были крушеше гегел1анства, банкротство спекулятивной 
философш и оптимистического ращонализма, глубокш крп- 
зисъ, послйдовавппй за крушешемъ революцш 1848— 49 
годовъ, всякаго рода испытатя, выпавшая на долю немец
кой интеллигенщш въ пераодъ реакцш, нужны были 
прежде всего страдатя, которыя привело за собой



развитие системы капиталистическаго хозяйства, глу
бокое недомогате, которое вызвали у современныхъ 
людей хозяйственный перепороть, усилеше жизненнаго 
ритма, возростающая сложность 'психической жизни, чтобы 
быходъ въ 1851 году Parerga и Paralipomena привлекъ 
вниман1е широкой публики на франкфуртскаго ми
зантропа.

Яо. начиная съ этого момента, нессиюгзмъ быстро 
распространяется, и его черныя волны широко разлива
ются по Гермати и всему игру. Онъ наводняетъ философш, 
литературу и искусство. У ч ет е  пессимизма разрабатываюта 
после Шопенгауера Таубертъ, Банзенъ, Майнлеидеръ, Ве- 
нещанеръ и особенно Эдуардъ Гартманъ, «Философа 
Безсознательнаго (1869 г.) котораго при своемъ появлеши 
имйетъ огромный успехи , емйнпвппйся, впрочемъ, очень 
скоро почти полными забвешемъ. Среди поэтовъ на
иболее известными представителемъ пессимизма является 
Гейне, который на зак ате своихъ дней склоняется къ уста
лому нигилизму «Romanzcr» и «Letzte Gedichte». Въ 
своихъ вибрирующихъ стихахъ, ирояикпутыхъ мучитель
ной тоской, онгь воспеваешь неизбежный копедъ 
всякой красоты ' и всякаго величтя и находить 
известное успок оете лишь въ релипозноети, въ которой 
къ ры датямъ безнределытаго отчаяшя примешивается 
презрительный смйбхъ горькой и едкой иронйи. Въ 60-хъ 
годахъ одними, изъ наиболее пошулярныхь поэтовъ 
среди новаго п ок ол етя  становится Леопарди. Но живымъ 
воплощ етемъ этой новой тенденцш немецкой души является 
прежде всего Рихардъ Вагнеръ. Оптимисгь и учеиикъ Фей
ербаха до 1848 года, затемъ жестоко разочарованный 
круш етемъ револющонныхъ надеждъ, онъ находить въ 
чтенш Шопенгауера откровеше, которое дроясняетъ ему 
его собственное я, его собственный настроешя. И съ этого 
момента полное самоотречете, полный отказе отъ эго-
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истической воли къ жизни, редипя страдашя и жалости 
становятся глубокими источниками, которые питаютъ его- 
вдохиоевше. Въ «Тристанб» отчаянное стремдете современ
ной души къ нирванб, къ ночи-освободителышцб, къ ве
ликому успокоенш смерти, гдб гаснуть веб мучитель
ный иллюзш дня, гдб печезаютъ веб нанраснъгя стра- 
датя  злой жизни, изображено въ звукахъ дивной силы п 
необычайной искренности. Съ такой же яламенностью вос- 
нблъ Вагнеръ вгь «Парсифалб» невыразимый поббды воли 
надъ само® собой, бее конечную цбвность искупляющаго- 
сострадашя, надежду на возрождше грбховиаго человб- 
чества иутемъ смирешя и аскетизма.

Однако, налоспо-налу духовная атмосфера въ Германш 
начинаетъ проясняться. Военные успбхп 1866 и 1870 гг., 
огромный экономичешй подъемъ страны, начало великой 
Hitnepia диетической и каровой политики порождаюгъ въ 
умахъ новыя ластроетя. За разочароватемъ слбдуегь жиз
нерадостное устремленте дсъ власти. Расиространеше пред
принимательская) духа не позволяегь уже воспринимать 
м1ръ, к-акъ бозплодную безсмыслицу. Дбйеттае начинаетъ 
казаться по своей цбнности выше созер-цатя. Песси- 
миз-мъ начинаетъ мало! - по - малу отступать на задиш 
планъ. Съ пессимизмомъ борятся не только оптимисты 
разныхъ оттбнковъ, приверженцы религш прогресса, тб, 
кто вмбстб съ Марксомъ работають надъ создашемъ бу
дущей эры счастья и справедливости среди людей, тб, 
кто вбрить въ смыслъ жизни, въ миссию человбчества. 
Опъ отвергнуть или, лучше сказать, превзойдешь даже 
тбми, кто м-енбе всего склоиенъ принимать утбшительныя 
гипотезы и объяснила оптимистовъ. Ницше даетъ новую 
постановку проблем®. о цбшости жизни. Для Шопенга- 
уера жизнь не имбла ни смысла, ни цбди и была чбмъ то 
безусловно нснавистнымъ и дурныыъ. Наблюдая волю 
..къ жизни, от> испыталъ такое же непроизвольное отвра-



щеше, какое чувствуютъ некоторый деликатный или бояз
ливый натуры передъ проявлешями стоайныхъ с ы ъ  жизни. 
Онъ совершенно не понимаешь тйхъ радостныхъ, празд- 
ннчныхъ ощущенш, который возбуждаешь это зрелище въ 
другихъ. Ницше, папротивъ, восприняли отъ Дарвина велшпй 
ф а к т ъ  универсальной эволюцш. Въ понятии прогресси
рующей эводюцш человйческаго рода онъ видить кон
цепцию, позволяющую ему сказать жизни «да», несмотря 
на отсутслтае в'йры въ существоваше конечной ц&ш. 
Жизнь свята не потому, что она стремится къ той 
или иной цели, а с а м а  п о  с е б е ,  потому что она ра
стешь, развивается, умножается. Далекш отъ того, чтобы 
относиться къ ней подобно Шопенгауеру съ отвраще*- 
aieMb, онъ любилъ ее съ радостной н почти мистической 
экзальтацией. Онъ видеть въ ней прекрасное праздне
ство, несравненное собьше, удивительную игру. Въ его 
воображеиш художника дарвиновская идея эводюцш пре- 
вратидась въ картину безконечнаго устремлешя къ власти, 
которое онъ воспелъ во всехъ своихъ произведешяхъ 
съ свойственнымъ ему бдестящимъ лиризмомъ.

Чемъ является для этой гипотезы пессимизмъ? Ни- 
чймъ инымъ, какъ болезнью или, лучше сказать, тяпич- 
нымъ симптомо'мъ упадочности. Для Ницше существуешь 
«'пессимизмъ силы», который говорить: черезъ страдаше 
къ могуществу и красоте. Но усталый нессимизмъ, ко
торый не желаешь более страдать, который чернить, 
жизнь, есть млроеозерцаше декадента, у котораго ослабленъ 
жизненный инстинктъ, который не чувствуетъ болйе въ 
себе творческой силы, способной создать новое. Пес
симиста есть дегенерата, больной, который долженъ 
или выздороветь ил,и уйти, но который не имеешь права 
отравлять существоваше здоровыхъ людей, деморализиро- 
ровать могущественныхъ, клеветать на жизнь. Хришая- 
ство, демократическое движете, шопенгауеровскш пес-
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снмизмъ, вагнеровский романтизмъ одинаково казались Ницше 
лишь проявлен!я этой упадочности, этого ослаблвшя жизнен
ной силы. I  ото боролся еъ нимъ не какъ съ заблуждеш'ями, а 
какъ съ болЕзныо. Победа пессимизма была бы въ его глазахъ 
признакомъ огромного регресса человечества. По его мнЕ- 
тю , необходимо, чтобы наше время элиминировал» этогь 
ядъ, которымъ оно заряжено, чтобы оно вновь обрЕло 
здоровье и радость жизни, чтобы он» научилось говорить 
«да» жизни, в с е й  жизни, включая въ нее страдашя и зло.

Еъ концу вЕка культа жизни распространяется все 
больше и больше. Мысль, что жизнь по самой своей 
сущности, со всЕми своими основными силами представля
ет'!» изъ себя нЕчто», чтО' можета непрерывно 1<преодолЕвать 
себя», развиваться во все болЕе высоия формы, вЕра 
въ, правда, не необходимый, но возможный роста чело- 
вЕческаго тина, напряженная воля принять участие въ 
э т о й  стремленш къ влаети нолучаюта все большее 
и большее нреобладате среди совреиенныхъ людей. Эти 
теяденцш нашли свое самое радикальное и самое харак
терное художественное и философское выражете въ ученш 
Ницше, о которой,, мы должны сказать здЕсь нЕсколько 
словъ.

«Мы,. аморалисты, —  писали, Ницше въ своей «ВолЕ 
къ могуществу», —  мы самые передовые». Онъ от- 
давалъ себЕ ясный отчета въ томъ, что это «очарование 
крайности» и является тЕмъ утоиченнымъ и нЕсколько 
жвращаннымъ обаяшемъ, которое привлекло къ нему 
умы его' современниковъ.

Ницше воплощаетъвъ себЕ глубокое недовЕ]пеХТХ вЕка 
ко всякому релипозному объяснение M ipa , ко всЕмъ утЕ- 
шительнымъ гнпотезамъ, въ которыхъ человечество до 
еихъ поръ искало еебЕ опоры. • Современный человЕкъ 
чувствуешь страхъ передав заблуждешемъ; онъ пе хочета 
оелЕплять себя своими стремлешями къ красотЕ, добру
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и счастью; онъ хочетъ смотреть действительности въ 
лицо бега веякихъ иллюшй. Ницше испытывалъ это чув
ство острее, чемъ кто-либо крутой. Онъ горячо стремился 
не только теоретически воспринять, но и реализировать, 
духовно п е р е ж и т ь  концепцш, диаметрально противопо
ложную христкнскоку шросозерщатю и всякому фило
софскому оптимизму, гипотезу о смерти Боже
ства», нигилистическую идею о Mipi безъ Бога, безъ 
единства и законовъ, безъ вечной матерш, о Mipi аб
солютна:™ феноменализма, где единственной реальностью 
является безразлично© и лишенное смысла Становлете. 
Психологическая проникновенность, сверхчеловеческая энер- 
и я , концентрированная страстность, съ которыми онъ 
отдался этой страшной задаче, составляюсь его велич!е 
и его звачешо въ ircTopin новейшей мысли. Можно, ко
нечно, усилаемъ воли отринуть нигилистическую концешцю, 
какъ это сделали, наирим4ръ, Паскаль и Фихте. Можно 
также отвергнуть реш ете, предложенное Ницше для того, 
чтобы освободиться отъ пеосимистическаго нигилизма. Но 
самая элементарная интеллектуальная честность повелЬва- 
егъ разсмогрЬть та  крайней мере самую возможность ра- 
дикальнаго нигилизма во всемъ ея объема, хотя бы для 
того, чтобы отвергнуть ее съ талнымъ знашемъ дела. 
Какую бы объективную ценность мы ни признали за тео- 
pinjffl Ницше, нельзя не преклоняться вередь той смело
стью, еъ которой онъцеликомъ, душой и гёломь, 
бросился въ это рискованное интеллектуальное предпр1япе, 
приведшее его, въ конце концовъ, къ трагической ката
строфе.

Моральный оптимизмъ требуегь, чтобы вселенная и 
человечество имели надъ собой законъ, высшую цель, 
къ которой бы они были обязаны стремиться, и человекъ 
въ силу вековой привычки научился ценить себя постольку, 
поскольку онъ соглнсуеть свои поступки съ эгимъ зако-
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ноль и, следовательно, чувствуете себя сотрудникомъ 
Бога.— «Это,— учить Нищие,-— иллвшя, которая постепенно 
разсеивается, по мере того какъ человекъ становится 
все более сознательными.. Сначала онъ представляегь себе 
верховнаго законодателя, стояща™ во главе Mipa, и въ 
нравственною законе видите выражение воли этого вла
стителя мара. Затею , онъ переходить мало-по-малу къ 
убежденно, что «Боте умерь», и что Mipb не имеете 
господина. Тогда вь отчаянии онъ ищете суррогата
Бога., авторитета, способна™ издавать абсолютный повелетя, 
суверенно предписывать человеку его призвание. Вместо 
личиаго Бога онъ пытается поклоняться «Совести» я ея 
категорическому- императиву, или «Разуму», или «Соц1аль- 
ному инстшкту», или «Исторш» и ея имманентвымъ зако- 
намъ; целью для жизни онъ ставите «Счастье» или 
«Счастье для возможно болыпаго числа людей». Или 
же онъ довольствуется агаютицизмюмъ, говоря себе, что 
развипе должно привести куда-нибудь, и что невозможно 
ставить вопроса, къ чему оно приведете. Яаконецъ, 
переходя оте разочароватя къ разочарованно, человекъ 
решаете, что Становление никуда не ведете, что оно 
развертываете совершенно случайно безконечный рядъ сво
его комбивацщ, лишенныхъ венка™ смысла. Въ конце 
этого пути ©го ждете нигилизмъ: Жизнь есть нечто, 
что п о н и м е т ъ  свое ничтожество и, въ конце концовъ, 
уничтожаете себя».

Научный оптимизмъ постулируете гармонпо между 
мышлешемъ и бьшемъ и обещаете человеку составить 
все более точную картину Mipa. Это тоже химера,— от
вечаете Ницше. Становлеше н е п о с т и ж и м о .  Въ дей
ствительности не существуетъ ни мыслящаг© «субъекта», 
ии мыслимыхъ «вещей», ни «идентичныхъ вещей», ни при- 
чшгь, ни следствш, не существуете ничего постоянна™, 
устойчива™, закономерна™. Вое наше познате Mipa по-



коитея на ряд* основныхъ заблуждений на совокупности 
полезных'], для жизни фикщй, на огромной фальсифи
кации действительности. Когда янстинктъ позяатя, явля
ющейся въ своей высшей ферм* волей добиться истины 
любой цйной, пытается разорять эту бтологически полезную 
фантасмагорию, онъ превращается въ разрушующую жизнь 
силу, въ нигилизмъ.

Метафизически: оптимязмъ утверждаетъ, что за «ю- 
ромъ явлешй», за бурнымъ потокомъ Становлешя скры
вается «истинный т р ь » , последняя родина и конечное 
убеж ищ е человеческой души. Но и эта иллюзия скоро 
рш сМ вается. ЧелокЬкъ приходить къ сознание, что твор- 
цомъ этого «истиднато мара» является О'иъ самъ съ своимъ 
стремлешемъ къ вечности, что онъ создашь эту фикщю 
ернственно для того, чтобы имйгь возможность верить 
въ свое беземертае. Съ этого момента его интеллекуаль- 
иая честность повелМ аетъ ему 'воспретить себ* всякую; 
в*ру въ метафизическую реальность, въ вещь въ себ ! 
Съ этого момента онъ -не знаегъ т о й  реальности, кромК 
Становлешя.

Теперь мы вирагь въ чемъ состоять нигилизмъ 
Ницше. ЧеловМъ начать съ того, что исказить
дМствительность въ соотвМствш съ своими желашями. 
ЧеловМъ желалъ, чтобы м1ръ эволющошзировалъ къ ука
занной Вогомъ ц*ли, чтобы онъ представлялъ изъ себя 
хорошо организованное цйлое, подчиненное твердо уста- 
новденнымъ законамъ, неизменную и вМную субстанцию, за
щищенную отъ измМ ецш к смерти. И онъ в и д * л ъ ,  онъ 
воображалъ м4ръ такимъ, какимъ онъ хогЬлъ его вндйть. Онъ 
считался съ действительностью въ той мМ *, въ какой она 
соответствовала этой концешци его ума. Но мало-по-малу 
человека, начинаетъ замечать, что онъ сделался жертвой ми
ража. Онъ исправляетъ картину M ip a , которую онъ себ* со- 
ставилъ, и освобождаетъ дМствительность оть качествъ,
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которыя ОШ) произвольно приписали ей. Но лишь только онъ 
сделали это, м!ръ оказался развенчанными. Человек! 
любили фикцго, которую онъ создали. Действительность 
— вечный потоки изменчивого, лишеннаго смысла Ста- 
новдешя,— кажется ому ненавистной. Передъ ними возни
каешь страшная дилемма: онъ ,долженъ, говоря словами 
Ницше, «разрушить или свою таблицу ценностей, или 
самого себя». Действительно, если .таблица ценностей, въ 
силу которой онъ любить фиктивный м1ръ и осуждает!; 
реальный Mipx, справедлива и законна, ясно, что нигл- 
листъ логически долженъ ненавидеть и стремиться разру
шить дурную действительность. Если, напротив!, его та
блица ценностей фиктивна, toi не менее очевиро, что 
оценка, даваемая имъ дМствительности, ошибочна и дол
жна быть разрушена: въ этомъ случай онъ долженъ 
пересмотреть сверху до низу свою таблицу ценностей,, 
онъ долженъ произвести, по знаменитой формуле Ницше, 
«переоценку всгЬхъ ценностей».

Ницше и предлагает! людямъ произвести эту переоценку. 
Гипотеза, которой онъ мотивируетъ ее, хорошо известна.

Таблица ценностей, во имя которой п е с с и м и с т и 
ч е с к и !  нигилизмъ проклинает! действительность и пре
клоняется иередь фикщей, есть продукт! «упадочности». 
Вера въ метафизически зпрь, стояпцй по ту сторону по
тока Становления, вера въ м!ръ бытая, цели, единства, 
другими словами, х р и с п а н с к а я  вера, потому что, съ 
точки зрешя Ницше, именно христианство является вопло- 
щенгемъ этого пояимашя жизни, .есть по своей сущности 
.утешительная фикщя, при помощи которой маеса де
генератов!, слабых! и несчастных! создала сама себе 
npieMдемос объясните своихъ страдашй, .скрыла сама 
огь себя картину собственной слабости и упадочности. 
Отнимите у нея эту «живительную ложь», поставьте ее 
лицомъ къ лицу съ отвратительной и жалкой действп-



тельностью, и она погибнешь въ отчаянш. Въ совершенна 
иной перспектив^, представляется т р ъ  Сильному, у ко
торого эяерпя и здоровье бьюта черезъ край. Почему 
зрелище безц'Ьльнаго и безкоиечнаго Становлетя дол
жно внушать ему чувство страха и ужаса? Если декадептъ 
съ огародценйемъ отвергаешь его, то это потому, что, созна
вая свое собственное падете, онъ ощущаетъ потреб
ность чувствовать себя сотрудншшмъ Бога, чтобы верить 
въ свою собственную ценность; потому что онъ не мо- 
жетъ самъ осмыслить свою лкизнь, предписать себЬ свой 
собственный законъ. По Могущественный, который ощуща- 
етч. въ себй творческую силу, который чувствуешь себя 
способнымъ оформить «хаосъ» Становлетя, предписать 
свой закояь индифферентной жизш , который в-Ьрить въ, 
организаторскую силу своей воли, можешь безъ -воз- 
мущея!я принять мысль, что маревая эволющя сама по 
себбь безсмысленва. Его нигилизмъ не п е с с и м и с т и ч е -  
с к i й, а д 1 о н и с и ч е с к т й .  Картина Становлетя,гипотеза 
вЪчваго круговорота, подавляющая слабаго, становится тр1ум- 
фальнымъ ц  одъяняющимъ зрйлищемъ для творца, который 
сум^лъ дать смыслъ жизни ж принять вечный круговоротъ 
Становлетя.

Такимъ образомъ, въ цйломъ евродейскш нигилизмъ, 
въ глазахъ Нищие, есть р-Ьшительный и овдоровлякмщй 
кризисы Разшбивая миражъ, которымъ хрисшанство и 
хриспанская философ!я окружила м1ръ, онъ действуешь 
какъ крайне сильный агента естественнаго отбора. Онъ 
является лробнымъ камнемъ, noi которому узнаюгь себя 
сильные и слабые, здоровые и декаденты. Однихъ онъ 
сломаешь, поможешь имъ скорее исчезнуть, и это будешь хо- 
,р<шо, какъ для нихъ, такъ и для игра. У другихъ ояъ 
закалишь мужество и вдохнешь въ нихъ новый знтузг 
азмъ для завоевашя могущества, . для безконечнаго развитая 
человЬческагО' ти,па.

326 ЭВ0ЛЮЦ1Я РЕЛИГЮЗНОЙ И ФИЛОСОФСКОЙ мысли.
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Мы ввдимъ, какъ утверждаются и усиливаются въ 
философш Ницше основныя тенденщи, госнодствовав1т я  
въ XIX вЬкЬ.

Современный человЬкъ верить въ .организаторскую 
силу человЬческой воли и ума. Ницше провозглашаетъ, 
что тотальный человЬкъ есть дазорецъ всЬхъ ценностей, 
что онъ опредЬляеть добро и зло, творить даже самую 
истину, даегь смыслъ Становление. СверхчедовЬкъ зани
маете мЬсто, опуетЬвщее нослЬ смерти Бога. «Сверхче- 
ловЬкъ есть соль земли,— учить Заратустра. Ваша воля 
должна сказать: пусть сверхчеловЬкъ с т а н е т ъ  солью 
земли».

'Современный человЬкъ отвыкъ огъ вЬры въ чудеса, 
онъ относится еъ все болыпимъ н едав^ем ъ къ хрисйаа- 
скому хпросозерцашю, которое ццдчиняегь человека и 
Mipb волЬ Бога; очень часто онъ относится съ недовЬргемъ 
и къ церкви, въ которой онъ видитъ силу, безусловно 
враждебную автодамш человека. Ницше во всеуслышаше 
провозглашаетъ свое решительное антихрист!анство. Богъ 
есть лишь создаше человЬческихъ страданш и человече
ской слабости, миражъ, который тотчасъ же разсЬется, 
какъ только человЬкъ вновь станетъ здоровымъ, какъ 
только онъ сознаегъ скрытыя з ъ  немъ силы. Хриспаи- 
ство есть великш заговоръ яесчастныхъ и неудачниковъ 
противъ сильныхъ и могущественныхъ; оно— гигантская 
ложь, при помощи которой декаденты пытались отравить 
умственную и нравственную атмосферу Европы; оно—  
ужасный ядъ, который, широко разлившись, превратилъ 
бы весь млръ въ лазаретъ; оно,— говоря ожесточенными 
словами «Антихриста»,— «бееемертное пятно позора па че- 
довЬчесткЬ».

Современный человЬкъ склоненъ къ интеллектуаль
ному и моральному скептицизму; ояъ— пессимисте, отно- 
сящшся съ недовЬргемъ ко всЬмъ утЬшительнымъ гипо-
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теаамъ, и бшпамощно оиускаеть руки передъ л и ц о »  гроз
ней проблемы страдандя. Нищие доводить скептициз» до 
полваго нигилизма. Онъ пропоотЬдуетъ самый радикальный 
феноменализмъ. Какъ «аморалиегь», онъ признаешь, что 
пороки ж добродетели прояетокаютъ изъ одного источника. 
Челов'Ьгь, чтобы расти, подобно дереву, которое тЬмъ выше 
подымает-ь свою крону въ воздухй, ч-Ьмъ глубже по- 
гружаеть свои корни въ землю, -необходимо долженъ 
расти одновременно въ добрЬ и зл4. Высшдмх экзем-' 
пляромъ расы является вовсе же «добрый» въ смыслЬ 
старой традиционной морали, а «могущественный», который 
сможетъ перенести, не сломившись «антагонистически ха
рактеры) человеческой природы и .гармонически соеди- 
няегь въ своей сложной личности оба прогиворЬчивыхъ 
аспекта жизни, ея творческое плодородие и ея разруши
тельную силу. Наконецъ, Ницше глубоко пеесимистиченъ 
въ томъ смыслй, ЧТО' онъ понимает:, жизнь главнымъ 
образомъ «агонистически» и «трагически». Но его дшисиче- 
сый нигилизмъ, вместо того, чтобы пршги въ смятеше 
передъ лицом:, ужасной картины безсмысленнаго стано-
влешя и вйчнаго человйческаго страдашя, находить въ 
э т о »  “ зрйлищй источникъ энтузиазма. Этотъ «пес- 
симизмъ силы» признаетъ. что страдаже и зло не ну
ждаются въ оправ данш, что' зло является необходимой 
обратной стороной добра. Въ коицй концовъ, онъ приходить 
къ п о л н о м у  пр1ятш человеческой судьбы, къ восторжен
ному гимну Жизни, прекрасной и жестокой, плодотворной 
и губительной Жизни, которая непрерывно и безжалостно 
разрушаетъ свои ооздашя, но ,все же остается всегда 
равной самой себй, неистребимой, непрерывно возрожда
ющейся, вйчно молодой и прекрасной.
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V .  С о в р е м е н н ы й  т е н д е н ц ж .

Ввяш е Ницше на современную немецкую мысль было 
значительно. Благородство его нравственной натуры, ве
ликолепное безстраппе его мысли, его захватывающая 
страстная проповйдь апостола и пророка заставила всЬхъ 
относиться къ нему съ уважешемъ. Даже тЬ, которые 
наиболее ожесточенно борятся съ его тенденщями, хри- 
стаанв и сощалисты. не отказываютъ ему въ своемъ ува- 
жшш и стараются, по крайней iripi. отчасти, усвоить 
себ-fe его идеи. Протестанте т е  пасторы составляли «пропо-  
Ц о в й д и  З а р а т у с т р ы » ,  борцы за сощализмъ пытались 
использовать въ интерееахь народа аристократичесюя 
идеи трехъ великяхъ одшокихъ искусства и философ
ской мысли: Шопеигауера, Багнюра и Ницше. Передъ
пророкомъ «Воли къ могуществу» и сверхчеловека пре
клонялись не только какъ передъ великимъ чоэтомъ, 
первостепеннымъ психологомъ, глубоким знатокомъ ,че- 
лшАческаго сердца: для многихъ онъ быль властителе мъ 
думъ.

Но насколько глубоко, широко и длительно виянте Ницше? 
На эти вопросы въ настоящее время, я думаю, т р у р О 'дать опре
деленный ответь. Однако, иностранный .наблюдатель чув
ствуем  весьма отчетливо1, что Ницше не является типи- 
ческимъ нредставителемъ стремлетй, господствующихъ ,тег 
перь въ Гермаши. Онъ составляеть блестящее исключите, 
необычайное явлеиле», которое изучают., и которому 
удивляются. Я быль бы очень пораженъ, если бы число 

" тЬхъ, которые ищуть у  Ницше нормы для своего поведеп!я 
п нонимащя жизш, оказалось очень значительным. Мнй 
кажется, что онъ еще или уже опять «несовременеиъ», 
цели воспользоваться его известной формулой.
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«Новая Гермавая»,— говорить Ницше, располагает! зна
чительной суммой унаследованных!. и прМр4тенныхъ спо
собностей, такъ что она мш ить некоторое время расхо
довать и даже щедро расточать накопленный заласъ силы. 
Но въ ея лице господства достигли не высокая культура, 
еще менее утонченный вкусъ, благородная красота инстиик- 
товъ, а скорее мужественный добродетели, более муже- 
ственныя, чемъ добродетели другихъ странъ Европы. У 
немцевъ много мужества и сознавая собственного досто
инства, много твердости въ взаимных!) отношетяхъ и 
обязанностях!., много работоспособности, много выдержки 
и .много унаследованной умеренности, которая нуждается 
скорее дь  поощреви, чемъ обузданш. Я добавлю, что 
здесь ум ею гь повиноваться безъ униж етя... I  никто 
не дрегараетъ своего' противника».

Современная .Германия, очень далекая отъ упадка, н е  
сколько массивная, грубая и дисциплинированная, еъ своей 
превосходной аршей, твердой администрацией, широкой орга- 
низащей научной работы, мощной промышленной и торговой 
деятельностью, гранддоеиой постановкой еощальнаго страхо- 
ван к  и общественнаго призретя, имеетъ весьма мало общаго 
съ радикализмшгь Ницше. Ницше, мало преклонявпийся пе- 
редъ новой империей, сиазадъ о ней: «Могущество делаетъ 
глупымъ». Съ своей стороны, новая Германия не очень вы
соко ценить философа сверхчеловека. Иногда она съ ужасомъ 
отворачивается оть него. Или же она говорить о немъ сь 
презрентемъ, такъ о диллетаитй, который детально и до 
конца не овладел!, ни одной специальной наукой. Воздавая 
ему должное уважение, такъ крупной нащоиальной величине, 
она шцеть своихъ вдохновителей и вождей въ друтомъ 
м есте. ,Она осуждаешь въ немъ ту непримиримость, съ 
которой онъ доводить свои идеи до ихъ последить  
догичеюкмхъ оледствай. Она видить въ этой непримиримо
сти романтическую крайность, которая можеть доставлять
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удовольствие иЬкоторымъ идеологамъ и литераторами по 
остается весьма фантастической и не имЬетъ за собой 
никакого булущаго. Въ сущности, эта практическая и 
позитивная Гермашя мало' склоипа увлекаться крайностями, 
какъ въ области дМствЖ, такъ и въ области мытлешя. 
Мы видели, что въ оферЬ политики она стремится найти 
сродная реш етя, временные компромиссы между монархиче- 
скимъ и демократяческшъ принципами, между иацюна- 
лизмомъ и импергализмомъ, между интересами консер- 
вативныхъ аграргевъ и индустркльной буржуазщ, между 
интересами калиталистическихъ предпринимателей, и ра- 
бочихъ . маосъ. По своему темпераменту зга Герматн 
едва ли кажется радикальной. Мн1> думается, что и 
въ . духовной области крайная рЬпгеМя, какъ р4шешя 
прероженныя Ницше, представляются ей интересными, но 
мало вероятными: она не можетъ относиться къ нимъ 
не вполне серьезно.

Съ другой стороны, мы уже отметили, что въ этой 
новой Германш, столь реалистичной и столь настойчивой 
въ своемъ етремленш къ могуществу и богатству, под
ним ается . новым поворота къ идеализму, къ вы
сокой , культур*, къ еоцкльной справедливости н 
милосерда). Но эта реакщя .нротивъ утилитарнаго реа
лизма второй половины X II в*ка развивается, насколько 
можно заметить, то вь дух'Ь идей Нищие. ВнЬ всякаго сомнЬ- 
шя, поэта Заратустры, въ извЬстномъ смысл!; тоже роман- 
тикъ, противникъ интеллектуализма и даже, вопреки своему 
атеизму, глубоюО| релипозная натура,— «самый .благочести
вый изъ ве*хъ, кто не верить въ Бога»,— какъ говорить 
Заратустра. Въ этомъ отпотевай онъ, конечно, является 
представителемъ новаго идеа лизма. Но не ел*дуета позабывать 
также и о томъ, что этота романтикъ судилъ и о су д и в  
романтизмъ съ крайней сур-о-воетью, что этота глубоко 
релштозный умъ провозгласив со всей своей энерпей и



страстной убежденностью окончательное банкротство хря- 
сианства и вообще всякаго релипознаго идеала. Но въ 
атомъ пункте его1 соотечественники не пошли за шгмъ.

Наиротнвъ, характерный, фактомъ иослйднихъ лЬтъ 
является возрождеше въ Гсрманш нйкотораго релипознаго 
мистицизма. Оно проявляется въ ряде весьма знаменатель- 
ныхъ симптомО'В'ь: въ нобедоносномъ .сопротивлента като
лицизма культуркамнфу, въ политическихъ ушйхахъ цент
ра, въ возникновеши новой католической литературы и 
философии. Въ протестантсшгъ лагере то же значение юй- 
ютъ успехи хриспанско-сощалистической парата, ея с-тре- 
млеше превратить хриспанскую мысль въ принщшъ со- 
щаяьнаго дМ ств1я. Это теч ете  проявляется не только въ 
возрождения церковной жизни. Оно увлекаетъ также и свЪтсш 
Mipn. Дуновеше нсопред&геннаго мистическаго идеализма 
проходить по роману и драме, огь «По т о  н у в ш а  го ко
л о к о л а »  Гауптмана и  « 1 о а н н а »  Зудермана до «Бо
г о и с к а т е л я »  Роезегера. Какъ въ начала века ищугь 
«новаго Бога». Критика съ все возрастающимъ интересомъ 
погружается въ исторш романтизма и анализируетъ съ 
явной симлапеи его релипозный идеалнзмъ. Широкая 
публика ищетъ нищи для удовлетворешя своей рели- 
лозной потребности въ такихъ кпигахъ, какъ « С у щ н о с т ь  
х  р и с  т i а н с  т в а» Гарнака.

Что означаегъ этотъ нео-романтизмъ, симнтомъ котораго 
мы встрйчаемъ не въ одной только Гермашя, но и во> 
всей Европе? Предетавдяетъ ли онъ изъ себя действительное 
возрождеше традищонныхъ релипозныхъ верованш? Не
определенную тоску по потерянному раю религш? Или 
только. простую литературную моду, которая пройдетъ, 
какъ прошли увлечешя натурализмомъ и символизмомъ? 
Каждый склонится къ тому или иному изъ этихъ объ- 
яснешй, смотря до своимъ убйждешямъ и впечатлйшямъ. 
Но, конечно, не слйдуеть умалять значешя этого движешя,
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особенно въ Германш. Во всякомъ случай несомнЬино, что 
эта нео-романтическая атмосфера не блашцпятетвуетъ рас- 
пространен!» антихрисиавскаго радикализма. Невидимому, 
въ духовной области Гермашя. такъ же мало склонна окон
чательно порвать съ хрисшаяствожъ, , какъ не склонна 
она въ области политическихъ чотяошенШ отказаться отъ 
монархическая) принципа. Она стремится.скорее исправлять, 
чймъ разрушать. Она полагаетъ, ,что въ каждою изь 
двухъ противоположныхъ припциповъ заключено зерно исти
ны, ж стремится примирить ихъ, не подавляя ни одного* 
изъ вихъ произвольными и насильственными образами.

Поэтому, я не знаю, является ли Пицше, при в с е ю  
своею  поразительною нравственною благородства и цар
ственной привлекательности своей личности, въ глазахъ 
современного нЪмецкаго поколМ я пророкомъ новаго вре
мени. Въ Гермаши вЬрятъ въ наступлеше новаго идеа
лизма и ждутъ, что страна послЬ своихъ военных'Р 
и эконоюгаескихъ успЪховъ приближается теперь къ худо
жественному, философскому и нравственному возрождение.. 
Надеются на близкое наступлеше эры «классической» куль
туры, бол4е устойчивой и уравнов'Ьшинлюй, . ч4мъ наше 
лихорадочное я  поигЬшкое переходное время. ПосхЬ страет- 
нато ж часто аиархичеекаго порыва индивидуума къ могу
ществу, богатству, научному и утилитарному ращонализму, 
стремятся къ новому, болЬе устойчивому «порядку» какъ. 
въ .области обществекныхъ отношешй, такъ и въ обла
сти идей. Среднее .общественное мнЬте въ Гермаши. 
не требуетъ безпощадной борьбы съ силами прошлаго, 
оно желаеть скорее счастливого примирешя новаго съ 
старыми.

При этихъ обстоятельствахъ, истории, подводяпие итоги 
XIX в4®а, своею путево р е й  звездой чаше всего провоз
глаш ают Гёте. Крайнему радикализму, «агональной» фило- 

-софти пророки Сверхчеловека они прерочитають возвы-



шейную терпимость, красивое интеллектуальное и мораль
ное равиовМ е, поразительное оамообладаше веймарскаго 
мудреца. Они хотели бы поставить подь его покровитель
ство развитие будущей немецкой' культуры. Лучшаго по
кровителя, въ оамомь дЬлгЬ, имгь не найти. Примемъ это, 
какь хорошее прсдзнамвноваше, и пожелаем-ь, чтобы бу
дущая Гермашя все болйе становилась Гермашей Гёте.

334 ЭВ0ЛЮЦ1Я РЕЛИПОЗНОЙ И ФИЛОСОФСКОЙ мысли.



КНИГА IY.

Э В 0 Л Ю Ц 1 Я  И С К У С С Т В А .

ГЛАВА I.

Ц е н н о с т ь  искусства .

I .  К у л ь т ъ  и с к у с с т в а .

Наступившая въ конце XYIH .века реакщя противъ 
рационализма, поставивъ релипозное чувство выше теоре
тическая разума, обнаружила вместе съ тГмъ тенденция 
отвести искусству первое место въ таблице духовныхъ 
ценностей.

Эпоха просвещения проявила лишь весьма ограничен
ное понимаше природы искусства. Твердо убежденная въ 
превосходстве разума, она видела въ искусстве не самоцель, 
а лишь удобное средство сообщать толпе въ щиятной форме 
определепныя философсия и моральныя истины. О художе- 
ственномъ товрчества она имела въ общемъ довольно упрощен
ное, чисто механическое представлеше» Она приравнивала 
поэтовъ, живописцевъ, музыкантовъ къ искуснымъ ремеслен- 
никамъ, которые создають более иля менее удачныя про- 
изведешя въ зависимости огь того, подражаютъ ли они 
хорошимъ образца» и веря» ли испожяюгь предписашя 
своего ремеела. Отсюда та нескромная заносчивость, съ кото
рой критика позволила себе поучать артистовъ, формулиро-



3 3 6 ЭВОЛЮЦШ ИСКУССТВА.

ватт, тборетичесш  правила для изготовлетя хороши» 
проадведотй и судить, хороши ли созданный произведем, 
т. е ., созданы ли они соответственно’ правилами или K in .

Современный субъективизм! решительно протестует! лро- 
тивъ отого механичеекаго понимашя. Подобно большинству 
всликихъ создашй человЬческаго духа, религш, языку, мо
рали и нраву, поэз1я и искусство въ его глазахъ являются 
уже не продуктами раэсудочной деятельности, а представля
ю т ! изъ себя организмы, которые рождаются, развиваются и 
помираюта въ силу врождениаго шгь жизненнаго зародыша; 
къ пимъ необходимо относиться съ любовью и уважешемъ, 
какъ къ живым! сущ ествам!, и дотрагиваться до нихъ можно 
лишь съ мудрой осторожностью, такъ какъ иначе они легко 
могутъ погибнуть. Такимъ образомъ, на художественное 
произведете смотрята уже, не какъ на продукта челове
ческой промышленности. Напротивъ, теперь осуждают! тЬ 
произведеаш, который являются поддать чрезмерно разсу- 
дочваго искусства, слишкомъ умело разсчитыващаго 
свои эффекты. Великое художественное произведете не 
д е л а е т с я ,  оно р о ж д а е т с я .  Оно— живой организм!, 
рожденный гешемъ въ силу внутренней необходимости. Въ 
акте художественнаго1 творчества генш безсозиателеяъ, 
и, такъ сказать, пассивенъ. Его сравниваютъ съ рождаю
щей женщиной, съ пчелой, которая выделяета медь, съ 
поющей птицей, съ лунатиком!, ,который совершает! свои 
опасныя путешеств1я на крыше. Отсюда особенная любовь 
эпохи къ произведетямъ, возникшим! совершенно не
произвольно и ' даже анонимно, являющимся создашемъ не 
отдельного индивида, а целой эпохи, раеы, этнической груп
пы: любовь къ народной noaein, безразлично подлинной или 
подложной, къ Occiaoy Макферсона, къ старым! англш- 
скимъ и шотландским! балладам!, къ Гомеру, и библейским! 
поэтам!.

Какъ разъ въ то время, когда немцы начинают! по-
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нимать художественное произведете, какъ живой орга- 
низмъ, они открываюсь въ античной Грецш классическую 
страну красоты.

Старый гуманизмъ видЬлъ свою задачу въ продел
авши дела классической, въ частности латинской ан
тичности, и стремился, поэтому, научить студента пи
сать и философствовать такъ, какъ писали и философ
ствовали древше. НеО'-эллинизмъ, возродившийся въ XYIH 
веке въ нймецкихъ университетахъ подъ вл!ятемъ Гес- 
нера и Гейне, ставить себе совершенно' иныя задачи. 
Оиъ ужо нс стремится подражать античности; онъ хо- 
четь лишь понять ее и развить умъ, вкусъ, крити- 
ческое чутье современныхъ людей на самыхъ совершен- 
ныхъ произведешяхъ человЬчеокаго гешя. Въ этой новой 
форме О'нъ достигаете значительныхъ усш&ховъ. Онъ не 
только торжествуете въ конце ХТШ века въ универ
ситетахъ, не только вдохновляете въ начала XIX века 
реформу средней школы, do и распространяется за пределы 
университетскихъ круговъ, завоевывая образованную пу
блику. Винкельманъ открываете своимъ еовременникамъ 
новые горизонты въ сфере греческаго искусства, пока- 
завъ, что шедевры греческой пластики являются не 
искуественнымъ продуктомъ академической эстетики, а 
остественнымъ и самопроизвольнымъ плодомъ эллинскаго 
гешя. Лессинге нротивоставляете французской драмати
ческой эстетике Аристотеля и истинную драматическую 
теорию древяихъ. Гердеръ изображаете греческую куль
туру, какъ жизнерадостную' молодость человечества, и 
провозглашаете, что нЬте народа, стоящаго выше грековъ, 
въ лице которыхъ человечество впервые поднялось до ясна- 
га самосознашя. Вилъгельмъ Гумбольдте утверждаете, что 
«ни одинъ народъ не еоединядъ столько простоты и есте
ственности съ такой культурой». Наконецъ, Фридрихъ Ав
густе Вольфъ видите въ изученш эллинской культуры

22
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лучшее в в едете къ посшашю человечества и учить, 
что среди ве'Ьхъ иащй одни только греки «являютъ н а »  
обравъ народа, органически развившагося вплоть до своего 
гтолгтгаг'О расцвета». Онъ провозглашаеть самостоятель
ность п независимость филологш, на которую некогда смот
рели, какъ на вспомогательную науку на службе у 
юриспруденцш п теолопи, и утверждаетъ филологш, какъ 
цель въ себе, почти какъ релипю человечества.

Такъ возникаета у  великихъ н ем ец к и »  классиковъ, у 
Гёте, Шиллера, Гумбольдта, та идеалистическая концепщя 
эллагнстда, которая выростаеть. въ настоящую релипю 
красоты. Греческая культура является для нихъ перэдомъ 
синтеза, который следуётъ за расцветомъ передце-азбатской 
и египетской цивилизации Душа человечества какъ-буро 
сконцентрировала в се свои силы, чтобы создать этотъ 
удивительный цвЬтокъ, въ которомъ резюмируется вся 
прошлая и прерозвйщ ается вся будущая индоевропейская 
культура. Действительно, можно сказать, что г р еи  явля
ются экстрактомъ человечества и что они, какъ индиви
дуумы, воплощаюта въ себе  тогь идеадъ гармонической 
полноты и цельности, который виталъ передъ взорами 
Гёте. Они, одни изъ в с е »  народовъ, соединили въ гарда- 
ническомъ синтезе в се человечесия способности: удивительно 
утонченную чувствительность, ясный узгь, пламенное во- 
ображ ете, могучую волю. Эти столь разнообразии дароваш  
у  нихъ гармонически слиты и примирены въ единстве 
личности. Душа грека является какъ бы пержиачальнъшъ 
и высшимъ типомъ человеческой души. Она по-истине 
божественна, потому что человечество .есть ничто иное, 
какъ высшее проявление Божества въ природе.

Этотъ блестящей расцвета греческой культуры являет
ся въ своемъ роде единственнымъ моментомъ въ исторш 
человечества. Действительно, за першдомъ к о в ц е н т р а -  
ц1и,  который его создалъ, следуешь нераодъ р а с п р о с т р а -



HBHifl. У совреагешшхъ народовъ мы также находимъ 
вновь идеальный образъ человечества. Но этоть образъ 
воплощается уже не в-о в с е !  с в о е й  п о л н о т е  у  B e t a  
людей, а лишь ч а с т и ч н о  въ отдельныхъ иидивидуу- 
махъ. Современный человека, развиваете свои способности 
односторонне, онь большей частью представ м еть изъ себя 
лишь фрагменте человечества. Привязанный къ узкой за
дач'!;, поставленный на определенное 'место великаго со- 
цшиынаго механизма, онъ формируется или, лучше ска
зать, деформируется своей професшсй. Онь уже не «че
ловеки», а лишь спещальный - винтикъ огромной машины. 
€ъ народами дело обстои'гъ такъже ,  какъ и съ индиви
дуумами. Греческая культура нашла .свое продолжете въ 
лиц1'!; совремешшхъ нацШ, но каждая изъ последнихъ 
представляете изъ себя лишь преувеличенно© развиые 
отдельныхъ черть эллинскаго гешя. Въ римлянине продол
жаете жить практическая смётка и серьезный умъ гре- 
kobv. въ итальянце— ихъ сверкающее воображете, въ 
испанце— склонность къ экзальтацш, которую они такъ 
старательно умели подавлять; въ сантиментальномъ ан
гличанине— та мягкая меланхол1я, которая окутьгваетъ 
легкой дымкой всю греческую жизнь; во французе— чувство 
прекрасной формы; въ немце— глубина мысли. Такимъ 
образомъ, современная культура, разематриваемая во в с е й  
с в о е й  с о в о к у п н о с т и ,  является, несомненно, продолже- 
шемъ античной культуры; но' вечно-человеческое уже не 
воплощается во всей своей полноте ни въ отдельномъ 
народе, ни въ отдельныхъ .индивидуумахъ,

Итакъ, дело будущап)' должно -состоять въ стремлеши 
къ коицеитрацш культуры. За перщомъ разсеяшя, который 
переживаете въ настоящее время человечество, долженъ 
опять наступить п&ршдъ синтеза. Для этого мы должны 
пойти въ школу къгрезшгь; пойти, конечно, не съ целью 
возвратиться вспять къ греческой культуре, а за темь,
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чтобы «породить новую Грецию», чтобы возстановить целост
ный образъ человечества, человечества, еще более богатаго 
и разносяюонняго, чемъ древше греки, человечества, ко
торое су м ею  бы усвоить результаты двухтысячелетней куль
туры. Вота идеалъ, къ которому стремятся Фауста и Виль- 
гельмъ Мейстеръ. В ел и те представители классицизма глу
боко убеждены, что среди веЬхъ народовъ достижете 
этого идеала вкшадета на долю немцевъ. У нихъ есть 
духовная гибкость, которая облегчаеть имъ понимаиеB e ta  
продуктовъ ииоетраннаго творчества, инстинктивное без- 
пристрасйе, которое позволяетъ имъ понимать и оценивать 
друпе народы съ полной объективностью; известная уни
версальность даровашй и способностей, которая объясня- 
етъ, почему ихъ национальный гешй не представляете 
техъ  резко отчеканенныхъ черта, к атя  существуют, 
у другпхъ народовъ, но зато позволяетъ имъ усваивать 
результаты самыхъ различныхъ культуръ. Словить, нем
цы являются «наиболее человеческой изъ всЪхъ нащй» я, 
следовательно, наиболее приспособлены къ тому, чтобы осу
ществить въ будущемъ тотъ гармонически! синтезъ всехъ 
элемежтовъ человеческой природы, примерь котораго дали 
намъ греки, и къ которому стремится и наше время.

Мы видимъ, какое высокое место занимаетъ искусство 
въ м1росозерцадш великихъ немецкихъ классиковъ. Ц$ль, 
которую они ставягь человечеству, это' подражате гре- 
камъ, эстетическая культура человеческаго «я». Познан1е, 
въ глазахъ Гёте, не только теоретично и ращонально, но 
и интуитивно; оно вытекаегь не только изъ абстрактнаго 
мышлешя, но и изъ непосредственнаго и конкректнаго 
созерцатя вещей. Добро, по мненпо Шиллера, не только 
является результатомъ абсолютной победы практическаго 
разума падь склонностями, какъучилъ Канга; «прекрасный 
души» могугь осуществить въ себе полную гармошю между 
естественными стремлешями и нравственнымъ закономъ.
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Въ глазахъ обоигь высшая нравственность состоять въ 
вармюничеекомь развитая вс!хъ оилъ, который таить въ себ!  
челов!ческш микрокосм». Такимъ образом., Искусство 
водегь къ Истин!» я Добру. Въ свою очередь Истина 
и Добро, достигая высшей степени совершенства, раство
ряются въ Красот^.

Эта релипя красоты оказала глубокое вопяте на все 
мышление XIX в!ка. Мы нахадимъ ее у великихъ пред
ставителей философскаго идеализма. По мн!нш> Фихте, 
въ далекомъ будущемъ, ш е л ! завершешя эры Науки, 
когда будутъ познаны съ полной ясностью Разумъ и 
его законы, наступить в!къ Искусства, когда челов!чество 
путемъ полной свободы, достигнутой имъ къ концу своего 
развитая, облечешь красотой науку и истину.

Шеллингъ учить, что Искусство*, въ котором, раскры
вается полное равновМ е сознательной и безеознательной 
д!ятельнбети, есть наибо..т!е совершенное проявление наше
го «Я». Онъ признаегь конечную тождественность духа и 
природы: идеальный м1ръ Искусства и реальный м1ръ ве
щей являются продуктом, одной и той же силы, которая, 
дМствуя безеозвательно, создаеть реальный и видимый Mipb 
вещей, а, действуя сознательно, творить эстетически м1ръ ис
кусства. Шръ, взятый въ ц!ломъ, является, слйдовательно, 
художественнымъ произведешемъ: онъ— «еще безеозпатель- 
ная поэз1я Духа». Искусство вскрываешь тождественность ре- 
альнаго и идеальнаго, оно— ключъ ,къ шровой тайн! и 
показываетъ, такимъ образомъ идеальное облекается плотью, 
и какъ разумъ творить природу. Для Гегеля Искусство, Ре
липя и Филош^я являются тремя ступенями абсолют- 
наго Духа: Искусство, это абсолютный Духъ, воспринимаю- 
щш совершенно* свободно свою собственную сущность, Духъ, 
проникающш матерш и пересоздающш ее но своему образу. 
Наконецъ, для Шопенгауера гешй есть чудесный, данный 
лишь немногимъ избраянымъ, даръ возвыситься до безко-
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рыстнаго созерцашя вещей, и создаше гешя, Искусство, 
имйетъ нрнвилегго «воспроизводить вЬчиыя идои, вос
принятый имъ путемъ чистаго созерцашя, то-есть суще
ственное и в'Ьчное въ явлешяхъ sripa».

Романтики, вт, свою очередь, на перебой провозглаша- 
югъ высокую миссш искусства. Фридрихъ Шлегель свое
образно переносить въ теории искусства идеализмъ Фихте, 
который сначала противмюлагаетъ «Я» «Не Я», чтобы, 
въ конце концовъ, признать тождественность того и дру
гого. Онъ уподобляеть творческую деятельность нашего 
«Я» ’ акту художественнаго творчества. Поэта, ху-
дожникъ создаютъ фиктивный Mipb; но этотъ
Mipb, 'въ сущности, обладаете такою же реаль
ностью, какъ внЪпшш, такъ называемый реальный Mipb. 
Единственное различ1е между этими двумя М1рами состоитъ 
въ томъ, что п осл еди т есть б е з  с о з н а т е л ь н о е  создаше 
нашего «Я»,, между тймъ какъ первый является его с о з н а 
т е л е н  ы м ъ  создашемъ. Мы нриписываемъ «Не Я» неза
висимое бьш е лишь благодаря иллюзш, которая разебет- 
ся съ развипемъ нашего сознашя. Такимъ образомъ, но 
м ер е  того' какъ мы будемъ яснее вглядываться въ са- 
михъ себя, мы будемъ понимать все отчетливее, что Mipb 
реальный и Mipb повзш тождествененъ, что Вселенная 
есть художественное создаше нашего выешаго «Я», н что 
истинный художникъ есть творецъ м1ровъ.

Новалисъ въ своей теорш магическаго идеализма вы
водить послйдшя следствия изъ этого парадокса льна го ото- 
ждествлешя поэтическая гешя съ дещургомъ, творцомъ 
реальной вселенной. Искусство является для него той 
освободительной силой, при помощи которой наше «Я» мало- 
по-малу достигнетъ всемогущества. Современный художникъ 
создаете частичный иллюзш, пользуясь той или иной 
способностью,. которой ■ овь верховно располагаетъ. Такъ, 
живописещъ, вшывающш при помощи своей кисти
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цблый шръ грезъ, ВТ) известном  с-мыедб гоеподствуета 
иадъ чувством зрйшя. Точно так и м  же образе»  музы
канта гасподствуетъ надъ ч у в ств о »  слуха, а поэта надъ 
фантаеюй и юспршмчивосты». Предположи» теперь, что 
вей эти частичные теши слиты Ьъ единый верховный 
гешй, который создаем  свой шръ по своему произволу 
и творить его всецело и з ъ с е б я, вместо того, чтобы 
вступать въ соприкосновение съ чужой реальностью, и мы 
получим типъ магическаго* идеалиста. Т аки» образом, 
искусство есть первая стадоя того завоевашя .\ripa на
ш и »  «Я», кь которому стремятся мистики. Высшая по
беда идеализма, наступаете «царства Вечности» будетъ 
въ тоже время алооеозомъ лоевш. Когда погибнета «Цар
ство Солнца», царство дуалистической иллюзш, Сказка 
заиметь м'Ьсто Паркьу и Поэзая заменить Судьбу и будете 
ткать нити всешрной исторш. Блаженная жизнь не только 
царство абсолютного Разума, какъ утверждай философ-• 
скш идеализм ; ока въ то; же время и торжество 
Красоты; она свободно развертывается подобно гармониче
ской поомЪ или божественной грезЬ.

И если не веб романтики идуте тате далеко, какъ 
Навались, ьъ обожествлении Искусства и прославлении 
его магической власти, то веб они склонны ото
ждествлять Искусство, Философ» и Религию, видбть въ 
миссия художника овященнодМетвАе, искать у  поэтовъ, 
живописцевъ и музыкантовъ глубочайшихъ откровенш M i- 
ров ой тайны, видбть въ нихъ ясновидцевъ, выражающихъ 
въ своихь поэтическим, музыкальны» и иластическпхъ 
символам истины выдааго' порядка, до которыхъ разумъ 
не въ состоянии возвыситься собственными средствами.

Этота культа Искусства проходить въ о б щ е»  черезъ 
все XIX стол&йе. Мы встречаем  его1 (ограничимся лишь 
этими примерами) у  двухъ крупнМшихъ художниковъ совре
менной Гермаши: у Геббеля и Рихарда Вагнера.
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Совершенно такъ же, какъ романтики, Геббель провозгла- 
шаетъ, что человйкъ для того, чтобы осознать свою 
судьбу во всей ея трагической необходимости, можеть 
выбрать одинь ю ъ  двухъ путей: или путь Разума и 
Науки 'или путь Интуищи и Искусства. Подобно ро- 
мантикамъ оиъ уб'Ьжденъ въ меньшей данности сознатель- 
наго разума, твердо' веря, что наиболее адекватную картину 
действительности намъ даетъ интушця, то> «внутреннее 
озаренье», которое оьетъ ключемъ въ душ е ноэта. Дла 
него искусство есть продолжеше акта творешя, есть 
одновременно индивидуальное и символическое выраже- 
Hie всешрнаго станов л ет я , высшее проявлеше человече- 
скихъ дмукъ, нравственное сознаше человечества, живое 
оправ,дате философш, высшая форма жизни.

Для Вагнера Искусство также является высшей освобо
дительной силой. Художникъ въ создаваемыхъ имъ иде- 
альныхъ образахъ показываетъ человеку путемъ непо
средственной интуищи цель, къ которой оиъ должеиъ 
стремиться в-о веёхъ областяхъ своей деятельности. Между 
темь к.акъ ученый и философъ стремятся сознательно познать 
вселенную, формулировать ч е р е з ъ  разумъ и для разума 
игровые физичеейе и моральные законы, художникъ пе
реводить та помощью' СЕ'Ояхъ символовъ чисто теорем 
тилескую и отвлеченную кощепщю мыслителя для ии- 
т е г р а л ь н а г о  человека. Между темь какъ верую
щей видеть въ торжестве надъ эгоистической во
лей ' высшую цель человеческихъ стремлеши, по- 
этъ вызываетъ переде нашими взорами картину нашихъ 
будущихъ победъ, радостное видеше возрожденнаго челове
чества. Художественное произведенье, говорить Вагнеръ, 
есть «живое изображенье релипи». Фикцш художниковъ, 
подобно релипознымъ адлегорАямъ свящепниковъ, являются 
символическими образами той вечной истины, которая 
ускользаегь отъ всякаго непосредственнаго изображен1я.
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Музыка, которую Вагнеръ вм*ст* съ Шопепгауеромъ счи- 
таетъ непосредственными выражетемъ воли, особенно при
способлена дли возв*щ етя великой трагедш гр*хопадешя 
и искуплешя въ ея конечной реальности. Симфотя Бет
ховена есть бол*е высокое и чистое откровенье хрисиан- 
ской ' истины, ч*мъ вс* догматы свящеиниковъ. Совре
менная 1 в*ра устала огь традивдонныхъ релипозныхъ 
аллегорш, очень трогательныхъ по своей наивности, яо 
въ то же время весьма несовершенныхъ и становя
щихся ложными, лишь только ихъ начииаютъ выдавать 
за метафизичесие и историчесые- догматы. Высшее, выра- 
жеше релии0'знаго1 чувства, современную форму релипознаго 
миеа мы находимъ въ великихъ произведешяхъ Софокла, 
Шекспира, Бетховена и особенно въ музыкальной дра- 
м*, этой высшей форм* симфоши.

Такъ, 1 черезъ весь XIX в*къ въ различныхъ фор- 
махъ красной нитью проходить это основное уб*ждете въ 
безконечной ценности искусства и выоокомъ призванш худож
ника. .Считаеть ли немецкая мысль жизнь въ красот* по
следнею ц*лью человеческой культуры, отождествляетъ 
ли она художественное творчество съ творческими актомъ, 
изъ котораго возникъ Mipb, приписываегъ ли опа поэти
ческому воспроизведетю Mipa столь- же значительную или еще 
большую степень «истинности», ч*мъ научному описашю, 
видигь ли она, наконецъ, въ художник* преемника свя
щеннослужителя и наиболее авторитетнаго истолкователя 
нашей ; релипоаной в*ры, она всегда придаетъ "Ис
кусству выдающееся значеше. Она чтить въ немъ еилу 
того же порядка, какъ наука, мораль и релипя. II.

II .  Р е а к ф я  п р о т и в ъ  к у л ь т а  и с к у с с т в а .

Развитге прерринимательства нанесло тяжелый ударъ 
современной религш Искусства н общей высокой культур*.
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Прежде всего', оно дало чисто позитивную, и прозаиче
скую постановку п р о б л ей  культуры. Для современнаго 
предпринимателя культура лишь товаръ, высоко душ 
ный все болЬе и болЬе широкой публикой. Производ
ство культурныхъ ценностей разсматривается, какъ ин- 
дустр1я, притомъ, какъ очень доходная индустр1я. ДМстви- 
тельно, съ общимъ ростомъ богатства сильно увеличивается 
число гЬхъ, кто можешь притязать на тщательное образова- 
nie, и особенно число интеллигентныхъ работниковь, имЬ- 
ющихъ возможность отдавать свои силы профеешмъ, не
посредственно безлолезнымъ для материальной жизни. При 
этихъ услсшяхъ «культуру» стремятся производить еп 
gros. Въ XIX стол'М и происходить чудовищный роста, 
всЪхъ предпрятш, имЬюпщхъ ц-Ьлыо раепростраяете куль
туры въ самыхъ разноо'бразныхъ ея формахъ с р ер  всЬхъ 
слоевъ наеелешя.

Прежде всего весьма значительно развивается народное 
образоваше. Нисколько цифръ позволять намъ составить 
приблизительное представленье о nporpecci въ этой области. 
Въ 1882 г. Пруссля насчитываешь 20,440ыачальныхъ школь 
съ 1,427,045 ученикам ; въ 1901 году— въ городахъ 4,413 
школъ съ 35,733 классами и въ сельскихъ м е с т н о с т ь  
32,332 школы съ 68,849 классами съ общимъ количествомъ 
бод£е, чЬмъ въ 5,680,000 учепиковъ. Среряя школа 
развивается т£мъ же темпомъ: въ 1835 году Пру селя 
имЬегь 136 гимназш и прогшназш; въ 1905 году уже 
363, къ которымъ нужно присоединить 335 реальныхъ гим
назш и училищь. Не менЬе поразителенъ, несмотря на 
явный упадокъ теологическихъ факультетовъ, которые те- 
ряютъ въ теч ете  в4ка почти Половину своихъ слушателей, 
и роста общаго числа етудентовъ въ университетахъ: 
въ 1830 году ихъ было 15,870, въ 1850 году— 12,426, 
въ 1905 году— 37,677. Бюджета пру сек ага министерства 
народнаго ьгросвЬщешя и культовъ выросъ съ 10 милль



ЦТ.ННССТЬ ИСКУССТВА. 34 7

отвъ марокъ въ 1850 году до 185 миллшновъ марокъ въ 
•1905 году.

Прогрессъ народна го образовашя замЬчателенъ во всЬхъ 
отношешяхъ. Не только увеличивается число учебныхъ 
заведет® старыхъ типовъ, но въ течете вИка возни- 
каегь цЬлый рядъ новыхъ образовательныхъ учрежде
ний: высшихъ техническихъ, сельскохозяйственных ь • и 
коммерческихъ школъ, реальныхъ училищъ и гим- 
назш, разнаго рода общеобразовательныхъ и професс1о- 
налышхъ школъ, курсов! для взрослыхъ, народных! универ- 
слтето1въ, оезплатныхъ и платных! лекцш, народных! би- 
блмтакъ, ®сяк,аго рода коллекцш и музсевъ. Численность, 
учащихся и  прешодавателъскато персонала возросла въ ог- 
ромиыхъ (рамгЕрахъ; въ то же время развилась и профес
с и и  львая подтотома этого персонала. Въ общемъ сумма 
поанашй, (получаемая нащей, удивительно возросла. Герматя 
гордится /гЬм'ь, что она въ дЬлЬ иароднаго образовашя пдеть 
во |главЬ современных! цивилизовашшхъ нацш. Она ревниво 
слЬдитъ за т'Ьмъ, чтобы не быть превзойденной въ этой 
области ни орим ъ изъ соперничающих! народовъ.

За школой слЬдуетъ книга. Герматя, какъ известно,, 
является самым! крупньмъ въ M ipb  производителем! книгь. 
Въ начала XIX вЬка годичная цифра новыхъ произве
д е т !  не превышала 3,900. Въ 1900 году она поднимается 
до 24,792, въ 1905 году до 28,886, между. т'Ьмъ какъ. 
Франщя, которая занимаете в'ь киижномъ производств^ 
второе мЬсто, выпустила въ 1904 году лишь 12,1.39 назватй. 
Если «читать каждое издаше въ среднемъ по 1,000 экзем- 
пляровъ, то въ Гермаши ежегодно печатается на каждыхъ 
два жителя по одной новой книгЬ! Книжная индустр1н 
находится въ полномъ расцвЬтЬ: она насчитываете въ. 
1905 году 7,152 издательства и вывозить за границу 
на 290 миллкшовъ марокъ. Мало того, книжное произ
водство принимаете все болЬе и болЬе и д у с тр ia  д ь н ы й
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характеръ. (Авторъ, и это относится даже и къ произве- 
дешямъ иаучнаго характера, все бо.тЬе становится про
стынь, часто совершенно подчиненными иеполнителемь пре- 
дриниматаля, [который заказы вает ему то или иное сота- 
н ете. Множество всякаго род,а словарей, эдцилопедш, 
«коллбкцш», «библмтекъ» и порисны хъ изданий ясно ука
зы вает., что огромное большинство выходящихъ въ насто
ящее время издавай является результатами скорее книго- 
нродавческой онекулящи, чймъ нлодомъ художественной 
или ученой мысли.

Герматя наварена книгами. Но. еще многочисленнее 
-газеты и журналы. Гёте въ 1825 уже метали молнщ про- 
тивъ газеты си ея «разлагающей критикой» и шумливой 
гласностью, [которая, правда, распространяет среди массъ 
•своего рода полуобразовате, но «для творческаго таланта 
является лишь губительными туманомъ, соблазнительнымъ 
ядомъ, который гложеть зеленые побеги фантазш, срьшаетъ 
си нея ея блестящую листву и проникаетъ ви самыя ея 
глубины, (гдЬ находятся жизненные соки и самые нужные 
волокна». (Когда писали эти слова Гёте, ви Пруссш было 
845 газетъ. Въ 1869 году ихи было 2,127, а въ 1891 году 
число газегь занесепныхъ въ почтовый списоки, достигло 
уже 7,082. Тиражи вс£хъ эгихи газетъ возроси въ 
огромныхъ размйрахъ. Въ теч ете  пос.гЬрихи радцати 
лйгь число газетныхъ нумеровъ, перееланныхъ по почте, 
утроилось, порявш ись си полумилл1арда въ 1885 г. до 
полутора милл1ардовъ въ 1905 году. Жалобы на отрицатель- 
ныя стороны журнализма и на посредственность того 
иолуобразовашя, которое даюгь газеты широкой публий, 
со времени Гёте не прекращались. Но зло, если оно суще
с т в у е т , лишь ухудшилось. Подобно книжной индустрш, 
индустрия новостей, оперирующая путемъ ли нечатнаго 
текста или иллюстрацш, принимает все бол'Ье и более 
колоссальные размеры.
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При этихъ услсшяхъ художественная деятельность также- 
пачинаета принимать все более и более индустриальный 
характеръ. Концерты, театральный представлешя, разпаго' 
рода художественным выставки становятся все многочислен
нее. Съ 1882 по 1895 тодъ число лицъ, добывающий- 
средства къ существ ованш въ качестве музыканговъ и 
актеровъ, поднялось съ 46,508 до 65,565, увеличившись. 
такимъ образомъ на 41 °/о, между темъ какъ все народона- 
селеше за тотъ же промежуток* времени возросло лишь 
на 14%. Известно громкое нро-кляпе, брошенное въ- 
середине века Рихардомъ Вагнеромъ «эгоистическому» ис
кусству капиталистическаго общества, тому порочному и: 
въ корне развращенному стремлмпемъ къ «бледному» ме
таллу искусству, которое продажно, искусственно и удо
влетворяет!. не инстинктивную- потребность въ красоте,, 
всегда дремлющую въ народе, а деморализующую потреб
ность въ роскоши и нездоровую жаджу развлеченш и 
наслаждений, томящую богачей. Несмотря на все свое роман
тическое преувеличете, проклятая Вагнера выражаютъ не
сомненный факта, именно', что искусство, подъ вл1ятемъ. 
капиталистическаго духа изъ безкорыстнаго и идеалистиче- 
скаго порыва къ красот-e, все более превращается въ мето
дическую и обдуманную эксплоатацщ потребности въ рос
коши и внешнемъ блеске, развлечешяхъ и удовольств1яхъ 
не только богатыхъ людей, но и наредныхъ массъ. Петь, 
сомн-ешя, что крупный театральная и концертная пред- 
щнятая, выставки картинъ и декоративнаго искусства но- 
сять п р е ж д е  в с е г о  характеръ нромышленныхъ нред- 
n p iffT ifi. Какъ ученый нередко является простымъ наемньшъ- 
работникомъ у круннаго книгоиздательства, точно такъ 
же и «художникъ» часто превращается въ поставщика- 
театра, журнала или библиотеки романовъ и работаетъ,. 
повинуясь не своему внутреннему «гетто», а просто дли 
удовлетворешя техъ или иныхъ хорошо известиш ь вку--
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совъ публики. Въ наши Дни театръ, романъ, опера, песня, 
живопись и скульптура превратились въ особый отрасли ин- 
.Дустрш. ’ Все т р у р е е  становится решить, где коя- 
чается п р о м ы ш л е н н о с т ь ,  и где начинается и с к у с 
с т в о .  установить границы, отделяющая фабричный продуктъ, 
лишенный всякой эстетической ценности, отъ действительно 
художестве-шаго произведетя, въ которомъ воплощается 
без корыстное стремлеше къ красоте.

По мере того какъ въ сфере культуры и искусства 
совершилась эволюцш, оощш характеръ которой я толь
ко что отмети лъ, изменилось п положена. занимаемое 
ими въ таблице ценностей.

Вполне естественно', что, какъ только воля къ власти 
и богатству сделалась доминирующимъ инетинктомъ, какъ 
только иогоня за выгодой начала завоевывать все боль
шее общественное уважеше, ценность культуры и искусства 
стала падать. Классический и романтическш идеаизмъ 
видКлъ въ свободной игре духовпыхъ силъ человека, 
въ философш, искусств!;, поэзш, религш, высшую форму 
человеческой деятельности и провозглашали вместе съ 
•Фридрихомъ Ш легелегы «Высшимъ благомъ и единственно 
важной вещыо является культура!» Реалистическш п 
позитивный духт> века решительно выступаешь нротивъэтой 
оценки. Попороть общественна™ мнешя, замечается уже у 
Гёте въ «Wilhelm Meisters Wanclerjahren». Идеалу интеграль
ной культуры, гармоническаго развития всехъ си.гь человече- 
скаго «я» Гёте настойчиво противоиоставлястъ необходи
мость епеидализацш, которая одна делаетъ изъ индиви
дуума полезнаго члена общества: «Хорошо знать и хорошо 
делай, одну вещь— гораздо более содействуетъ развито, 
чемъ у м е т е  делать наполовину дюжину вещей». Первая 
обязанность человека— основательно изучить какую-либо про
фессию. Для среднихъ умовъ эта профешя останется 
ремесломъ, для выдающихся же натуръ она превратится
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въ искусство. Даже гешй увидигь въ единственной со
вершенно созданной имъ вещи эмблему всйхъ хорошихъ 
вещей, символъ всякой действительно плодотворной и по
лезной деятельности. Такимъ обраэомъ, практическая и 
полезная для общества деятельность выставляется Гёте 
какъ долга, обязательный для всЬхъ людей, даже для 
верховъ 'общества. Отнюдь не подчиняемая и приносимая 
въ. жертву общей культуре, полезная практическая де
ятельность является, напротив'!., единственны:» путемъ 
къ истине и красоте.

Начиная со второй половины XIX века, это убеж дете  
все более укрепляется въ немецкою обществе.

Успехи промышленности и торговли, реальная политика 
Бисмарка, развитое матер1алистическихъ и повитивистиче- 
скихъ идей въ философщ приводить къ оживленно ути- 
литарнаго духа. Въ сфере народнаго .образоватя эта тен- 
денщя проявляется въ создаши рядомъ съ гуманитарной 
классической гимназбей современной реальной школы, от
водящей больше места естественнымъ наукамъ и живымъ 
языкамъ, более практической и потому более приспособленной 
къ потребностям индустр1альной и коммерческой буржуазш. 
Новая система образоватя, развивающаяся въ Гермати на 
основе естественным, и исторяческихъ наукъ, можетъ быть, 
не свободна отъ упреговъ. Известно, съ какими гневомъ и 
лрезрЬшемъ заклеймвлъ Ницше въ своихъ «Несвоевремен- 
ныхъ размышдетяхъ» дорогую для образованнаго филистера, 
для «Bildungsphilister»‘a культуру, эту «сократическую» 
культуру, опирающуюся на стремлеше къ щозиашю н 
игнорирующую жизненный необходимости, тривбально опти
мистическую я недоверчивую къ гешю, рутинерскую и въ 
то же время нетерпимую въ своей посредственности. Мы 
вспоминав» еди я  нападки Заратустры на современяыхъ 
«цивилизованныхъ» людей, которые гордо утверждаютъ, что 
«мы иполне реальны н свободны оть всякихъ вероватй
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и суеверш», а въ действительности «сплошь отмечены 
знаками прошлаго» и представ лятотъ изъ себя пеструю 
смесь черти, заимствованныхъ у  всехъ времени и наро- 
довн, «ъ которыми они бегло познакомились поди рро- 
водствомп неумныхь наставник овъ.

Мы должны, прочемп, признать, что, если этой ути
литарной культуре, глубоко ненавистной такому аристо
кратическому темпераменту, какими были Ницше, и 
недоставать, можети-быть, очаровала, велотля и стиля, 
она все же является нормальными продуктами общей 
эвоиощи немецкой психологш. Можно утверждать, что 
сама дао себе она совершенно пе привлекательна, но теми 
не менее она вдохновляла поколения, победивппя при 
Садовой 1 и Седане. И сама ярость нанадоки Ниц
ше указываешь, что они чувствуеть себя ви сво- 
ихъ антш итяхп изолированными, «несвоевременными». 
Я думаю, что, несмотря на свой огромный успехи, они 
остается такими и ви настоящее время. Несмотря на -его 
страстные протесты протявп злоупотреблешя Hcropiei, про- 
тиви филологическаго образовашя, абстрактной науки и 
спетализацщ , противп дешевагО' сощальнаго оптимизма и 
веры ви непрерывный прогрессп человечества, средняя куль
тура довременной Германш остается преимущественно исто
рической, филологической, научной, утилитарной и опти
мистической, н е склонной ки крайними решениями и 
всегда готовой разрешать путеми более или менее удач- 
ныхи компромиссови всяия противореч1я пашего времени, 
ви евоихи осиовныхи чертахи скорее практаческаго, чеми 
зстетическаго.

При зтихп услов1яхи искусство' уже не можети пред
ставлять для нацюиальнаго еознашя ту исключительную 
ценность, которую она- имела ви начале столеия. Успехи 
импер1алистическато (ращонализма подорвали одновременно 
какъ релипозную, таки и эстетическую веру. Современный
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позитивизме иногда даже вообще оспариваешь ценность искус
ства. Онъ предполагаешь, что въ жизни будущигь вЬковъ 
.искусство и поэйя будугъ занимать лишь очепь незна
чительное M ic r o . Онъ указываешь, что естественное развитае 
человека происхорть ошь инстинкта къ познанш, отъ непро- 
извольнаго чувства къ разеудочиости. Онъ утвер
ждаешь, что художественная интуищя есть смутное вос- 
npiHTie, уступающее въ ценности рацюяальнымъ идеямъ. 
Онъ предсказываешь, что научное наблюдете будешь одер
живать все большая победы надъ воображешемъ, и что 
культурный человеке все более будешь посвящать себя 
исключительно науке, оставляя искусство и поадю на 
долю наиболее склонной къ эмощямъ части человече
ства,— женщине, д4тей и юношества.

Современный натурализме отчасти разделяешь сом нетя  
утилитарна-го позитивизма. Ницше подвергаешь самой без
жалостной критике религно искусства классиковъ и роман- 
тиковъ. Несомненно, художники хотели бы убедить насъ 
въ томъ, что они оракулы высшей мудрости, недоступной 
простому человеку. «Они верить, —  говорить Заратустра, 
-^что мечтатель, валяясь на траве и навостривъ свои 
уши, узнаешь кое-что о техъ  вещахъ, который 
нахортся между небо^мъ и землею». Но это только 
поза, отвечаешь Ницше. Точное изучеше психологш ху
дожника развеиваешь нимбе славы, которы м онъ 
любить украшать себя. Не правда, что гет й — чудный даръ 
небесъ; онъ, напротивъ, есть «долготерпенье», и мы мо
ж е м  теперь убедиться на осцоваши черновыхъ рукописей 
Бетховена, что его самый возвышенный мелодш вовсе не 
шпровизащи, а результате долгой работы и строгаю 
выбора. Не правда, что художественному произведет!» 
дрисущь характеръ «необходимости», которымъ обладаютъ 
живые организмы: передъ ■ высшей реальностью художе- 
ственнаго произведен!я могуть преклоняться только те,

23



354 ЭВОЛЮЦМ ИСКУССТВА.

кто в и р т ь  въ реальномъ человеке лишь силуетъ, а не 
е д и н с т в е н н - а г о ,  несравнимого-, во в с Ь х ъ  своихъ проя- 
влевдяхъ необходима™ индивида, чЬмъ онъ является въ 
действительности. Художники не искрененъ, онъ
сражается ■ не за истину, а за тб  тгстолковатя
жизни, который обещадагь ему наиболее красивые 
эффекты. -Онь не ясновидецъ, который приносить намъ 
въ символиче-скихъ образахъ истины, угаданныя имъ въ 
силу пророческаго дара. Далеко не. будучи пшяеромъ 
культуры, онъ— запоздалый, эпигонъ, «заклинатель мерт- 
в ы х ъ » , который h -Ьс к о л м о  расцвечиваеть утаения и по- 

блрдневипя представлешя и искусгвенно оживляеть
устарелые методы мышления. Искусство расцветаетъ, когда 
религш теряютъ подъ собой почву, когда ихъ догматы, 
поколебленные критикой, вызываюгь къ себе нещтодо- 
димое недоверге. Тогда чувство, изгнанное изъ области 
религш успехами просвещешя. находить себе новое поле 
деятельности въ сфере искусства. Художники становится 
преемникомъ священника. После гибели религш онъ ожи
вляеть и швдерживаетъ священное пламя энтуз1азма, утеша- 
еть человечество, давая ему, въ свою очередь, фиктивное 
объяснеше страдатя и зла, шмогаетъ ему на короткое 
время паллиативами и наркотиками, не излечивая его окон
чательно. Но царство искусства такъ же эфемерно,- какъ 
и царство религш. Стремлеше къ знанш все более властно 
гонитъ человека къ изучению природы и историческим 
пзследоватямъ. Уже теперь человечество смотригъ на 
искусство, какъ на грустное воспоминание б ра- 
достяхъ молодости, какъ на чудесное отражете уже за- 
катившагося солнца, лучи котораго не доходятъ до насъ 
непосредственно, но все еще освещаютъ и озаряють зо- 
лотымъ багряицемъ небо' нашей жизни, хотя его самаго 
мы уже не видимъ.

{^временная эпоха является реакщей романтическому
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культу Искусства еще- съ другой точки зр М я . Какъ 
мы видимъ, она решительно отвергаешь притязатя Искус
ства стать соперничающей съ Наукой силой, предста
вить художественное произведете тодковатемъ действи
тельности, раввоцйтшмъ съ ращоналистическииь ея из- 
ображешемъ. Она отвергаешь и домогательства Искусства 
стать выше действительности. Искусство’ не можегь ни 
превосходить жязнь, ни исправлять ее: напротивъ, вели- 
чье искусства состоитъ въ томъ, чтобы с л у ж и т ь  жизни, 
украшая ее и д;йлая ее такой, чтобы стоило жить.

Въ этонъ отвошеши некоторый идеи Ницше также 
обладаютъ, съ моей точки зр й тя . не только индиви
дуальной. по и типической ценностью и выражаютъ одне 
изъ самыхъ глубокихъ т е я д е н ц ш  современной немецкой 
души. Какъ известно, для Ницше основной принципъ вые- 
шаго искусства состоитъ в ъ  дЩнисичесномъ опьянети, въ 
повышенномъ чувстве силы, въ чувстве бьющей черезъ край 
жизни, которое заставляешь человека обогащать собствен
ной полнотой все, что его окружаетъ, и изменять вещи 
тикъ, чтобы оггЬ стали мысленнымъ отражешемъ его 
воли къ могуществу. Человйкъ с о з д а е т ъ  красоту, иистин- 
кти'вао вкладывая въ вещи свое собственное совершен
ство,. изливая въ природу излишки той жизненной еилы, 
дилКше которой онъ въ себе чувствуетъ. Онъ —  при
чина и мера всего прекрасна го и всего безобразнаго. 
Прекрасное есть высшая радость, которую чувствуетъ тор
жествующая воля къ могуществу, когда созерцаешь въ 
самой себе и внгЬ себя образъ своего славнаго совершен
ства. Безобразное, есть вырождающейся человйкъ, есть осла 
блеше воли къ могуществу. Красота есть тоническое, воз
буждающее средство; безобраз1е принижаешь и придавляегь. 
Такъ, въ рукахъ настоящаго художника искусство стано
вится орущенъ жизни. Прежде чймъ создавать худо
жественное произведете въ собственномъ смысле слова,
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прежде чКмъ заняться «искусством творить художествен- 
ныя произвед|вшя», о м  должснъ поработать надъ тЬмь, 
чтобы, с д Ь л а т ь  с у щ е с т в о в а л о  б о л й е  п р е к р а с 
н ы й  ъ, сделать человека бол-Ье выносимым, и, если 
возможно, болйе пр1ятнымъ для ему подобныхъ. Онъ дол- 
женъ попытаться утончить его, привить ему изящество, 
элегантный манеры, тактъ. Облагородить человеческую 
жизнь, сдКлавъ ее прекрасной, такова огромная и славная 
задача истиннаго и здороваго искусства, которое черпаеть 
свою силу, изъ бьющей черезъ край жизии и стремится 
сделать жизнь такою, чтобы стоило жить.

Чистое искусство есть только выеппй расцвйтъ исклю
чительно богатой и плодотворной натуры. Великш ге- 
нш, чувсгвуюшш въ себК избытокъ благод'Ьтельшхъ 
силъ, находить для нихъ выходъ, творя худо
жественное произведете, апооеозъ роскошной, бьющей че
резъ край и гармонической жизни. Это— великое и действи
тельно классическое искусство, которое сверкаем въ про- 
изведешяхъ Гомера, Софокла, Теокрмта, Кальдерона, Расина, 
Гёте, искусство здоровое и благотворное, въ которомъ 
исключительно напряженная воля къ могуществу изли
в а ем  избытокъ своихъ силъ и распускается цвКткомъ 
чудной красоты на радость и счастье людямъ.

Мысль, что искусство яе должно замыкаться въ пре
зрительной изолированпости, что оно не должно быть 
лишь изысканнымъ развлечещемъ для небольшой группы 
утонченныхъ умовъ, что оно не можегь безнаказанно 
отрываться оть действительности, и что, напротивъ, оно 
должно работать на пользу Жизни, за последнее время, я ду
маю, получила въ Гершнш широкое распространение. Не то, 
чтобы отвергали «искусства для избранныхъ» или осуждали 
дерзашя и утонченность современнаго импрессионизма, именно 
въ области лирики и музыки, а также и въ сфер*, 
живописи; . но наблюдается довольно заметная р ш -
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щя противъ «декаденток,аго» искусства, противъ край
ностей нео-романтизма. Раздаются все б о.l i e  и бол£е мно- 
гочислеяныя голоса, требуюпдя «возврата къ Гёте». Подъ 
этими словами разум'&ота отнюдь не реставрацию элли- 
яизирунщаго эстетизма конца ХТШ e ir a ,  а стремлеше 
къ новому классицизму, къ здоровому и гармоническому 
искусству, которое ставить своею задачей сделать жизнь 

.такою, чтобы стоило, жить. Га же самая тенденщя еще 
бодЪе проявляется въ совр'ежендаиъ развитш художествен
ной промышленности, которая стремится придать извест
ный стиль современному жилищу и едЬлать болЬе кра
сивой обстановку, среди которой протек,аетъ повседневная 
жизнь.

Стремясь служить жизни, искусство, повирмому, ста
рается также стать болйе демократичеекимъ. Наиболее 
характернымъ въ этомъ отвошенш примеромъ является 
Вагнеръ. Непреодолимая потребность толкаетъ его къ воз
можно бодйе широкому общенью съ внйшнимъ млромъ 
и массой. Онъ стремится всЪми своими силами къ народ
ному искусству, подобному античной трагедш, процве
тавшей въ Грещи въ классическш першдъ, и народной 
дЬсни вгь Гермаши. Онъ хочегь, чтобы искусство отвечало 
Д'Мствительиой нацишальной потребности, а не было вре- 
мяпрепровождешемь нйсколькихъ безд^льниковъ или от- 
дыхомъ для капиталиста - предпринимателя, утомлениаго 
безумной погоней за богатствомъ. Онъ работегь съ 
безнодобнымъ энтуз1азмомъ надъ еоздатежь «универсальной» 
драмы, въ которой должны братски участвовать вс/Ь искус
ства, поэта, исполнители и публика. 'Этота порывъ къ 
человеческой солидарности, благодаря которому Вагнеръ 
спустился съ эмпиреевъ идеального искусства къ народу, 
какъ Лоэнгринъ спустился съ чистыхъ высота Святаго 
Грааля на землю, чтобы пршти на помощь ЭльзЬ въ 
ея скорби, разделяется в 'ъ  XIX в!>к4 очень* многимн
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художниками. Живописцы и поэты иаперерывъ стара
ются приблизиться къ толпе, изобразить вплоть до ме
лочей судьбы городскихъ рабочихъ и сельскаго населе- 
т я ,  верно и добросовестно описать народную жизнь во 
всемъ ея обм ети ш ь и мествомъ разнообразие словомъ, 
ознакомить ®ci',x'b въ непосредственно доступной форме 
съ жизнью современного нймецкаго народа. Архитекторы 
и декораторы, съ своей стороны, решительно берутся 
за разреш ите трудной задачи создать для парода здпровыя 
и комфортабельный жилища и внести некоторую красоту 
въ повседневную жизнь простыло, людей. Въ основе боль
шей части этихъ попытось лежишь, несомненно, извест
ная доля романтическихъ иллюзш. Огромное большинство 
такого рода произведешй является «народнтгь» лишь 
по виду, а въ действительности обращается къ более 
или менее ограниченному кругу образованныхъ людей. 
Мели подумать о той пропасти, которая разделяешь въ 
настоящее время культуру массы отъ культуры утоя- 
ченныхъ людей, то можно задать себе вопросы въ ка
кой мере возможно теперь вообще появлеше п о д л и н н о  на- 
роднаго искусства, способнаго одновременно понравиться 
толпе и удовлетворить требоважямъ изысканнаго вкуса. 
Но нужно, по крайней мере, признать, что у весьма 
болышаго числа немецкихъ художниковъ существуешь очень 
искреннее и очень деятельное ж е  л а н i е найти формулу 
такого искусства.

Необходимо также отметить, что этому стремлешю 
художниковъ стать ближе къ народу, соответствуешь могу
щественный порывъ -народа къ культуре и искусству. Сощ- 
алистическос движ ете привело къ пробуждетю среди массъ 
научной любознательности и -чувства красоты. Конечно, сощ- 
ализмъ ^утверждаешь, что только о б щ е с т в о  б у д у щ а г о  
откроешь всёмъ свободный доступъ въ царство истины и 
красоты, что лишь оно приведешь къ великому художе-
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саженному и интеллектуальному расцвету, который яв
ляется конечною цЬлью сощальной эволюцш. Однако, 
думая, что одна лшпь сощалвная револющя можетъ от
крыть народу доступъ къ высокой культурй, еоцдадъ- 
демокраия тймъ временемъ прилагаеть вей уелшя теперь 
же улучшить положеше пролетария въ области образо- 
вашя, такъ же. какъ въ зкономическомъ отношенш. Стре
мясь облегчить уже въ рамкахъ буржуазыаго общества 
услов1я жизни рабочаго класса, она старается поднять и 
его умственный уровень, и это удается ей въ широкой 
ийрй.

Конечно, стремленье сощалистовъ къ культурй не впол
не без корыстно!. Они хороню еознають, что наука есть 
сильнейшее орудье власти, что, говоря словами Бекона, 
«зваше есть сила». Они говорить себе, что для завоеванья 
власти рабочбе должны не только заботиться о 
своемъ физическою раивитш, но и пргучить свой 
мозгь къ мышление и рефлекеш и усвоить себе возможно 
большее количество оеггователышхъ и стройно упорядо- 
ченныхъ Познани. Но они видягь въ культур-е не только 
действительное opyKie классовой борьбы: они начинаюгь- 
мало-по-малу ценить ее ради ея самой. Среда рабочихъ 
развивается искренняя жажда знашя. Интеллигентные соць- 
алъ-демокрагы интересуются не только мюномическимъ учеш- 
емъ парии; они понимають, что марксизмъ покоится на об- 
щемъ жизнепонимание и стремятся, поэтому, быть au courant 
съ общими результатами естествевныхъ и историческихъ 
наукъ. Этимъ объясняются успехи учрежденш, ставя- 
щихъ своею целью распространете проевйщетя среда 
рабочихъ: клубовъ для собесйдовашя и чтешя, библьо- 
текъ, литературныхъ и научныхъ лекцтй, обьцеобразова- 
тольиыхъ курсовъ, въ роде рабочей школы въ Берлине. 
Стремясь къ образованно, рабочш заявляеть свое право 
и на художественное развиие; онъ хочетъ, чтобы «искус
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ство принадлежало народу». Онъ спешить съ знтуз1аз- 
момъ на представлешя народныхъ театровъ, которые ста
вить для рабочей публики выдающаяся произведения со- 
щальной драны, пьесы Гауптмана, Ибсена, Толстого, Горь- 
каго и современныхъ нймецкихъ «натуралистевъ». Онъ 
съ интересомъ читаете ийкоторыхъ нймецкихъ класси- 
ковъ, имежо Гейне, который прославляется сощалистиче- 
скими писателями, какъ одинъ изъ иередовыхъ борцовъ 
германской демократш. Его внимате начинаютъ привле
кать и изящныя искусства; установлено', что мнопе ра- 
боч1е охотно пршбрйтаютъ недоропя, но прекрасныя репро- 
дукщи шедевровъ живописи, выпускаемым въ настоящее 
время на рынокъ нисколькими издательствами.

При этихъ услов1яхъ, я не думаю, чтобы въ де- 
мократическомъ даижеши мы необходимо должны были 
бы видйть угрозу искусству. О» времени Гейне и Ницше 
сощалистовъ часто изображаюгь, какъ «внутреннихъ вар- 
варовъ», какъ разрушителей всякой высшей культуры. 
Это обвинеше и несправедливо, и ошибочно. Въ на
стоящее время нймецкш npoierapiarb проявляетъ, по- 
видимому, не* меньше научнаго и художественнаго идеа
лизма, чймъ буржуазия. Съ другой стороны, нужно 
согласиться съ тймъ, что воображаемый союзъ между 
пролетараатомъ и новымъ искусствомъ находится пока еще 
въ состояти болйе или менйе смутныхъ надеждъ и стре- 
мленш. Какая судьба постпгнегъ намйчающееся движете? 
Появится ли когда-либо на смйну нашему искусству рос
коши настоящее народное искусство, на самомъ дй- 
дй опирающееся на пояимаше и энтуз1азмъ массъ? Ничто 
не мйшаетъ намъ желать и надйяться, но я не думаю, 
чтобы историкъ могь сказать по атому поводу что-либо 
положительное. Э то т  вопросе можете разрйшить одно 
лишь будущее.



ГЛАВА II.

Романтизмъ, реализмъ и импреесюнизмъ.

I- Р о м а н т и з м ъ .

Отметивъ обпдя цели, къ которыми стремится искус
ство въ Германш, я хотелъ бы теперь охарактеризо
вать въ общнхъ чертахъ основныя течетя , проявляв
шаяся въ течете XIX века въ исторш н'Ьмецкаго искусства.

Ранее всего, въ начале века, мы встречаемъ «ро- 
маптизмъ». Этимъ терминомъ я охватываю не только 
те  группы писателей и мыслителей, которыхъ историки. 
литературы обычно назьгваютъ ранними и поздними ро
мантиками, но вообще всЪхъ писателей и художниковъ, 
укоторыхъ преобладаетъ «романтическая» психолопя. Основ
ном тенденцш послЬрей мы и пытаемся сейчасъ 
определить.

Когда въ посл^дше годы XVIII века впервые на
мечается романтическое движете, оно не возстаетъ про- 
тивъ классицизма, какъ это сделалъ позднее француз
ски  романтизмъ. Противникомъ, котораго оно осыпаетъ 
своими сарказмами, является многочисленная пария са- 
модовольныхъ и умеренных!, посредственностей, послед- 
me представители клонящимся къ упадку ращонализма 
эпохи просвЬщетя. Ибо въ Гермаши литературный и фи
лософски! классицизмъ самъ явился реакщей противъ вы- 
родивтагося ращонализма съ его изеушающимъ интелдек- 
туализмемъ и плоскимъ утилитаризмомъ. Такинъ обра-
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зомъ, въ начала романтики хотели лишь продолжить тра
диция классицизма. Высмеивая Николаи и его аптеку 
анти-философскихъ элексировъ, выступая противъ «гар
монической плоскости» самодоводьныхъ филнстеровъ, про
тивъ узкаго утилитаризма «мораль-экономовъ», сводящихъ 
жизнь къ разсчету интересовъ и не- желающихъ знать 
ни о чемъ, чип бы выходило за пределы осторожнаго, 
аккуратнаго и ограниченпаго буржуазнаго существовашя, 
высмеивая посредсгветшя величины текущей литературы, 
Лафонтена, Клорена, Ифланда, Коцебу, Фосса и Шмидта 
фонъ-Вернеухена, они сознательно продолжаюгь борьбу за 
оздоровлете нймецкаго Парнасса, которая была начата 
еще Шиллеромъ и Гёте въ К е е ^ я х ъ .  Въ течете 
долгам» времени романтики и классики являются союзниками 
и относятся другь къ другу съ болыпимъ уважешемъ. 
Романтики ссылаются на Канта въ сферй философш и 
на Гёте— въ области литературы. Лишь мало-по-малу они 
начкнаюгь отдавать себЬ ясный отчетъ въ разноглашхъ, 
отдйляющихъ ихъ ‘отъ ихъ образцот., п становиться въ 
оппозицию классицизму, который они переросли въ своемъ 
дальнМшемъ развитш.

Такимъ образомъ, на первыхъ порахъ романтики являются 
новаторами, возстающими противъ дряхлаго интеллектуа
лизма, 'противъ чрезмерного благоразум1я, и здраваго смысла 
стареческаго раяцонализма, который, въ сознавай собствен
ной своей ничтожности, громко заявлялъ свои совершенно 
необоснованный притязания на непогр'Ьшимость. Ошибочно 
изображать романтизмъ в-ъ видй религшной и политиче
ской реакции. Приверженцы романтизма менйе всего 
являются робкими людьми, которыхъ устрашаютъ эксцессы 
слишкомъ дерзкаго Разума, и которые ищутъ убйжища 
въ вйрй прошлаго и въ историческихъ трарщ яхъ. Они, 
напротивъ, смйлые до» безразсудства умы, которые - до
ходяга въ свободй ога предразеудковъ почти до ниги
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лизма, и являются носителями высшей культуры эпохи. 
Это— безстрашные изслфдователи, стремящееся проникнуть 
вътайя сферы человеческой души, куда не нашли доступа 
ихъ посредственные предшественники. Романтики вовсе 
яе отрицаюсь завоеван® ращена диетической пауки, но за
являют), что теоретическш р а з у »  не является един
ственными орущеми, которыми раеполагаетъ человйкъ для 
того, чтобы охватить действительность.

Въ области науки осторожному эмпиризму и анали
тическому методу они противопола гаютъ интуицш и идеа
листическую спекуллцш. Они хотятъ понять Еосмосъ въ 
его грандмшомъ единств^ и конструируйте независимую 
отъ опыта филоеофш природы, которая видитъ Ьъ при- 
родЬбезсозвательный духи, счжтаеть естествеяныя силы орга
нами темной воли и стремится всюду показать сложную таин
ственную связь между Сознательными и Безсознательнымъ. 
Въ сферф религш они, какь мы уже видели, отвергаютъ. 
компетентность разума и основываютъ религш на не
посредственно» созерцай® Mipa, на чувств^, которое охва- 
тываетъ душу нередъ л и ц о »  Безконечнаго. Въ сферЬ 
политики они вмФстЬ съ Фихте противопоставляютъ кос
мополитизму XVIII вЪка патрштичеекое воодушевлеше. На 
мЬсто и н д и в и д у а л и с т и ч е с к о й  концепцш государ
ства, которая превращает, последнее въ простую «страхо
вую компанию», защищающую гражданъ отъ внФшнихъ за- 
хватовъ и внутреннихъ правонарушенш, они ста- 
вятъ с о ц и а л ь н у ю  концепцш, согласно которой че- 
ловФкъ не можегь достигнуть свободы, какъ индивпдуумъ, 
но осуществляеть ее лишь въ обществ!» при посредства 
государства. Относясь ва основан® опыта революцйишой 
Франц® скептически къ организующими способностями Раз
ума, они настаиваюгь иа важности и правахъ исторш 
и тр арц ® . Они проявляюгь величайшее уважеще кт» 
учреждетямъ, который медленно развились въ т еч ете
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стодЬтш н являются какъ бы нормальнымъ плодомъ исто
рической эвоиоцш, напримРръ, къ англшской конституцш 
иди Бернской республик^. Таюя учреждения имРютъ, 
благодаря своей древности, огромную внутреннюю цен
ность и стоять неизмеримо выше учреждешй, вышед- 
шихь изъ мозговъ законодателя или изъ дебатовъ учре
дительна™ собрата. Романтики реабилитируютъ средневе
ковье, которое ращоналисты заклеймили, какъ эпоху обску
рантизма и варварства. Они превозносить его учреждешя, 
его культуру, его> искусство и литературу. Они вмРстР 
съ Гуго и Савиньи видягь въ правй не результать 
сознательная) волеваго акта, общественная) договора, а 
безсознательный и необходимый акта народной души 
(Volksgeist), которая живета во всРхъ индивидуумагь, 
Ыходящихъ въ составь одного и того же коллектива.

Въ области искусства они также борятся съ ра
щена диетической концепщей, которая считаетъ художе
ственное произведете продуктомъ сознательной деятельности 
человека. Основной элемента художественная) гешя они 
видягь не въ умЬ и не въ техиигЬ, а въ творчеекомъ 
воображенш, съ одной стороны, и въ эмоциональной спо
собности, съ другой.

Романтики имРюгъ повышенное представлеше о твор- 
ческихъ способностях! художника. Какъ мы видРли, ихъ 
эстетика опирается на идеалязмъ Фихте. Она ого- 
ждествдяеть художника, съ фихтевскимъ «Я», которое утвер
ж дает. себя, противополагая себя «Не Я», и, въ кояцР- 
концовъ, признаетъ тождественность «Я» н «Не Я». Такимъ 
ббразомъ, она превращает. поэта въ своего рода дем1урга, 
сознательным фикщи которая) едва ли менРе «реальны», 
чРмъ безеознатедьныя фикщи нашего «Я», т. е. чРмъ 
виРишай мьръ, «Не Я», которому мы приписывает!, неза
висимое существование лишь въ силу иллюзш, долженству
ющей разоряться . съ , пр-огреесомъ сознаМя. Для еамаго
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глубокого теоретика романтизма, Фридриха Шлегеля, худож
ник.— суверен-ь. «Романтическая поэз!я,— говорить онъ,—  
безкоиечда; ея высппй законъ состоять въ томъ, что 
вольная фантазия поэта не торпигь надо, собой никакого 
закона». Художника, свободеш. по отношение къ Вселенной, 
к а к  свободно наше автономное «Я», и долженъ созна
вать свою свободу но отшшенш къ тому, что есть 
«Не Я».

Изъ этой суверенной независимости художника выте- 
каеть и знаменитый законъ р о м а н т и ч е с к о й  и р о н i и. 
«Абсолютное Я» Фихте, изначальное Я, первичная основа 
всякого б ь т я  и мышлетя, не е с т ь ,  а вечно с т а н о в и т 
ся.  Существуетъ и вечно будетъ существовать дротиво- 
pboie между «абсолютными Я», которое существуетъ лишь 
идеально, никогда не реализуясь, и «эмпирическими Я», 
которое всегда реализовано, но вместе съ темь всегда 
является въ индивидуальной, ограниченной и потому не
совершенной форме. По Шлегелю, художникъ-романтикъ 
долженъ, поэтому, сознать нееоотв£тств1е, существующее 
между его «абсолютными Я», т. е. творческими, вообра- 
жешемъ, и его частными .проявлетями. Другими словами, 
онъ долженъ чрствовать себя стоящими вьше в й х ъ  
созданныхъ ими произведешь Этогь контраетъ долженъ 
проявиться въ ироши, въ той суверенной иротя, которою 
Шлотель т а к  восхищался въ «Вильгельме Мейстер'Ь» Гёте, 
и безъ которой, по его1 мнЬшю, не можетъ быть ни 
одного действительно высокаго художественнаго произведе
ния. Поэтъ-романтикъ не долженъ обманывать самого себя, 
и долженъ показать, что онъ этого не дЬлаегь. Онъ. 
долженъ стремиться вполне искренне выявить себя, вло
жить все свое «Я» въ произведете. Но онъ долженъ 
также знать, что ни одно его отдельное произведете 
не ножегь дать адэкватнаго выражения его «Я». Онъ дод- 
женъ, поэтому, всегда оставаться достаточно свободными,
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чтобы «суметь возвыситься надъ самыми лучшими сво
ими произведешямл» и посредствомъ и роти  дать понять, 
что онъ самъ не относится къ влмъ вполне серьезно.

Наконецъ, романтическая noaain. являясь иронической, 
должна въ то же время стать «поэзий лоэзш». По Фихте 
трающедентальный философъ не только стремится къ са- 
мосознашю и пытается дать объяснеше системе своихъ 
представлений Онъ размышляеть также объ этомъ стре- 
мдеши, другими словами, онъ философствуетъ о своей 
филоеофш. То же долженъ делать и роматгтикъ-позтъ. 
Создавая художественное произведете, онъ долженъ описать 
самого' себя, какъ поэта. Онъ долженъ отдаваться своему 
художественному творчеству и, отдаваясь, въ то же время 
размышлять объ этомъ творчестве. Это, Шлегель и на- 
зываегь noeaiefi второй потеящи или «поэз1ей поэзш.

Такимъ образомъ, ромаатизмъ приходить къ абсолют
ному субъективизму въ области искусства. Въ теорш 
онъ провозглашаеть суверенитета творческой фантазш, ея 
свободу оть всякаго рода условныхъ правилъ, ея не
зависимость отъ самой внешней реальности, ея право 
разрушать прошей создаваемый ею же фикцщ. На прак
тике опъ порождаетъ странныя и временами удивительный 
лроизведешя, въ которыхъ еубъективизмъ художника вы
ражается въ самыхъ разнообразныхъ формахъ. вызы- 
ваетъ ли поэта целый более или менее фантастическш мьръ 
грезъ, развлекается ли онъ собственными создашями, разру
шая иллюзш ир-ошей, выступаеть ли онъ самъ въ сво- 
ихъ фикщяхъ, примешивая къ своему разсказу призна
вая. философом размышлешя, эстети ч есм  разсуждешя. 
Т атя  произведена я, какъ «Lncinde» Шлегеля, «Of terdingen» 
Новалиса, «Ilerzensergiesungen eines kunstliebenden Kloster- 
bruders» Вакенродера, «Genoveva» Тика могута быть при
знаны типичными въ этомъ отношения продуктами роман
тизма.
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Вторая основная черта романтизма состоять въ топь, 
что, полный презрения къ интеллектуализму, онъ высоко 
ц'Ьнитъ чистое чувство. Поэтому, оию тяготЬеть къ лирикЬ 
и музык'Ь.

Во второй половинЬ ХТШ вЬка все болЬе и болЬе 
развивается глубокое чувство природы во вс-емъ ея разнооб- 
разш, культъ дружбы и любви. Психическая жизнь ста
новится все богаче и сложнЬе: люди научаются все 
лучше чувствовать разнообразный ея нюансы. 9та способ
ность находить свое выражеше въ быстромъ и величе
ственность развитш музыкального чувства. Начало 
XIX вЬка является моментомъ высшаго расцвЬта въ исторш 
музыки. Именно въ это время создаетъ свои безсмерт- 
ныя творетя Бетховенъ, и послЬ долгаго забве.тя на- 
чинаютъ снова понимать огромную ценность Баха. Романов 
расцвЬтаетъ въ лицЬ Шуберта, романтическая опера— въ 
лицЬ Вебера. Въ лицЬ Бетховена музыка достигаете созна- 
шя огромности своей сферы и величественности своихъ 
задачъ. Она чувствуете, что можете выразить столь же 
хорошо, какъ поэзья, только иными средстами, самый 
гдубопя стремлешя, самый возвышенный чувства чело- 
ческой души.

: Романтики предчувствуютъ эти новый симпатщ къ 
музык'Ь. Они понимаютъ, что музыка является, можетъ- 
быть, лучшимъ средством, чтобы описать психичесшя 
тенденции новаго времени, чтобы выразить весь этотъ 
шръ болЬе или менЬе неопредЬлешшх-ь и колеблющихся 
впечатлЬшй, который находится за порогомъ яснаго мы
шления, и который такъ сильно привлекаете къ себЬ 
современные умы, утомленные чрезмЬрнымъ здравомыел1емъ 
ращонализма. Отсюда у  нихъ развивается все болытй 
культа музыки, все болЬе ясное тяготЬте къ лиризму. 
Музыка для нихъ —  «самое романтическое искусство», 
искусство, которое лучше другихъ учить иаеь «чувство
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вать чувство». Романтики носить изображать типы му- 
зыкантовъ. Такъ, Вакенродеръ изображаете накъ своего 
1осифа Берлингера, Гофмапъ —своего loramia Крейслера. Не
которые романтики, какъ наприм&ръ Гофманъ, одновре
менно и музыканты и поэты. Друпе, какъ Тикъ, 
настойчиво провозглаш ать примате музыки надъ другими 
искусствами, заявляюта, что симфошя выше еамой бо
гатой драмы, пытаются соперничать съ музыкой съ по
мощью слова и стиха; они нишутъ п о э т и ч ет я  «симфо- 
т и » , стремятся в ъ своихъ  лирическихъ строфахъ къ чисто- 
музыкальнымъ эффектамъ путемъ повторетя риемъ и зву- 
ковыхъ сочетатй. Мнопе изъ нихъ, не прибегая къ 
этому настолько внешнему и искусственному подражай!» 
музыкальными средствами выражен!я, вее-же— глубоко ли- 
рнчеспя натуры, стремяшдяея выразить главнымъ обра- 
зомъ душевныя состоятя, чиетыя эмоцщ, излить въ 
воднахъ лирики эту тоску (Sehnsucht), то неопределен
ное, оровремсиио сладкое и мучительное томлеше, соткан
ное изъ сожал'Ьтй, грусти и емутныхъ стремлетй, изъ 
отчаяшя и энгуз1азма, которое вибрируете въ сердцахъ 
романтиковъ. Этотъ пропитанный музыкой лиризмъ давалъ 
романтизму, начиная съ «Гимновъ ночи» Повалиса и кон
чая «Интермеццо» Гейне и «Заратустрой» Ницше, его 
лучппя вдохновения и создать его наиболее совершенные 
шедевры.

Нами остается отметить последнюю черту, необходи
мую для понимашя н^иецкаго романтизма: его1 постепенную 
эводющю отъ эллинизма классиковъ къ самобытному, на- 
щональному и наророму искусству.

Какъ мы выше заметили, романтики выступили въ 
качеств-Ь продолжателей классицизма, въ качеств^ ученн- 
ковъ Гёте и Канта. Фридрихъ Шлегелъ дебютировалъ 
блестящей аполопей эллинизма. Историческая эволющя по- 
слЬ ряго кажется ему логическимъ развипемь П р ек р а ти ,
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которое, начавъ съ натурализма йшической школы, достига- 
етъ йысшаго совершенства еъ аттическом искусстве и, 
въ конце коицовъ, завершается анархией и варварствомъ але- 
ш ндрйцевь. Таким, образом, греческш яародъ является 
самым красивши въ Jiipb экземпляром человечества, 
и его истор!я не только показываегъ н а м  судьбы при
вилегированного народа, но даеть н а м  типическую картину 
всего прекрасната, что м ож ем  осуществить челов'Ькъ на 
различиыхъ стадгяхъ своего развитая. Греческая иоэз1я 
во всйхъ родахъ и во всехъ ф азам  своей исторш создала 
самыя совершенным, произведешя, каюя когда - либо 
порождали человеческий ге-шй. Взятая въ ц е л о м , она, 
по словам Шлегеля, является «идеалом и каноном  
поэзш въ ея естественномъ развитая». Нарождающшся ро
мантизм начинаем, так и м  образом, еъ доведешя до 
крайности сочиненной классиками «легенды» объ элли
низме. Я не знаю, чувствовали ли какой-либо другой 
поэм  съ такой интенсивностью тоску по античной кра
с о й , какъ несчастный Гёрдерлингь, которого часто при
числяются къ ранней романтической школе.

Но романтизм не долго останавливается на этой 
первой ступени. Принеся сначала «характерную» н «инди
видуалистическую» поэзпо современности въ жертву «объ
ективной» поэзш грековъ, Шлегель очень скоро признаетъ, 
что современное искусство стоить не ниже греческаго, 
что и то и другое въ сущности равноценны, и что 
долгь критики, признать «абсолютную тождественность антич- 
наго и современнаго». «Классическому» искусству онъ, 
так и м  образом, противопоставляем въ качестве равно
ценной величины искусство «романтическое». Родившись 
въ Гермати, где въ недрахъ юнаго и чистаго народа 
живегь поразительная героическая легенда, романтическая 
поэз1я развивается въ йсном ъ соприкосновенш съ древ
ней латинской н восточной культурой, создавая въ Ита-

24
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лш -  • Данте, въ Испаши —  Сервантеса, въ Ангин 
— Шекспира. ПослЬ периода упадка, приходящагося на 
время фраицувскаго и англшскаго классицизма (въ ко- 
торомъ Шлете ль видить «систему ложной поезш») ро
мантическая поасня достигает» своего кульмянащоннаго 
пункта въ Германии. Здйсь снова загорается факелъ гре
ческой культуры. Впикельманъ раскрываетъ своимъ совре- 
менникамъ красоты греческаго искусства. Гёте является 
какъ бы новымъ Данте, реставрирует. поэзно и завершаешь 
сиитезъ аитичнаго съ современным». Наконецъ, романтики 
сливаютъ поэзш съ философией и релипей; они возводят! 
переводъ иностранныхъ поэтовъ и подражаше ихъ стихотвор- 
нымъ размйрамъ въ искусство, превращаютъ критику въ науку 
и подготовляют почву для действительной «исторш поэзш». 
Вильгелъмъ Шлегель въ споюсь извйстныхъ берлипскихъ 
лекщяхъ, признаваемыхъ лучпшмъ изложешемъ немецкой 
романтической доктрины, лншь развилъ эти мысли своего 
брата объ эволшщи игровой поэзш и нрпдалъ имъ болйо 
систематическую форму.

Изъ к л а с с и ч с с к а г о  романтизмъ сталь, такюп» 
образомъ, к о с м о н о л и т и ч е е к и м ъ .  От»сознательно ста
вить своею задачей приобщить Гермашю къ иностраинымъ 
дитературамъ. Они» прославляет, какъ одну изъ типическихъ 
добродетелей германцевъ, способность къ усвоение, кото
рая п озволяет имъ наслаждаться полностью лучшими ино
странными нроизведешями, а  (утверждает, что какъ-разъ это 
качество поставить ихъ на первое мЪсто среди европейскихъ 
народовъ. «Мы стремимся,— пишетъ Вильгелъмъ Шлегель, 
— лишь къ тому, чтобы объединить въ себй преимущества 
самыхъ различныхъ надгональвостей, усвоить ихъ умомъ 
и чувствомъ и создать этимъ путемъ космополитическое сре- 
доточге для человйческаго духа». Многочисленные переводы, 
самый известный изъ которыхъ, переводъ Шекспира, сделан
ный А. В. Шлегелемъ, является наетоящимъ шедевромъ, всяка-
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го рода переработки и нодражашя знакомить немецкую публи
ку еъ литературами «единой Европы» среднихъ вёковъ, Ита- 
лщ и Испаши, старой Францш, Англш временъ Шекспира, 
и даже съ пожней и культурой Востока, которую Фридрихъ 
Шлегель въ своей известной кпигё «О язык* и муд
рости индусов!» (1808 г.) рекомендуете образованной пу
б л и й  какъ документ! первостепенной важности для изуче- 

•щя человеческой мысли. Не опасаясь утерять своей соб
ственной оригинальности, романтическая Гермашя стремится 
усвоить себе сокровища все-мрнаго искусства и настолько 
расширить горизонты немецкой мысля, чтобы превратиться 
въ своего рода духовный и художественный центръ всей 
ку льтурной Европы.

Одновременно съ изучешемъ иностранных! литературъ 
романтизм, возстановляя и продолжая традицш Гердера и 
молодого Гёте, набожно погружается въ изучение нёмецкой 
старины. Это вполне естественно. Антипатия романтиковъ 
къ интеллектуализму, ихъ религшныя и мистичесйя стрс- 
мдешя, ихъ недовёрае къ организаторской мощи раз
ума въ области политических! отшшенш, ихъ отвра- 
щеше къ «искусственному» искусству, ихъ кульгъ при
роды неизбежно должны были привести ихъ къ реабили- 
тацш среднихъ вековъ, заклейменныхъ рацюнализмомъ, 
какъ эра обскурантизма и варварства. Они преклоняются 
лередь средними веками, какъ псредъ эпохой, когда дарила 
горячая и наивная вера, когда Священная Римская Импе- 
piH пяла при Оттонам и Гогенштауфенахъ несравиенньшъ 
блеском, когда поэз1я распускалась роскоптымъ цвётком  
въ устахъ простонародныхъ жонглеровъ и благородныхъ 
миннезингеровъ, когда живопись достигла высшаго расцвета 
въ лиде Альбрехта Дюрера и Петра Фишера. Въ 1793 году 
Тикъ и Вакенродеръ открываюсь во время летней поездки 
живописную красоту стараго Нюренберга; съ этого времени 
они влюбляются въ древне-немецкое искусство. Этотъ эн-
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тузказмъ, распространяясь все шире и шире, захватываетъ 
почти веЬгь романтиков!..

Поэты, литераторы, филологи, живописцы и художники, 
все начинаюгь искать вдохиовешя въ ореднихъ В'Ькахъ. 
Опубликовываются и обрабатываются старый поэмы, мпряо 
дежавппя ф  т4хъ поръ въ пылъныхъ библтотекахъ. Тикъ 
вызываетъ интерееъ къ миннензипгерамт.; Шлете ль обра
щ ает. внимате публики на «Песнь о Нибслунгахъ». Изуча- 
юта старый предатя, собираютт, народный сказки, «Volks- 
biicher» и «Volkslieder». Интересуются анонимной и без
личной народной ноэзтей, произведешями. которыя, какъ 
думали, были плодомъ коллективнаго творчества. Создашя 
художественного ч р ств а  массы ставятся выше ис
кусственный. произведсяй вадуманнаго искусства. Про
славляется несравненная культура средневековья: пре
клоняются нередъ величествевнымъ энтуз1азмомъ Кре- 
стовыхъ походовъ; пытаются оправдать турниры; нахо- 
дятъ красоту въ релипозныхъ войвахъ; открываюсь из
вестную поэзш  даже въ геральдике. Поэты любятъ сю
жеты, взятия изъ германской старины; особенно охотно 
они воскрешаюсь древтя эиичеш я и героическая предатя; 
одна только легенда о Нибелунгахъ породила целую ли
тературу обработокъ и подражатй. Или же поэты изо- 
бражають характерный черты народной жизни, быть б:Ьд- 
ныхъ и» простыхъ людей, которые стоять еще близко къ 
природе.

Подобно писателям!., романтическое движете увлека- 
еть и художниковъ. Одни изъ нихъ, какъ напримеръ, 
Овербекъ и Ф. Фейтъ, пытаются возродить «христа'анское» 
искусство и стремятся достигнуть врекрасяаго, опыраяег. 
на интенсивность релипознаго чувства н горячш мистицизмъ, 
которые заставляюсь некоторых!, изъ нихъ искать убе
жища вь лоне католической церкви. Друпе, какъ Штейме 
и Швиндъ, черпаюсь свои вдохновения въ предатяхъ средне-
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вЪковья; ( ови дають форму ц краски легендарному и фан
тастическому Mipy, вызванному къ жизни поэтами и раз- 
сказчиками. Въ архитектуре опять иачинаютъ высоко ц е 
нить готику, въ которой видятъ не только национальное н е 
мецкое искусство (что является исторической ошибкой), но и 
искусство релипоеное по-преимуществу, искусство, которое 
«возносится къ небу» и приближаетъ душу къ Богу. Увлекают
ся достройкой .кёльвскаго собора. Скульпторы превозносять на
ивное совершенство готическаго искусства конца срерихъ  
вйковъ и стремятся придать своигь статуямъ действи
тельно христтанское выражеше. Кулъгь немецкой старины 
проявляется даже въ мужскихъ и женскихъ модахъ: пы
таются снова ввести древне-немецше костюмы.

Такимъ образомъ, после культа эллинизма и евоихъ 
иэследовательскихъ странствованш по всемирному искусству, 
романтизмъ возвращается въ свою рорую  страну. Онъ 
стремится стать нацюнальнымъ и релипознымъ и ящетъ 
вдохновешя въ германской старине и релипозяомъ искусстве 
срерихъ вековъ.

II . Р  е а л и з м ъ.

Однако, романтизмъ заключалъ въ себе несомненные за
родыши распада. Когда изъ револющоянаго движевГя, какими 
онъ былъ вначале, онъ сталь решительно реакцтннымъ, когда 
онъ вступилъ въ союзъ съ феода,лъньшъ абсолютизмомъ 
и клерикализмом, когда его субъективизмъ у  некоторыхъ 
экзальтированныхъ умовъ вырорлся въ своего рода ми
стическое безумле и нривелъ къ явно патологлческимъ 
явлешямъ, когда его антиращонализмъ превратился въ 
нарочитыя странности или младенческую аффектированность, 
онъ мало-ло-малу нотерялъ свое в.ш ш е на умы. После 
1830 года Геирихъ Гейне, самъ еще на-подовику роман- 
тикъ, съ жестоко! ирошей высмеиваетъ слабыя сто
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роны и недостатки своихъ прежнихъ учителей. Впро- 
чемъ, очевидно, что развнтае капиталистической си-„ 
стемы противоречила оснавнымъ тенденщямъ рамантиковъ. 
Какъ могло поколете, упорна стремившееся къ власти 
и натерта явному богатству, работавшее изо всехъ силъ 
падь прогрессомъ естествознатя и прогрессивной рацюнализа- 
щей техники, по прежнему давать свое одобрете людямъ, 
которые умаляли разумъ въ угоду фантазш и чувству, 
съ презрешемъ относились ко всякой полезной 
деятельности, защищали «божественное искусство лени», 
находили удовольстто въ эксценгричцостяхъ мистицизма 
и спиритизма, проповедывали фантастическую философ!ю при
роды, <еть которой серьезные ученые стали теперь отво
рачиваться съ дрезрентемъ, и низводили искусство въ 
положите фриволънаго и безсмыеленнаго развлечешя, по- 
добнаго капризньвгь лиШямъ арабесокъ! Какимъ образомъ 
немецкая буржу^шя и народъ, которые шли къ завоеван® 
политической свободы и сощалъиой эмансипации могли 
симпатизировать алологетамъ средневековья, передовымъ бор- 
цаиъ Священваго Союза, католическаго клерикализма или 
ортодоксальна® шзтизма, заклятымъ врагами, револгоцш и 
демократа! Очевидно, что таблица ценностей представителей 
капиталистическаго общества не совпадаегь съ таб
лицей ценностей романтизма. Въ ихъ глазахъ те- 
оретическш и практически! разумъ стоить выше по
этической фантазш и благочестиваго преклонетя пе- 
редъ стариной, точное и терпеливое наблюдете объектив
ной реальности имеегь для нихъ большую ценность, чемъ 
блестяпця, но неустойчивыя конструкцш художествениаго 
воображешя.

Въ литературу и искусство проиикаетъ более ращопа- 
листическш духъ. Изъ романтизма мало - по - малу 
выделяется реализмъ. Правда, художники и ученые
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продолжаютп по прежнему интересоваться средними 
веками; но они уже не. довольствуются прибли
зительными и фантастическими реконструкщями. Историче
ская критика становится требовательнее; необходимы боль
шая точность п большая определенность, чймъ раньше. 
Научная филолоия въ лицй братьевъ Гриммовъ и ихъ 
преемникдаъ занимаешь мйсто романтическаго дилетан
тизма и начинаешь методически разрабатывать документы 
надюналыюи старины. ВмЬстб си тймп исторический ро- 
мани и историческая живопись стараются возсоздать ей 
возможной правдивостью духи ьгрошлыхъ эпохи, важнйжше 
моменты развитая человечества. Таки, у новато поколотя, 
высоко ставящаго точное наблюдете, романтическая услов
ность ви трактоваши ереднихъ вйковп уступаешь мЬсто 
все бол’Ьо объективному изображенш исторической дей
ствительности.

Си другой стороны, литература и искусство, проник
нутая т&мъ же стремлешемп ки истин* и правдивости, 
обращаются ки современной дМствительности, стараясь из
образить народную жизнь. Ее изучаюгь во всЪхи ея 
различивши проявлешяхи, на вебхи ступеняхъ сощаль- 
ной лестницы, во всеми мЬстноми разнообразш. Изобра
жают. жизнь высшихп классови, интеллигенщя, трудолю- 
биваго бюргерства, крестьянства, городскаго пролетар1ата, 
рисуюги все разн;ообраз1е местной жизни огь Померати 
до Швейцарии, отъ Швабш до Штирш.

Принимая реалистически! отпечатоки, искусство вмб- 
стй си тбмп начинаешь иногда преследовать п практи
чески задачи. Между тбмп какъ романтизмъ скло
нялся ки консервативными и реакционными традищямн, 
реализми, несмотря на некоторый исключешя, тяготеешь 
ви цбломи скорее ки различными оттЬнками демократии, 
начиная си очень умбреннаго буржуаэнаго либерализма и  
кончая самыми решительными сощализмомъ.
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Наконецъ, съ точки зрЬшй формы реализмъ также пред- 
ста;вляетъ изъ себя реакцию противъ романтизма и его 
субъективныхъ крайностей, который нередко приводили 
къ почти полной безформенности, чисто музыкальному 
лиризму и безудержашой фантастике его произведении 
Въ сфере литературы большее внимаше къ форме ока
залось 'особенно бла.гопр1ятнымъ для драмы, въ облас-rti 
которой романтизмъ почти ничего не сдЬлалъ. Въ исторш 
живописи BniHHie реализма было еще более значительными 
Романтики охотпо приносили исполисте въ жертву идее. 
Они работали въ области релмтозной и символической жи
вописи, писали театральный декоращи, историчешя сце
ны и юмористичесюя или сантиментальный жанровый 
картины. Но для яихъ важенъ быль не столько
въ собетвенномъ смысла слова живописный элемента въ 
картине, сколько ея историческая ценность, ея символиче
ское или анекдотическое значете. Это глубокое непонинаше 
важности формы въ искусств* имело для романтической жи
вописи самые печальные результаты, и теперь все сходятся 
въ невысокой оцънке произведенш Овербека, Корнел1уса, 
Пидоти и Макарта. Оъ развитчемь реалистическихъ тея- 
дснщй немец к ie художники мало-по-малу освобождаются отъ 
этихъ недостатков. О ш  заботятся не только о верной 
передач!; действительности, ню и о  томъ, чтобы захва
тывать публику не какой-либо красивой «идеей», а прежде 
всего чисто художественными средствами, совсршенствомъ 
своей техники.

Я, конечно, не могу въ рамкахъ этого изслЪдовашя про
следить, хотя бы въ общихъ чертахъ, эволющи литературы 
и изящныхъ искусетвъ въ сторону реализма, которая тянется 
въ т еч ете  всего XIX века, тЬмъ более, что совершенна 
невозможно провести точную границу между романтиками 
и реалистами. Действительно, у  многихъ романтиковъ мы 
находим! элементы реализма; достаточно указать на Клей-
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«та, у котораго реалистическая и «классическая» сторона 
настолько развита, что критика иногда не решается при
числить его кт, романтиками. И, ваоборотъ, существуете 
не мало реалистовъ, какъ, напримеръ, Готфридъ Ееллеръ, 
у  которыхъ легко можно- различить несомненно романтиче
ская черты. Одинъ изъ самыхъ круяиыхъ поэтовъ XIX 
века, Генриха, Гейне, въ теч ете всей своей жизни колебался 
между романтизмомъ и реализмомъ, одинаково привлекаемый 
и отталкиваемый обоими течешями. Неисправимый ро- 
мантикъ по с-восму воображение и неустрашимый реалистъ 
по своему уму, опъ, впрочемъ, сознавалъ дуализма, своей на
туры и порой глубоко етрадалъ отъ этого внутренняго- 
разлада. Проследить детально переходъ отъ романтизма 
дъ реализму, поэтому, въ высшей степени трудно. Не 
входя въ подробный анализъ, мы ограничимся лишь 
указашемъ на то, что- расцвета немецкаго реализма но 
времени почти совпадаете съ развитаемъ немецкаго импе- 
piaiH3M.a. Высшлш, пунктом, его развитая въ живописи 
являются, можетъ-быть, Мендель и Вильгельмъ Леибль, до 
последнихъ мелочей реалистичесия и безупречный въ смысле 
техники картины которыхъ предста.вляютъ изъ себя одни 
изъ самыхъ закопченныхъ создатй современна™ немсцкаго 
искусства. Въ литературе натуралистическая .драма Тер- 
гарда Гауптмана и его школы характернее всего, можетъ- 
быть. воплощаете въ себе стремлеше съ возможно большей 
объективностью изобразить современную действительность 
во всехъ -ея мельчайшихъ подробностяхъ, не извращая 
ее никакими философскими и эстетическими тендетцями. 
Отметимъ мимоходомъ, что этоть «последовательный ре- 
ализмъ», несмотря на вою свою объективность, былъ 
воспринять цароднымъ сознатемъ какъ демократическое 
искусство, и что сощалистичесие pa6o4ie непроизвольно 
почувствовали свое родство съ натурализмомъ въ области 
литературы, какъ съ матер1ализмомъ въ сфере философш.
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II I .  И м п р е с с и о н и з м  ъ.

Одновременно съ развипемъ немецкаго искусства XIX 
века отъ романтизма къ реализму совершается и его раз
вита въ сторону имдрешонизма.

Несомненно, что нервная возбудимость современная 
человека значительно возросла въ теч ете  последняго сто- 
д М я . Лампрехтъ вядитъ въ богатстве, въ сложности, въ 
возростающей интенсивности элементарной нервной жизни 
веяний психический фактъ, гоедодствующЩ надъ современной 
эпохой. Чтобы мы ни думали объ его остроумной попытке 
объяснить развипемъ возбудимости (Reizsamkeif) все 
зкономичешя, ■политичесия и художеетвенныя явлстя со
временной Германш, самый фактъ интенсификащи нервной 
жизни несомнененъ. Нееомиеиио также и то, что истор!я 
искусства въ XIX в ек е отражаете то ускорите жизненнаго 
ритма, то напряжете нервовъ, то прогрессивное утончеша 
чувственныхъ воспрщий, который все считаютъ одной 
изъ характерныхъ чергь современности.

Эта вволющя въ сторону импрессионизма ранее всего и, 
быть-можеть, резче всего выступаеть въ HcropiH музыки.

Какого бы мнЬтя не придерживаться относительно 
спорнаго вопроса о значенш музыки, несомненно, что 
музыка, если раз сматривать ея развита, начиная при
близительно съ XYI века, все более и более становилась 
субъектнвнымъ искусствомъ, выражающимъ или отражаю- 
щимъ все более тонне оттенки индивидуалъныхъ дугаев- 
ныхъ состоянш. Въ средне века, когда психическая 
жизнь индивидуума еще не эмансипировалась отъ психической 
жизни общества, когда всюду, какъ въ литературе, такъ и 
въ искусстве, какъ въ морали и религш, такъ1 и въ праве, 
наблюдается одна и та же безличность, одинъ и тотъ 
ж е условный типъ, музыка также была безличнымъ пскус-



сгвозгь. Въ перюдт. расцвета контрапункта, этого искус
ства съ сложными правилами, которое Вагнеръ называла» 
«произвольной игрой искусства съ самимъ сой ой, математи
кой чувства, механическими ритмомъ эгоистической гарыонш». 
музыкальная- композиция подчинялась математическими и 
архитектоническими принципами. Она сочетала звуки на 
осдаати  объективныхъ и чисто формадьныхъ правили, 
нисколько не стремясь къ тому, чтобы выразить ими 
что-«будь , какое-нибудь состойте души, страсть, желаше, 
волю. Для того, чтобы творить, композитору необходимо 
было лишь техническое умйше. Его произведен!я возникали 
сяор-Ье въ его мозгу, ч£мъ въ его сердце. Въ большинстве 
случаевъ они рождались не изъ субъективной эмоцш, которая 
стремится въ силу внутренней необходимости излиться 
(наружу, выразится на языке звуковъ.

Напрогивъ, въ современной музыке значите- омощальнаго* 
элемента непрерывно возростаетъ. Чисто формальная красота 
музыки перестаете быть самоцелью. Кбмлозиторъ уже 
не только трудолюбивый техники: оиъ переживаетъ из
вестный эмоцш и хочетъ заставить другихъ переживать 
ихъ. Первый источникъ вдохновенья для своего творче
ства онъ находить въ нЬкоторомъ дупгевномъ состоянш, 
въ нЬвоторыхъ тончашиюсь нервныгь ощущ етяхъ, ко- 
торыя могугь быть и въ большинства случаевъ быва- 
ютъ безеознательными или полу-сознательными въ томъ. 
смысле, что художники обычно не въ состоянш анали
зировать ихъ, определить словами ихъ смысли и ню
ансы. Онъ инстинктивно стремится переложить эти ощу- 
;щешя на языки музыкальныхъ звуковъ. передать 
ихъ евоимъ слушателямъ и вызвать въ нихъ съ помощью' 
этого языка ощушешя аналогичныя гймъ, которые пережи
ваетъ они само,. Такимъ образомъ, музыкальное р а з в и т  
въ широкой мйрй определяется психическими факторами. 
ЧЬмъ интенсивнее психическая жизнь данной эпохи, чймъ.
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болЬе способны люди воспринимать дпфференцированяыя 
нервный ощущешя и переживать утонченный эмощи, 
тЬмъ больше и музыка будетъ стремиться обновлять и со
вершенствовать свою технику, чтобы имЬть возможность 
передать эти ощущешя во веЬхъ ихъ оттЬнкахъ. Итакь, 
мы видимъ, какое важное значешо получаегь музыка ие 
только въ исторш искусства, но также и въ исторш 
современной души, особенно души нЬмецкой. Она— красноре
чивый свидЬтель развитая нервной жизни. Благодаря музыка 
элементарная психическая жизнь, до тЬхъ поръ темная 
и смутная, стремится выйти изъ сферы безсознательнаго, 
чтобы мало-по-малу подняться до ясности сознатя.

Итакъ, музыка стремится въ XIX вЬкЬ передать возможно 
болЬе адэкватнО' нри помощи все болЬе усовршенствованншъ 
техническихъ средсгвъ сложность современной души. I , 
наоборотаь, успЬхи музыкальна.™ языка свидЬтельствуютъ 
о возростакщей сложности нервной жизни. Если мы сравнимъ 
музыкальный языкъ начала столЬтая, языкъ Бетховена, 
Шуберта, Вебера, съ языкомъ великихъ композиторовь 
середины и конца вЬка, Листа, Вагнера или Рихарда 
Штрауса, то намъ сейчасъ же бросится въ глаза, насколько 
послЬдшй богаче и еложиЬе. Музыкальное произведете 
становится все болЬе сюжнымъ, все болЬе дифференци- 
рованнымъ въ своихъ элемеятахъ, но въ то же время 
и все болЬе единымъ организмомъ. Гармошя делается 
все болЬе искусной и утонченной благодаря тому, что на 
мЬсто дгатоническаго строя, на которомъ все еще, по крайней 
мЬрЬ въ теорш, покоится современная тональпая система, 
становится все болЬе смЬлый хроматизмъ. Полифошя ста
новится все бол'Ье сложной благодаря возрастающему зна- 
чешю вторыхъ голоеовъ, которые долгое время были под
чинены главному голосу. Ритмъ все болЬе выигрываете 
въ свободЬ и разнообразии; онъ становится все гибче и 
«стественнЬе и все менЬо подчиняется схематизму такта.
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Такшсь образомъ, составные элементы музыкальна!» про
изведения усложняются и дифференцируются, что позво- 
ляетъ имъ выражать все болЬе тония, нгЬжныя я  мимо- 
л е т и  нервныя ощ ущ етя,— ощущетя, схватить и фик
сировать который не было бы въ состоянш сознате- 
прежнихъ временъ.

Но,, дифференцируясь, эти элементы обнаружяваютъ. 
вмКстЬ съ т&мъ стремлейе къ все боябЬе строгому един
ству. Пользуясь формулой Спенсера, можно ска
зать, что одновременно им*ете мКсто какъ д и ф ф е р е н 
т а  ц i я, такъ и и н т е г р а ц 1 я  эдементовъ музыкаль
наго произведейя. Гармойя становится сложнее, хроматизмъ. 
— ем*л*е, ч-бмъ когда-либо раньше. Но въ той же м*р*  
обостряется и утончается и чувство тонадьна- 
го единства. Такъ, напримЬръ, въ ПарсифалК», об
щее тональное единство (1а бемоль мажоръ) проведено,, 
быть-можетъ, строже, ч*мъ во многихъ симфойяхъ предше- 
дпествуищихъ эпохъ. Ритмъ додается несравненно бол-fee гиб
кими, чймъ раньше. Расхождейе между ригмомъ и тактомъ 
входить во все большее употреблеше; однако, ухо восприни
маете и д-Ьнита единство самыхъ широкихъ и сложцыхъ 
ритмическихъ системъ. Но, прежде всего', потребность въ. 
ортшическо’мъ 'единств* композицш становится несравненно 
настойчив*е. Раньше легко допускали, чтобы симфойя 
или Ъовата представляла изъ себя соединейе нЬсколь- 
кихъ разио'родяьш,, а иногда и совершенно отличныхъ друга, 
оть р у г а  частей, чтобы онера являлась произвольною- 
см*сь®> отд-Ьльныхъ, едва связаниыхъ между собой кусковъ, 
увертюры, арш, дуэтовъ, ансамблей, хоровъ, балетовъ, интер- 
медш. Теперь требуюта гораздо' бол-fee строгаго единства; 
впечатлКйя и ковструкщи. Какъ въ симфойи, такъ и въ. 
сонат* этого единства стараются достигнуть, т*сно связывая 
между собой отд-Ьльныя части произведетя различными сред
ствами. Едва ли сл-Ьдуетъ напоминать, съ какой заботливостью-
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■стерт. Вагнеръ въ своихъ музыкальных!, драмахъ традицш- 
ныя разд*летя оперы, чтобы придать своимъ произведеншъ 
возможно большее единство. Известно, иапри_ч*ръ, что весь 
. М о р я к  ъ - С к и т а л е ц ъ  представляетъ изъ себя лишь 
развито мотивовъ. заключающихся въ баллад*. Се нты.  
Часто отмЬчали и гармоническую симмстрщ въ план* Три 
с т а н а .  Одинъ остроумный комментаторь доказывалъ, не 
впадая въ абсурдъ, что вся партитура «Нюреибергокихъ 
мейстерзингеровъ» построена на одной только тем*, тем* 
«Весны», въ которой можно вид*ть лейтмотивъ всего про
изведения. ;

Въ итог* мы можемь сказать, что въ теч ете  посл*дяяго 
стол *й я  музыкальный языкъ сталь неизмеримо богаче, 
искусн*е и  утончонн*е, ч*мъ олгь бьглъ раньше. Можно 
находить, что эго развитее не было прогрессомъ, и что 
старые композиторы пе хуже современныхъ. Я отнюдь не 
хочу пускаться въ обсуждеше этого вопроса. Но несомн*нно 
одно: они говорили не то, что говорить современные ком
позиторы. Если сравнить оперы и епмфошп Моцарта или даже 
нервыя симфошн Бетховена съ великими музыкальными тво
рениями, въ которыхъ напгли свое отражея1е тендешця 
современной Гермайи, съ посл*дними драмами Вагнера, сим
фоническими поэмами и «С а л о м е е  й» Штрауса, мы не
медленно увидимъ радикальное изм*нейе, происшедшее въ 
глубин* современной н*мецкой души. Для того, чтобы 
эти йроиаведейя могли быть ие только созданы, но и вос
приняты публикой, необходимо! было не только исключитель
ное утоцчейе специфически музыкальной воещяимчявости, 
аужцо было также, чтобы произошеи. решительный пе- 
реворотъ во всей способности чувствовать, чтобы дупщ 
современнаго челов*ка, сд*лалась способной воспринимать 
•бол*е тония, бол*е мимшетньгя, бол*е интенсютыя ощу- 
лцейя, чбмъ раньше.

Что мы сказали про музыку, можно сказать и про
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живопись. Зрительная во&пршмчивоеть развилась такъ же, 
какъ и слуховая. Лампрехгь предлагаете остроумное объ- 
яснете эволюцш изящныхъ искусствъ въ направлении къ 
и м и р е  с с i и- н и з м у, имевшей место сначала въ Англш 
и Франции, а потоми и въ Термати. Вместо того!, 
чтобы воспроизводить просто внешние контуры предметовъ 
и затЬмъ более или менее произвольно раскрашивать ихъ, 
художники, по его мнВшю, мало-по малу привыкли воспро- 
изводитъ 'непосредственно самый ощущешя, призводимыя 
цветовыми лучами на зрительные нервы, ивъ шще-концовъ, 
стали воспроизводить уже нс в и з и г и  i n  м i р ъ, какими 
мы его представляемъ въ силу пргобрЪтенныхъ привычекъ, 
а мимолетные образы, которые возникайте въ нашей глазной 
сетчатке, т. е. действительно в н у т р е н н я я  явлешя 
лервнаго и психологичеекаго характера.. Какъ бы ни отно
ситься къ этому любопытному объяснение, несомненно, 
что художники научились видеть вещи, которыхъ они 
раньше не различали или инстинктивно, не хотели замечать. 
Такъ, напримЪръ, они научились видеть и писать свете, его 
игру и многообразный отражешя, между тКмъ какъ ху
дожники старой школы заявляли о невозможности изобра
зить свете на полотне. Они осознали тайя субъекгивныя 
впечатлЬшя, который у ихъ предшественниковъ не пе
реступали за пороть сознашя. И если среди совремеппыхъ 
нЬмецкихъ лмпресслонистовъ, Либермана, Штука, Экстера, 
Гофмана, и н;е имеется тетя , которого можно было бы 
поставить рядомъ съ Вагнеромъ и Штраусами, если вообще 
зрительная воспршмчивость развита въ Германш, можетъ 
быть, слабее, чемъ музыкальная, то все же и та, и 
другая развиваются въ одномъ направлеши.

На, :тоте же путь вступила и пожня. Чтобы дать себе 
въ этомъ отчета, достаточно сравнить воспршмчивость 
Гётесъ воспрщмчивоетью Гейне и Ницше. У Гете— здоровая, 
нормальная, гармонически уравновешенная натура. У Гейне
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— преувеличенно нервный тем перам ент проявлетя котораг» 
очень быстро принимаютъ характеръ чрезмерной и анор
мальной интенсивности; обостренная восприимчивость, ко
торая позволяетъ ему анализировать вплоть да мельчайшихъ 
деталей еамыя, невидимому, простыя душевный состоян1я; 
повышенная чувствительность, благодаря которой все чув
ства, радость ли или печаль, любовь ли или ненависть, выра- 
стають у  него до огромныхъ размЬровъ и болезненно пб- 
тряеають все его существо; жестокая иротя, которая не 
позволяетъ ему переживать прбстыя чувства, и заставляет 
его горько смеяться во время страданья н страдать во 
время счастья. У Ницше мы также можемъ отметить исклю
чительно сложную и многогранную личность, объерняю- 
щую въ себе разнообразный дароватя художника н мысли
теля, филолога и музыканта, пламенную и страст
ную натуру, которая п е р е ж и в  а е т ъ  свои мысли съ 
неслыханной интенсивностью и доводить ихъ до край- 
ншгь, трагическихъ следствий, которая вечно стре- 
мится :<<пре1взойти» садое себя, которая знакома какъ 
съ невыразимой тоской одицоваго мышлетя, такъ и 
съ незсказавдаыми экстазами плодотворнаго вдохнове
нья и безъ отдыха идетъ по своему нути съ 
отчаянной эверпей, пода напряженная нервная система вне
запно не отказывается служить и не погружается въ мракъ 
безум1я. Ницше въ высшей степени типичный предста
витель современной «впечатлительности». И, если ер ер  
современниковъ мы не встречаемъ другой, столь к р а й н е й  
натуры, то все же несомненно, что Рихардъ Демедь 
Стефанъ Георге, Детлевъ фонъ-Лилленкорнъ и Гуго фоиъ- 
Гофмансталь являются, несмотря на все разделяюпця ихъ 
индивидуальный отлгая , въ высокой степени нервными 
темпераментами. Ихъ страстная, утонченная и полная тайнъ 
лирика ясно говорить! о томъ, въ к а ш  глубины челове
ческой души они погружаются, каия темные уголки
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пашей элементарной нервной жизни они стремятся на
следовать.

Отметимъ, наконецъ, что, подобно тому, какъ реализмъ 
наслоился на романтизма, такъ и импрессгонизмъ лишь 
сталь рядомъ съ реализмомь; и романтизмомъ, а не выгес- 
нилъ ихь. Современные художники—одновременно роман
тики, реалисты и импрессгонисты. Эти тенденцш встре
чаются у  яихъ въ разной степени и смешиваются 
въ различныхъ пронорщяхъ, не исключая другь друга. 
Самьши великими изъ нихъ являются именно т е  «проблема- 
тичесия натуры», которыя не поддаются инкакимъ по- 
иыткамъ упрощенной клаесификацш. У Вагнера, Ницше, 
Бёклина, Клингера и Гергардта Гауптмаиа мы встречаемъ 
самые разнообразные элементы. Они въ одно и то- же время 
натуралисты и идеалисты, реалисты и символисты, но 
прежде всего импреесюнисты! «Символомъ современной ду
ши,— говорить Ницше,— является лабиринте». Когда опре
деляйте современную эпоху, какъ эру нео-ромаптязма, 
когда утверждаюта, что Герматя въ настоящее время всту
паете въ пергодъ культуры чувства, въ которой первая 
роль будете принадлежать искусству, то, несомненно, име- 
юте въ виду определенные характерные факты совре- 
менцости. Романтизма снова входите въ моду. Его пи
сателей и мыслителей изучаюте съ удвоеннымъ интересомъ. 
Тенерь, какъ и сто лете тому назадъ, опять возникают!, 
сомнешя относительно ценности «малаге разума». Погружа
ются еъ симпатаей и любопытствомъ въ и зуч ете рели- 
позныхъ явлешй. Снова входяте въ моду спиритизмъ и 
оккультный науки. Музыка и лирика ценятся высоко. Сим
волизма процветаете въ искусстве и литературе. Но со
временная Терматя не менее цените и реализмъ; она же 
является классической страной импер1алистическаго ращ- 
онализма. Эта черта налагаете свою печать и на ея 
художниковъ и мыслителей. Ницше, если угодно, романтика,
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но онъ въ то же время одтгь изъ наиболее удивительныхъ 
реалистическихъ наблюдателей, которые когда-либо существо
вали въ Германш. Гергардъ Гауптманъ— романтмъ въ 
«Пстонувшемъ колокол*» и натуралистъ въ «Ткачахъ». 
И мы не зиаемъ, должны ли мы удивляться реализму и 
безупречной техник* произведена Клингера или его могучему 
лиризму и глубокому символизму.

Вполн* ли здоровой является эта богатая и сложная 
культура? Не обнаруживаем ли она нЬкоторыхъ бол*знен- 
ыыхъ симптомовъ? Немецкая критика поставила передъ 
собой этотъ вопросъ и не скрываетъ возникающюсь у 
иея :соад*нй. Опасность «декаданса», жертвой котораго 
пали ташя избранный натуры, какъ Гейне и Ницше, несо
мненно грозить современному обществу. Т* черты, которыя 
можно отметить у  жертвъ этого зла, гипертроф1я нервной 
возбудимости, чрезмерная впечатлительность, слабость воли, 
полный разладь личности, встречаются въ различныхъ 
степеняхъ у очень многихъ изъ совремешшковъ. Эти 
факты, можетъ-быть, даютъ основаше для нйкоторыхъ опа- 
oeHiri. Если, напримЬръ, нападки на Ницше были такъ оже- 
сточенны, если и теперь известная часть критики 
все еще продолжаетъ обрушиваться на него, то это объяс
няется, конечно, гЬмъ, что она ненавидишь въ немъ 
типъ «декадента», что борется иротивъ т*хъ его тенденщй, 
которыя считаешь опасными для психическаго здоровья 
нацш. Въ общемъ, однако, боязнь передъ возможнымъ 
«вырождетемъ», невидимому, не очень распространена въ 
Гермати. ВЬрягь въ нисколько; грубоватое здоровье расы, 
въ всевозрастающее могущество ея въ экономической 
сфер*, въ ея солдатсме инстинкты, въ чувство' дисци
плины и солидарности. Охотно допусками,, что эксцессы 
современнаго импресешшзма представляютъ изъ себя лишь 
бол*знь роста, нарушешо равновМ я, необходимое для 
достижентя будущихъ синтезовъ, высшнхъ гармонй. На-
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даются, что' этотъ кризисъ приведетъ къ возрожденш 
гётевскаго классицизма п научна™ ращонализха, къ новой 
здорово! эре, когда разовьется столь же богато одаренный, 
но бол'Ье устойчивы! п гармоничеекш, ч'Ьмъ современны!, 
типъ человечества.



ГЛАВА III.

Синтетическое искусство.

I. С и н те ти ч е с к о е  иск усство  въ поэзш и музыкЪ.

Эволюгуя, если опять воспользоваться уже приведенной 
выше формулой Спенсера, происходить не только путель 
д и ф ф е р е н т а м и ,  но и путель и н т е г р а p in .  Есте
ственное развитее идетъ сначала отъ однорораго къ раз
нородному, отъ единства, къ разнообразно. Законъ прогрес
сирующей епещализащи оправдывается въ сферЬ искус
ства такъ же, какъ въ области естественныхъ п фи- 
зическихъ наукъ. Въ силу этого закона «интегральное» 
примитивное искусство, встречающееся на раяаихъ 
ступеияхъ челювЬческаго общества и являющееся 
одновременно и пляской, и музыкой, и поа- 
3iefi, и релиповнымъ кулътомъ, стремится дифферен
цироваться. Искусство мало - по - малу отделяется отъ 
релитеи; слитыя первоначально въ о р о  различныя искусства 
дифферинцируются, и въ каждой отдельной отрасли искусства 
образуются все новый и новыя подразд'Ьлетя. Tforn не 
менЕе, |Основиымъ аакономъ эволюцш является интегращя. 
Во Before, облаетяхъ, въ астрономш и въ естествознании, въ 
бшлогш и въ лингвистик^, прогрессъ совершается путемъ 
возникновешя все болЬе сложныхъ организмовъ, все бол’бе 
обширпыхъ единствъ. Исторгя искусства не составляете 
исключешя изъ этого' правила. Одновременно съ процессомъ 
распадешя первоначальна™ «коммунизма» искусствъ, возни-
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каюте разнообразный попытки создать синтетичесшя худо
жественный п рои зведет путемъ сотрудничества различ- 
ныхъ отд'Ьльныхъ отраслей искусства. Гермашя даетъ 
намъ въ X II вЬкЬ въ высшей степени интересные примеры 
этого' стремления къ синтезу, какъ въ области поэзш и 
музыки, такъ и въ сфере пластическихъ искусствъ.

Объяснешя этого' процесса интеграцщ, можетъ-быть, 
следуете искать въ одиомъ замечательною; и еще недоста
точно освещ енною явленш нашей психической жизни: 
въ явлеши взаимнаго'С0'0тветств1я между собой различныхъ 
грушгь 'Ощущешй, въ силу которыхъ, напримеръ, звуковыя 
волны могутъ вызывать зрительныя ощущешя, ося- 
затолъныя ощущешя привод ять къ слуховымъ впечатле- 
шямъ, свЬтовыя волны порождаюсь обонятельныя впечатле
ния: и т. д. Это явлеше связано, очевидно, съ общимъ раз- 
вииемъ нервной возбудимости, которая, какъ мы отмЬ- 
тили -выше, является одной изъ характерныхъ чертъ 
современной эпохи. Действительно, это явлеше мы ва
блю даемъ въ Гермаши у нЬкоторыхъ романтиковъ, у  
которыхъ нервная жизнь достигла крайней и нисколько 
анормальной степени интенсивности. Такъ, напримеръ, 
Тикъ заявляетъ, что въ его стихахъ звучать различные 
инструменты: скрипки, гобои, охотничьи рожки; онъ сла
гаете поэтичесюя симфоши, видите звукъ флейты го- 
лубымъ, изображаете намъ художника, который воспро- 
пзводигь нЬ те соловья красками на полотна. У страдаю- 
щаго гадлюцинащями алкоголика Гофмана эти соотвЪт- 
ствбя еще чаще и поразительнее. Онъ говорить, что 
у музыканта зрещ е превращается въ слухъ, что краски, 
запахи, свЬтовые лучи ему кажутся тонами, и что 
пхъ созвучье образуете для него дивный концерте. 
Запахъ красной гвоздики вызываете въ немъ впечатлите 
далекихъ звуковъ охотничьяго рожка. Онъ олицетворяете 
музыкальные интервалы. Его фантасте Крейслеръ серь-
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езпо .разсказываетъ, что онъ носить костюмъ цвЬта До 
д1эзъ миноръ и воротникъ ге мажоръ: кромЬ того, онъ грозить 
заколоть себя повышенной квинтой. Со времени Гофмана эти яв- 
л етя  становятся все чаще у художниковъ, начиная съ жи
вописца Фейербаха, у котораго цвГта всегда асеоцшро- 
вались съ музыкальными виечатлБтями, и кончая драма- 
тургомъ Отто Лудвигомъ, у  котораго мысль о Гёте п 
Ши л лер Ь сопровождалась красочными впечатлЪтями, или 
капельмейстеролгь Гансомъ фонъ-Бтоловымъ, просившимъ ор- 
кестръ сыграть то или иное мВсто «краснее» или «зеле
нее». Эти крайше и, несомненно, нисколько болезненные 
случаи представляюгь изъ себя, повидимому, преувели
ченный проявлешя одного весьма распросграненнаго фе
номена. Если въ настоящее время щиемы отдйльныхъ 
пскусствъ сближаются, если художники теперь болЪе, 
чЬмъ когда-либо ироявляютъ е/ебя въ совершенно раз- 
личныхъ отрасляхъ искусства, то это, можетъ быть, 
указывает!, на все усиливающееся взаимодМс-TBie между 
различными психическими и физиологическими функщями 
вч. жизни современнаго человека, благодаря чему, лишь 
только одна ихъ щ х ъ  будешь приведена въ дМстгпе, 
приходить въ движ ете путемъ какой-то таинственной сим- 
паии и вс£ друия.

Какъ бы то ни было, несомненно, что въ XJX 
вГгЬ болйе, чГмъ когда-либо, .музыка стремится къ поэзш 
и, обратто, поэз1я тяготеешь къ музыкЬ. Въ поразптель- 
номъ развитш симфонической поэмы отъ Листа до Вагнера, 
въ присоединети къ симфонш вокальныхъ частей отъ Бет
ховена до Малера уже выражается стремлеше абсолютной му
зыки дополнить себя словомъ и мыслью. Съ другой стороны, 
мы уже указали, что романтики, стремясь выразить чистое 
чувство, превозносили музыку, какъ высшее искусство и 
тБмъ самымъ йакъ бы обращались за содМеттаемъ къ 
музыканту. Союза, музыки съ словомъ осуществляется
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сначала въ .элементарной формФ въ сфер* пФсни, которая, 
въ своемъ развитш, отъ Шуберта и Карла Лёве и до 
Шумана, Брамса и Туго Вольфа, достигаегь выспгаго 
художественпагО' совершенства. Наконецъ, онъ получаетъ 
необычайно: всеобъемлющее и блестящее выражеше въ 
сфер* драмы благодаря Вагнеру.

Идея лирической драмы, которая не была бы. по
добно опер*, простынь собрашемъ болФе или менФе слабо 
связанныхъ между собой чисто музыкальныхъ отрывковъ, 
вюкальныхъ и балетныхъ номеровъ. но действительно пред
ставляла изъ себя результата настоящаго сотрудничества 
всФхъ искусствъ. появляется въ исторш немецкой, культуры 
еще задолго до Вагнера. Она была формулирована еще 
въ ХТШ вФкФ эстетиками, какъ, наиримФръ, Шульце- 
ромъ, и поэтами, какъ, иапримФръ, Виландомъ. Она, 
разработана вплоть до мелочей въ «АрдрастейФ» 
Вердера. Съ этого момента она уже не исче
заем, съ литературного горизонта. Часто указывали, 
что шиляеровская драма «съ ея внутренней мелод1ей 
и музыкальнымъ ритмомъ» сама стремилась дополнить 
себя музыкой, что «Мессинская иевФста» является оперой 
безъ музыки. Точно также, вторая часть гётевскаго «Фауста» 
для тою, чтобы она могла произвести полное сценическое 
внечатлФте, требуетъ содФйств1я вс/Фхъ искусствъ и за- 
ключаетъ въ себФ. значительное количество настоящихъ 
оперныхъ мотивовъ. Самъ Вагнеръ, особенно во второй 
половинФ своей жизни, считалъ очень важнымъ связать 
свою дФятельность съ классиками, установить, что музы
кальное произведете будущаго, которое такъ высмФнвалп 
современники, представляетъ изъ себя ничто иное, какъ 
развита извФстныхъ зародышей, данныхъ уже въ «'Мес
синской невФсгФ» и «ВильгельмФ ТеллФ». Онъ былъ счаст
ливь установить, что- его артистическш идеализмъ про
исходить по прямой лиши отъ пдеалпзма Шиллера.
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М узыкальная драма является также и той художе
ственно® формой, къ которой т я г о т е т ь  романтизм*. Тео
ретики послЬдияго, Шелдингъ, Зольгеръ, Шлейермахеръ, пред- 
чувствуютъ. ее или пытаются ее определить. Гофман*, 
бывшШ одновременно и композитором* и поэтом*, вполне 
ясно формулирует* программу художественна™ произве- 
дегпя будущаго и сам* работаеть, впрочем* без* осооен- 
паго успеха, над* ея осуществлешемъ. Среди самих* 
современников* Вагнера два наиболее знаменитых* ма
стера театральна™ искусства, Отто Людвиг* и Фридрих* 
Геббель, еще до ЬО-хъ годов* приходят* къ идеалу му
зыкальной драмы, совершенно независимо от* Вагнера, в* 
то еще время, когда посдйдшй создавал* свои первый 
крупный комшзищи. «Интегральное художественное про
изведете» не является, следовательно, индивидуальной фан- 
таз!ей гешальнаго художника, а представляет* из* себя 
необходимый и нормальный продукт* вековой эводюцш. 
Оно есть осущ ествлете программы, формулированной еще 
за-долго до Байрейтскаго маэстро, и является как* бы удач
ным* конечным* результатом* соединенных* стремленШ 
цйдаго ряда поколйнш художников* и поэтов*.

Оно, конечно, не является и не может* быть един
ственной и окончательной формой искусства. Какъ бы 
глубоко ни было влтяше Вагнера па современное искус
ство, эра е м 1 исключительна™ господства въ Германии 
уже прошла. Композиторы и драматурги стремятся эманси
пироваться от* его формул*. Критика старается точно 
определить его историческое значеше. Ницше прославив* 
съ почти дирическимъ подъемом* Вагнера въ своей книге 
<{Richard Wagner in Bayreuth», как* дтнисическаго ху
дожника по преимуществу, первый низвергнул* съ не
слыханной яростью своего кумира, которому он* раньше покло
нялся, и съ страстным* ожесточешем* бросил* въ лицо 
временникам* свои о!5винеы1я против* вагнер1анства. Ницше
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опредЪляеть его, какъ преимущественно романтическаго 
гешя. Опъ видитъ въ немъ необыкновенна™ артиста, 
удивительна™ «комед1анта», который соединяетъ средства 
всЬхъ иекусетвъ, чтобы произвести колоссальный общш 
эффекта, который становится поэтомъ, композиторомъ, де- 
кораторомъ, актеромъ, чтобы сильнее захватить свою ауди- 
торпо. Благодаря своему выдающемуся понимашю теат- 
ральнаго эффекта, своимъ релжпознымъ стремлешямъ, сво- 
имъ симш тямъ къ мистическому аскетизму неопределен
но католической окраски, своему пессимизму, своему не
доверти къ сознательной воле и разсчитанной деятельности, 
Вагнеръ является гешальнымъ представителемъ современна™ 
нео-романтизма. Но для Ницше въ основе этого нео
романтизма въ значительной степени лежнтъ «декадент
ство», физиологическое вырождеше. Если в,шяше Вагнера 
будетъ расти, если эвонощя культуры будешь безконечно 
прогрессировать въ этомъ направлеши, то мы неизбежно 
лридемъ къ пессимистическому нигилизму, а черезъ него 
— и къ нигилизму практическому, къ гибели и смерти 
современной цивилизацш. Пора противопоставить роман
тическому идеалу идеалъ ыассическш, религии челове- 
ческаго отрадатя, культа жизни и воли къ могуществу, 
Рихарду Вагнеру, Баху и Бетховену или даже Бизе,— Со
фокла, Расина, Гёте.

Новейшая критика, при всемъ своемъ преклоненш 
передъ самымъ мощпымъ художественных™ гешемъ 
современной Германии, призиаета нередко вместе 
съ Ницше, что вагнеровшй идеалъ не можетъ
быть художественнымъ и фило'софскимъ credo людей нашего 
времени. Она лишь съ большими колебатями ставить 
Вагп-ера рядомъ съ действительными героями немецкаго 
племени, съ Нютеромъ, съ Гёте, Бахомъ, Бетховеномъ. Послед- 
Hie представляюта крепкГя, здоровыя, удивительно жизне
способный натуры; вся энерпя у  нихъ какъ бы концент
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рирована и собрана въ одинъ пункта, чтобы гармонически 
развиваться во вс/Ьхъ направлешяхъ. Вагнеръ, нанротивъ, 
— натура крайняя и дисгармоническая, находящаяся во вла
сти то эральтированнаго* стремлешя къ могуществу, то 
религданаго мистицизма съ надлюномъ къ нирване. Источ- 
нивомъ его вибриругощаго, дрюжащаго отъ возбуждеюя искус
ства является не полнота личности, у  которой жизнь бьетъ 
черезъ край, какъ у великихъ гешевъ немецко® куль
туры, а . грандшные диссонансы болезненной и рвущейся 
на части натуры. Поэтому, онъ не можетъ быть пророкомъ 
грядущаго времени. Въ своей интегральной драме онъ 
слилъ въ мощное целое все создашя техъ плодотворныхъ 
эиохъ, когда возникли религш, космоюнш, миеы. Его 
работа резюмируетъ работу первобытныхъ времени; она 
даеть иамъ удивительно яркое представление о техъ си- 
лахъ, который создали некогда немецкую и европейскую 
культуру. Но ото— не антицинащя грядущаго, не пророче
ское видешв скрытыхъ силъ, который дремлютъ въ сердце 
нащи и определяюгь задачи будущихъ поко.тЬнш. Съ 
всемогущими, очарователь своихъ звуковъ эго искусство, 
по словами Макса Графа, есть пеш е арфы, которое 
сопро'вождаетъ сумерки боговъ. предсмертные стоны уми
рающей культуры.

Идеалъ, къ которому стремится современная Герматя, 
какъ мне кажется, уже не вагнеровскш романтазмъ. Она 
уже пе пытается осуществить интегральнаго художествен- 
наго произведешя, великой миеической драмы, которая 
выражаегь въ своихъ символахъ глубочайшая философ- 
с и я  и релипозныя идеи. Она, какъ мы уже указали, 
стремится къ гётевскому искусству, къ идеалу мЬры 
и гармонш, самообладания, храбраго и мужественна™ прДя- 
тая реально® жизни. Не въ вагнеризме, следовательно, 
должна искать Герматя еще не открытую формулу же.таннаго 
для нея искусства.
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II . Синтетическое иснусство въ пл астическихъ 
искусствахъ.

Въ сфере пластическихъ искусствъ Гермашя также 
старалась осуществить синтетическое художественное про
изведете, путемъ сотрудничества архитектуры, живописи 
и скульптуры. Другими словами, она взялась за разре
шите трудной задачи создать гармонически и вполне 
приспособленный къ потребностямъ современной жизни стиль 
новаго' жилища. Впрочемъ, лишь въ последнее время 
немецко художники ясно поняли пределы, въ которыхъ 
ставится эта проблема, и начали приближаться къ ей 
разрешен по.

Экономическая зволющя, совершившаяся въ течете  
XIX века, повлекла за собой глубок!я измйнетя въ 
услов!яхъ матер1алыюй жизни. При постройке общеетвеи- 
ныхъ зданш и частныхъ жилищь, при устройстве и де- 
корировкй домовъ и комнатъ архитекторы столкнулись 
съ новыми требоватями. Съ другой стороны, появились 
технически нововведешя первостепенной важности. При
мените железа и стекла въ качестве строительна™ ма- 
Tepiaла стало все более и более распространяться и 
открыло новыя архитектурный возможности. Далее, во. 
множестве случаевъ, именно, въ производстве мебели и 
домашней утвари механическая работа машины заменила 
ручной трудъ рабочего. Такимъ образомъ, современный ху
дожники стоить передъ новыми потребностями п для пхъ. 
удовлетворешя располагает. новыми техническими сред
ствами. Сама сила вещей поставила XIX веку задачу 
создать оригинальный стиль, который соответствовали бы 
услотаямъ современной жизни.
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Сначала Гермашя пытается разрешить эту задачу 
лутемъ подражашя егарымъ стилямъ. Художники подра- 
жаюгъ греческому ж готическому стилямъ, черпають свое 
вдохновеме въ жтальянскомъ или фрарцузскомъ ренесаясб.; 
•сло'вомъ, они беругь формы у прошлаго, вместо того, 
чтобы см£л01 искать новыхъ формъ. Они строять здашя, 
лишенныя архитектурной правды, форма которыхъ 
искусственна и не вытекаете пзъ назначетя здан1я и ха
рактера строительныхъ матер1аловъ. Часто они заийняють 
настояхщй матергалъ менЬе цЪнныкгь, наприм4ръ, ка
мень— штукатуркой, не желая понять, что характеръ строи- 
телыхаго материала определяете архитектурныя формы, и 
что всякая фальсификации въ к о щ Ь - к о н ц о б ъ ,  анти-худо- 
жественна.

Въ э т о м ъ  отношении художественная индустрия, развив
шаяся въ новой Германской Имперш въ эпоху грюндер
ства, знаменуете собой высшую точку безвкуш . Она 
возвела въ принцилъ машинное подражаше изъ плохого 
матер1ала сдйланнымъ отъ руки и изъ хорошаго ма- 
T e p ia a a  орнаментамъ эпохи нЬмецкаго ренессанса, барокко, 
рококо. Она гордилась тЪмъ, что изготовляетъ художе
ственные продукты настолько дешево, что они стано
вятся доступными для людей даже съ самымъ с о м 
нешь достатком*, и распространяла свою отвратительную 
макулатуру въ огромкыхъ количествахъ по всЬмъ, даже 
самымъ скромнымъ нБмецкимъ домаагь. Эггогъ путемъ 
она решительно испортила вкусъ публики, начиная съ 
•среднихъ классовъ и кончая низшими слоями населешя. 
Благодаря вей всюду распространились цинковыя
лоддЪлки подъ бронзу, бумажный подделки подъ
хожу, подделки подъ старинныя стекла съ свин
цовыми обрамлетями, предстамяюлця изъ себя про- 
стыя стекла съ наклеенной на нихъ прозрачной бумагой, 
ливныя кружки, перегруженныя орнаментами въ стил'Ь ре-
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несанса или идиллическими сценами, фаянсовая посуда, 
грубо украшенная калькомани, статуэтки изъ напье-наше, 
имитацш водь дерево или мраморъ. Промышленники, экс- 
плоатировавппе эту отрасль индустрш, не только навод
нили своими продуктами нащональный рынокъ, но стали 
вывозить эту макулатуру и за границу, преимущественно 
въ Англии и Америку, где она-, само-собою разумеется, 
вызывала -чувстве презрешя у  всЗжь, кто обладалъ какимъ- 
нибудь художеютве-ннымъ вкусомъ, но темь не менЬе- 
находила себе покупателей благодаря своей дешевизпе. 
Однако, эта спекулящя принесла не одне только выгоды. 
Если еще и теперь интернащональное общественное мне
т е  относится весьма скептически къ немецкому «вкусу» 
и склонно низко оценивать вмо художественную промышлен
ность Гермати въ цел-омъ, то это настроеше объясняется, 
несомненно, въ значительной степени темъ, что въ гла- 
захъ шгосгранцевъ немецкое искусство- представлено, глав- 
нымъ образомъ, этой дретенцшзной макулатурой, которая 
весьма суровси осуждается самой немецкой публикой.

Въ настоящее время было' бы весьма несправедливо- 
продолжать судить о аемецкомъ искусстве на оеновашп яро- 
дуктовъ этой недобросовестной индустрш. Конечно, немцы; 
продолжаютъ вывозить свою макулатуру и украшать претен- 
щозными подделками свои дома. Но среди интеллигентныхъ. 
сдоевъ за поеледше десять летъ развилась решительная 
реакщя противъ ошибокъ прошлаго. Передовые борцы этого- 
движешя стремятся, вдохновляясь принципами англшекаго- 
декоратнвнаш искусства, создать въ Гермати действительно 
современное и немецкое искусства. Они решительно отка
зываются огь шдражашя старымъ формамъ, считая, что- 
наше время обязано создать собственным орйгипальныя 
формы. Но особенно строго осуждагогь они дешювую ими
тацш) внЬшнимъ орнаментамъ со'шедшихъ со сцены сти
лей. Они возводить въ прииципъ, что xopomiй мате-
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pia;re п добросовестная работа являются необходимый 
моральньгаъ услошемъ всякаго действительно ху
дожественна го производства. Они хотять, чтобы форма 
пропзведешя ясно указывала на его назначете и на- 
терпалъ, пзъ котораго оно сделано.

Резко порывая съ заблуждемямн свонхъ предшествсн- 
никовъ и громко, провозглашая основной нринципъ «прав
дивости» и честности, безъ которыхъ невозможно ни одно 
искусство, достойное итого имени, они устанавливаютъ 
вместе съ темъ и обнця начала выработки новыхъ 
Дюрмъ.

Вместо того, чтобы обращать свое внимаше на от
дельные предметы, они беруть въ качестве единства 
комнату, целый interieur, все здаше. Они ставать своею 
целью создать синтетичеш я художественный произведете, 
единства, точно отвечавшая своему назначение, где архи
тектурный планъ, общш тоиъ, отдельные декоративные 
мотивы, внутренняя обстановка содействовали бы созда- 
niio общаго' впечатлетя, полного соответмшя, ясности 
и -гармоши. Впрочемъ, они не только создають доропе 
interieur'bi, доступные лишь богатому классу, но стараются 
работать и для людей съ самымъ скромнымъ достат- 
комъ. Идя по этому пути, они научн.тись изготовлять 
мебель, хотя и машшшаго производства, но хорошего 
качества и безупречной работы, могупця соперничать въ 
отнош ети цены съ претенщозной макулатурой, которая 
все еще запоошяеть болыше немецкие мебельные магазины.

Немецкая критика возлагаетъ весьма болыше на
дежды на это художественное движеше, которое воз
никло менее, чемъ десять летъ тому назадъ, ц 
которому предстоитъ блестящее будущее, Въ настоя
щее время инищаторы этого возрождения художествен
ной дндустрш составляютъ уже целую школу. Возникли 
значительные местные центры,— -въ Дармштадте, Дрездене,
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Вбий, Мюнхене. Это новое искусство, подвергавшееся пер
воначально жестокимъ нападкамъ, доказало свою ценность 
не только на м'Ьстныхъ выставкахъ, напр., на Дармштадт
ской выставка 1901 года, бывшей первьгаъ выдающимся 
выступлешемъ новой школы, но также и на интернащональ- 
ныхъ выставкахъ, въ частности, на выставке въ Сенъ-Луи, 
где оно' одержало блестящш усп^хъ.

Конечно, сейчасъ еще преждевременно предсказывать 
судьбу этого молодого движетя. Но ясно уже теперь, 
что оно исходить изъ плодотворной идеи, ко
торая въ той или иной фирме, въ концй-концовъ
безусловно- реализуется. Наше время явнымъ образомъ 
стремится породить добросовестное, практическое, трезвое
искусство, которое изгоняешь всякгй ненужный орнаментъ
и пытается создать съ помощью техники и художе
ственного вкуса въ одно и то же время рацгональныя р 
эстетически удовлетворительный формы, которое не только 
строить дорогая роскошныя жилища для немного-
численныхъ богачей, но можешь спуститься въ на
родную среду и придать некоторую долю красоты су- 
ществованпо низшихъ классовъ. Съ этой точки зрйтя  
рожден1е новаго синтетическаго искусства, стремящагося 
превратить весь современный домъ въ художественное произ
ведете, придать ему, какъ въ пфломъ, такъ й въ деталяхъ, 
известный стиль, является, можетъ-быть, более важнымъ 
фактомъ, чЬмъ возникновеше въ живописи или скульп
туре того или иного течешя. Современная Герма-
nia ясно поняла новыя обязанности искусства но от
ношение къ жизни и формулировала принципы одной 
изъ наиболее интересныхъ реформъ въ сфере искусства. 
Теперь остается выждать, въ какой мере ея художники 
сумеютъ реализировать намеченную ими программу, и 
также въ какой мере- общество, какъ на высшихъ, такъ 
и на низшихъ ступеняхъ сощальной лестницы, под
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держите ихъ усилГя и проявить то стрем л ет е  къ кра- 
сотЗ>, безъ котораго нс сможете развиваться синтетическое 
и коллективное искусство.
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Если, дойдя до конца нашего очерка, мы попытаемся 
формулировать общее впечатлите, которое производить на 
насъ зволющя современной Гермаши, мы должны будемъ 
свести его къ одному чувству, подавляющему вей друия. 
— чувству глубекаго удивлешя пе-редъ изумительнымъ раз- 
витлемъ н'Ьмецкаго могущества въ течете XIX вйка.

Въ началй XIX »йка Гермаши, какъ великой дер
жавы. не существуеть. Священная Римская Имнергя лред- 
ставляетъ изъ себя лишь развалину, разрушающуюся самымъ 
жалкимъ образомъ среди всеобщаго равнодуппя. Нйгг, Гер- 
манш. 'Существуютъ лишь отдельные нймецие князья, 
глубоко разъединенные между собой, завистливые, забо- 
ыпщеея исключительно' о евоихъ мелочныть династпче- 
скихъ интересахъ, готовые совершить любую низость, лю
бой обмань, лишь бы сохранить и укрепить свой драгоцен
ный суверенитетъ, неспособные подчинить свои агоисти- 
чесшя цйли вацюнальШ'Му интересу, и, наобороть, всегда 
расположенные вступить въ союзъ съ иноземцами и, 
въ случай нужды, начать даже войну съ своими оооте- 
чествешщками, если есть надежда извлечь какую-нибудь 
■выгоду изъ измйны. У этой разъединенной и безсильной 
нащи политическая жизнь отсутствуетъ. Всюду господ- 
ствуеть монархически абсолютизмъ, нерйдко тиранниче- 
cKi® деспотизмъ, который населешемъ переносится съ почти 
рабской покорностью. Строго отстраняемые отъ всйхъ 
общественныхъ дйлъ, крестьяне и горожане, ремесленники

26
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и буржуа пассивно подчиняются властной я грубой ти
рании государства и его бюрократов!., теряютъ всяюй 
интересъ къ жизни нацш и замыкаются въ ограниченное 
кругу своихъ частныхъ занятий. В прочем , экономическая 
жизнь нащи узка и ск у р а ; паселеше— малочисленно, 
страна— б*дна, капиталы— р*дки, индустрия— почти отсуг- 
сутствуетъ. Чтобы уйти отъ этой жалкой жизни, от
крыть одиггь только путь: мышлеше и искусство. I  
цв*тъ немецкой интеллигенции вступаетъ на втотъ путь 
съ поразительны е энтуз1азмое. Въ раздробленной, уни
женной, наполовину разоренной войнами и иностратшымн 
вторившими Гармаши расцвйтаеть высокая литератур
ная и философская культура, которая даетъ нащи, можетъ- 
быть. лучшее право на славу. Съ этого времени Гермашя 
считается классической страной идеализма п мечтатель
ности. Такъ какъ Англ!я завладела моремъ. а Фран- 
nifl господствуеть надъ сушей, то Гермаши остается, 
по известной поговоргЬ, лишь царство воздуха. Но зд*сь 
она царить съ несравненны е блес-кое.

Но воть, въ этой отсталой, обездоленной въ смысл* 
земныхъ блатъ нащи, которая, казалось, могла увлекаться 
лишь химерами и миражами, развивается духъ пред
принимательства. Вскор* выясняется, что. н*мецкШ народъ 
изъ вейхъ западноевропейские нащи обладаегь, можетъ- 
быть, наибольшими данными, чтобы одержать верхъ въ 
экономической борьб*. Въ своемъ изумительном подъем* 
онь не только перегоняешь романеше народы, которые за
долго до него вступили на путь мятергальяаго прогресса, 
но угрожаегь теперь даже старинной индустр1альной и 
коммерческой супрематш самой А н т и .

Выясняется, что этотъ нисколько тяжелов*сньгй и 
медлительный, но кр*пкш и здоровый народъ предста
вляешь изъ себя исключительно благоприятную почву для 
развитая капиталистической цивилизацш. Н*меп;ь— совсФмъ
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не художиигь. не етрастная натура, стремящаяся къ 
наслаждедгямъ, какъ романецъ. Овръ не любить, подобно 
последнему far niente, безделье, красивую жизнь, веселую 
общительность. Серьезный и сильный, упорный и добро
совестный работникъ, онъ издревле npivneHb кь строгой 
нравственной дисциплине, суровой военной выучке. И 
вотъ, въ этомъ лишенномъ изящества и блеска, но за-то 
крепкомъ и настойчивомъ народе, развивается сильная 
воля къ могуществу, терпеливая, методическая, способная 
преследовать съ неутомимымъ постоянствомь разь на
меченную цель, никогда не уклоняясь въ сторону благодаря 
какому-либо капризу или страсти, никогда не отступая 
ни передъ какимъ затруднешемъ или препятств1емъ. Не- 
мецъ стремится къ могуществу не потому, что онъ хочетъ 
занять первое место, и даже не ради матер1альныхъ. 
выгодъ, который оно даетъ; онъ стремится къ нему 
ради него самого, штому-что оно является мериломъ истин
ной ценности человека, группы, партш, народа.

Эковомичоекш законъ съ фатальной необходимостью 
заставляешь Германгю вступить на путь предпринимательства. 
Немецкая раса, какъ было уже указано, очень плодовита. 
Ежегодный прироста населешя имперш за пергодъ 1816—• 
1905 гг. равняется 1,01р/0 . Въ 1900 и 1905 гг. онъ до
стигаешь 1,50 о/о и 1,45% . Иаселеше Германш въ 1816 
году равнялось 25 миллшнамъ жителей, въ 1855 году 
— 36 милл., въ 1905 г.— 60-ти милл., въ 1910 г.— 64,9 
миллюнамъ i ) .  Въ 1820 году Франщя имеешь на четыре 
милашка жителей более, чемъ Гермашя. Приблизительно 
въ середине ®ека обе страны имеюта по Му? мнл- 
лшвовъ жителей. Въ настоящее время Гермашя насчиты- 
ваета на 20 слшпкомъ миллГоновъ жителей больше, чемъ 
Франщя, и  эта разница продолжаеть непрерывно возро-

!) Въ 1912 году населеше Германш еоставляетъ уже 
около 66-ти миллюновъ. П р и м . п е р .



40 4 З А К Л Ю Ч Е Н !  Е.

стать. Приведенный цифры говорить достаточно красно
речиво, насколько немецкая рождаемость перевешиваете 
французскую, и насколько', следовательно, многодетный 
семьи встречаются въ Германш чаще, чемъ во Францш.

Это обстоятельство въ высшей степени благощнятно 
для развитая капитализма. Ежегодные излишки населешя 
дали Германш ту армно работниковъ, въ которой нуждается 
индустр1я для своего развитая. Съ другой стороны, въ 
обезпеченныхъ классахъ населешя широко распространенъ 
духъ предпринимательства. Въ Германш отецъ семейства 
не стремится создать для евоихъ детей обезпеченнаго по- 
ложешя и определенной ренты. Онъ даетъ имъ хорошее 
воспиташе, основательно снаряжаешь ихъ для жизненнаго 
боя и затемъ предоставляешь имъ еамимъ бороться за 
место ш дъ солнцемъ. Такимъ образомъ, плодовитость расы 
явилась однимъ' изъ сильнейпшхъ стижуловъ политиче- 
скаго и хозяйствевнаго расцвета Германш.

Это етремлеше къ власти растетъ и увеличивается 
во всехъ еферахъ немецкой жизни, во всехъ областяхъ 
человеческой деятельности. Оно проявляется въ отдель
н ы е  индивидуумахъ, въ политические п ар таяе, въ оо- 
щальныхъ груплахъ, въ государетвае. Оно' проявляется 
во всемъ немецкомъ обществе въ форме империализма 
и юровой политики. Гермашя стремится къ военному, 
морскому и рпломатическому преобладашю, къ экономиче
ской, промышленной и торговой гегемонш, къ первенству 
въ сфере науки, потому что наука также является! 
видомъ человеческаго могущества, и Гермашя значительной 
долей с в о и е  уепеховъ обязана, безъ сомнешя, своей 
науке. Мало-по-малу, воля къ могуществу одерживаете 
въ немецкой душ е верхъ надъ стремлешемъ къ культуре, 
незаметно отодвигая его на второй планъ. Культа искус
ства падаегь или, скорее, меняетъ свой характеръ: искус
ство разсматривается уже не какъ цель въ себе, а
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какъ вспомогательное средство къ жизни. Среди немцевъ 
растете кулиг, силы. Но они преклоняются, и это 
мы должны подчеркнуть, не передъ грубой, тнраннической, 
произвольной силой, которая вытекаете изъ каприза, пода
вляете безъ всякая смысла, ради лишь собственная 
удо:вольств1я, и является отрицатемъ права. Нхъ культе 
дагёетъ своими объектами разумную силу, которая угвер- 
ждаеть себя въ силу собственной добродетели, потому 
что не только неизбежно, но полезно, мудро и нор
мально, чтобы сила подавляла слабость, чтобы высшая 
м о н а д а  подчиняла себе низшую м о н а д у .  Они пре
клоняются передь Силой, которая вг> т о  ж е  в р е м я  
является и Правомъ, потому что она есть выражен! е 
истинная превосходства, которое, по справедливости, д о л ж 
н о  б ы т ь  признано и почитаемо.

Кроме того, следуегъ отметить, что стремлете къ 
могуществу у немцевъ проявляется въ упорядоченной, 
насколько это возможно, форме.

Режимъ свободной конкурренцш, создавая войну 
каждаго иротивъ всехъ и доводя такимъ образомъ до 
высшей степени развитая индивидуальный эгоизмъ, заклю- 
чаетъ въ себе, безспорно, анархическое и разлагающее, 
начало. Какъ некогда въ Нталж во время Ренессанса, 
онъ можетъ породить ожесточенный Индивидуальности, кото- 
рыя съ отчаяшемъ борятся за первенство -н безжалостно 
уничтожаю-тъ другъ-друга. Весьма замечательно, что разви
та© свободная предпринимательства въ Германш не по
влекло за собою подобныхъ следств!и. Какъ бы ожесто- 
ченна не была конкурренщя между отдельными индиви
дуумами и общественными группами, она никогда не вы
рождается въ анархическую борьбу.

Борьба за политическое преобладайте между немецкими 
государствами была очень продолжительна- и ожесточения, и 
въ конце-концовъ, она разрешилась войной. Но какъ
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только сила вынесла свой приговори, антипатии очень 
скоро утихли, ненависть успокоилась. Вместо того, чтобы 
разстрачивать свои силы въ безполезныхъ раздорахъ и 
напрасныхъ возмущешяхъ, Терматя, быстро! приняла новый 
порядокъ вещей и соединила вей свои силы для экономи
ческой и политической борьбы въ Еврошй и во всеми 
шрй.

Борьба между политическими париями также очень 
сжесточенна и настойчива. Но она почти никогда не приводить 
къ серьезными смутами. Борьба классовъ, можегъ - быть, 
остр-Ье, чйми во вейхъ другихъ странахи. Но она не носить 
револющоннаг.о характера. Даже среди самыхъ непримири- 
мыхъ прогивнивови капиталистическаго государства, среди 
нймецкихъ еощалъ-демократовъ, реформизмъ получаетъ все 
большее преобладаше. Он,и безусловно осуждают!, всякш 
пр'изывъ къ насилию, всякую попытку осуществить ко
нечную цйль пугемъ насильетвеннаго переворота; они 
решительно отвергають антимилитаризмъ и обращеше къ 
всеобщей стачкй. Промышленная и торговая конкурренщя 
очень ©жесточенпа, индивидуальная ииищатива очень сильна 
и смйла. Но Герматя, классическая страна картелей, 
крупныхъ рабочихъ и предприниматвльскихъ еоюзовъ, яв
ляется, несомненно, одной изъ странъ, болйе всего сдй- 
лавшихъ для урегулировашя производства, для установле- 
т я  контроля надъ рьшкомъ, для ограничешя конкурренцш 
и, следовательно, для предотвращения кризиеовъ и смягчс- 
н1я ихъ остроты.

Словами, частная инищатива очень сильна въ 
Гермати, но она не приводить къ индивидуалистическому 
анархизму. Это, можетъ-быть, объясняется одной хорошо 
известной чертой нащональнаго характера. Нймецъ менйе 
другихъ народовъ испытываетъ потребность въ подномъ 
развитии своей личности. Они охотно ограничивается ка
кими-нибудь одними спещальнымъ занятаемъ, которому они
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отдается ц ели к ом . Онъ охотно жертвуем частью своей 
индивидуальности, превращается, по меткому немецкому 
выражение, въ Teilmensch'a, въ часть человека, въ спе
т а  диета, 'который выполняем сь выдающимся совершен
ств ом  ту или иную весьма спещальную функцию, ни
сколько не заботясь о томъ, что происходить за преде
лами его тщательно отграниченной сферы. По этой причин^ 
онъ любить соединяться съ другими и подчиняться. Онь 
охотно становится ч лен ом  многочисленным .союзовъ, ко
торыми кишигь Гермашя. Онъ любить чувствовать себя 
составной частью обширной организации, болйе или мен4е 
важной деталью большого механизма. Онъ счастливь соеди
нить свою личную судьбу сь судьбой какого-нибудь великаго 
дЬла, и посвятить ему вей свои силы. Словом, въ 
вемъ есть инстинкта дисциплины. Онь умнеть п о в и н о 
в а т ь с я ,  но умЬета также и к о м а н д о в а т ь :  онъ
умнеть пунктуально исполнять полученный прказатя, но 
можетъ также и проявить инищативу въ отведенной ему 
области. Т аким  образомъ, помещай народь доставляем  
прекрасный человЬческш матербаль для разнаго рода огром
ных!. организмовъ, которые создаетъ капиталистиче
ски строй: нащональныхъ армш, административным
кадровъ,' обширным финансовым, промышлеиныхъ н тор- 
говыхъ предпртятй, оиндикатовъ и картелей. Даже въ 
сферЬ искусств;а онъ стремится осуществить синтетиче
ское художественное произведете, въ видЗ> ли музыкаль
ной драмы или же здашя, стилизованнаго во всЬхъ 
своим  частям . Эта любовь къ ассощащи и къ под
чинении является прирожденной чертой нЬмца. Онъ подчи
няется дисциплин^ не насилуя себя, а напротивъ, съ радо
стью. Онъ снеоцалистъ по собственной охотй и нисколько не 
сож алеем  о т о м , что. остается за пределами его горизонта. 
Онъ замыкается въ границы своей спещальиости, въ свой 
Fach, съ известной гордой радостью, къ которой часта
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примешивается оттйнкжъ нйкотораго презрЬая или веселой 
ироши по отношению къ диллетанту, который берется за то, 
что плохо знаете,, притязаете, разсуядать «с!е omni rescibili» и 
съ апплонбомъ решаете, самые высоки вопросы политики, ре- 
лигш, морали и искусства. Его серьезность, его «GriincUichkeit» 
заставляетъ его инстинктивно презирать всъхъ этихь импро- 
визаторовъ, краснобаевъ, «универсальныхъ» людей, кото
рые берутся за все съ одинаковой смелостью п одинаковой 
некомпетентностью. Онъ гордится тбмъ, что не выхо
дить за пределы той области, которую знаеть. Или 
проще, у него нехватаеть любознательности: для него 
м1ръ кончается за пределами его спещалъности.

Этотъ столь распространенный въ Германш инстинкта 
дисциплины и iepapxin объясняета и общш консерватизмъ 
нащи. Индивидуальная мысль въ Гермати необыкновенно 
смйла, она не отступает, ни передъ какой проблемой и 
изслЬдуетъ seif, вопросы совершенно независимо. Но въ ко- 
нечномъ итогё она чувствуеть отвращение къ крайними 
рйш етямъ. Въ релипозномъ отношеши Гермати не атеистич
на и не клерикалкна. Она не отвергаете ш  одного завоеватя ва- 
учнагорацьойализма. Но вм-ЬстЬ съ тЬмъ она всегда сохраня- 
ета уважеше къ инстинктивной мудрости, которая выражается 
въ религмевои эволюцш человечества. Она стремится, на
сколько это возможно', примирить Науку съ Вйрой, истину 
ращональную съ истиной традиционной. Въ политической 
области она также старается согласовать принципъ автори
тета съ прииципомъ демократа. Она уже нс можета 
допустить десп'Отичеекаго абсолютизма, но въ то же время 
она сохраняете добровольное уваж ете къ монарш, къ 
установленной iepapxk, къ «законными» властями. Немецкая 
демократия не претендуете, быть е д и н с т в е н н о й  руково
дительницей народныте, судебъ. Она охотно соглашается 
разделить власть съ верховными вождемъ, опирающимся 
не на народное избрате, а на свои традищоиныя права.
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ДалЬе, невидимому, благодаря атому чувству порядка и 
дисциплины Гермашя постепенно поднимается до с о л и д а- 
р п с т и ч н а г о  понимашяжизни,котороедололняетьипспра- 
вляеть а г о н а л ь н у ю  концешщо своборои конкурренцш. 
Я думаю, чтовъ зтомъ отяошенш ея эволющя 6 o it e  всего 
заслуживаешь удивлешя съ нашей стороны. Пазвитае полити- 
ческихъ нартш, сощальныхъ группировок, предпринима- 
тельскихъ и рабочихъ союзовъ, широкое распространеше 
сощальнаго страховашя говорить намъ о все прогрессиру- 
ющемь развитая идеи солидарности. На место всеобщей 
конкурренцш, воины вс&хъ прогивъ всехъ, мало-по-малу 
становится сознаше необходимости с о л и д а р н а г о  стремле- 
шя къ могуществу. Вследъ за перюдомъ великихъ потря- 
сенш, неустойчивости и необезпеченности, явившагося сл4>д- 
ствгемъ развитая системы свободнаго прерринимательства, 
Герматя ожидаегь наступлешя болЬе обезпеченнаго эко- 
номическаго и сощальнаго порядка съ более устойчивой 
iepapxiet и  менее неопределенной нравственной «верой». 
Вследъ за грандшнымъ усилаемъ, направлеинымъ къ до- 
етижетю политической гегемонш и матерлальнаго богат
ства, она стремится къ возрожденш идеалистическаго по
рыва къ культуре и Искусству. Это, конечно, пре
красный перспективы. Какъ бы неопределенны оя£ не 
были, вполне достаточно уже того, что он§ не ка
жутся неосуществимыми, чтобы немцы имели право смот
реть съ вполне законной гордостью на пройденный ими 
путь ;и взирать съ известнымъ олтимизмомъ на будущее.

Намъ остается теперь еще отметить, что въ настоящее 
время чувство солидарности у  немцевъ является почти исклю
чительно н а ц 1 о н а л ь н ы м ъ .  Немецъ все. более и более 
сознаегь себя солидарными съ другими немцами. По от
ношение къ другимъ нащямъ овъ стоить большей частью 
на агональной точке зрешя своборои конкурренщи. Эле
ментарная сила современнаго' нймецкаго нащонадизма пред-
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ставляеть въ этомъ отношенш решительный контрастъ въ 
сравнении съ благороднымъ космополитизмомъ катала века. 
Дангерманистическш имперФализмъ, столь сильный, воин
ственный Зи уверенный въ своей собственной c iu t  и звезде, 
столь энергичный въ евояхъ предпр1ягпяхъ, бдительный и 
всегда готовый бить тревогу, столь иногда поспешный 
въ своихъ угрозахъ, столь решительно отвергавший все  
лредложетя пацифистическаго и интернащональиаго харак
тера, предетавдяетъ изъ себя, несомненно, п образецъ 
и предостережете для другихъ народовъ. Онъ иоказы- 
ваетъ ,. что эра конкурренцш еще не миновала ни для 
книга® дуумо-въ. ни для народовъ, и что на-цдя должна 
во всякомъ случае сохранять нетронутой свою силу.

Надолго .‘ли останется нащонализмъ последней ступенью 
немецкой эволюцш? Можегь быть, мы въ праве надеяться, 
что Герман!я не всегда останется въ этомъ боевомъ положе-

Ц перестаиетъ быть препятстаемъ для наступлешя ме
нее аяархичесваго положила вещей въ цивилизованяомъ 
Miрй. Почему бы, въ оамомъ деле, народъ, такъ. 1 хорошо поняв
ш и  необходимость конкурренцш и ассощацга, плодотворнаго 
соревноватя и солидарности, не смогъ подняться отъ точки 
зр е т я  нащональной солидарности до точки зрешя евро
пейской или общечеловеческой солидарности? Многочислен
ные симптомы указываютъ, что въ экономической и сощаль- 
ной сфере, а также въ области научной и художе
ственной культуры, ЭИ' развита давно уже началось, какъ 
въ Германки, такъ и въ .другихъ странахъ. Можегь быть, 
не слишкомъ уже фантастична надежда, что двадцатый векъ  
увидить роегъ и процветание новой религш солидарности, 
что мы постепенно приблизимся къ идеалу «добраго евро
пейца», о которомъ дерзалъ проловедывать своимъ сооте- 
чественникамъ Ницше въ самый разгаръ нащона диетической 
горячки. Этимъ пожелатемъ мы хотели бы закончить 
нашу книгу.
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