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ПОЛЬЗА И ЗНАЧЕН1Е ВЕЛИКИХЪ ЛЮДЕЙ.

I.

Вйрить въ велщшхъ людей—вещь вполне 
естественная. Если бъ изъ нашихъ сверст- 
никовъ и товарищей дйтства выходили герои, 
ноднявппеся на высоту царскаго могуще
ства и славы, это бы насъ нисколько не 
поражало. Всякая миеолоия начинается съ 
нолубоговъ, и все, чтб ихъ окружаетъ, воз
вышенно и поэтично; это означаетъ, что во 
всемъ преобладаете господство ихъ духа. 
Въ легендахъ Гаутамы х), первые люди йли 
землю и находили ее восхитительно вкусной.

Природа кажется существующей лишь 
для того, чтб велико и благородно. Шръ 
держится правдивостью хорошихъ людей: 
они дйлаютъ жизнь на землй здоровой и 
•осмысленной. II вей, кто жиль съ ними, на
ходили жизнь радостной и стоющсй того, 
чтобы жить. Жизнь сладка и выносима лишь 
при нашей вйрй въ общество такихъ людей, 
и, въ действительности или въ идеалй, мы 
стремимся жить съ тйми, кто выше насъ. 
Мы даемъ нашимъ дйтямъ и нашимъ зем- 
лямъ ихъ имена. Ихъ имена превращаются 
въ глаголы языка, ихъ творешя и изобра- 
жешя украш лоте собою наши дома, и съ 
каждымъ моментомъ или обстоятельствомъ 
дня связано восиомннаше о нихъ.

:) Gautama—прозвище основателя буддШ- 
ской религш Шакьямуни (Будды), a также 
имя предполагаемаго автора весьма цЪннаго 
со чинен in ведшскаго цикла санскритской ли
тературы, Dharma-Siitra, являющагося однимъ 
изъ древнийшихъ юридическихъ памятаи- 
ковъ индШской словесности. П ер еводя .

-Щ.

Искашо великаго человека составляете 
мечту юности и самое серюзное заняие, воз- 
мужалаго возраста. Мы отправляемся въ 
чужш страны свйта. чтобы взглянуть на его 
дйяшя,—и, если возможно, мелькомъ хоть 
взглянуть на него самого. Но вмйсто этого 
отъ насъ отделываются тймъ, что ука- 
зываютъ на обычные дары фортуны. Намъ 
говорите, англичане—практичный народъ, 
нймцы гостеприимны, климата Валенцш вос
хитите ленъ, а среди холмовъ Сакраменто 
попадаются обильныя залежи золота. Пре
восходно,' но я вйдь не отправляюсь пу
тешествовать затймъ, чтобы встречать лю
дей, умйющихъ комфортабельно устраи
ваться, либо богатыхъ и гостепршмныхъ, 
или же глядйть на ясное небо и любо
ваться слитками, представляющими боль
шую ценность. Но, если бъ была на свй- 
тй такая магнитная стрйлка, которая бы 
показывала на страны и жилища, гдй жи- 
вутъ лица, обладающая внутренними богат
ствами и могуществомъ, я бы все продалъ, 
чтобы купить ее, и пустился бы съ нею 
туда въ путь сегодняшнш же день.

Славой и значешемъ этихъ людей жи
вете весь человйчссшй родъ. Факта, что че- 
ловйкъ, который выдумалъ желйзную доро
гу, живете въ такомъ-то городй, возвы
шаете всйхъ его жителей въ глазахъ свй- 
та. А огромный населешя странъ, ншщя 
духовными благами, такъ же отталкивающи, 
какъ кышагцШ червями сыръ, какъ коно- 
шапцяся муравьиныя кучи или гнйзда
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олохъ. — чъмъ они многочисленнее. темъ 
хуже.

Наша ] юл mi я сводится къ любви и обо- 
жанно этихъ покровителей рода чслов'Ьче- 
скаго. Боги фабулы представляют!, собою 
лучезарные моменты нзъ жизни великихъ 
людей. Мы отливаемъ все н шш сосуды въ 
одной форме. Наши грандюзныя богослов- 
ск1я системы 1удапзма, Христанизма, Буд
дизма. Магометанства, являются необходи
мой и зиждительной работой человеческаго 
духа, Тотъ, кто изучаетъ исторш, нодобенъ 
человеку, отправляющемуся въ магазинъ 
покупать ткани пли ковры. Она, вообра- 
жаетъ, что нашелъ тамъ вещь, совершенно 
новую. Но пусть ндетъ на фабрику, тамъ 
онъ убедится, что рысунокъ его новой ма- 
терга восироизводитъ тЬ же украшешя и 
розетки, которыя встречаются на внутрен- 
ннхъ стЬнахъ пирамидъ въ Эивахъ. Нашъ 
тепзмъ есть очшцеше человеческаго духа, 
Человекъ можетъ изображать, творить или 
мыслить только человека. Онъ верить, что 
начало великихъ элементовъ матер1альной 
природы лежнтъ въ его духе. Наша филосо- 
фтя находитъ всюду и во всемъ одну сущ
ность, встречающуюся въ состоянш кон- 
центращи или ра-зсеяшя.

Задаваясь теперь целью изледовагь раз
ные виды услугъ и пользы, иолучаемыхъ 
намиотъдругихъ, будемъ остерегаться онас- 
ныхъ заблуждеьпй сокременныхъ нзеледо- 
вашй и начнемъ съ невысоких!, ступеней. 
Намъ не следуетъ спорить протпвъ любви 
или же отрицать, что и жизнь другихъ лю
дей представляетъ собою сущее быпе. Я не 
знаю, что бы изъ насъ вышло. У насъ есть 
сощальныя силы и крепость. Наше доброе чув
ство по отношешю къ другимъ создаете, 
известнаго ]юда преимущество или приобре
тете, котораго ничто не въ состоянш заме
нить. Я могу сделать помощью другого то, 
чего я не въ состоянш сделать одинъ. Я въ 
состоянш сказать вамъ то, чего я въ начале 
не въ состоянш сказать себе самому. Друпе 
люди являются лупами, черезъ которыя мы 
читаемъ нашу собственную душу. Всякий 
человекътяготеетъ кътемъ, кто свойствами 
своей натуры отличается отъ него, равно 
какъ к ьтЬмъ, укого этисвойстга, превосход
ны н ценны на свой ладъ; иными словами, онъ 
тяготеетъ къ другимъ людямъ и при томъ 
въ высшей степени или въ полномъ смысле 

•этого слова другимъ (otherest). Чемъ силь

нее натура, темъ сильнее она влшетъ на 
другихъ. Здесь насъ интересуютъдушевный 
качества чистейшей воды. Маленьшеталанты 
оставнмъ въ покое. Основное разлшпе между 
людьми сводится кътому, на высоте ли они 
своего дела или нетъ. Человекъ есть то- 
благородное эндогенное растете, которое, 
подобно пальме, органически растетъ и раз
вивается изъ внутри наружу. Свои собствен
ный задачи, хоть и невозможный для дру
гихъ. онъ въ состоянш разрешить быстро н. 
играючи. Для сахара легко быть сладкимъ, 
а селшре—соленой. Мы беремч> на себя боль
шую толику труда и стараний для того, что
бы захватить въеетп и поймать то, что само 
собою попадетъ въ наши руки. Я считаю вс- 
ликимъ человекомъ того, кто всегда пребы- 
ваетъ въ более высокой области мысли, до 
которой друпе поднимаются ценою труда и 
напряжений:, такому человеку стоить только 
раскрыть глаза для того, чтобы видеть вещи 
въ истинномъ свете и въ крунныхъ соотно- 
шеншхъ, тогда какъ другимъ приходится 
прибегать къ стоющимъ тяжелаго труда, 
ионравкамъ и недремлющнмъ окомъ озирать
ся, остерегаясь различныхъ источников!, за- 
блуждешя. Подобнаго же рода польза отъ 
него и служба, которую онъ намъ служить. 
Прекрасной личности никакого труда не 
стоить запечатлеть свой образъ въ наших!» 
глазахъ, а между темъ какъ великолепно 
такое благодеяшс! Не больше труда стоить, 
мудрой душе сообщать свои качества дру
гим!, людямъ. И каждый можетъ самымъ. 
легкимъ образомъ делать лучшее въ своей 
сфере. «Реи de moyens, Ьеаисонр d’effeU, 
Хоть великъ, кто является темъ, что оиъ 
есть отъ природы, и кто никогда не наноми- 
наегь собою другихъ.

Но онъ долженъ иметь отношенье къ намъ. 
н дать нашей жизни известное обещаше 
объяснить ее. Я не могу сказать, что я хо- 
телъ бы знать; но я замечала,, что есть люди, 
которые своимъ характеромъ и действишн 
даютъ ответы на вопросы, которые ставить 
у меня нетъ умешя. Одинъ человекъ огвЬ- 
чаетъ на какой-нибудь вонросъ, котораго ни
кто изъ его современников!, не ставить, и 
онъ стоить совершенно одиноко. Прошедипя 
и ироходяиця рслигш и философш даютъ 
ответы на какой-либо другой вонросъ. Из
вестные люди производить на насъ виеча- 
тлешё богатыхъ потенций, обильныхъ источ
ников!, возможностей, но въ действительно
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сти бсзномощиыхъ для себя и своей эпохи;— 
игрушки, быть можетъ, какого-нибудь ин
стинкта, носящагося въ окружающей атмо
сфере, они не отв'Ьчаютъ нашимъ потреб- 
ностямъ. Но истинно велигае люди намъ 
близки; мы ихъ узнаемъ съ нерваго взгляда. 
Они оиравдывають ожидагня и оказываются 
на своемъ месте. Что хорошо,.то эффектив
но, т. е. действительно, плодотворно; оно 
создаетъ для себя место, пищу и союзннковъ. 
Здоровое яблоко производить семя,—ублю
дочное—никакого. Если человекъ на своемъ 
месте, опъ созидателенъ, нлодовнть, нрн- 
тягателсне, наводиястъ и захватываете це
лый армш преследуемой имъ задачей, кото
рая такимъ образомъ и осуществляется. Река 
сама образуете свои берега, и всякая законо
мерная идея прокладываете себе свои каналы 
н вызываете приветственный встречи,— 
взращивая жатвы для своего и платя, инсти
туты для своего выражешя, создавая оружие 
для борьбы и последователей, ее развиваю- 
щихе и объясняющихъ. Истый художнике 
имеете своимъ ньедесталомъ всю планету; 
карьеристе же, после многолетнихъ стрем- 
дсшй и борьбы, имеете поде собою почвы 
не больше ширины его сапоге.

Be обыденной беседе мы различаемъ два 
рода пользы и услуге, оказываемыхъ людьми 
высшаго порядка. Вера ве непосредственное 
даяше нрйятна первоначальному, наивному 
мросозерцанш людей, вера именно въ не
посредственную матерйальную или духовную 
метафизическую помощь, въ виде ли здо
ровья, вечной юности,тонкихе чувстве, или 
искусства врачевашя, магической силы и 
пророчества. Мальчике верите, что есть 
учитель, который въ состоянш продать ему 
свою мудрость. Церкви верить въ ташя за
слуги, который, таке сказать, на роду на
писаны, вменены известныме личностяме. 
Но, строго говоря, мы мало ценимъ и со- 
знаеме настоящйя, ирямыя услуги. Человеке 
эндогенене, растете своею внутреннею си
лой, и восниташе является процессом!) его 
поступательная раскрытая и развитая. По
мощь, которую мы получаемъ отъ другихъ, 
представляется механическою, ве сравненш 
ее раскрытаями природы ве насъ самихъ. Что 
мы такимъ образомъ изучаемъ, ьосхититсль- 
но въ своемъ проявлены, и дЭДстаюе его 
оставляете прочный следе. Правильная эти
ка является центральнымъ закономъ, ис- 
ходящимъ пзъ души наружу. Случайный

BHemHift даре противоречите закону вселен
ной. Служешс другнмч. есть служеше намъ 
самиме. Я должене оправдать себя переде 
своею совестью. «Думай о своемъ деле, 
глупый человеке! «говорите духе;— «неуже
ли ты хотелъ бы лучше вмешиваться въ 
дела, касаклщяся неба или другихъ людей:'» 
Но остается еще служба и польза, которая 
приносится нс прямо, а косвенно. Люди 
обладаютъ символическимъ или нредстави- 
тельнымъ свойствомъ и служить намъ ду
ховно. Беменъ и Сведенборге познали, что 
вещи вообще являются символами и пред
ставителями. II люди также обладают!, свой
ствомъ представительности; они, во-иервыхе, 
представители вещей, и, во-вторыхъ,—идей.

Подобно тому, какъ растем йя превращают'!, 
минералы ве ишцу для жнвотиыхъ, таке и 
каждый человеке превращаете какой-ни
будь сырой матер!алъ въ природе въ полез
ный людяме предмете. Открыватели огня, 
электричества, магнетизма, железа, свинца, 
стекла, полотна, шелка, хлопчатой бумаги; 
изобретатели— инструментов!.; сочинитель 
десятичной нумерацш; геометре; инженере; 
музыканте, — каждый въ своей области, 
нролагаютъ для всЬх'ь легкий путь сквозь 
хаосе неизвестная и невозможная. Всякйй 
человеке таинственной, внутренней склон
ностью связаиъ се какой-либо областью 
природы, которой деятелемъ и толковатс- 
лемъ онъ является; таковымъ былъ Линней 
ноотношенйю кърастен1ямъ; Губере— но от- 
ношенйю къ ичеламе; Фрисе — лишаяме; 
Ване-Монсъ—грушамъ; Дальтоне — атом- 
нььмъ формамъ; Эвклиде — лишямъ; Нью
тоне—интегральному и дифференцйальному 
исчисленйямъ.

Человеке для природы является цент- 
роме, отъ которая идутъ нити отношен in 
черезе всякую вещь, жидкую, твердую, ма
териально осязаемую и неуловимую, элемен
тарную. Земля вращается; каждый коме 
земли, каждый камень проходите черезе 
меридйане: таке и каждый органе, функцйя, 
кислота, кристалле, песчинка имеете свое 
отношеийе къ мозгу. Долго они ждутъ, но 
каждому изъ ннхе приходите, наконец-!., 
череде. Каждое растете имеете своего па
разита, а каждая сотворенпая вещь—своего 
творца, любителя и поэта. Справедливость 
уже отдана пару,железу, дереву, углю, маг
ниту, йоду, зерну и хлопку; но какъ мало 
использовано до спхе норе матерйаловъ
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нашими искусствами! Масса создан in и ка- 
чествъ все еще находится въ скрытомъ со- 
стоянш и ждетъ. Оно кажется, словно ка
ждое изъ нихъ, подобно заколдованной 
принцесс^ въ волшебной сказке, ждетъ сво
его избавителя въ лице определеннаго чело
века. Каждое должно быть освобождено отъ 
чаръ и выступить на Болин светъ ьъ чело
веческому. образе. Вт. HCTopin открытий, со
зревшая, но скрытая истина словно созда
вала и образовывала нарочный мозгъ для себя. 
Магнитъ долженъ былъ стать человекомъ 
въ лице какого-нибудь Джильберта, либо 
Сведенборга, либо Эрстеда, прежде чемъ 
общечеловечесы'й умъ могъ дойти до ионп- 
машя и пользован]'я его силами.

Если мы ограничимся одними первоначаль
ными благами, мы увпдимъ, что серюзная, глу
бокая красота свойственна минеральному и 
ботаническому царствамъ, которая, въ самые 
возвышенные моменты, обнаруживает'!, себя, 
какъ какое-нибудь чудо, прелесть природы: 
таковы — блескъ шпата, непреложность 
сродства, абсолютная точностьугловъ. Оветт, 
и мгла, жарт, и холоде, голодъ п ппташе, 
сладкое и кислое, твердое, жидкое и газо
образное — чередуясь, вращаются вокругъ 
иасъ венцомъ удовольств!Й и свопмъ npiflT- 
нымъ антагонизмомъ наполняютъ незаметно 
протекающий жизненный день. Глазе ка
ждый день новторяетъ первую хвалу, воз
данную вещамъ: «И онъ увпделъ, что оне 
хороши». Мы знаемъ, гдё найти ихъ, и 
после того, какъ у насъ накопился опыте 
относпте.льно разныхъ ихъ родовъ и видовъ, 
соревнующихъ между собою, эти испол
нители, участвуюице въ м]ровомъ концерте, 
вкушаются нами тёме сильнее и глубже. 
Но мы нм4емъ право и на более высок! я 
блага. Что-то недостаетъ науке до т'Рхъ 
норъ, пока она не получаете человеческаго, 
гумаинш'Ооблика и направлсшя. Одна вещь— 
таблица логарнемовъ, другая — жизненное 
отражеше ея игры въ ботанике, музыке, 
оптике и архитектуре. Для ариеметики, 
анатоши,архитектуры,астрономии,прогрессе, 
правда, въ начале едва подозреваемый, 
знаменуется.— тогда, когда, иутемъ ш яш я 
съ интеллектомъ и волей, оне восходятъ 
въ практическую жизнь и проявляются въ 
области разговора, характера и политики.

Но это приходитъ позже. Теперь мы го- 
воримъ лишь о нашемъ знакомстве съ ве
щами въ ихъ собственной области и о пути,

кпкпмъ те, невидимому, чаруютъ и притя- 
гиваютъ къ себе гсшя, всю жизнь занимаю
щегося одной какой-либо вещью. Способ
ность объяснить природу вещи основывается 
на тождестве того, кто наблюдаете, съ 
теме, чтб наблюдается. Каждая малеваль
ная вещь имеете свою небесную ' сторону: 
она, при помощи человеческаго духа, мо
жете быть переведена въ сферу духовного и 
необходимая), где она играете такую же 
вековечную роль, какъ и всякая другая 
вещь. II къ этимъ свопмъ конечнымъ це
лями непрестанно стремятся и возносятся' 
все вещи. Газы сгущаются въ прочный не
босводе; комокъ химического вещества по
падаете въ растете и начинаете роста; онъ 
попадаете въ четвероногое и въ его образе, 
начинаете ходить; попадаете въ человека—  
и мыслите. Но и составныя части, избира
тели онределяюгь вотуме избранного ими 
представителя. Онъ ихъ не только предста
вляете, но является среди ннхъучастпикомъ, 
частью ихъ совокупности. Подобное можете 
быть познаваемо только подобными. При
чина, почему кто-либо знаете природу ве
щей, заключается въ томе, что сами онъ изъ 
ихъ числа; онъ обладаете тою именно нату
рою, что н познаваемая ими вещь, или же 
онъ составляете часть этой вещи. Живой, 
одушевленный хлоре можете познать при
роду хлора, а воплощенный цинке пости
гаете сущность цинка. Ихъ природный 
складе определяете его жизненный путь; 
и онъ въ состоянш на разнообразный ладе 
вещать ихъ природу, благодаря тому, что 
они его образуютъ и входятъ въ его со
ставе. Человеке, созданный изъ м1рового 
праха, не забываете своего происхождения,—  
и будете день, когда все, что пока пребы
ваете въ неодушевленном'/, состоянш, бу
дете говорить и мыслить. Неявленная при
рода, увидите все свои тайны разглашен
ными. Разве нельзя утверждать, что квар- 
цовыя горы разсынлются на безчисленныя 
части, олицетворяемым Вернерами, фонъ-Бу- 
ками и Бомонами, а великая лаборатщля 
атмосферы содержите въ своемъ растворе 
какихъ-нибудь иовыхъ Берцел1усовъ и Дэви?

Таке, сидя у себя за печкой, мы охваты
ваема. полюсы земли. Эта мнимая, квази- 
вездесущность является для насъ возм'Г.ще- 
шемъ въ нашемъ жалкомъ, немощноме по
ложении Вт. те божественные дни, когда 
небо и земля словно заключаютъ другь друга



в* свои о б ъ я т  я являютсякрасою другъ дру
га, мы представляемся самимъ себ'Ь нищими, 
оттого что доступное намъ наслаждете огра
ничено нространствомъ и временемъ: мы же
лали бы обладать тысячью головъ и тысячью 
тел*. чтобы на равные лады и въ разныхъ 
м1;стах'ь вкушать н славословить безнре- 
д'Ьльную красоту быта. Можно ли назвать 
такое вожделЪше фантазией или причудой? 
Нисколько, ибо наше индивидуальное бытье 
но истин* умножилось, стало во много разъ 
глубже и шире, благодаря жизни и д'Ьятель- 
ности тех*, кто является нашимъ предста- 
вителемъ и какъ бы уполномоченным*. Как* 
легко мы усвОнваем* и асспмилируемъ пло
ды трудовъ этих* представителей и иред- 
течъ! Всякий корабль, причаливающий къ 
берегамъ Америки. своею морского картой 
обязанъ Колумбу . Всякое произведете изящ
ной словесности является въ томъ или 
иномъ отношенш должникомъ Гомера, заим
ствующим* у него своп красоты. Всякий 
плотники, строгшощЩ рубанкомъ, пользует
ся изобретательным* гешемъ давно забы
того человека, выдумавшаго этот* инстру
мент*. Вся жизнь опоясана зоддакомъ зна- 
шй и открытий, вкладами людей, не оста
навливавшихся даже перед* смертью для 
того, чтобы озарить новым* лучом* света 
наши небеса. Инженер*, маклер*, юрист*, 
врач*, моралист*, богослов*, вообще, вся- 
кй,кто только обладает* какими,-либо зна
тен*,— является определителем* и карто- 
графом* долгот* и широт* нашего челове
ческого существовашя. Эти тонеры, прола
гатели новых* путей, обогащают* нас* со 
всех* сторон*. Нам* следует* расширить 
арену жизни ы умножить сеть наших* от- 
ношешй. Открывая новое свойство въ ста
рой земле, мы делаем* столь же ценное 
прюбретешс, как* если бы ,мы присоеди
нили к* своим* владениям* новую пла
нету.

Въ отношен in восщлятгя и нользовашя 
этими матер1альнымп или полуматер1аль- 
ными веномогательными средствами, мы 
проявляем* слишком* большую пассив
ность. Намъ нечего изображать собою все- 
поглощакнще мешки и желудки. Чтобы ид
ти дальше, скажем*: наши добрыя чувства 
и симнатш служат* намъ лучшую службу. 
Деятельная натура действует* выразитель
но и увлекает* других*. Глядя, куда гля
дят* другие, и вращаясь в* сфере тех* же
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вещей, что и онн, мы улавливаем* т* чары 
н ту прелесть, который их* пленили. На
полеон* говорил*: «Не следует* слишком* 
часто воевать с* одним* и тем* же неприя
телем*, иначе он* научится у вас* всему 
вашему военному искусству». Стоить толь
ко часто встречаться и беседовать съ ка
ким*-нибудь человеком* могучей души, 
какъ п pi обретаешь очень скоро привычку 
смотреть на вещи его глазами и но каждо
му случаю предвосхищаешь его мысль.

Люди приносят* друг* другу пользу1 
умом* и чувствами. Всякую другую пользу 
я нахожу ложной и показной. Если кто во
ображает*, что дарит* мне хлеб* и топли
во, я сейчас* же чувствую, что плачу ему 
за это полной ценой, и в* конце концов* 
такое дТягне оставляет* меня таким* же, 
каким* я был* до него,, ни лучше, ни хуже; 
тогда как* всякая умственная и моральная 
сила, которую я нрюбретаю, представляет* 
собою положительное благо. Она исходит* 
от* тебя, хочешь ли ты это или петь, и 
приносит* пользу мне, о котором* ты ни
когда и не думал*. Я даже слышать не мо
гу разсказа о .тачной доблести какого бы то 
ни было рода, о какой-либо выдающейся 
силе творчества или иснолнешя, без* того, 
чтобы в* моей груди не загоралась новая 
решимость следовать такому образцу. Нам* 
присуще чувство соревновашя и соперниче
ства относительно всего, что человек* в* 
соетоянш сделать. Слова Сесиля о сэре 
Вальтере Ралее: «Я знаю, что он* умеет* 
колоссально работать»— действуют*, какъ 
удар* электрпческаго тока. Такого же рода 
дейсше оказывают* портреты, писанные 
Кларендономъ: — Гэмпдена, например*,— 
«который отличался не поддающимся уста
лости трудолкхием* и бдительностью, кото
рой трудолюбивейппс усыпить и превозмочь 
не могли, и дарованиями, перед* которыми 
иассовали самые тошае и острые умы,равно 
какъ личным* мужеством*, достойным* его 
лучших* дарований»;— или портреты Фальк- 
лэнда, «столв строгого почитателя правды, 
что притворяться п лукавить для него было 
так* же немыслимо, какъ и красть». Мы не 
можем* читать Плутарха без* того, чтобы 
сердце не забилось сильнее, и я вполне раз
деляю ын1>шс китайца Менгь-Тце, выражен
ное въ его словах*: «Мудрец* есть настав
ник* сотен* ноколешй. Внимая новество- 
ванш о привычках* и иоведенш Лоо, глу-
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ные становятся умными и колеблюнцсся— 
решительными».

Въ этомъ и заключается главная мораль 
бюграфш людей прошедгааго; но все же 
трудно, чтобы мертвые оказывали на жи- 
выхъ влзяше, подобное тому, какое оказы
ваюсь на насъ наши современники, кото- 
рыхъ имена, пожалуй, и не будутъ такъ 
долго жить въ памяти потомства. И что 
значитъ тотъ, о комъ я никогда не думаю 
въ то время, какъ въ любомъ уединенш на
ходятся таюе, кто питаетъ нашъ духъ и 
вдохновляютъ наст, удивительнымъ обра- 
зомъ. Любовь обладаетъ силой отгадывать 
судьбу другого лучше, ч'Ьмъ опт, самъ въ 
состоянш это сдёлать, и силою геройскаго 
ободрешя воспламенить его на предназна
ченное ему высокое дело. Что больше отдн- 
чаетъ дружбу, какъ не ея возвышенное тя
готите ко всему хорошему и доблестному, 
что въ насъ есть? Не будешь лее никогда 
впредь легко думать о себе, о нашей жиз
ни, какъ о чемъ-то малоценномъ. Въ насъ 
загорелось стремлеше къ известной высо
кой цели, п намъ уже не придется стыдить
ся и краснеть передъ трудолк^емъ рабо- 
чихъ и землекоповъ на полотне железной 
дороги.

Подъ эту точку Зрешя нодходитъ также 
н то поклонеше, вполне, ио моему мненш, 
чистое и безкорыстное, которое люди всехъ 
ранговъ оказываютъ герою дня, начиная съ 
Корш ана и Гракха вплоть до Питта, Ла- 
файета, Веллингтона, Вебстера, Ламартина. 
Слушайте приветственные крики на улице! 
Народъ не можетъ вдоволь имъ наглядеть
ся. Они упиваются однимъ человеком!,. Вотъ 
голова и фигура! Что за чело! Чтб за глаза! 
Плечи Атланта, вся поступь п держаше— 
героя, съ достойною его внутренней силой 
руководить и править огромной массой! Это 
наслаждеше нолнымъ выражешемъ того, 
что въ обыдеииомъ частноме опыте людей 
оказывается сдавленнымъ и нарализован- 
нымъ, достигае'гь еще гораздо большей вы
соты и заключаете въ себе секрете того 
блаженства, какое испытываешь, когда чи
таешь произведетя какого-нибудь литера- 
турнаго тетя . Здесь внутреннему восторгу 
нёте удержу, и огня оказывается достаточ
но для того, чтобы горы золота превратить 
въ реки расплавлен наго металла. Главная 
заслуга Шекспира можетъ быть формулиро
вана такъ: онъ лучше всехъ людей владеете
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ангдШскимъ языкомъ и можете на немъ 
выразить все, что только хочетъ. А между 
темъ эти незагражденные каналы и откры
тые шлюзы выразительности представляют!, 
собою не больше, какъ признаки здоровой и 
счастливой духовной организации Имя Шекс
пира напоминаете одругихъ, и при томя, чи
сто интеллектуальныхъ благахъ.

Законодательный собрашя и государи, съ 
ихъ медалями, почетными мечами и гераль
дическими гербами не имеюте въ своемъ рас- 
поряжеши ни одного знака отлшня, равно- 
сильнаго тому, какое достается человече
скому существу, когда ему сообщаются 
ведшая мысли, въ предположена!, что онт» 
доросъ до пхъ понимашя. Такого рода по
честь, едва ли выпадающую на долю людей 
въ пхъ личныхъ отношешяхъ более одного, 
двухъ разъ въ жизни, remit воздастъ непре
станно, довольный, если кой-когда въ тече
т е  столе™  его даяше принимается и на
ходить нризнаше. Люди, указывавшие намъ 
на мате]яальныя ценности, представляются 
опустившимися чуть ли не на степень иова- 
ровъ и кондитеровъ, при появленш техъ, ктв 
обращаете наше внимаше и взоры,на идеи. 
Гешй является естествоиспытателемъ и гео- 
графомъ вт, областяхъ сверхчувственнаго, 
начертывающимъ ихъ карты, и, знакомя 
насъ съ новыми сферами деятельности,охла
ждаете нашу привязанность и влечете къ 
старымъ. Эти области, благодаря ему,_ пред
ставляются намъ сразу настоящимъ” дей- 
ствительнымъ шромъ, котораго внешнпмъ 
отражешемъ, показной стороной является 
Mip’b, въ которомъ мы пребывали.

Мы отправляемся въ шмнастичесшй залъ 
и въ школу нлавашя, для того чтобы любо
ваться силой it красотою тела; но одинако
вое наслаждеше и более высокое благотвор
ное влшше испытываешь отъ созерцайте ин
теллектуальныхъ подвиговъ всякаго рода,-- 
каковы: изумительная намять, чудеса мате- 
матическаго комбинировашя, удивительная 
сила абстракцш, сила воображетя, меняго- 
щаго но своему произволу видешя и образы, 
наконецъ, даже гибкость, эластичность и по
движность ума, равно какъ способность со- 
средоточешя,— все эти проявления внутрен- 
няго лира открывают!, передъ нами невиди
мые органы и члены духа, соответствующие 
досконально частямъ тела. Ибо такимъ об- 
разомъ мы вступаемъ въ новую гимшшю, 
школу духовных!, упражнение, и научаемся
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отличавпнйся могучей силой метода. Таковы:отличать людей но ихъ вернейшими при
знаками, усвоивъ, говоря словами Платона, 
ум'Ьше «распознавать тЬхъ, кто сиособенъ 
безъ помощи глазъ, либо другихъ какихъ-ли
бо орт'ановъ чувствъ, стремиться къ тому, что 
истинно и действительно». Среди этихъ ак- 
товъ душевной деятельности прежде всего 
бросаются въ глаза удивительные скачки, 
чары и воспроизводительная сила воображе- 
шя. Когда последнее находится въ действш, 
человекъ кажется обладающимъ удесяте
ренною или въ тысячу разъ умноженною си
лою. Оно доставляетъ восторги ощущешя 
необъятныхъ размеровъ и нридаетъ сме
лость и отвагу уму. Мы становимся такими 
же эластичными, какъ и пороховой газъ, и 
какая-нибудь мысль, вычитанная изъ книги, 
или слово, которое проронили въ разговоре, 
даетъ полетъ нашей фантазш, съ помощью 
которой наши головы моментально возды
маются и тоиутъ въ эеире млечныхъ путей, 
а ноги уходятъ въ бездну преисподней. И 
это именно благотворное вл1яше истинно и 
действительно, ибо мы имеешь нраво на та
кой ростъ въ высь и даль, и, разъ вышедши 
изъ рамокъ, въ которыя мы были заключены, 
мы ужь никогда бо.льше не окажемся теми 
жалкими педантами, какими мы были раньше.

Высотам функцш интеллекта настолько 
между собою родственны, что известная си
ла воображешя обыкновенно присуща всемъ 
выдающимся умамъ, даже иервокласснымъ 
математикамъ, особливо яге созерцательнымъ 
натурамъ, мышлете которыхъ носитъ ин
туитивный характеръ. Польза, приносимая 
намъ этой категорий людей, обусловли
вается темъ, что они обладаютъ способ
ностью улавливать явлешя тождества и вза- 
имодейств1я между вещами. Отъ глазъ Пла
тона, Шекспира, Сведенборга, Гёте никогда 
не ускользало действш какъ одного, такъ 
и другого изъ этихъ законовъ. Способность 
усмотрели этихъ законовъ является своего 
рода мериломъ духа. Маленьше умы малы, 
благодаря нмепно своей неспособности ихъ 
видеть.

Но и эти духовные пиры, которые намъ 
доставляетъ поклонеше героямъ духа, мо- 
гуть вести къ пресыщенно. Наше восторгъ 
нередъ силою разума нередко вырождается 
въ идолопоклонство нередъ его герольдомъ. 
Примеры всенодавляющаго, тиранннческаго 
ш я щ я  встречаются особливо въ тЬхъ слу- 
чаяхъ, гдЬ учителемъ людей является умъ,

безграничное господство Аристотеля, астро
номическая система Птолемея, авторитетъ 
Лютера, Бэкона, Локка;—въ области рели- 
гш— истор1я iepapxift, святыхъ и секта, но- 
лучившихъ наименоваше отъ имени своихъ 
основателей. Увы! Всяюй человекъ являет
ся жертвою такого всенодавляющаго влш- 
шя авторитета. Ничтожество людей съ одной 
стороны всегда вызываетъ безстыдное высо- 
KOM'J>pie власти съ другой. Для вульгарнаго 
таланта ynoenie— поражать собою и ослеп
лять зрителя. Истый же генШ стремится 
оградить насъ отъ себя. Истый renin не обез
долить, а даста намъ свободу и обогатить 
насъ новыми способностями духа. Появись 
въ нашей деревне мудрый человекъ, они бы 
въ тбхъ, кто находился бы съ ними въ об- 
щенш, вызвали новое попимагйе и отноше- 
nie къ богатству, раскрывъ ими глаза на 
незамечаемый блага и преимущества; они 
внушили бы своими окружающими чувство 
незыблемаго душевнаго равновесгя и успо
коили бы насъ уверенностью, что мы ни
когда не можемъ быть обманутыми; ибо, 
благодаря такому учителю, каждый быль 
бы въ состояв in распознавать оплоты и га
ранта! своего ноложешя. Богатые тогда уви
дели бы свои ошибки и свою въ сущности 
бедность, бедные— выходы изъ своего ноло- 
жешя и свои ресурсы.

Но природа все это въ свое время осуще- 
ствляета. Круговорота —  ея коррективное 
средство. Душа не тернитъ господи и жа- 
ждетъ перемены. Хозяйки отзываются о хо
рошей прислуге: «она жила у меня доволь
но долго». Мы представляешь собою тен- 
денцш или, вернее, симптомы, и ни одинъ 
изъ насъ не совершененъ. Мы нриходимъ, по- 
нюхаемъ и уходимъ, едва отведавъ верхнюю 
ненку многихъ жизней. Круговорота есть 
законъ природы. Когда даровой норядокъ 
уносить великаго человека, люди окиды- 
ваютъ взоромъ горизонта, ища того, кто дол- 
женъ явиться ему на смену; но никто не 
является и не явится, ибо впдъ, котораго 
они быль иредставнтслемъ, пресекся вместе 
съ ними. Следующий велиюй человекъ явит
ся въ какой-нибудь другой н совершенно 
иной области: не Джеферсонъ, не Франклинъ, 
но на этота разъ ведший коммерсанта, а 
после железнодорожный подрядчики, затемъ 
нзследователь рыбъ, а далее знаменитый 
охотнике за бизонами и нзследователь не-
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Btдоныхъ пустынь, или же нолудшай гене- 
ралъ Запада. Такимъ путемъ мы огра- 
ждаемъ нашу самобытность отъ гнетущаго 
превосходства нашпхъ более грубыхъ во
ждей и учителей; что же касается лучшихъ, 
иервоклассныхъ вождей человечества, то 
нротпвъ нихъ есть более деликатное сред
ство. Богатства, который они сообщають, не 
составляете пхъ собственности. Когда иасъ 
вдохновляютъ идеи, мьГэтшгъ обязаны не 
Платону, но идей, которой должникомъ былъ 
самъ Нлатонъ.

Я не долженъ, однако, упускать нзъ вида, 
что одному классу велнкнхъ людей мы осо
бенно обязаны. Жизнь это— лестница сте
пеней. Между рангами, занимаемыми наши
ми великими людьми, есть болышя расстоя
нья. Человечество во все века сосредоточи
вало свое поклонсше на несколькихъ лпч- 
ностяхъ, который, въ силу ли ведшим той 
идеи, которую оне воплощали, или же въ 
силу пхъ необъятной восприимчивости, были 
призваны играть роль вождей и законодате
лей. Тайс люди откр ы вать  намъ тайники 
и сокровенныя свойства первоначальной при
роды; они вводить насъ въ самую суть, 
основной строй вещей. Мы илывемъ изо дня 
въ день ио реке иллюзий и нризраковъ и въ 
действительности тешимся воздушными зам
ками, которыми люди вокругъ насъ водятся 
за носъ. Но действительная жизнь есть 
искренность сама. Въ светлые промежутки 
мы говорима, себе: «да откроется, наконецъ, 
предо мною входъ въш'ръ действительной 
правды и реальностей; слишкомъ ужъ долго 
я носилъ шутовской колиакъ». Мы желаемъ 
знать истый смысдъ и значеше нашей госу
дарственной экономш и политики. Дайте 
намъ ключъ къ этому шифру, и, если люди 
и вещи иредставляютъ собою партитуры не
бесной музыки, дайте намъ разобрать ея ме
лодии. Мы обманулись на счетъ нашего раз
ума; а все-таки были сильные и здоровые 
люди, которые наслаждались богатой и пол
ной жизнью. То, что таше люди знаютъ, это 
они знаютъ для насъ. Съ каждымъ новымъ 
великимъ умомъ дышетъ откровеше новой 
тайны природы, и бшшя до тйхъ иоръ не 
можетъ быть заключена, пока не родится 
последний веллкш человёкъ. Это и есть те 
люди, которые сдержнваютъ и исправляюсь 
бредъ и неразумйе присущей человеку жи
вотной натуры, будятъ въ насъ разума, и 
ведгте насъ къ новымъ целямъ и могуще

ству. Этйхъ избранниковъ благоговешс на- 
родовъ ставить на высшую ступень ведшая. 
Взгляните на множество статуй, картпнъ и 
номинокъ, носвященныхъ въ каждомъ горо
де, деревне, доме и корабле памяти объ ихт, 
renin:
«Bt>4iio пхъ тг1>пп встаютъ передъ нами, 
Великихъ вождей, но все лев намъ братьевъ; 
Гдгй мы спймъ, гдй. г1зднмъ, они вЗзчпо предч>

нами
Съ красою во взорахъ и словами добра» 1).

Какъ осветить мне отчетливую благотвор
ность идей, пользу, приносимую теми, кто вно
сить нравственный истины въ общее созна- 
iiie?— Всю жизнь я томлюсыюдъ ненрестан- 
иымъгнотомътарифа, некоторому приходится 
1 щоизводить оценку всехъ ценностей. Когда я 
работаю въ своемъ сяду и подрезываю ябло и ю, 
это мепя вполне занимаетъ, и я могъ бы 
продолжать подобное зашгае до безконечно- 
сти. Но вдругъ приходить наумъ мысль, 
что день прошелъ, ияпровелъ его въэтомт, 
мпломъ ничего неделанш. Я отправляюсь 
въ Востонъ или Нью-1оркъ и бегаю тамъио 
своимт, деламъ: вотъ они устроены и сва
лены съ плечъ, но, вместе съ ними, ухло- 
ианъ день. Меня мучить мысль о цене, ка
кою я куиилъ эту пустяшную выгоду. Я вспо
минаю тогда басню о реаи  (Гане, въ кото
рой всякий, кто садится на ослиную шкуру, 
осуществляете свое жедаше, но на исиолне- 
Hie каждаго желашя уходить кусокъ этой 
шкуры. Я отправляюсь на собраше филан- 
тропическаго кружка, но и здесь, при всеми, 
своемъ желанш, я не могу спустить гяазъ 
со стрелки часовъ. Но, появись въ этомъсо- 
браши некая благородная душа, для которой 
личные или партийные интересы, воиросъ о 
Каролине или Кубе совершено безразличны, 
но которая возвещаете закона,, обнимаюпцй 
все эти частные случаи, и такими, ибразомъ, 
убеждаеи ъ меня въ существованЙ1 высшей 
справедливости, парализующей все ходы 
фальшивая) игрока, и внушаете мне созиа- 
nie моей"'независимости отъ всехъ условш. 
места, или времени, или же состояния чело
веческая) тела,— такой человекъ дастъ мне 
свободу, и я з’абываю о времени, нс вижу

Н «Ever th e ir  phantom s arise before us,
Our loftier  brothers, but one in blood;
A t bed and tab le  th ey  lord il o'er us 
W ith  loo.ks o f beauty  and words of good».

Нзъ стихотворец 1я Стерлинга: «D aedalus».
П е р е в о д и .



11ПОЛЬЗА И ЗНАЧ.ЕН1Е ВЕЛИКИХЪ ЛЮДЕН

иередъ собою часовъ, и, благодаря ему, вы
хожу изъ круга бол'Ьзшшыхъ, ненормаль
ных'!. отношешй к'Ь людямъ. Я исц'Ьленъ оть 
всехъ своихъ невзгодъ. Я чувствую себя без- 
смертнымъ въ сознаши своего обладашя не- 
тл'Ьннймн благами. На земл'Ь царить вечная 
борьба н антагонизмъ интересов!, между бо
гатыми и бедными. Мы жнвемъ среди рынка, 
на котором!, существует!, лишь определен
ное количество пшеницы, шерсти или земли; 
и если у меня ихъ оказывается на столько- 
то больше, у всякого другого ихъ должно 
оказаться на столько-то меньше. Можно ска
зать, что врядт. ли кто можетъ быть облада- 
телемъ какого-нибудь матермльнаго блага, 
не нарушая этнмъ правила высшей спра
ведливости и идеальныхъ добрыхъ нравовъ. 
Никто не радуется радостью другого, и вся 
наша общественная система представляет!, 
собою состоя Hie юйны, обиднаго превосход
ства одного надъ другнмъ. Каждый ребенок!, 
англо-саксонской ]>асы воспитывается и съ 
молокомъ матери и всасываете въ себя же- 
ламе быть всюду нервымъ. Такова наша си
стема, и, благодаря ей, человеку приходится 
измерять свое вслшие колнчествомъ огорче- 
шй, зависти и ненависти своихъ соперников!,. 
Но ьъ указанных!, мною новыхъ областяхъ 
духа достаточно места для всехъ; въ нихъ 
н'йтъ только места для самомнений и исклю
чительно нривилегированныхъ ноложенй.

Я отдаю дань удивленш великимъ людямъ 
всякаго рода, великанамъ дела и богаты- 
рямъ мысли; мне любы суровые и кротше, 
«Бичи Боями» и «Любимцы челов'Ьческаго 
рода». Я люблю перваго Цезаря, и Карла V 
иснанскаго, н Карла XII, короля шведскаго, 
Ричарда Плантагенета и Бонапарта, Я руко
плещу всякому дельному, своему делу до
влеющему человеку, должностному лицу, 
оказывающемуся на высоте занимаемой имъ 
должности: военачальникам!,, министрамъ, 
сенаторамъ. Я люблю мастера своего дела, 
твердо стоящего па железных!, иогахъ, 
благорождениаго, богатаго, красиваго, крас- 
норечиваго, одареннаго всеми лучшими да
рами, влекущаго къ себе всехъ людей и 
своими неотразимыми чарами превращающа- 
го ихъ въ своихъ данникош, и етолиовъ сво
его могущества. Мечъ и скипетръ, или же 
мече- и скипетро-подобные таланты дви
гают!, всем!, м|'ромъ. Но еще более вели
ким!, я нахожу того, кто въ силахъ упразд
нить самого себя и всехъ героевъ, вливая

въ область нашей мысли этотъ элементь 
разума, не взирающаго ни на какихъ особъ, 
эту утончающую и неудержимо, въ высь 
стремящуюся силу, которая совершенно 
устраняет!, все индивидуальныя различая 
между людьми,—силу, столь могучую, что 
нередъ нею державный властелинъ ничто. 
Такой ведший изъ велнкихъ воплощается 
въ лице монарха, дающаго своему народу 
прочный государственный строй,— первосвя
щенника, нронов'Ьдующаго истое равенство 
всехъ человеческих!, душъ и освобождаю- 
щаго свою паству оть оковъ ея ирежнихъ 
варгарскнхъ верованШ и обрядностей;— 
императора, могущаго щадить свое царство 
п под!, сенью своей державы ограждать отг, 
опасностей и бедствий.

Да, но я ведь нмелъ вч, виду оста
новиться несколько подробнее на двухъ
трехъ видахъ пользы, приносимой велики
ми людьми. Природа никогда не скупится 
на заглушавший боль и усынляюнця сред
ства и, где только она налагаете клеймо 
безобразйя или дефекта на свое твореше, 
она же щедро накладывает!, целительную 
мазь на рану, и страждущий лшзнерадостно 
нроходитъ свой земной путь, совершенно не 
подозревая и не будучи даже способен!, 
видеть носимое имъ клеймо, хотя бы весь 
света Изо дня въ день показывал!, па него 
пальцами. Негодные и вредные члены обще
ства, являвшиеся для него настоящей чу
мою. обязательно считаютъ себя наиболь- 
ння гонешя среди смертныхъ претерпеваю
щими существами н никогда не переставят 
удивляться неблагодарности н себялюбив 
окружающихъ ихъ людей. Наша планета 
обнаруживаете сокрытыя на ней добродете
ли не только въ личностяхъ героевъ и архан- 
гелахъ, но также и въ кумушкахъ и нянь- 
ках'ь. Не удивительно ли это устройство, въ 
силу котораго въ каждое создаше вложено 
должное количество косности плн инерцш, 
силы сохранности и соиротивлешя, гневной 
реакцш нротивъ всякаго будоражен ia и пе
ремены? Каждому, совершенно независимо 
отъ размера его умственной силы, свойственна 
гордость собственного мнешя, уверенность 
въ своей правоте. Нетъ той жалкой старушо н- 
кн, ни того крнворожаго идя та , которые 
бы не пользовались последней искоркой раз- 
умешя п понятливости, какая у нихъ есть, 
для того, чтобы вт, глубине своего лпчнаго 
мнешя хихикать и торжествовать надъ
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безтолковостыо -всРхъ остальныхъ лю
дей. Мериломъ людской нелепости является 
«различйе между мною и другими», и никто 
ии на минуту не донускаетъ мысли, что, 
можетъ быть, неправъ или ошибается онъ 
самъ. Не было ли это блестящей мыслью 
сплотить человеческий мйръ этой горной 
смолой, прочнейшими нз'ь веЬхъ цементовъ? 
А все-таки среди этого хихикашя надъ дру
гими и самовозвеличешя неть, да и'Ьть, а 
попадается фигура, которой даже Терситъ 
не можетъ не любить и не поклоняться. 
Это и есть тотъ образъ, которому приходит
ся предводительствовать нами по тому пу
ти, но которому мы шли. Его благодатной 
помощи нетъ предела. Не будь Платона, 
намъ бы пришлось чуть ли не лишиться 
веры въ возможность действительно разум
ной книга. Повидимому, мы нуждаемся въ 
одномъ лишь великомъ человеке, но этотъ 
одинъ и оказывается для насъ гРмъ необхо
димее. Мы любимъ примыкать къ героиче- 
скимъ личностямъ, ибо наша воснршмчн- 
вость, рецептивность безгранична; а въ 
обществе или въ сфере плшшя велпкнхъ, 
наши мысли и привычки сами собою легко 
занмствуютъ отъ нихъ отиечатокъ велшпя. 
Все мы обладаемъ способностью схватывать 
и воспринимать, не смотря на то, что живой, 
созидающей энергш въ насъ такъ мало. Въ 
обществе достаточно нрисутсше лишь одно- 
га мудраго человека, для того чтобы все 
стали мудрыми,— настолько заразительно и 
быстро в.'пяше выдающейся личности.

Ведшие люди, такнмъ образомъ, иредста- 
вляютъ собою своего рода глазную примочку, 
очищающую наши глаза отъ эгоизма и даю
щую намъ возможность видеть въ истинномъ 
свете другихъ людей, равно какъ и ихъ дела. 
Но существуютъ пороки и виды глупости, кото
ры м поражаются целый нации и эпохи. Люди 
иоходятъ на своихъ современниковъ далее 
больше, чемъ на своихъ предковъ. Среди ста- 
рыхъсупружескихъ четь,равно какъиулицъ, 
живущихъ известное число летъ подъоднимъ 
кровомъ, наблюдается, что съ годами они 
становятся все больше другъ на друга по
хожи, и если бъ они жили вместе достаточно 
продолжительное время, мы е р а  были бы въ 
состоянш различать ихъ другъ отъ друга. Но 
природе противна подобная податливость и 
согласованность, грозящая превратить весь 
шръ въ однообразную глыбу, и она спешить 
расторгнуть ташя несуразныя соединешя.

Нечто въ роде указаннаго уподоблен in про
исходить среди людей одного города, одной 
секты, одной политической иартш; и созрев
шая на древе времени идеи носятся въ воз
духе и заражаютъ собою всехъ, кто имъ ды- 
шетъ. Съ известной высоты, здесь этотъ го- 
родъ НьюЛоркъ, тамъ городъ Лондонъ, вся 
западная цивилизащямогутъ показаться гру
дою безсмыслицъ и абсурдовъ. Съ одной сто
роны, мы являемся другъ для друга иод- 
спорьемъ, съ другой, своимъ соперничествомъ 
доводимъ безуаие века до крайинхъ преде- 
ловъ. Щитомъ противъ угрызений совести 
оказывается ссылка на общепринятую прак
тику, на современниковъ. Но ведь, повторяю, 
быть такнмъ же мудрыми и хорошими, какъ 
твои близше, товарищи, — вещь очень лег
кая. Мы научаемся у своихъ современниковъ 
тому, что они знаютъ. безъ особыхъ уешпй, 
можно сказать, воспринимая это порами на
шей кожи. Мы усвоиваемъ это, въ силу сши- 
натш, или же такими путемъ, какими жена 
подымается на высоту умственныхъ и нрав- 
ственныхъкачествъ своего мужа. Но дальше 
нашихъ современниковъ мы не идемъ, оста
навливаясь тамъ, где они остановились, и 
съ величайшими трудомъ намъ удается сде
лать собственный дальнейший шаги. Велише 
люди, т. е. таше, чтб непосредственно стоять 
къ природе и возвышаются надъ условными 
и общепринятыми своею верностью мйровымъ, 
универсальными идеями, являются нашими 
избавителями отъ этихъ шрекихъ, общерас- 
иространенныхъ ошибокъ иограждаютъ насъ 
отъ гнетущаго влйянш современниковъ. Они 
и есть тё исключения, въ которыхъ мы такъ 
нуждаемся среди окружающихъ насъ условйй 
общаго шаблона и нивеллировки. Каждая но
вая великая личность является какъ бы нро- 
тивоядйемъ противъ отравляющей и сковы
вающей нашудуховную свободу кабалистики.

Такими образомъ, мы живемъ гешемъ и, 
благодаря его появлешю, несколько осве
жаемся въ удушливой атмосфере ненрестан- 
наго общешя съ себе подобными, вкушая 
блаженство проникновешя въ глубоюе тай
ники природы но нащавленпо, въ которомъ 
онъ насъ водите) °Как6е возмещение пред
ставляете собою одинъ великий человеки на 
ряду съ целыми поколениями пигмеевъ! Ка
ждая мать желаете себе одного сына-гешя, 
хотя бы все остальные оказались у нея по
средственностями. Но, съ другой стороны, не 
следуете упускать изъ вида особой опасной
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стороны вшяшя великаго человека. Его при
тягательная сила сдвпгаетъ насъ съ подо- 
бающаго намъ м*ста, мы становимся въ под- 
чнненное положеше и превращаемся въ ин- 
теллектуальныхъ самоубнйцъ. Но вота! Тамъ 
на горизонт* уже занимается заря нашего 
спасешя:—въ лиц* другнхъ великихъ Людей, 
съ новыми доблестями и качествами, являю
щихся взапмнымъ противов*сомъ другь другу 
и задерживающимъ тормозомъ исключитель
ного, всеподавляющаго господства каждого 
изъ нихъ въ отдЬльиости. Мы въ конц* кон- 
цовъ пресыщаемся медомъ,вкушаемымъ нами 
отъ каждаго вида велтая. Каждый герой въ 
конц* концовъ предается своимъ обожате- 
лямъ. Вольтера врядъ ли можно назвать че- 
лов*комъ недобросердечнымъ, а между т*мъ, 
онъ позволить себ* о дивномъ, кроткомъ 
1исус* выразиться сл*дующимъ образомъ: 
«ради Bora, не заставляйте меня никогда 
больше слышать имя этого челов*ка». Тамъ 
кричать и нревозносятъ доброд*тели Джорзка 
Вашингтона;— «Къ чорту Джорзка Вашинг
тона!»— вотъ все возразкеше и протеста, ко
торый имъ въ отв*та мозкетъ крикнуть бед
ный якобинецъ. Ничего не нод*лаешь: такой 
npicM'b огразкдешя ц*ны и значешя своей 
собственной личности, оказывается, неизб*- 
жепъ и коренится глубоко въ природ* чело- 
в*ческой. Увеличеше центростремительной 
силы вызываетъ роста центроб*зкной. Мы 
уравнов*шиваемъ силу и значеше одного че- 
лов*ка, ставя ему въ противов*съ его проти- 
вополозкность,и на такомъ равнов*сш силъ по
коится здоровье и благоденшие государства.

Вирочсмъ, польза и значеше героевъ до- 
стигаютъ скоро своего иред*ла. Всяшй гений 
огражденъ отъ приблиэкешя къ нему дру- 
гихъ людей мнозкествомъ вещей и обстоя- 
тельствъ, не нредставляющихъ для другихъ 
никакой ц*ны. Велише люди, правда, весьма 
притягательны и на болыиомъ разстояши 
кажутся изъ нашего десяткауа между т*мъ, 
пытаясь къ нимъ приблизиться, мы со вс*хъ 
сторонъ встр*чаемъ преграды. Ч*мъ больше 
насъ къ нимъ влечетъ, т*мъ больше они 
насъ держать на почтительномъ отъ себя 
разстояши. Есть н*что непрочное въ томъ 
благ*, которое д*лается намъ другими. Са
мое лучшее открыто— то, которое чело- 
в*къ д*лаетъ для самого себя, для другого 
зке оно всегда останется до известной сте
пени нед'Ьйствительнымъ до т*хъ поръ, пока 
онъсамъ егонеосуществита.Оно такъ, словно

Бозкество каждую душу, посылаемую имъ 
на св*тъ. снабдило известными качествами 
и способностями, не передаваемыми другимъ 
людямъ, и. посылая ее пройти новый путь 
въ цикл* б ы т ,  на сказанномъ наряд* души 
начертало слова: «безъ права передачи» 
и «годенъ лишь для этого  марш рута». 
Въ томъ, чтб касается общею я душъ между 
собою, есть н*что обманчивое. Границы мезк- 
ду ними, правда, невидимы, но ихъ никогда 
не переступишь. На св*т* проявляется 
столько доброй воли давать, сообщаться съ 
одной стороны и воспринимать, получать съ 
другой, что люди, казалось бы, рнскуюта 
превратиться одинъ въ другого; на самомъ 
же д*л* законъ индивидуальности неумоли
мо сохраняетъ свою сокровенную и непрем*н- 
ную силу: ты есн ты, а я семь я, и таковы
ми мы остаемся.

В*дь природа зкелаетъ, чтобы всякая вещь 
оставаласъ т*мъ, чтб она есть, самобытной, 
и въ то время,какъ везшая индивидуальность 
стремится къ безконечному росту и исклю
чительному преобладайте и къ подчиненно 
всякаго другого творены закону своего бы- 
ття, природа неуклонно стремится къ охран* 
вс*хъ другь отъ друга. Каждый над*ленъ 
орузшемъ самозащиты. Ничто такъ не ха
рактерно, какъ сила, съ какою индивиды 
ограждаютъ себя отъ индивидовъ въ Mip*, 
въ которомъ казкдый благод*тель такъ лег
ко становится источникомъ зла и вреда 
единственно оттого, что его д*ятельносгь 
распространяется на области, гд* ей не м*- 
сто,— въ Mip*, гд* д*ти оказываются до та-' 
кой степени во властномъ произвол* своихъ 
неразумныхъ родителей, и гд* почти вс* 
люди отличаются слишкомъ большой общи
тельностью и склонностью вм'Ьншваться въ 
чуж]я д*ла. Говорят;, объ ангелахъ-храни- 
теляхъ д*тей, и внолн* справедливо: какое 
превосходство надъ нами въ ихъ огразкден- 
ности отъ вдаянйя дурныхъ лицъ, отъ пошло
сти и задней мысли! Они озаряютъ лучами 
своей собственной обильной красоты пред
меты, на которые они взираютъ. Поэтому 
онивъ сущности не предоставлены произволу 
стольжалкихъ воспитателей, какъ мы, взрос
лые. Если мы на ннхъ серчаемъ и бранимъ 
ихъ, они скоро нерестаютъ обращать на это 
внимаше и прюбр*таюта дов*р!е къ самимъ 
себ*; а когда мы имъ потворствуемъ до глу
пости, они научаются самообузданте и сдер
жанности другимъ иутемч,.

у
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Намъ нечего бояться чрезмЁрнаго вл1яшя. 
Позволительно болЁе благородное дов'Ерне. 
Служи неликнмъ! Не бойся покорности и пре- 
1слонен1я! Не скупись ни на какую услугу, 
которую ты въ состоятн оказать имъ! Будь 
членомъ ихъ тЁла, дыхашемъ ихъ уста! По
ступись своими эгоистическими чувствами! 
Кому до всего этого какое дёло , разъ ты 
такимъ путемъ прюбрЁтаегаь нёчто болЁе 
великое и благородное? Не обращай внима- 
шя панасмЁигкп и упреки въ босвеллизмЁ *): 
беззавЁтная преданность и ноклонеше вовся- 
комъ случаЁ выше и лучше жалкой, ревниво 
свои границы ограждающей гордыни. Будь 
другимъ! Нетобою самимъ,но платошанцемъ; 
не самостоятельнымъ духомъ, а хриспапп- 
номъ; не натуралистомъ вообще, а картез]'ан- 
цемъ.’непоэтомъ, ашексиир1анцемъ. Напрас
но! Колеса прогресса не остановятся, равно 
какъ безсильны задержать тебя наточкЁ непо
движности всё силы косности, страха и даже 
любви. Впередъ и вёчно впереди! Наблюдая 
въ микросконъ монаду или коловратку срер  
кишащнхъ въ водё инфузорй, вдругъ замЁ- 
чаешь, что на этомъ живомъ существЁ по
является точка, разростающаяся въ щель, 
и въ результатЁ йзъ него образуются двё  
особи. Не оетанавливающйся нроцессъ от- 
дЁлешя и дпфференцировашя равными обра- 
зомъ происходить и во всёхъ  областяхъ ду
ховной и общественной жизни. Дёти обыкно
венно думаютъ, что они не будутъ въ со- 
стоянш жить безъ своихъ родителей. Но, еще 
прежде, чёмъ они это замЁчаютъ, черная 
точка уже показалась, и нроцессъ отдЁлешя 
начался. МалЁйипй случай можетъ теперь 
открыть имъ ихъ независимость.

Но вел Hide люди... въ этомъ словё 
есть нёчто обирое. Обособленная ли это

*) Boswellism : боевеляизмъ— обожаш е дохо
дящ ее до идолопоклонства, до смеш ного,— тер- 
мипъ, введенный въ английскую литературу, 
каи ется, Мэколеемъ (См. его 6iorpa$iio Пигта: 
W illiom  P itt. Sari o f Chathom, въ самомъ на
чал^ которой встречается фраза: «Biographers, 
translators, editors, a ll, in short, who employ 
them selves in illu stra tin g  the lives or the wri
tin g s  ofothers, are peculiarly  exposed to the  
L u e s  B o s  w e l  l i a n a ,  or d isease of adm iration»), 
и произведенный отъ имени извйстнаго англш- 
скаго писателя XVII ст. Джемса Босвелля 
(Boswelle), воздвигнувшаго написанной имъ 
подробнейшей двухтомной 6iorpa$iefi сво(,му 
зт м ен и то м у  другу Джонсону памятники, своей 
дружбы и доходящаго до смеш наго поклонешя.

П е р е в о д ъ .

каста людей? баловни ль судьбы? Что же ш>- 
слё этого доб])одЁтель и награды, который 
ей сулились idee ждутъ? Вдумчивый юноша 
невольно приходить въ уныше при видЁ 
столь односторонней щед]юсти и чрезмЁрной 
плодовитости природы. «Твой герой», гово
рить онъ ей, «благороденъ и ирекрасенъ; 
но вотъ взгляни тамъ на бЁднаго ирландца, 
для котораго отечеством'!, является его тач
ка; взгляни на всю его нацпо, состоящую 
изъ такихъ же несчастныхъ падди:), какъ 
онъ самъ». Отчего съ самаго разсвЁта 
исторических !, временъ человЁчейпя массы 
существуютъ лишь на то, чтобы служить 
жертвой меча и нушечнымъ мясомъ? Судь
бы избранниками являются лишь немнопе, 
осЁненные идеей, вожди человЁчества, об
ладавшее иламеннымъ чувствомъ, ясностью 
мысли, силою любви и самоотречении они 
освящаютъ войну и смерть. Но что же остает
ся несчастнымъ, которымъ приходится у 
нихъ наниматься и быть водимыми на убой? 
Дешевизна человЁчсской жизни составляетъ 
трагедию обыденной жизни. То, что другимъ 
приходится пребывать въничтожёствЁ и пре- 
смыканга, нредставляетъ такой же изъянъ 
въ иорядкЁ вещей, какъ если бы намъ са- 
мимъ приходилось находиться въ такомъ же 
ноложенш, ибо, въ силу общественности на
шей натуры, мы безъ общества другихъ 
обойтись не можемъ.

На всё эти укоризненный замЁчашя будетъ 
ли возражешемъ о т в ё тъ , что общество пред- 
ставляетъ собою своего рода Песталоцщев- 
скую школу, въ которой всё бываютъ по
очередно то учителями, то учениками? Намъ 
приносить одинаковую пользу какъ то, чтб 
мы получаемъ отъ другихъ, такъ и то, что 
мы другимъ даемъ. Люди, знакище однё и 
т ё  же вещи, другъ для друга не подходящая 
и не самая лучшая комиашя на долгое вре
мя. Но доставьте каж щму общество разум- 
ныхъ и ])азвйтыхъ людей съ • запасом!, зна- 
тпя и опыта въ иной области, чём ъ  его соб
ственные, и эффекта получится такой, какъ 
если бы вы выпустили воду изъ озера, вы- 
рывъ подъ нимъ пи/icnift бассейнъ. На пер
вый взглядъ, оно представляется чисто ме- 
ханпческимъ, внёш нимъ иреимуществомъ, 
а въ сущности такое общество является для

*) И асм ' шяивое прозвище ирланддевъ, S t. 
Patrick  (патроиъ Ирландш).

П е р е в о д и .
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Одинъ отрадный факте оказывается въкаждаго участвуюгцаго вт, беседе настоя
щими благодеятпемъ, давая ему возмож
ность и поводе дать себе отчета, и изобра
зить свою мысль нередъ самимъ собою. Въ 
нашихъ лнчныхъ иастроешяхъ мы очень 
быстро переходима, отъ полной достоинства 
самостоятельности къ чувству подчиненно
сти п зависимости. И, если мы видимъ че
ловека. который никогда не заиимаетъ нред- 
седательскаго кресла, но всегда на ногахъ 
и къ услугами другпхъ, это происходить 
оттого, что собрате. на, которомъ мы его 
встретили, мы наблюдаема, не достаточно 
продолжительный нерюдъ времени, чтобы 
иметь возможность видеть, какъ въ дан- 
нома, обществе чередуются все роли, и ка
ждый въ нема, успеваете занять подобающее 
положёше. А что касается того, что мы на
зываема, толпою и людьми низменными, мел
кого калибра, то на проверку оказывается, 
что такнхъ людей ва, сущности пета,. Все 
люди ва, конце концова, одного калибра, и 
истое искусство возможно лишь тогда, когда 
существуете убеждеше, что каждому та
ланту где-нибудь выпадете на долю свой 
апоееозъ. Свободное р а зв и т  силъ и откры
тое поприще и самые свежю лавры для 
всехъ, кто ихъ достоинъ и завоевала,! Но 
небо предоставляете каждому изъ своиха, 
создашй одинаковый круге дёйствт и го
ризонта,. Никто не вкушаете удовлетворе- 
шя до техъ пора,, пока онъ не озарилъ ово- 
имъ частными. индивидуальными лучемъ 
земной шарь и не увидела, своего даровашя 
въ благородиейшемъ и ныешемъ ироявлеши.

Герои дня относительно лишь велики; 
росте и слава ихъ более быстры; или же они 
представляютъ собою техъ, въ которыхъ, 
въ моментъ ихъ успеха, полной зрелости 
достигло то качество, на которое тогда су
ществовали спроса,. Друпя времена нотребу- 
ютъ другихъ качестве. Есть талое лучи, ко
торые ускользаютъ отъ взоровъ обыкновен- 
наго наблюдателя и, для того чтобы быть 
замеченными, нуждаются въ тонкомъ, нри- 
снособленнома, глазе. Спросите великаго че
ловека, нетъ ли на свете еще более вели- 
кихъ людей. Она, знаете ихъ: это—его то
варищи, которые отнюдь не менее, а скорее 
тема, более велики, что для общества они 
остаются незаметными. Природа никогда не 
посылаете на сей света, великаго человека, 
безе того, чтобы 'не доверить тайны его ве
дшая другой, родственной душе.

результате предгаествующаго анализа: - 
тотъ именно, что наша любовь обладаете 
способностью нстаго восхождешя или про
грессивной возвышенности. Будете время, 
когда славный имена девятнадцатого стат!,- 
аая будутъ приводиться въ подтверждеше его 
варварства. Настоящими предметомъ исто- 
рш является renin человечества, бюграф1я 
котораго заносится ва, наши летописи. Мно
гое ва, ихъ отчете нами приходится предпо
лагать и выводить a posteriori, много пробе- 
лова, пополнять. Hrropin вселенной носите 
симнатичеиой, а жизнь—мнемоничесий ха
рактере. она запоминаете прошедшее. Ни 
одинъ изъ всей плеяды проходящихъ нередъ 
глазами исторш знаменнтыхъ мужей не оли
цетворяете собою вполне разума или света 
или же той сущности, которую мы ищемъ 
жадными взорами, но каждый изъ нихъ яв
ляется въ известной области проявлешемъ 
и осуществлешеменовыхъ возможностей, по
тенции 0, если бы мы когда-либо могли за
кончить необъятный образе, который эти 
.лучезарный точки образуютъ! Изучеше раз- 
пыха, индивидуальностей приводите насъ въ 
конце концовъ къ первоосновной, элемен
тарной области, въ которой отдельный 
индивиде теряется, или где все своими 
вершинами соприкасаются. Пробивающая
ся томе наружу мысль и чувство не даютъ 
себя запереть въ рамки одной личности. 
Въ этомъ и заключается ключа, къ от
гадке духовной мощи величайшихъ людей; 
ихъ духе самъ собою разливается и распро
страняется вокругъ. Новое душевное каче
ство пли сила неудержимо несется день и 
ночь концентрическими кругами отъ нерво- 
начальнаго центра своего возннкновешя и 
обнародываетъ самое себя новыми, неизвест
ными раньше методами: обнаруживается вся 
глубина и сокровенность единешя дупл, меж
ду собою; что нашло доступъ къ одному, 
не можете быть удержано оть единешя съ 
другими; малейшее завоеваше новой истины 
или энерип въ какой бы то ни было обла
сти является прюбрететемъ, новымъ вкла- 
домъ въ общую сокровищницу всехъ душъ. 
Если неравенства нриродныхъ даровашй и 
положешя стушевываются, когда отдель
ный личности подвергаются продолжитель
ному наблюдение, безъ котораго невозможно 
нредставить законченную кар тину жизнен - 
наго поприща каждой изъ нихъ, то уже не-
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сравнению быстрее исчезаетъ эта кажуща
яся несправедливость, когда мы подымаемся 
на высоту нонимашя основного централь- 
наго тождества всёхъин дивид овъ и познаемъ, 
что Bcf> они созданы изъ одной и той же суб- 
станцш, которая велптъ и дЁйствуета.

Г ен й , человЁчества — вотъ единственно 
правильная точка зрЁшя для исторш. Каче
ства остаются: люди, проявляющее ихъ и 
обладавшие ими то въ большей, то въ мень
шей степени, сходятъ со сцены, качество 
же каждаго изъ нихъ пребываетъ, осёияя 
собою новое чело. Это — нашъ ежедневный 
опыта. Некогда вы видёли предъ собою фе- 
никсовъ: нхъ больше нётъ; но свётъ отъ 
этого нисколько не нострадалъ въ своемъ 
очаровании Сосуды, на который, вы читае
те священный эмблемы, оказываются обык
новенными печными горшками; но смыслъ 
изображен^ на нихъ тёмъ не менЁе свя- 
щенъ, н тотъ же смыслъ можно видёть изо- 
браженнымъ на стЁнахъ всего шроздашя. 
Въ течете извЁстнаго времени наши учи
теля служить намъ лично, въ качествЁ мё- 
рилъ-пли верстовыхъ столбовъ на пути про
гресса. Когда-то они были въ нашихъ гла- 
захъ ангелами знашя, и ихъ исполинсшя 
фигуры достигали небесной высоты. Но съ 
течешемъ времени мы все больше къ нимъ 
приближались, узрЁли ихъ ресурсы, куль
туру и нредЁлы, и они уступили въ нашихъ 
глазахъ свое мёсто другими идеальнымъ 
образамъ. Какое счасНс, когда хоть нё- 
сколько именъ остается на такой высотё, 
что намъ невозможно читать ихъ съ болЁе 
близкаго разстояшя. и ни вЁка, ни сравне-

с о н ъ  _  _______________
ше съ другими не въ состояв in отнять отъ 
ихъ с)яшя ни одного луча. Но, въ концё кон- 
цовъ, намъ придется отказаться искать у 
людей одного только совершенства, и мы дол
жны будемъ довольствоваться .лишь ихъ со- 
щальными и заимствованными у другихъ ка
чествами. Все, чтб касается отдёльной лично
сти, отличается временнымъ, иреходящимъ 
характеромъ и имЁетъ значеше лишь для бу
дущего, иодобно индивиду самому, подымаю
щемуся изърамокъ своего личиаго существо- 
вашя на высоту вселенскаго бьгия. Мы до 
т ё х ъ  поръ не будемъ понимать и пользоваться 
истпннымъ и лучшимъ значешемъ всякаго 
гош я, пока мы будемъ считать его ориги
нальною. самостоятельною силой. Въ тотъ 
момента, когда онъ перестаетъ служить 
намъ. въ качествЁ причины, онъ начинаетъ 
быть намъ въ гораздо большей степени по
лезным!,, въ качествЁ ея д ё й ш п я , ибо 
тогда онъ является экспонентомъ, вырази- 
телемъ болЁе могучаго духа и воли. Темное 
«я» становится прозрачнымъ, когда на него « 
падаетъ свётъ  Первопричины вещей.

Но, оставаясь въ нредЁлахъ человЁче- 
скаго развита и дЁятельности, мы можемъ 
сказать, что велише'людп существуютъ для 
того, чтобы могли явиться еще болЁе вели
т е . Назначеше органической природы— в ёч - 
ный прогрессъ и улучшеше, и кто можетъ 
указать его нредЁлы? Задача чедовЁка под
чинить своей волё хаосъ, сёять , пока онъ 
живета, всюду сЁмена знашя и пёсни, дабы 
климата, растешя и плоды, животным, люда 
становились мягче и милЁе,и зерна любви и 
добра плодились и множились.
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Среди светской литературы Платонъодинъ 
могъ бы претендовать на комплимента Ко
рану, сказанный фанатикомъ Омаромъ, въ 
его знаменитой фраз*: «Предавайте огню би- 
бллотеки, ибо все, что въ нихъ есть цАннаго, 
содержится въ этой книг*». Мысли Платона 
обнимаютъ культуру народовъ; он'ё—крае
угольные камни школъ; он*— родники лите- 
ратуръ; творешя Платона представляютъ со
бою ц'Ёлое учете, школу въ логик*, ариеме- 
тик'ё , вкус* и эстетик*, поэзш, языкознанш, 
реторикА, онтологш, этик* или практиче
ской, житейской мудрости. УмозрАше нигд* 
не достигало такой высоты, какъ у него. Отъ 
Платона исходить все, о чемъ мысляпце 
люди иишутъ и спорятъ понын*. Среди на- 
шихъоригинальныхъ умовъ онъ производить 
большой переполохъ. Мы, благодаря ему, 
достигли той горы, отъ которой отд*лились. 
вс* эти сыпучте пески. Онъ въ течете двад
цати двухъ столАтш —  оставался библией 
для ученыхъ, и любой изъ выдающихся мо- 
лодыхъ людей, в*щающихъ одинъ за дру- 
гимъ своему глухому в*ку дивныя вещи,—  
БоецШ, Раблэ, Бруно, Локкъ, Руссо, Алфпе- 
ри, Кольриджъ,— оказывается въ ббльшей 
или меньшей степени читателемъ Платона, 
блестяще переводящимъ его красоты на языкъ 
своего народа. Даже люди бол*е грандюзной 
величины испытываютъ изв*стное умалеше 
(если я въ прав* такъ выразиться) отъ того, 
что появились на св*тъ поел* этого все- 
объемлющаго и всеисчерпывающаго обобщи- 
теля. Св. Августинъ, Коперникъ, Ньютонъ,

Беменъ, Сведенборгъ, Гёте точно также 
его должники, и имъ приходится повторять 
то, чтб онъ сказалъ. Ибо справедливость 
требуетъ признать за мыслителемъ, устано- 
вившимъ самыя обпця всеобъемлюпця нача
ла, честь установлетя вс*хъ могущихъ быть 
выведенными изъ нихъ частныхъ положенШ.

Платонъ есть философгя, и философш есть 
Платонъ,—гордость и вм*ст* съ т*мъ стыдъ 
челов*чества, ибо ни саксонская, ни роман
ская раса не оказались въ силахъ прибавить 
ни единой идеи къ его категор1ямъ. У него не 
было ни жены, ни д*тей, но мыслители 
вс*хъ цивилизованныхъ народовъ являются 
его потомками и пропитаны его духомъ.

Сколько великихъ людей природа безпре- 
станно высылаете на свАтъ изъ мрака ночи, 
чтобы они были его людьми,—все плато- 
нисты! александршсюе философы— плеяда 
ген1альныхъ умовъ; богатыри в*ка, Ели
заветы, не менАе велише: сэръ Томасъ 
Моръ, Генри Моръ, Джонъ Хэльсъ (Hales), 
Джонъ Смисъ, лордъ Бэконъ, Джереми Тэй- 
лоръ, Ральфъ Кюдворсъ, Сиденгэ.мъ, Томасъ 
Тэйлоръ, Марсил1усъ Фпцпнусъ и Ппко ди 
Мирандола. Кальвинизмъ содержится |ъ  его 
Федон*; хриснанизмъ содержится въ немъ 
же. Магометанство, въ своемъ руководств* 
морали, Ахлакъ-и-Джалали, запметвуеть у 
него всю свою философш. Мпстицпзмъ на- 
ходить въ немъ вс* свои положены. Этотъ 
гражданин ъ одного города въ Эллад* не 
имАетъ ни родины,ни отечества. Англпчанпнъ 
читаете его и восклицаете: «сколько въ немъ

|ЭМЕРСОНЪ.
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англшскаго, не.мецъ— :«сколько герман- 
скаго!», италйанецъ— : «сколько римскаго и 
сколько греческаго!» Древн1е греки говори
ли объ Елене изъ Аргоса, что она обладала 
столь универсальной красотою, что никто 
не могь устоять противъ нея, и всехъ она 
увлекала. Такъ и о Платоне можно сказать, 
что читателю наир, изъ Новой Англш онъ 
кажется чисто амёриканскимъ гешемъ. Его 
необъятная всечеловечность переходитъ за 
разграничительный черты всевозможныхъ 
тожовъ и сектъ.

Это величье Платона даетъ намъ указа- 
Hie, чтб думать о трудномъ и спорномъ во- 
иросЬ, касающемся его выдающихся творений; 
к атя  изъ нихъ подлинны, к а тя  ложно ему 
приписываются. Замечательная вещь: где 
только встречается человекъ, стоящей целой 
головой выше всехъ своихъ современниковъ, 
тамъ, можно быть уверену, возникнуть со
мненья относительно того, к а тя  творетя 
его подлинныя. Такъбыло дело съ Гомеромъ, 
Платономъ, Рафаэлемъ, Шекспиромъ. Это 
объясняется темъ, что тате  люди магнети- 
зируютъ современниковъ до такой степени, 
•что ихъ товарищи и спутники бываютъ въ 
состоянш делать то, чего они сами для себя 
никогда не въ состоянш сделать, и, такимъ 
образомъ, велитй человекъ живетъ словно 
во многихъ лицахъ, и иишетъ, либо рисуетъ 
или действуетъ при помощи многихъ руке; 
а въ результате оказывается, что, по про- 
niecTBin известнаго времени, не легко бы
ваете решить, какое произведете принад
лежите самому мастеру, какое— лишь его 
школе.

Платонъ такъ же, какъ и всякий ведпгайче
ловекъ, воспринять иотразилъ изъ себя всю 
эпоху. Чтб такое велитй человекъ, какъ не 
одна изъ великихъ силе духовнаго сродства, 
поглощающая въ себе, словно пищу, все 
искусства, науки, все познаваемое? Ничто 
отъ него не ускользаешь; онъ располагаете 
всемъ. Чтб не годится ему для нравствен- 
наго совершенства, можете годиться для зна- 
нш.*)0ттого и современники готовы очернить 
его въ нлаиате. Но только творчесгай духъ 
знаете, какъ и где заимствовать; а обще
ство радо забыть безчисленныхъ тружени- 
ковъ, которымъ приходилось работать на 
этого архитектора, и всю свою признатель
ность храните для него. Когда мы восхва- 
ляемъ Платона, мы, въ сущности, можете 
быть, воздаете хвалу цитатамъ и заимство-

вашямъ изъ Солона и Софрона и Филолая. 
Хотя бы и такъ! Ведь каждая книга есть 
цитата или заимствоваше; каждый домъ 
есть заимствоваше изъ всехъ лесовъ и руд- 
никовъ и каменоломенъ; и каждый чело
веке есть нечто, заимствованное отъ всехъ 
его предковъ. А этбтъ всеохватывающ^ 
творчесгай духъ берете дань отъ всехъ на- 
родовъ.

Платонъ вппталъ въ себя все научное 
знаше своего времени:—Филолая, Тимея, Ге
раклита, Парменида, и чтб тамъ еще было; 
затемъ своего учителя Сократа; и, чувствуя 
себя способнымъ охватить еще более ши
рокий синтезе,— синтезе, которому равнаго 
не было до и после него,— онъ отправился въ 
Италпо, усвоить тамъ то, чтб Пиеагоръ могь 
дать ему, оттуда въ Егинетъ, а, можете быть, 
еще дальше на Востоке, для того чтобы и 
оттуда внести въ европейское сознаше дру
гой элементе, въ которомъ Европа нужда
лась; Такой широгай охватъ даетъ ему пра
во фигурировать въ качестве типичнагО 
представителя филосОфш. Онъ говорите въ 
своей Республике: «тотъ reaifi, которымъ 
философы понастоящему должны обладать, 
редко всеми своими сторонами встречается 
въ одномъ человеке, но обыкновенно отдель
ный его способности проявляются въ раз- 
личныхъ лицахъ». Каждый, кто желаете 
сделать нечто хорошее, долженъ подойти 
къ нему съ высшей точки зренья. Философе 
долженъ быть больше, чемъ философе. Пла
тонъ облечешь силой и всеми способностями 
поэта, онъ стоить на высочайшей вершине, 
достижимой для поэта, и (хотя мне думает
ся, что онъ лишенъ былъ решшгельнаго да
ра лнрическаго выражешя) не сталъ поэтомъ 
главнымъ образомъ, потому что нредпочелъ 
воспользоваться своимъ иоэтическимъ да- 
ромъ для более высокой цели.

Бшграфйя величайшихъ гешевъ самая ко
роткая. О нихъ вамъ ничего не могутъ раз- 
сказать ихъ родичи. Они жили въ своихъ 
ироизведешяхъ, и оттого ихъ домашняя и 
уличная жизнь была самой тривйальной 
и заурядной. Если вы хотите знать ихъ 
склонности и облике, взгляните на самыхъ 
восторженныхъ изъ ихъ читателей: они со
бою ихъ более напоминаютъ. Особливо Пла
тонъ отличается полнымъ отсутствйемъ 
внешнихъ бшграфическпхъ о немъ сведений. 
Если у негр были возлюбленная, жена или 
дети, мы о нихъ ничего не знаемъ. Онъ ихъ
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вс'Ьхъ неремололъ и претворил?, въ краски 
своей живописи. Подобно тому, какъ хоро
ша! каминъ сжигаеть свой собственный 
дымъ, такъ и философъ превращаетъ все 
ценное въ своихъ судьбахъ въ творения 
своего духа.

Онъ родился въ 427 году до Р. X. около 
того времени, когда умеръ Першить; по про- 
исхожденю, связями, въ родномъ городе и 
положение, патрицШ, онъ, говорятъ, въ ран
ней молодости проявляли склонность къ 
военному поприщу,но,встретившись на двад- 
цатомъ году жизни съ Сократомъ, легко под
дался убеждешямъ со стороны последили» 
отказаться отъ этихъ стремленШ, и въ тече- 
шс десяти летъ, до самой смерти Сократа, 
оставался его ученикомъ. Онъ отправился 
затемъ въ Мегару, пришить припишете 
Дюна и Дюнпш къ СицилШскому двору и 
трижды туда щйезжалъ, хотя и встречалъ 
тамъ крайне неровное и прихотливое обра- 
щ ете. Онъ пустился странствовать въ Нта- 
л1ю; затемъ въ Египетъ, где оставался дол- 
<■*>г.время; кто говорить три, кто тринад
цать летъ. Говорятъ, что онъ отправился 
еще дальше, въ Вавидонпо; но достоверно 
это неизвестно. Вернувшись въ Аеины, онъ 
нреподавалъ въ Академш темъ, кого слава 
его туда привлекала; смерть, какъ гласить 
традищя, застигла его за работой иеромъ на 
восемьдесятъ второмъ году жизни.

Но истая бюграф1я Платона обнимаетъ 
его внутренней Апръ. Мы поставили себе за
дачей объяснить, почему этотъ человекъ за- 
нимаетъ высшее место въ умственной исто- 
pin нашей расы,— почему люди, по мере рос
та ихъ культуры, становятся его учениками; 
почему, подобно тому, какъ наша еврейская 
биб.ш приникла и прюбрела право граждан
ства въ застольной беседе и домашней жиз
ни каждого мужчины и женщины среди на- 
родовъ Европы и Америки, такъ и иисашя 
Платона занимали и захватывали всякую 
научную школу, всякого мыслителя, всякую 
церковь, всякаго поэта, такъ что, на извй- 
стномъ уровне, оказывалось невозможнымъ 
мыслить иначе, какъ при его помощи. Онъ 
стоить между истиной и душою каждагб че
ловека и, можно сказать, наложить печать 
своего духа и имени на языкъ и первичныя 
формы мысли. Читая его, я поражаюсь уди
вительной близостью намъ, современностью 
его стиля и духа. Здесь передъ нами въ за
родыше та Европа, которую мы такъ хоро

шо знаемъ, во всей долгой нсторш ея ис- 
кусствъ и войнъ; здесь все ея характерный 
черты, уже ясно различаемый въ душе Пла
тона, но еще не обрисовавпляся ни въ чьей 
другой до него. Это зерно Европы съ тйхъ 
поръ расширилось на сотни псторическпхъ 
областей, но новаго элемента къ нему не 
прибавилось. Такая вечная современность 
является мериломъ ценности каждого худо
жественного произведено!; она показываетъ, 
что ТБорецъ его не руководствовался ложно 
чемъ-либо имеющимъ кратковременное или 
местное значеше, а держался действи- 
тельныхъ и вечныхъ основъ. Какимъ обра- 
зомъ Платонъ достигъ того, чтобы представ
лять собой Европу п философш и, вообще, 
литературу, это и составить предмета зада
чи, которую намъ предстоитъ разрешить.

Этого не могло бы произойти, если бъ онъ 
не былъ здоровымъ, пскреннимъ и вселен- 
скимъ мужемъ, всечеловекомъ, способнымъ 
вместе съ темъ постичь и оценить пдеалъ, 
или законы духа, и судьбу, или порядокъ 
природы. Первую ступень р а зв и т  народа, 
какъ и отдельной личности, составляета пе- 
рюдъ его безсознательной сплы. Дети кри
чать, ревутъ и бушуютъ неистово, будучи 
неспособны выразить свои желашя. Но, какъ 
только они въ состояши выразить и сооб
щить свое желаше и его причины, они ста
новятся кроткими и благонравными. Въ зре- 
ломъ возрасте, при тупой восприимчивости 
и ограниченности понятш, разговоры, какъ 
мужчинъ, такъ и женщинъ отличаются рез
костью и нреувелнчешями, безтолковостью 
и задоромъ, iipieMbi ихъ и обращеше носята 
печать отчаянности, речи полны клятвъ и 
божбы. Лишь только, съ культурнымъ раз- 
випемъ, вещи понемногу стали ясными, п 
не представляются уже сплывающимися въ 
безформенныхъ массахъ и глыбахъ, а ясно 
и точно обособленными и распределенными, 
люди оставляюта эту безспльную резкость 
и спокойно поясняютъ свою мысль въотдель- 
ныхъ подробностяхъ. Если бъ языкъ не былъ 
созданъ для произнесешя членораздельныхъ 
звуковъ, человекъ вечно бы оставался лес- 
нымъ зверемъ. Те же слабость и пзъянъ, 
только въ более высокомъ смысле, встре
чаются ежедневно въ воспиташи \ пылкихъ 
молодыхъ людей и девушекъ. «Ахъ! вы ме
ня не понимаете, я никогда еще не встре
чалъ кого-либо, кто бы меня пониыалъ!»—  
вотъ ихъ нередшя восклпцашя, п онивзды-
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хаютъ и вопятъ, гшшутъ стихи и одиноко м'Ёетъ правильно разграничивать и опред'Ь- 
бродятъ,— за неумЪшемъ точно выразить то, лять».
что они въ действительности думаютъ и испы- Это умете определять и есть философия,
тываютъ. Месяцъ, другой спустя, милостью Философия есть отчетъ, который человЪче- 
своего добраго гешя, они встречаютъ какую- ская душа отдаетъ себе объ устройстве мь 
нибудь настолько близкую или родственную ра. Два кардинальныхъ факта лежатъ вЪч- 
душу, что она въ состоянш отозваться на но въ ея основанш: единица и два, 1)Един- 
ихъ вулканическое душевное состояше, и, ство, или Тождество, и 2) Многообраше. Мы 
разъ только между нею и ими установилось, прйводимъ все вещи въ единство, улавливая 
какъ следуешь, общеше, они съ того времени законъ, который все ихъ ироникаетъ, под- 
и становятся нормальными добропорядоч- мечая наружный разлитая между ниш и 
ными гражданами.Такъ оно всегда.Прогрессъ глубогая, сокровенныя подобия. Но всягай 
ведетъ отъ слепой силы къ точности, къ умственный актъ,— это самое BoenpiaTie то- 
искусности, къ истине. ждества, или единства, познаешь также и

Въ ncTopin каждаго народа бываетъ мо- разлттае между вещами. Однотождествен- 
ментъ, когда способности духовнаго восщяя- ность и различность: не охватывая этихъ. 
ия, прогрессируя отъ этого избытка юной, двухъ понятий немыслимо о чемъ-либо ни 
грубой силы, достигаютъ своей зрелости, не говорить, ни думать, 
размениваясь еще, однако, на микроскопиче- Умъ вынужденъ требовать и искать одной 
сюя мелочи, такъ что человекъ, въ этотъ мо- причины для многихъ действий, азатЬмъ при- 
ментъ, охватываетъ всю лестницу и, все еще чины этой причины и далее причины сей 
уходя ногами въ глубь огромныхъ силъ ноч- последней, постоянно погружаясь въ глу- 
ной тьмы,глазами имозгомъвступаетъвъоб- бину глубипъ, нося въ себе уверенность, 
щеше съ солнечными системами и надзвезд- что онъ дойдетъ до абсолютнаго и достаточ
ными краями. Это —  моментъ зрелаго здо- наго, дальнейшихъ объяснешй не требую- 
ровья, кульминацюнная точка мощи. щаго Единаго,— до одного, которое есть все.

Такова исторйя Европы во всехъ своихъ «Внутри солнца есть светъ, внутри света 
частяхъ, и такова она и въ области фило- есть истина, а внутри истины есть нетлен- 
софш. Ея древнейпне, теперь почти затерян- ное быта»,— говорятъ Веды. Вся филосо- 
ные отчеты, сообщаютъ о переселенческихъ фйя, какъ Востока, такъ и Запада, обнару- 
движенйяхъ изъ Азш, вносящихъ съ собою живаетъ одинаковое стремлеше къ одному 
грёзы варварскихъ нлеменъ: хаотическую центру. Подъ давлешемъ противоположной 
массу грубыхъ' ионятйй изъ области нрав- необходимости, духъ возвращается отъ одно- 
ственности и натуръ-философш, постепенно го къ тому, что не есть одно, а есть другое или 
консолидирующуюся и проясняющуюся, бла- многообразное, отъ причины къ действии, и 
годаря частичнымъ проникновешямъ въ ихъ подтверждаешь необходимость бьгш много- 
сущность и смыслъ со стороны отдельныхъ образйя, самобытное существоваше того и 
учителей. другого, такъ какъ каждое изъ нихъ вло-

До Перикла явились семь мудрецовъ и съ жено и содержится одно въ другомъ. Эти 
ними начала геометрш, метафизики и этики, тесно связанные и переплетаюнцеся между 
вследъ за ними парщалисты, производящте собою элементы отделять другъ отъ друга 
происхожден]'е вещей отъ течешя или воды, и затемъ согласовывать— составляетъ за- 
или же отъ воздуха, отъ огня, либо отъ ду- дачу мышлешя. Ихъ существование взаимно 
ха. Все они къ этимъ первопричинамъ при- противоречиво и исключаешь другъ друга, и 
мешиваютъ миеологичесюе образы. И въ каждое изъ нихъ такъ быстро проскольза- 
конце концовъ является Платонъ, разгра- етъ въ другое, что мы никогда не въ со- 
ничитель и устроитель,который не нуждает- стоянш сказать, что есть одно, единое, и 
ся ни въ варварскихъ краскахъ,ни въта- что не есть оно. Протей такъ же быстропо- 
туировке, ни въ боевомъ гике, ибо онъ движенъ въ высшихъ и глубочайщпхъ осно- 
умЪетъ ставить пределы, определять. Онъ вахъ, когда мы созерцаемъ единое, истин- 
оставляетъ вместе съ Аз1ей все огромное и ное, доброе,— какъ и на поверхностяхъ и 
непомерное, онъ знаменуетъ собою насту- наружныхъ сторонахъ матерш. 
слеше рассудительности и точности. «Тотъ Среда всехъ народовъ есть умы, склонные 

глазахъ богомъ, кто су- останавливаться на концепцшфундаменталь-
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наго единства или единичности. Въ упоенш 
молитвы и релипозномъ экстаз* всякое бы- 
Tie тонетъ въ одномъ существ*. Эта склон
ность находить себ* высшее выразкеше въ 
релипозншъ иисашяхъ Востока и главнымъ 
образомъ въ священныхъ нисашяхъ Индш, 
въ Ведахъ,Багавадъ Гита (Bhagavat Geeta)х) 
и въ Вишну Пурана. Эти писания ничего.по
чти другого не содержать, кром* вышеука
занной идеи, и въ прославлен»! ея они по
дымаются до высоты чистыхъ и выспрен- 
нихъ п*снои*шй.

Одинаковое, Одно и То же: другъ и недругъ 
изъ одного т*ста; иахарь, нлугъ и борозда 
изъ одного вещества, а вещество таково и 
такъ обильно, что вс* изм*нешя его формы 
являются несущественными. «Ты способенъ 
постигнуть» (говорить высший Кришна 
мудрецу), «что не отличаешься оть меня. То, 
что я  есмь, ты еси, и это есть также сей 
св*тъ съ его богами, и героями, и вс*мъ 
челов*чествомъ. Люди созерцаютъ различ)ш, 
потому что они поразкены нев*жествомъ». 
«Слова я  и мое означаютъ нев*;кество. Что 
составляете великую ц*ль всего, вы теперь 
узнаете отъ меня. Это есть душа,— одна во 
вс*хъ'т*лахъ, всепроникающая, однообраз
ная, совершенная, надъ природой выда
ющаяся, свободная отъ розкдешя, роста и 
разрушенья, вездЬсущая, состоящая изъ 
истиннаго знашя, независимая, ничего об
щего съ т*мъ, чтб нед*йствительно, съ име
нами, видами и тому иодобнымъ въ прошед- 
шемъ,настоящемъ и будущемъ не нм’Ьющая. 
Знаше, что этотъ духъ, который существен
но одинъ, иребываетъ въ т*л* каждаго изъ 
насъ и въ т*лахъ вс*хъ другихъ, составля
етъ мудрость того, кто нозналъ единство 
вещей. Подобно тому, как* единый, всюду 
разлитый воздухъ, проходя черезъ отверст  
флейты, различается нотами нроизводимыхъ 
имъ звуковъ, такъ и природа Великаго Духа 
едина, хотя формы его, происходящая отъ 
сл*дстшй различныхъ д*йствШ, разнообраз
ны. Съ устраиешемъ разницы въ облека
ющей форм*, будь то оболочка Бога или все
го остальнаго, псчезаетъ всякое разлшие». 
«Весь св*тъ есть лишь ироявлеше Вишну,

*) B hagavad-G ita  («п'Ьшь Бож ества»)— на- 
эваш е инд1Йской дидактической поэмы, со
стоящей изъ 18 п ’Ьсенъ религчозно-философ- 
•скаго содержанЬя, излагаю щ ихъ на основ*  
метафизическаго ум озр*ш я систему высокой 
и  чистой этики. Переводч.

который тождественъ со вс*ми вещами и 
долженъ быть разсматриваемъ мудрыми 
людьми, не какъ различающаяся отъ ннхъ, 
а какъ та же форма, чтб они сами. Я не 
хожу, ни прихозку; я также не иребываю 
въ какомъ-либо одномъ м*ст*; и ты не есть 
ты, низке друпе суть друие, ни Азъ есмь 
Азъ». Это все равно, какъ если бъонъска- 
залъ: «все существуете для души, а душа 
есть Вишну; а зкивотныя и зв*зды суть нро- 
ходянце образы; а св*тъ не что иное, какъ 
б*лила; всякая длительность (длеше) — 
обманъ, а форма— шгбнъ, и само небо — 
одна приманка». То, чего ищете душа, есть 
раствореше, ногружеше въ быте, высшее 
всякой формы,— вонъ изъ Тартара, какъ и 
изъ неба,— освобозкдеше отъ природы.

Если, такимъ образомъ, умозр*ше стре
мится къ страшн*йшему единству, въ кото- 
ромъ поглощены вс* вещи, то всякая д*- 
ятельность стремится въ обратномъ на- 
иравлеши къ йногообразпо. Первое есть 
курсъ или лишя тяготЬшя души; второе—  
сила природы. Природа есть многообразное. 
Единство иоглощаетъ и расплавляетъ или 
сводить все вм*ст*. Природа раскрываетъ и 
создаетъ. Эти два принципа, в*чно иовто- 
ряясь, появляются и нронпкаютъ вс* вещи, 
всякую мысль: единство и множественность. 
Одинъ естьбьше, другой— интеллектъ;одинъ 
— необходимость, другой—свобода; одинъ— 
нокой, другой—движеше; одинъ— сила, дру
гой— раснредЬлеше; одинъ—кр*иость, дру
гой— наслаждеше;одпнъ—сознаше, другой— 
опред*лете;одпнъ— гешй,другой—талантъ; 
одинъ— серюзное глубокомышпе, другой— 
ученость; одннъ— собственность, другой —  
обязательственный отношешя; одинъ—ка
стовый быть, другой— развивающаяся куль
тура; одинъ—монархш, другой—народовла
стие; и, если отважиться въ этихъ обобще- 
шяхъ подняться стуненыо выше и назвать 
конечную тенденцйо того н другого прин
ципа, то мозкно было бы сказать, что ц*ль 
одного —  уклонеше отъ организацш, есте- 
ственнаго хода и органическаго порядка ве
щей,— чистое знаше; тогда какъ ц*ль дру
гого— высшая инструментальность, органи
зованность или высшая способность п ум*- 
ше пользоваться средствами, бозкествен- 
ность въ исполнен]!!.

Всяшй изсл*дователь темпераментомъ сво- 
имъ и привычкой примыкаете либо къ пер
вому, либо къ иосл’Ьднему изъ этихъ боговъ



духа. Релипозные запросы духа влекуть его 
къ единству, монизму; умъ же или чувства—  
къ множественности. Слшпкомъ быстрое 
обобщеше съ одной стороны и чрезмерное 
углублеше въ частности и мелочи съ дру
гой — иредставляютъ собою двойную опас
ность спекулятивного мышлешя.

Эгой односторонности и различности ос- 
новныхъ принциновъ соответствуете ncTopiH 
на])одовъ. Страною единства и застывшихъ 
въ неиодвижности учреждены, очагомъ фи- 
лософш, уипвающейся абстракциями, людей, 
верныхъ въ Teopin п въ практической жиз
ни идее глухого, неумолимаго, всеподавля- 
ющаго рока, —  является Аз]'я, и верность 
этой идее она осуществляетъ своимъ касто- 
вымъ бытомъ. Въ противоположность ей, 
remit Европы деятеленъ и созндателенъ: 
онъ противопоставляете касте культурное 
развита; ея философ1я всегда была наукой; 
она— страна искусствъ, изобретешй, тор
говли, свободы. Если Востокъ любилъ ту
манную безконечность, то Западъ находилъ 
упоете въ томъ, что определенно и тгЁетъ 
свои точныя границы.

Европейская цивилизация является тор- 
жествомъ таланта, систематики, изощрен- 
наго разсудка, прикладного искусства, упо- 
ешя формами, упоешя внешнимъ выраже- 
шемъ и ощутимыми, понятными результа
тами. Периклъ, Аеины, Грещя работали въ 
этой области съ радостью генш, еще не 
охлажденнаго никашшъ предвидешемъ 
вредныхъ последствШ отъ избытка такой 
работы. Ихъ не пугалъ впереди призракъ 
мрачной политической экономш; они не ви
дели иередъ собою ни зловещаго Мальтуса, 
ни Парижа или Лондона, ни безжалостнаго 
подразделения классовъ со всеми его резуль
татами: бедственными положешемъ рабо- 
чпхъ, булавочныхъ мастеровъ, горькой до
лей ткачей, кожевниковъ, вязальщиковъ 
чулокъ, ворсильщиковъ, ирядильщиковъ, 
углекогювъ; ни призрака Ирландш, ни ин- 
дШскихъ кастъ, возсозданныхъ усшпями 
Европы упразднить ихъ. Умственныя силы 
были въ иолномъ расцвете и свежести. Ис
кусство находилось во всеми блеске но
визны. Мраморъ Пентеликона вырезывался, 
словно сн егу  а творешя совершенства лю
дей той страны п эиохи въ области архи
тектуры и скульптуры представлялись тогда 
вещами обыденными, не труднее постройки 
новаго корабля въ докахъ Медфорда или

новыхъ заводову въ Лоуэлле. Эти вещи 
обращаются въ круговороте повседневной 
жизни; ихъ можно принимать, какъ данный. 
Легюнъ (милитаризмъ) Рима, законодатель
ство Визаныи, торговля Англш, салоны Вер
саля, кафе - рестораны Парижа, паровая 
мельница и фабрика, паровое судно, наро- 
возъ— все это уже можно видеть въ перепек-- 
тпве; равно какъ и городешя собрашя, изби
рательная урна, ежедневная газета и деше
вая пресса.

Платонъ же въ то время, какъ его ро
дина стояла въ апогее вышесказаннаго 
культурнаго расцвета, впитывали въ себя, 
находясь въ Египте и во время своихъ 
странвшй по Востоку, идею единаго Боже
ства, въ которомъ поглощены все вещи. 
Единство, монизмъ Азш и детальность, со
средоточите на частностяхъ— Европы; без
конечность азщтской души и определя
ющую, границы ставящую, результаты лю
бящую, машины строющую, поверхности 
ищущую,оперу посещающую Европу — ихъ 
соединить между собою и взаимными со- 
нрикосновешемъ энерпю каждой изъ нихъ 
повысить явился Платонъ. Въ его мозгу 
сошлись превосходства Европы и Азш. Въ 
метафизике и натуръ-философш выразился 
гешй Европы;-Платон'ь кладетъ ими въ осно- 
ваше религш Азш.

Словомъ, на све-гъ появилась душа, но
сившая въ себе равновеше, которая могла 
охватить и вместить въ себе оба элемента. 
Выть великимъ такъ же легко, какъ и быть 
малыми. Причина, почему мьг‘ые сразу ве- 
рпмъ въ достойныя удивлешя души, заклю
чается въ томъ, что оне обыкновенно встре
чаются вне круга нашего личнаго опыта. 
Въ действительной жизни оне такъ редки, 
что кажутся невероятными; но въ основе 
вещей не только никакое предположеше не 
говорить противъ нихъ, но наоборотъ въ 
пользу ихъ ноявлешя говорить весьма мно
гое. Но были ли при его рожденш слышны 
голоса на небе или нетъ; грезилось ли его 
матери или отцу, что ихъ младенецъ-маль- 
чуганъ сынъ Аполлона; уселся ли на его 
губы рой пчелъ или нетъ;— фактъ тотъ, 
что появился на светь человекъ, могущий 
видеть две стороны вещей. Удивительный 
спитезъ, столь обычный въ природе; верх
няя и нижняя сторона медали Юпитера; 
соединеше несовместимого, повторяющееся 
въ каждомт, предмете; его реальная и его
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идеальная сила и значеше,— были теперь 
также перенесены въ кругь сознашя одного 
человека.

Душа уравновешенная явилась. Если онъ 
и любплъ отвлеченную истину, онъ тЬмъ 
не менее бборегъ свое человеческое «я», 
проповедуя нопулярнейпнй изъ всехъ прин- 
циповъ, абсолютное благо, которое иравитъ 
правителями и судить судей. Если онъ 
делалъ трансцендентальный разлшпя, онъ 
ограждалъ себя отъ ихъ путъ, заимствуя 
все примеры, которыми онъ иллюстриро- 
валъ свои предложенья, изъ источниковъ, 
пренебрегаемыхъ ораторами и отшлифован
ными болтунами, иллюстрируя ихъ на прп- 
мерахъ кобылнцъ и щенковъ, кувшиновъ 
и разливателъныхъ ложекъ, поваровъ и 
крикуновъ, горшечныхъ лавокъ, конова- 
ловъ, мясниковъ и рыбныхъ торговокъ. Онъ 
не позволяетъ себе ни малейшаго ирпстра- 
CTia, твердо решивъ, что оба полюса мысли 
должны участвовать въ томъ, что онъ утвер- 
ждаетъ. Его аргументами и суждеше само- 
уравновешены и округлы, какъ совершен
ный шаръ. Оба полюса являютъ себя во 
всей силе; да, и они словно становятся 
двумя руками, охватывающими и присвоы- 
вающими то, чтб имъ принадлежитъ.

Всякш вельшй артнстъ,художникъ,былъ 
таковымъ, благодаря синтезу. Наша кре
пость переходная, меняющаяся; она, такъ 
сказать, иредставляетъ собою лишю сонри- 
косновешя двухъ иолосъ. Морской берегъ, 
море, видимое съ берега, берегъ, видимый 
съ моря; ощуьцеше двухъ металловъ въ со- 
I ipHKOCHOBeniiJ; она заметна въ росте на- 
шихъ душевныхъ силъ и состоянья при 
встрече или разставаши съ другомъ; она 
проявляется въ томъ, что испытываешь въ 
моменты поэтическаго творчества, которое 
обретается не въ то вр'емя, что сидишь до
ма, ни во время путешествш, а . во время 
ыереходовъ отъ одного состоятя къ друго
му, которые поэтому должны совершаться 
настолько искусно, чтобы представлять воз
можно больше поверхности нерехода; эта 
власть надъ двумя элементами должна дать 
ключъ къ объясненш мощи и чарующей 
прелести Платона. Искусство выражаетъ 
одно или то же самое при помощи различ
ного. Мысль ищетъ познать единство въ 
единстве; ыоэз1я — показать его иутемъ 
миогообразья, т. е. всегда посредствомъ 
предмета или символа. Платонъ держптъ

при себе оба сосуда, одинъ съ эеиромъ, 
другой съ красящимъ веществомъ, и неиз
менно пользуется обоими. Вещи, присово
купленным къ вещамъ, каковъ, напримеръ, 
матерьалъ для статистики, исторюграф1я, 
иредставляютъ собою одни инвентаря. Ве
щи въ язычномъ употреблены, которыми 
пользуются для речи, отличаются неисто
щимой притягательностью. Платонъ без
остановочно иоворачиваетъ то лицевой, то 
обратной стороной медаль Юпитера.

Возьмемъ нртгЬръ: натуръ-философы на
метали каждый свою теорю происхождетямь 
ра: теорио атомовъ, огня, теорпо теченья, духа; 
теорш по своей основной мысли то механиче- 
сшя, то хымичесшя. Платонъ, ведший ма- 
стеръ въ математшсе, пытливый пзследова- 
тельзаконовъ природы и естественныхъ при- 
чинъ,чувствуетъ,что все это объяснены вто- 
ричиыхъ причинъ и,какъ таковыя,не могутъ 
служить теоршмп м1роздатя,аявляются лишь 
одними инвентарями и перечнями. Изученью 
природы онъ поэтому предиосылаетъ уче
т е : «Объяснимъ причину, иобудившую Вер- 
ховнаго Правителя создать и образовать 
вселенную. Онъ былъ добръ; а тотъ, кто 
добръ, не знаетъ зависти. Свободный отъ 
зависти, онъ желалъ, чтобы все вещи, ели
ко возможно, были похожи на него. Всйкш, 
кто, обученный мудрыми людьми, доиуститъ 
это, какъ первую причину начала и основа
ми Mipa, пребудетъ въ свете истины». 
«Все вещи существуютъ ради добра, и оно 
есть причина всякой прекрасной вещи». 
Это ученье одушевляетъ и олпцетворяетъ 
всю его философно.

Синтезъ, составляющей характерную чер
ту его духа, отражается во всехъ его даро- 
вашяхъ. Тамъ, где огромная духовная сила 
сосредоточивается въ одной личности, мы 
обыкновенно находимъ совершенства, легко 
сочетаюпцяся въ живомъ человеке, но ко
торый, .будучи описаны, кажутся несовме
стимыми. Духъ Платона невозможно изоб
разить, выставляя его въ кытайскомъ ката
логе; но онъ можетъ быть иостигнутъ са- 
мобытнымъ духомъ въ деятельномъ прояв
лены его самобытной силы. Свободнейшее 
самоотдавашеп непрыиужденность сочетают
ся въ немъ съ точностью геометра. Его 
смелое воображение даетъ ему более вяпцй и 
более солидный охватъ фактовъ; птицы на- 
ывысшаго полета обладаютъ сильнейшими 
крыльными костями. Его аристократическая
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отшлпфованность, его внутреннее изяще
ство, отточенное прошей столь тонкою, что 
она жалитъ и парализуете, являются кра
сою самаго цветущаго здоровья и телесной 
силы. Не дароыъ гласило старинное изрече
т е :  «Если бы Юпитеръ сошелъ на землю, 
онъ бы говорилъ въ стиле Платона».

Въ связи съ этимъ пышнымъ тономъ, 
оте тенденцш, которой проникнуты некото- 
рыя изъ его творен] й, и оте сокровеннаго 
смысла, проходящаго черезъ нихъ всехъ, 
веете-какой-то глубокой серюзностью, воз
вышающейся въ его Республик^ и Федоне 
до благочес'пя. Его обвиняли въ томъ, что 
онъ притворялся больнымъ въ то время, 
какъ умерь Сократе. Но сохранившиеся оте 
того времени разсказы и анекдоты удосто
веряюсь его мужественное заступничество 
передъ народомъ въ пользу своего учителя; 
достаточно вспомнить дошедший до насъ 
факте дикихъ негодующихъ криковъ народ- 
наго собрашя, направленныхъ нротивъ Пла
тона; а съ другой стороны, негодоваше про- 
тивъ народнаго правительства, выраженное 
во многихъ его сочинешяхъ, отражаете его 
личное возмущешеимъ. Онъ обладаете чест
ностью, врожденнымъ благогов’Ьшемъ ие- 
редъ справедливостью и долгомъ чести, а 
также человечностью, благодаря которой 
народныя cyeBepia встречаюсь въ немъ 
нежнаго щ  снисхортельнаго сурю . Къ 
этому надо присовокупить его веру въ то, 
что поэтичесшй и пророчесшй даръ, а так
же высокШ охвата и проникновение мыслию 
въ глубь вещей исходяте отъ мудраго на
чала, которое не нахортся во власти чело
века; что боги никогда не философствуютъ, 
но что путемъ какой-то небесной магш все 
эти чудеса совершаются. На такихъ крыла- 
тыхъ коняхъ фантазш онъ несется черезъ 
туманныя области, посещая миры, въ кото
рые одна плоть вступить безсильна; онъ 
видите души въ мукахъ, онъ слышите при- 
говоръ судьи; передъ его глазами каратель
ная метэмпсихоза (переселеше душъ), боги
ни сурбы съ"пхъ прялками и ножницами, 
и онъ слышите усыпляюицй стукъ ихъ ве
ретена. 3

Но присущая ему спокойная осмотри
тельность его никогда не оставляла. Можно 
было бы сказать, что онъ прочелъ надпись 
на воротахъ] Бусирана, гласящую: «Б ур  
смелъ», и на вторыхъ воротахъ: «Б ур  
смелъ», «бур  смелъ, и неизменно смелъ»;

и затеиъ разумно остановился и передъ 
третьими воротами, надъ которыми стояла 
надиись: «Не будь черезчуръ.смелъ». Его 
сила подобна живой силе падающей пла
неты, а его разсудительность напоминаете 
описываемую ею съ неизменной правиль
ностью и полнотою кривую—дотого совер
шенны его греческая любовь къ точнымъ 
границами и его искусство въ определении 
На логариемичесгая таблицы нельзя более 
положиться, чемъ на следоваше за Плато- 
номъ въ полетахъ его мысли. Ничего нельзя 
себе представить более холоднаго, чемъ его 
голова въ то время, какъ молнш его вооб- 
ражешя играютъ на небе. Онъ довелъ до 
конца процессъ своего мышлешя раньше, 
чемъ онъ сообщаете его читателю, и въ то 
же время онъ отличается обишемъ иоразн- 
тельныхъ щяемовъ мастера литературнаго 
слова. Онъ обладаете богатымъ арсеналомъ, 
который при каждомъ случае снабжаете его 
темъ именно оруямемъ, какое ему нужно. 
Подобно тому, какъ богатый человекъ но
сите не больше платьевъ, ездите не на 
болынемъ количестве лошадей, сидите въ 
не бблыпемъ числе комнате, чемъ бедный—  
а пользуется темъ единственнымъ платьемъ, 
или экинажемъ, или оруд1емъ, которые 
отвечаютъ его потребности въ данный мо
менте;— такъ Платонъ, въ обилш своихъ 
богатствъ, никогда не бываете стЁснешь, а 
располагаете всегда надлежащимъ словомъ. 
Во всемъ арсенале ума и остроушя нетъ, 
положительно, того оружш, которымъ бы 
онъ не владелъ и не пользовался,— сила 
эпическаго искусства, анализъ, безумная 
страсть, интуищя, музыка, сатира и ирошя, 
вплоть до обыденнаго и того,чтб составляете 
благовоспитанный тонъ. Картины, которыми 
онъ пользуется для иллюстращй, предста- 
вляютъ собою ноэз1ю, а его шутки являются 
картинами. Сократово определеше иови- 
вальнаго искусства представляется хорошей 
философ1ей; а прим ем те имъ, въ ГорггЬ, 
слозъ «поварское искусство» и «художество 
лести» къ реторике до сихъ поръ оказы
ваете намъ существенную услугу. Никакой 
ораторъ не можете по производимому имъ 
эффекту сравниться съ темъ, кто умеете 
давать метшя клички и прозвища.

Какая умеренность, какое умеше ставить 
границы своимъ утвержденшмъ, какая сила 
сдерживать громъ своей речи среди его рас- 
катовъ! Со свойственнымъ ему добродупнемъ,
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онъ самъ доставши. благовоспитанному че
ловеку п гражданину все возражешя, кото- 
рыя могутъ быть сделаны противъ философ
с к и е  школе. «Ибо философм вещь изящ
ная, если ею занимаются скромно; но если 
человеке отдается ей больше, чемъ сле
дуете, она его портите». Ему легко дава
лось быть благородныме, ему, обладавшему, 
благодаря солнечной центральности своего 
существа ы шири своего кругозора, чистой, 
безоблачной верой. Такова лее, каке его си
ла разумЪшя, была и его речь; онъ играете 
сомиЬшемъ и извлекаете изъ него все, чтб 
только можно извлечь; онъ каке будтотолько 
рисуете образы и играете словами, но мало- 
по-малу въ конечномъ результате у него ро
ждается мысль или воззрЪше, приводящее въ 
движете моря и ’земли. Удивительная cepi- 
озность встречается у него не только про
межутками, въ совершенной категоричности 
«да и нетъ» дьалога, но и целыми потоками 
света. «Я поэтому,Калликлъ,убежденъ эти- 
иш .-доводами и вижу, насколько я въ состоя- 
нш выложить переде судьею свою душу въ 
здоровомъ состоянш. ВслЪдствье этого, со- 
вершенно!равнодушный къ почестямъ, чти- 
мьшъ большинствомъ людей, и имея въ ви
ду одну истину, я, въ действительности, бу
ду стараться жить, насколько могу, добро
детельно, а, когда наступите мой смертный 
часе, точно также умереть. И всеми сила
ми своими я приглашаю остальныхъ людей 
и^тебя, въ свою'щчередь, я приглашаю къ 
этому состязашю, которое,' я утверждаю, 
затмеваете все друия состязашя».

Онъ ведшей средшй человеке: одинъ изъ 
гехъ, въ коме съ наибольшей силой мышле- 
шя соединяются соразмерность и уравнове
шенность способностей, таке что люди ви- 
дятъ въ немъ осуществлеше своихъ соб- 
ственныхъ грёзе и зарницы духа, являюнця 
себя теме, что оне есть. Велишй здравый 
смысле даете ему право и квалификацию на 
то, чтобы быть толкователемъ Mipa. Онъ 
обладаете силой разума, каке еюобладаютъ 
все философеме и иоэтичесые люди; но у 
него есть также то, чего у нихъ иЬтъ: тотъ 
сильней аналитически! уме, благодаря ко
торому онъ свою поэзпо приводите въ со- 
гласоваше съявлешями Mipa и строите мосте 
отъ улице городовъ къ Атлантиде. Этотъ по
степенный переходе отъ одного Mipa къ дру
гому онъ никогда не упускаете изъ виду, 
но всегда нролагаетъ къ вершине своихъ

думе, каке бы живонисен ь ни быль съ одной 
стороны ихъ крутой обрыве, отлогую тропин
ку, по которой возможенъ доступе къ нимъ 
съ равнины обыденной жизни. Онъ никогда 
не пишете въ экстазе, равно какь никогда 
не захватываете насъ своими чарами и не до
водите до поэтическаго упоешя.

Платоне ностигалъ кардинальные факты. 
Онъ былъ снособенъ благоговейно пасть 
пицъ на землю и, закрывъ глаза, молиться 
на то,чтб не поддается ни нечисленно, ни из- 
мЪренш, ни познаванш, ни обозначение; то, 
о чемъ всякая вещь можете быть утверждае
ма и отрицаема, то, «что есть сущее и не
сущее». Онъ назвалъ его сверхсуществен- 
нымъ. Онъ даже былъ готовъ, каке это вид
но изъ его Парменида, доказать, что оно 
таке, что это Бьше (сущее) переходите гра
ницы человЪческаго нонимашя. Ни одинъ че
ловеке не признавалъ въ такой степени не
выразимая». Воздавъ отъ лица человечества 
дань благоговЪшя Безграничному, онъ за- 
темъ встаете и съ высоко поднятой головой 
отъ имени человечества заявляете: «А все- 
таки вещи познаваемы!» Это показываете, 
что прежде всего глубокое поклоненье въ 
его душе нашла Аз1я— океане любви и мо
щи, предшествующихъ форме, воле, позна- 
нно, то вечно одинаковое, Доброе, Единое; 
а затемъ, освеженный и укрепленный этимъ 
поклонешемъ, въ свои нрава вступилъ ин
стинкте Европы, а именно, культура, и онъ 
восклицаете: «Вещи все-таки познаваемы!» 
Оне познаваемы, оттого, что, происходя отъ 
одного, все вещи между собою согласуются 
и соответствуютъ друге другу. Есть скала, 
лестница степеней, и взаимоотношеше меж
ду небомъ и землей, матер1ей и духомъ, 
частью и целымъ, является для насъ путе
водною нитью. Каке есть наука о звездахъ, 
называемая астрономией; наука о величи- 
нахъ, называемая математикой; наука о 
свойствахъ вещей, называемая хиней;—таке 
есть и наука о наукахъ, я называю ее 
Дьалектикой, —  которая представляете со
бою не что иное, каке способе различе- 
шя интеллектомъ ложнаго отъ истинная). 
Она покоится на наблюденш тождества 
и отличш; ибо разеуждать значите связы
вать съ объектомъ присущее ему понятье. 
Науки, не исключая самыхъ совершен- 
ныхъ, каковы математика и астрономия, на- 
номинаютъ собою любителей спорта, ловя- 
щихъ всякую попадающуюся нмъ добычу,
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даже такую, изъ которой они не могутъ сде
лать никакого употреблешя. Назначеше д1а- 
лекттш  учить пользование ими. «Природа 
ея такова, что ни одпнъ умственно разви
той челов'Ёкъ не начнетъ нзслЪдовашя и 
пзучешя ради самого изучешя, а единствен
но съ целью усовершенствоваться въ этой 
единственной науке, обнимающей собою все 
остальныя».

«Сущность или особенность человека за
ключается въ томъ, чтобы охватить целое, 
или то, что, при разлпчш ощущений, можетъ 
быть постигнуто, какъ разумное единство». 
«Душа, никогда не воспринявшая истины, 
не можетъ воплотиться въ человНческомъ 
образе». Я возвещаю людямъ интеллектъ 
(познающий умъ). Я возвещаю благо про
никновенности духомъ, создавшимъ приро
ду (.именно благо понимашя природы, кото
рую онъ сотворилъ и творитъ. Природа 
хороша, но интеллектъ лучше, будучи выше 
ея; подобно тому какъ законодатель выше 
тЬхъ, для кого онъ гшшетъ законы. Я даю 
вамъ радость, о дети людей! ту радость, что 
истина вполне целительна и здорова; что у 
насъ есть надежда изследовать то, что мог- 
мо бы считаться настоящпмъ «я», самою 
сущностью всякой вещи. Несчасие челове
ка то, что онъ обманывается насчете сущ
ности вещей и пробавляется догадками; выс
шее же благо есть нечто действительное; и 
всякая добродетель и всякое счасие покоит
ся на знати  этой реальности: ибо храбрость 
есть не что иное,какъ знаше; высшее счасие, 
которое можетъ выпасть на долю человека, 
это быть руководпмымъ своимъ демономъ 
(добрымъ гетемъ) къ тому, чтб по истине 
соответствуетъ его сущности и ему принад
лежите. Такова также сущность справедли
вости;— каждому должно принадлежать свое; 
да и само поняне о добродетели и нравствен
ности недоступно иначе, какъ путемъ созер- 
ц а т я  божественной сущности. А потому, 
смело впередъ! ибо «убеждете, что мы дол
жны искать то, чего мы не знаемъ, сделаете 
насъ вне всякаго сравненья лучше, отваж
нее и трудолюбивее, чемъ если бы мы по
лагали невозможнымъ открьгае того, чего 
мы не знаемъ. и безполезнымъ всякое иска- 
Hie сего неизвестнаго». Благодаря своему 
страстному стремление постичь действи
тельность, онъ обезпечиваетъ за собою не
приступную позиций, ценя философто лишь 
постольку, поскольку она является отра

дою общешя съ действительной сущност ью 
вещей.

Такимъ образомъ, преисполненный гешя 
Европы, онъ нроизнесъ слово: к у л ьту р а . 
Онъ виделъ учреждешя Спарты и постигъ, 
съ большею, можно сказать, тотальностью, 
чемъ кто-либо съ техъ иоръ, въ чемъ за
ключается надежда, возлагаемая на воспи- 
тан1е. Онъ восхищался всякимъ превосход- 
ствомъ, всякимъ дейсшемъ, полнымъ гра-. 
цш, пользы и правды; а, выше всего, бле
стящими сторонами гешя и умственного со
вершенства. «Вся ценность жизни, о Со
крате», сказалъ Главконъ, «для мудраго 
человека представляется въ томъ, чтобы 
внимать такимъ разговорамъ, какъ эти». 
Какую цену онъ придаете деяшямъ талан- 
товъ, редкимъ способностямъ Перикла, Исо
крата, Парменида! Какое неоценимое значе- 
Hie онъ придавалъ сампмъ талантамъ! Онъ 
называлъ въ своемъ нрекрасномъ олицетво
рении различный способрости божествами. 
Какое значеше для воспитанш онъ при
знаете за искусствомъ гимнастики; какое за 
геометрйей; какое за музыкой; какое за астро- 
ном1ей, которой успокоительная п врачебная 
сила имъ прославляется! ВъТимее онъ ука
зываете на высшее, самое возвышенное уно- 
требленйе, какое мы можемъ сделать изъ 
нашнхъ глазъ. «Нами установлено, что Богъ 
изобрелъ зреше и одарилъ имъ насъ для 
того, чтобы, созерцая круги разумнаго духа 
на небесахъ, мы могли дёлать надлежащее 
употреблеше изъ круговъ нашего собствен- 
наго духа, которые хотя и представляются 
безпорядочными и неправильными, въ сравне- 
нш съ темп другими, что такъ цельны и 
выдержаны, все же находятся въ связи съ 
орбитами тйхъ, и чтобы, усвоивъ это та
кимъ образомъ и отъ природы обладая спо
собностью правильнаго разеуждешя, мы мог
ли, следуя примеру вечныхъ и неизменныхъ 
путей божества, исправлять наши собствен
ный ошибки и уклонетя отъ правильнаго 
пути». А въ Республике онъ говорите: 
«каждымъ изъ этихъ ученйй известный ор- 
ганъ души, притупленный и подавленный 
изучешемъ чего-либо другого, очищается и 
вновь оживляется; органъ, сохраненье кото- 
раго гораздо ценнее десяти тысячъ глазъ, 
разъ истина воспринимается лишь имъ 
однимъ».

Онъ нроизнесъ слово: культура; но онъ 
же прежде всего нризналъ ея основу и но-
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ставйль на неизмеримо нервенствующемъ 
месте нрепмущество п дары природы. Его 
патрищансюе вкусы придавали особое зна- 
чеше разлшпямъ, обусловливаемымъ рожде- 
темъ. Въ доктрине объ органпческомъ ха
рактере и предрасположен] и содержатся 
основы кастовыхъ делений. «Въ составь 
техъ, кто предназначенъ править, созидаю
щее Божество примешало золото; въ составь 
представителей военнаго класса —  серебро; 
а железо и медь для землепашцевъ и реме- 
с'ленниковъ». Востоке вовсе века сказы
вается въ этой вере. Еораиъ явственно вы
ражаете эту кастовую точку зрения. «Люди 
содержать свойственный имъ металле, ка
ковы золото и серебро. Те изъ васъ, кто 
быль достойиымъ, пребывая въ состоянш 
невежества, будутъ достойными и въ со
стояли верующихъ, какъ только вы по
стигнете и усвоите веру». Платоне былъ на 
этотъ счете не менее категориченъ. «Изъ 
пяти разрядовъ вещей только четыремъ мо
жете быть обучаемо громадное большинство 
людей». Въ Республике онъ подчеркиваете 
темпераменты юности, какъ самое главное.

Более удачный примерь чрезвычайнаго 
значеля, которое онъ придаете природе, мы 
находимъ въ д1алоге съ молодымъ беагоыъ, 
желающимъ брать уроки у Сократа. Сократе 
заявляете, что, если кто-либо сталъ му- 
дрымъ, находясь въ его обществе, то онъ 
туте ни при чемъ; а просто, въ то время, 
какъ люди бывали вместе съ нимъ, они ста
новились мудрыми, а не благодаря ему; онъ 
хочетъ убедить, что, какъ это происходало, 
ему неизвестно. «Многимъ это не дано, рав
но какъ не въ состоянии извлечь пользу изъ 
общешя со мною и те, кто встречаете иро- 
тиводейсгае со стороны Демона; такъ что 
для меня жить, вместе съ такими невозмож
но. Зато со многими онъ не препятствуете 
моему общенио, а между теме и изъ нпхъ 
не все испытываютъ благотворное вйяше 
моего общества. Такъ, о Эеагъ, обстоите, 
когда люди встуиаютъ въ сношены со мною; 
ибо, если оно угодно Богу, тыизънихъ из
влечешь большую и быструю пользу; ты не 
извлечешь никакой пользы, если это Богу 
не будете угодно. Взвесь, не вернее ли бу
дете учиться у кого-нибудь изъ техъ, кто 
властенъ распорядиться благами, который 
они сообщ ать людямъ, нежели у меня, ко
торый то приносить пользу, то нётъ, совер
шенно въ зависимости отъ того, какъ оно

случится». Это все равно, какъ если бы онъ 
сказалъ: «у меня нетъ системы. Я не могу 
отвечать за тебя. Ты будешь теме, чемъ 
быть тебе предопределено. Если между 
нами существуете взаимная симпатия, наше 
общеше безсознателыю будете сладос-тнымъ 
и нолезныыъ; если же ея нетъ, ты только 
напрасно потеряешь время и будешь мне въ 
тягость. Я покажусь тебе глунымъ челове- 
комъ, а слава, которой я пользуюсь, неза
служенной и дутой. Это таинственное срод
ство или Отталкивате абсолютно выше и 
сильнее насъ, вне моей и твоей власти. Все 
благо, какое я даю, магнетическаго свойства, 
и я воспитываю не преподавая, а занимаясь 
своимъ дЬломъ».

Онъ пронзнесъ слово: культура; онъ ироиз- 
несъ: природа, но онъ не преминулъ приба
вить: «существуете кроме того, и боже
ственное». Нетъ такой мысли въ чьемъ бы 
то ни было уме, которая бы не стремилась 
быстро превратиться въ силу и не организо
вала огромной системы сиоеобовъ и средстве. 
Платоне, почитатель опредВленныхъ гра- 
нрцъ, любилъ въ то же время безграничное, 
ясно видйлъ росте личности и благородство, 
которые порождаются истиной самою и доб 
ромъ самимъ, и иытался разе навсегда воз
дать, какъ бы отъ лица человеческаго раз
ума, достойную дань благоговешя,— благо
говели, которое необъятной душе достойно 
принять, а разуму подобаете воздать. II онъ 
сказалъ: «наши способности простираются 
до безконечности и возвращаются оттуда 
къ намъ. Мы въ состоянш лишь до извест
ной и при томе незначительной степени де
лать определешя;а тамъ оказывается факте, 
мимо котораго пройти невозможно, и на ко
торый закрывать глаза равносильно само- 
убйству. Все вещи помещаются на лестни
це степеней и, откуда бы ни начать, все вос- 
ходятъ. Все вещи носятъ спмволичесшй ха
рактере, и то, чтб мы называемъ резуль
татами, въ сущности оказывается начина
ниями».

Ключемъ къ объяенешю метода и закон
ченности Платона можете служить его уче
т е  о дважды разделенной на две части ли
ши. Осветивъ отношение между абсолютно 
благимъ и пстиннымъ и формами иостижи- 
маго Mipa, онъ говорить: «предположимъ 
линпо, разделенную на две неравный части. 
Разделимъ далее каждую этихъ главныхъ 
частей,—-одна изъ нихъ представляете со-
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бою видимый, другая постигаемый Mipn,— и 
допустимъ, что эти два новыхъ отрезка 
изображайте собою светлую и темную сто
рону каждаго изъ этихъ шровъ. Тогда но- 
дучатся у насъ для одного изъ отделовъ 
видимаго Mipa образы, т.е. какъ тени, такъ 
и отражешя;— адлядругого отдела— объек
ты этихъ образовъ, т. е. растешя, живот- 
ныя и произведешя искусства и ирироды. 
Зат’Ьмъ такимъ же образомъ раздЬлимъ по
стижимый шръ; въ одномъ отрезке полу
чатся мн'Ьшя и гипотезы, а въ другомъ. 
отрезке—истины». Этимъ четыремъ отрез- 
камъ соответствуйте четыре вида деятель
ности души: догадка, вера, нонимаше, раз- 
умъ. Подобно тому, какъ каждая лужа 
отражаетъ образъ солнца, такъ и каждая 
мысль и вещь воспроизводите нередъ нами 
образъ итвореше высшаго блага: Вселенная 
пронизана милл1ономъ каналовъ для его 
деятельности. Все вещи возносятся все 
вверхъ и вверхъ.

Всюду его мысль принимаетъ это возвы
шенное нанравлеше: въ Федре, где онъ 
учитъ, что красота самая милая изъ всехъ 
вещей, вызывая веселое настроеше и раз
ливая вожделеше и довер1е ио вселенной, 
где только она ни появляется, а появляется 
она до известной степени во всехъ вещахъ:— 
но что существуете нечто другое, что на 
столько же прекраснее красоты, на сколько 
красота прекраснее хаоса; это другое есть 
мудрость, которой нашъ удивительный ор- 
ганъ зрешя не въ состоянш достигнуть, 
но которая, если бы только она могла быть 
видима, восхищала бы своею совершен
ной реальностью. Точно такъ же смотрите 
онъ на нее, какъ источники всего иревос- 
ходнаго въ произведешяхъ искусства. Когда 
художники, говорите онъ, работая надь 
какими-либо пронзведешемъ, г а д и т ь  на то, 
что остается вечнымъ, благодаря тому, что 
оно соответствуете вечн о  одинаковом у, 
то ж д ествен н о м у , и, пользуясь подобнаго 
рода моделью, выражаете ея идею и силу въ 
своемъ творенш,— его произведете необхо
димо должно выйти нрекраснымъ. Но, если 
художники видите иредъ собою лишь то, 
что рождается и умираете, его произведете 
будете далекими отъ ирекраснаго.

И такъ везде: его Пиршество содержите 
учете въ томъ же духе, знакомое нынче 
поэтической и проповеднической литературе 
всего света, учете, что любовь между пола

ми есть нечто начальное, несовершенное, 
и отдаленными образомъ символизируете 
тоску душнпо тому безбрежному морю красо
ты, для искашя которой она существуете. 
Эта вера въ Божество никогда не остав
ляете его души и образуете фундаменте 
всехъ его ученШ. Тело не можете учить 
мудрости: это можете одинъ лишь Боте. Бъ 
этомъже смысле онъ постоянно утверждаетъ, 
что добродетели учить невозможно, что она 
не есть наука, а вдохновеше, что величай
шая блага произведены для насъ при помощи 
могучаго чувства и страсти, своего рода 
маши, и божественными дарешемъ нами 
достаются въ удели.

Это приводитъ меня къ той центральной 
фигуре, которую онъ выводить въ своей 
Академш, въ качестве органа, посредствомъ 
коего всякое взвешенное мнете должно 
быть возвещаемо, и бюграфно которой онъ 
равными образомъ такъ обработали, что въ 
ней историчесюе факты тонутъ въ свете 
Платоновадуха. Сократе и Платонъ представ
ляйте собою двойную звезду, которую совер
шенно разделить не будучи въ состоянш 
самые сильные оптичесше инструменты ду- 
ховнаго зрешя. Сократи, въ свою очередь, 
являете своими характерными чертами и ге- 
шемъ лучший примеръ того синтеза, кото
рый образуете необычайную духовную мощь 
Платона. Сократе, человеки низкаго нроис- 
хождешя, но довольно почтенный; исторья 
его одна изъ зауряднейшими; его личная 
доморощенность дотого бросается въ глаза, 
что является для другихъ мишенью для 
остроумия— и теми бблыпею, что его широ
кая добродушнаянатуранизысканный вкуси 
къ хорошей шутке всегда вызывали какую- 
нибудь остроумную выходку со стороны окру- 
жающпхъ, неизменно оплачиваемую той же 
монетой. Актеры копировали его на сцене; 
гончары воспроизводили его безобразное лицо 
на своихъ каменныхъ кружкахъ. Онъ были 
холодный малый, совмещавпий въ себе ря- 
домъ съ юморомъ совершенную уравнове
шенность темперамента изнаше любого чело
века, съ кемъ только ему ни приходилось 
беседовать, знаше, приводившее его собесед
ника къ пораженно во всякомъ дебатирова- 
ши, а въ дебатахъ онъ находили для себя 
безмерное наслаждете. Молодежь неимовер
но любите его и приглашаете его на свои 
пиршества, на каковыя онъ является вести 
беседы и разсуждешя. Онъ также мастери
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аить; у него самая крепкая голова въ Аеи- 
нахъ; доставляя всю компанию пьяноюподъ 
столомъ, онъ уходить отъ пиршественной тра
пезы, какъ ни въ чемъ ни бывало къ другой 
компанш, чтобы начать новый д1алогъ— съ 
тёмн, кто трезвъ. Словомъ, онъ былъ ТЁМЪ, 
что нашъ деревенсшй народъ называете 
«стары й воробей».

Онъ проявлялъ порядочную толику умЁ- 
ренно-аккуратныхъобывательскихъвкусовъ 
и наклонностей, любилъ свои Аеины до без
умья, терпеть не могъ деревьевъ, никогда 
добровольно невыходилъзачерту городскихъ 
стёнъ, былъ знатокомъ старыхъ письменъ, 
умЁлъ ценить скучныхъ людей и филисте- 
ровъ, считалъ, что любая вещь въ Аеинахъ 
чуточку да лучше какой угодно вещи где бы 
то ни было въ другомъ месте. Въ манере 
держать себя онъ былъ простъ, какъ ква- 
керъ; любилъ щеголять простонародными 
выражешями и для иллюстрацш своихъ 
мыслей охотно бралъ примеры и сравнешя 
изъ жизни пЁтуховъ и перепеловъ, изъ кате- 
горш супныхъ кастрюль и сикоморовыхъ 
ложекъ, конюховъ и кузнецовъ и вообще 
изъ области разныхъ неудобоназываемыхъ 
профессй,— особливо когда ему приходилось 
беседовать съ какой-,либо изысканно тонкой 
особой. Онъ обладалъ житейской мудростью, 
напоминающею мудрость Франклина. Такъ 
напр. какъ-то разъ онъ доказалъ одному 
человеку, боявшемуся отправиться пёшкомъ 
въ Олимшю, что такое путешестме въ сущ
ности не превышаетъ того пути, который 
тотъ совершаетъу себя дома изо-дня въ день, 
если непрерывно сложить вместе все его 
хождешя взадъ и впередъ.

Прямой, славный малый, какимъ онъ 
былъ, со своими огромными ушами, онъ въ 
то же время являлся неутомимымъ говору- 
номъ и разскащикомъ. Про него шла молва, 
что раза два въ ВэотШскую войну онъ про- 
явилъ решительность, благодаря которой 
было прикрыто отстушгеше войска; погова
ривали также, что, участвуя однажды въ го- 
родскомъ управленш, въ качестве его члена, 
онъ, корча изъ себя дурака, обнаружите, 
выступая единственнымъ человЁкомъ про- 
тивъ голоса яароднаго, такое мужество, ко
торое его едва не погубило. Онъ очень бе- 
денъ; но зато онъ закаленъ, какъ солдате, 
и въ состоянш питаться ничтожнымъ коли- 
чествомъ маслинъ; обычную же его пищу, 
въ буквальномъ смысле, составляютъ хлебъ

и вода, за йсюпочешемъ тЪхъ случаевъ, 
когда его угощаютъ друзья. Расходы на его 
необходимым потребности были чрезвычайно 
малы, и жить, какъ онъ жилъ, никто не 
могъ бы. Онъ не носилъ нижняго платья; 
верхнее платье у него было одно и то же 
лётомъ и зимой, при чемъ онъ никогда не 
носилъ обуви, а ходилъ босой. Разсказы- 
ваютъ, что для доставлешя себе возможно
сти ежедневно по своему произволу насла
ждаться столь любимыми имъ разговорами 
и собеседовашями съ самыми элегантными 
и образованными молодыми людьми, онъ отъ 
времени до времени возвращался въ свою 
мастерскую и высекалъ для продажи, дур- 
ныя ли, хоропия ли, статуи. Какъ бы тамъ 
ни было, но достоверно то, что ни въ чемъ 
иномъ онъ не находилъ такого удовольствия, 
какъ въ этихъ собеседовашяхъ, и что, при
творяясь ничего не знающимъ, онъ высту
паете грознымъ противникомъ и ниспровер
гаете всёхъ лучшихъ ораторовъ, всёхъ тон- 
чайшихъ философовъ Аеинъ, будь то мест
ные уроженцы или же чужестранцы изъ Ма
лой Азш и съ острововъ. Никто не можете 
воздержаться отъ того, чтобы говорить съ 
нимъ: онъ такъ честенъ и по истине инте- 
ресенъу человеке, который охотно давалъ 
опровергать себя, когда онъ не говорилъ 
правды, и съ большою охотой опровергалъ 
другихъ, кто утверждалъ то, чтб было лож
но; одинаково довольный, когда его опро
вергали, какъ и тогда, когда онъ опровер
галъ другихъ, ибо, но его мнёшю, нётъ боль- 
шаго зла для людей, чемъ ложныя воззре- 
шя на справедливое и несправедливое. Не
умолимый спорщикъ, якобы ничего не знаю- 
щШ, но удивительной силы суждешя кото- 
раго ни одинъ человекъ еще не достигъ; ко- 
тораго душевное спокойствье было невозму
тимо, котораго убШственная логика всегда 
игрива и въ ударе; своею безпечностью и 
невежественностью обезоруживавший са- 
мыхъ осмотрительныхъ и самымъ обворожи- 
тельнымъ образомъ втягивавпнй ихъ въ се
ти ужасныхъ сомнений и смущешя. Но онъ- 
то всегда зналъ, какъ изъ нихъ выпутаться; 
онъ зналъ, но не хотелъ говорить, какъ это 
делать. Для его противниковъ не оставалось 
никакого выхода; своими дилеммами онъ 
ихъ прияшмаете къ стене, принуждая де
лать выборъ среди страшныхъ альтерна
тиве, п разными Гйптасамп и Горпасами 
онъ играете, швыряя ихъ со всею ихъ
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громадной реиутащей туда и сюда, какъ 
мальчикъ играете своими мячами. Поистине 
тиранническШ реалиста! Менонъ тысячиразъ 
разглагольствовалъ и распространялся о до
бродетели, во многихъ кружкахъ и комг.а; 
шяхъ и при томъ, какъ ему казалось, очень 
недурно; но еотъ сейчасъ онъ даже не въ 
состоянш определить, что такое добродетель: 
дотого этотъ чародей Сократъ его околдо- 
валъ.

Этотъ упрямо-головый юмористъ, кото- 
раго странныя выдумки, шутки и доброду- 
mie забавляли молодыхъ арпстократовъ, въ 
то время какъ слава объ его изречешяхъ и 
каламбурахъ съ каждымъ днемъ все шире 
расходится,— оказывается въконце концовъ 
обладателемъ такой же непобедимой честно
сти^ какъ и логики, и человекомъ либо без- 
умнымъ, либо подъ маской безумгя востор
женно исиоведующимъ свою веру. Когда 
его обвиняютъ передъ судьями въ подрыва- 
niu народнаго вероисиоведашя, онъ выска- 
зываетъ передъ ними свое убеждение въ без- 
смертш души и въ грядущеыъ возмездш и 
наказании; въ виду его отказа отречься отъ 
своихъ убеждешй, судилище демоса, поддав
шись минутному каиризу своего народо- 
властая, осуждаетъ его на смерть и отпра
вляете въ тюрьму. Сократа, появившись въ 
темнице, свопмъ пребывашемъ снялъ позоръ 
съ этого места заключешя, которое, иока 
онъ въ немъ оставался, не могло быть тюрь
мою. Крптонъ подкуп и лъ тюремщика, но 
Сократе не пожелалъ оттуда выйти вйро- 
ломнымъ иутемъ... «Кашя бы выгодный ио- 
следсш я изъ этого ни вытекали, все же 
ничему не должно быть отдаваемо предпочте
т е  передъ справедливостью. Это звучите въ 
моихъ ушахъ словно трубный звукъ и бара
банный бой, заглушая для меня все, къ чему 
вы меня уговариваете». Слава этой темницы, 
слава разговоровъ, которые въ ней велись, 
и выпитой въ ней чаши съ ядомъ соста
вляете одну самыхъ драгоцйнныхъ стра- 
ницъ во всем1рной исторш.

Редкое совпадете въ безобразномъ теле 
шута и мученика, остраго уличнаго и пло
щадного спорщика и дивнМшаго святого, 
какого только знала ncTopia того времени-, 
произвела на душу Платона, столь Bocupim i- 
чивую къ этимъ контрастамъ, глубочайшее 
впечатл-Рше; и фигура Сократа необходимо 
должна была занять у него центральное м'Ь- 
сто на авансцене, въ качестве самаго под-

ходящаго выразителя и распределителя ду- 
ховныхъ сокровищъ, который Платонъ имелъ 
поведать. Это было редкое .сяасие, что 
этотъ Эзопъ толпы и этотъ ученый въ ман- 
тш должны были встретиться для того, 
чтобы своими взаимными даровашямн друте 
Д])уга обезсмертить. Удивительный сннтезъ 
въ характере Сократа прикрылъ и донол- 
ннлъ собою двойственность, лежавшую въ 
духовной природе Платона. Благодаря этому, 
онъ, кроме того, могъ непосредственно и 
безъ всякаго завнстливаго чувства пользо
ваться остроум1емъ и авторитетомъ Сократа, 
которымъ онъ, вне всякаго сомиешя, былъ 
очень-обязанъ; эти же качества Сократа въ 
свою очередь чрезвычайно выигрываютъ, 
благодаря художественному совершенству 
Платона.

Остается еще сказать, что замечаемый у 
Платона изъянъ въ его мощи, въ его власти 
надъ умами является неизбежнымъ результа- 
томъ его основныхъ качествъ. Преследу емыя 
имъ цели слишкомъ умственны, духовны; 
потомуиего способъ выраженш носите через- 
чуръ ученый отпечатокъ. Возносясь на небо, 
опускаясь въ преисподнюю, излагая законы 
государства, страсть любви, угрыземя пре
ступной совести, надежды покидающей сей 
м1ръ души, онъ всегда остается книжникомъ 
и ничемъ другимъ. Единственный почти вы
чета, которыйможнбсделатьизъ заслугъПла- 
тона— тота, что его ппсашя не обладаютъ, 
несомненно благодаря преобладание въ его 
творчестве умственнаго элемента, темъ жиз- 
неннымъ авторитетомъ, какимъ обладаютъ 
вопщице призывы пророковъ и проповеди 
необразованныхъ арабовъ и евреевъ. Въ его 
твореюяхъ чувствуются всегда раздела юиря 
читателей отъ автора пространства; а для 
непрырывности связи и ионимашя необхо
димо всегда непосредственное соирикосно- 
вете.

Я не знаю, чт5 можно возразить на эти 
критичесшя замечашя, кроме того, что здесь 
мы стоимъ передъ непреложнымъ фактомъ 
въ природе вещей; дубъ не есть померанце
вое дерево. Свойства сахара остаются въ са
харе, а свойства соли— въ соли.

Второй изъянъ у него это— отсутеше 
системы. Самые верные ученики его и за
щитники ошибаются, утверждая противное. 
Онъ сделалъ попытку построешя теорш все
ленной,но eroTeopia незакончена,равно какъ 
неочевидна сама собою: одному кажется, что
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онъею думаете одно, другому— другое;въ од- 
номъ месте онъ сказалъ одну вещь, въ дру- 
гомъ месте какъ разъ обратную. Его упре- 
каютъ въ томъ, что онъ не сумелъ или 
унустилъ сделать переходъ отъ м!ра идей 
къ nipy матершьному. Передъ нами м1ръ, 
здоровый, какъ ор’Ьхъ, совершенный, безъ 
малейшаго следа хаоса,нигде ни петельки, ни 
кончика, ни малейшаго признака спешки, 
либо заплаты, либо задней мысли; теорш же 
этого wipa представляетъ собою лишь моза
ику изъ клочковъ и обрТзковъ.

И самая длинная волна быстро теряется 
въ море. Платонъ охотно желалъ создать 
шгатонизмъ, какъ сознательное и точное вы- 
ражеше Mipa; точнейшее отражеше послед- 
няго. Оно должно было быть м1ромъ, ирошед- 
шимъ черезъ призму Платонова духа—не 
меньше. Всяий атомъ долженъ носить Пла
тоническую окраску; всяшй атомъ, всякое 
отнотеше или качество, знакомое тебе рань
ше, ты доллсенъ здесь снова узнать и найти, 
но только унорядоченнымъ;—не природу, а 
искусство. И ты увидишь, что Александръ 
действительно совершилъ нашестме людьми 
и конями на некоторый страны нашей пла
неты; но страны и вещи, изъ которыхъ соз
даны страны, элементы, сама планета, зако
ны планеты и людей прошли черезъ этого 
человека, словно хлебъ въ его тело, и стали 
уже не хлебомъ, а его собственною плотью 
и кровью, и такимъ путемъ весь этотъ ги- 
гантсшп кусокъ превратился въ Платона. 
Онъ наложилъ печать своего авторскаго и 
издательскаго права на М1ръ. Въ этомъ и за
ключается честолюб1е индивидуализма. Но 
кусокъ вышелъ черезчуръ исполинскимъ. 
Гигантсюй змш Boa constrictor, даромъ что 
желаете проглотить тотъ исполинскйкусъ; 
оно ему не удается. Въ этой попытке все 
усилгя его разбиваются, и, кусая, онъ давит
ся: укушенный м1ръ держите крепко ку- 
сающаго зм1я за зубы. Такъ зюй и погиба
ете, а непобедимая природа продолжаете 
жить и предаете его забвешю, Такъ оно 
бываете со всеми, такъ оно должно было 
случиться и съ Платономъ. Передъ лицомъ 
вечной природы, Платонъ своими творешями 
представляется лишь рядомъ философскихъ 
опытовъ и упражнешй. Онъ приводите до
воды то въ пользу того, то въ пользу друго

го. Самый острый немецшй мыслитель, самый 
верный ученикъ греческаго философа не въ 
состоянш былъ бы сказать, что такое ила- ’ 
тонизмъ; и въ самомъ деле, удивительныя 
цитаты могутъ быть заимствованы у него 
въ нодтверждеше взаимонротивоноложныхъ 
воззрений по каждому великому вопросу.

Все это мы доллшы высказать, если мы 
хотимъ оценить усшйя Платона, иди любо
го философа, по своему усмотрешю распоря
жаться тайнами природы, не поддающейся 
ничьему распоряжение. Никакая сила гешя 
еще не достигла хотя бы малейшаго успеха 
въ стремленш объяснить существоваше. Оно 
остается абсолютной загадкой. Но приписы
вать такое честолюб1е Платону было бы не
справедливостью. Мы не желаемъ дать ни 
малейшаго повода къ иодозрешю, что мы 
легкомысленно обращаемся съ этимъ досто- 
чтимымъ именемъ. Люди,соответственно ихъ 
умственной силе, признавали за ннмъ право 
на выходящее пзъ ряда вонъ велнше. Путь, 
которымъ молено основательно узнать и оце
нить его, заключается въ сравненш его не 
съ природой, а съ другими людьми. Сколько 
прошло ужъ вековъ, а онъ остается недося- 
гаемымъ! Капитальнейшее здаше человече- 
скаго духа, въ роде Карнака, или лее сред- 
не-вековыхъ соборовъ, или Этрусскихъ раз- 
валинъ, постигнуть, для этого необходима 
всяширьчеловеческпхъспособностей.Япола- 
гаю, что правильнее всего на него смотришь, 
когда взираешь на него съ величайшимъ 
благоговетемъ. Его сокровенный смыслъ 
становится все глубже, его заслуги-умножа- 
ются, по мере того,какъ его изучаешь. Когда 
мы говоримъ: въ немъ редкая коллекщя фа- 
булъ; или когда мы хвалимъ его стиль, либо 
здравый смыслъ, либо его ариеметическое 
искусство, мы говоримъ, какъ школьни
ки, а между темъ, добрая часть нашей нетер
пеливой критики его д!алектики, сдается 
мне, не лучше такихъ отзывовъ.

Такая критика похожа на нетерпеше, 
которое мы испытываемъ въ отношеши про- 
бегаемыхъ миль,когда мы совершаемъ спеш
ный путь; все же самое лучшее остается то, 
что миля заключаете въ себе не больше ты
сячи семисотъ шестидесяти ярдовъ. Великое 
око Платона умело распределить свете и 
тень соответственно генш нашей жизни.
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П Л  А Т О Н Ъ .

(Ч Т Ё Ш Е  ЕГО ВЪ НОВЫХЪ ПЕРЕВОД АХЪ ).

Пользуясь случаемъ выхода въ свете сре
ди издашй «Serial Library» мистера Bohn’a 
превосходныхъ переводовъ Платона, обнаро- 
доваше которыхъ является въ нашихъ гла- 
захъ однимъ изъ крупнейшихъ благодея- 
ш'й, оказанныхъ когда-либо дешевой пе
чатью, мы позволимъ себе бегло набросать 
еще нисколько дополнительныхъ заметокъ 
о высота и положенш, занимаемомъ этимъ 
недосягаемымъ свети ломъ, этой неподвижной 
звездой, или же, по примеру журналовъ, да- 
димъ къ предшествующему очерку нечто въ 
роде нриложешя, содержащаго Н овейш ая 
данны й  о П латон е .

Современная наука, благодаря своимъ ши- 
рокимъ обобщешямъ, сумела вознаградить 
того, кто изучаетъ человека и находите въ 
немъ столько индивидуальныхъ дефектовъ, 
проследила и обнаружила ростъ и про
грессивное развита въ цЬлыхъ расахъ; въ 
силу же одного освещенш ею обширнаго 
основатя, человеческаго прогресса, она вы- 
зываетъ въ насъ чувство удовлетворена 
и светлой надежды. Существо человека 
имеетъ за собою формы существовашя, 
въ виде допотопныхъ ящеровъ (завровъ) 
и растений. Его искусство и науки, де
тища и свободный продуктъ его мозговой 
деятельности, являются во всемъ своемъ ве
ли чш, если смотреть на нихъ, какъ на да
лекую перспективу, открывающуюся съ точки 
зрешя того, что собою представляютъ мозгъ 
вола, крокодила и рыбы. Кажется, какъ буд
то природа, глядя на геологическую ночь, 
темнеющую за ея спиной, нисколько не 
осталась недовольной достигнутыми ею ре
зультатами, когда в !  течете пяти или ше
сти тысячелетй она произвела пять или 
шесть такихъ людей, какъ Гомеръ, ФидШ, 
Мену и Колумбъ. Эти экземпляры удостове
рили превосходныя качества дерева. Они 
представляли собою несомненное улучшеше 
и прогрессъ отъ трилобита и завра, а также 
надежный залоги дальнейшаго прогрессив- 
наго развита. У этой художнпцы-природы 
врем  и пространство не играютъ никакой

роли, и она совершенно равнодушна къ то
му, что ее ионрекаютъ въ изводящихъ, без- 
конечно длящихся приготовлешяхъ. Она спо
койно ждала прошествш палеонтологиче- 
скихъ uepioдoвъ, пока не долженъ былъ про
бить часъ появлешя человека. Затемъ снова 
должны были пройти целые перюды, прежде 
чемъ человекъ могь догадаться о томъ, что 
земля движется-, и опять целые перюды, 
прежде чемъ онъ сумели составить схему 
инстинктовъ и силъ душевныхъ, который 
могутъ быть развиваеш. Но подобно преем
ственности расъ, фатальна и прекрасна преем
ственность и отдельныхъ людей, Платону же 
выпало на долю счастге отметить собою въ 
исторш человечества эпоху.

Слава Платона покоится йена какомъ-либо 
необыкновенномъ силлогизме,или же какихъ- 
нибудь мастерскихъ образцахъ Сократовой 
аргументацш, и ли иномъ какомъ-либо тезисе, 
въ роде, напримеръ, безсмерыя души. Онъ 
больше, чемъ сведуицй человекъ, чемъ дia- 
лектикъ, или геометръ или пророки особой 
миссш. Онъ представляете собою приви- 
лепю интеллекта, или, другими словами,спо
собность каждый фактъ возводить последо
вательно отъ одной ступени къ другой и та
кими образомъ раскрывать въ каждомъ фак
те зародышъ раснространешя, постунатель- 
наго роста. Этотъ поступательный ростъ,раз- 
росташе вещей кроется въ самой сущности 
мысли.Естествоиспытатель никакими откры- 
тами своими относительно протяжешя все
ленной никогда не былъ бы въ состоявши при
вести насъ къ постижении явлетй этого рос
та: онъ одинаково въ этомъ отношенш убогъ 
и немощен^, какъ въ томъ случае, когда 
онъ занимается составлешемъ каталога вы
деляющихся звездъ изъ туманныхъ пятенъ 
Орюна, такъ и въ томъ случае, когда онъ 
измеряете углы какого-нибудь земельнаго 
участка. Но Республика Платона, въ силу 
этого начала разрасташя, можно сказать, 
обусл вливаете собою, а потому и предвос
хищаете астрономто Лапласа. Разросташя 
происходить органически. Духъ не создаете
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того, что онъ воспринимаете, подобно толу 
какъ глазъ не создаетъ видимой имъ розы. 
Приписывая Платону заслугу возвещешя 
теорш разросташя, мы говоримъ лишь: это 
былъ более совершенный человекъ, умевнйй 
прилагать къ природе всю скалу (лестницу) 
чувствъ, нониманш и разума. Эти явлешя 
разросташя или расширен1я духовной сторо
ны человеческой личности состоятъ въ про- 
долженш духовнаго зрешя за черту, где го- 
ризонтъограннчиваетънаше физическое зре- 
H ie , и въ раскрыт!!! помощью этого второго 
зрешя законовъ, отъ которыхъ идутъ безко- 
нечные лучи во всехъ наиравлешяхъ. Всюду 
и везде онъ стоитенастезе,неимеющейкон- 
ца, но бегующей безпрерывно вокругъ всей 
вселенной. Поэтому каждое его слово прюбре- 
таетъ значешепоказателя,экспонента приро
ды. На что только онъ ни бросаетъ взоръ, все 
раскрываетъ нередъ нимъ свой второй, более 
глубошй смыслъ н дальнейийе сокровенные 
смыслы. Стоитъ только вспомнить: какъ онъ 
постигаетъ нроисхождеше контрастовъ (про
тивоположностей) другъ отъ друга, рожде- 
Hie смерти изъ жизни и жизни изъ смерти— 
законъ, въ силукотораго въ природе разло- 
жеше является началомъ новообразовашя, а 
гшеше и холера лишь признаками новаго 
процесса творешя; какъ онъ различаете ма
лое въ болыпомъ и большое въ маломъ, из
учая природу государства на отдельномъ 
гражданине и гражданина въ государстве, и 
давая въ конце концовъ основаше предпо
лагать, не вывелъ ли онъ въ своей Респуб
лике аллегорда на воспитание индивидуаль
ной души; стоитъ вспомнить его чудныя, 
иолныя красоты определения идей, времени, 
формы, образа, лиши, подчасъ выражен
ный довольно гипотетически, какъ, нанри- 
меръ, его определете добродетели, храб- 
рости, справедливости, воздержанности; его 
слабость къ притчамъ и иносказашямъ и 
самыя притчи, которыя онъ приводите: 
пещера Трофошя; кольца Гигеса (Gyges); 
возничШ и две лошади; золотой, серебря
ный, медный и железный темпераменты; 
Эевтъ (ThenШ) и бамъ (Thamos), а также 
видеш’я Гадеса и богинь судьбы, — бас
ни, врезавийяся въ память человечества, по
добно знакамъ Зод1ака; его солнцеподобное 
око и благоиодобная(ЬопНогт) душа; его уче
т е  объ ассимиляцш; его учете о восноыи- 
нати, его ясный взглядъ и созерцате зако
новъ возврагцешя или реакцш, обезпечиваю-

э м е р с о в ъ .

щихъ немедленное возстановле!Йе справед
ливости во всей вселенной; приводимые и 
иллюстрируемые имъ всюду, особливо же въ 
учеши о томъ, что «все, отъ Бога къ намъ 
идущее, идете отъ насъ обратно къ Богу», 
и въ вере Сократа въ то, что земные зако
ны не что иное, какъ плоть отъ плоти и 
кровь отъ крови, братья небесныхъ.

Более поразительные примеры предста- 
вляютъ собою его моральные выводы. Пла- 
тонъ утверждаете, что знаше и добродетель 
между собою совпадаютъ, тождественны, 
ибо порокъ никогда не можете познать са- ~ 
мого себя и добродетель, тогда какъ добро-1) t  i f  
детель познаете самое себя и порокъ. Глазъ' . ф 
удостоверяете, что добродетель есть самое < 1
лучшее до техъ поръ, пока она является по-. £  
лезной; Платонъ утверждаете, что она' во- Jr’ 
обще и абсолютно полезна: что польза 
внутренняя, безусловная, хотя бы нраведнпкъ-t сд /  
и скрывалъ свою праведность отъ богрвъ 
людей; что лучше сносить, чемъ причшЦгь 
несправедливость; что грешникъ должен© 
жаждать искупительной кары; что ложь бо
лее вредоносна, чемъ смертоубШство,— и что 
невежество или невольная ложь является 
бблышшъ бедств]емъ, чемъ невольное смер- 
тоубШство; что душа лишается истинныхъ 
мнений противъ своей воли, и что никакой 
человекъ не грешить добровольно; что по- 
рядокъ или процессъ природы идете отъ ду
ха къ телу и что въ то время, какъ здоро
вое тело само но себе не въ состоянш 
оздоровить больной духъ, здоровая душа, 
благодаря присущей ей внутренней силе, мо
жете привести тело въ возможно лучшее со
стоите. Люди, умственно развитые, тгЬютъ 
преимущественное право надъ невежествен
ными, а именно, право обучать ихе,- Надле
жащее наказаше для того, кто выходить изъ 
общаго тона и созвуч1я, заключается въ томъ, 
чтобы заставить его играть въ тоне; штрафъ, 
который хорошему человеку приходится пла
тить за отказъ править другими, заключается 
въ необходимости подчиниться нравлешю бо
лее плохого человека; что стражи правителя 
не должны прикасаться ни къ золоту, ни къ 
серебру, но должны научиться и познать, что 
въ ихъ душахъ кроется золото и .серебро, 
могущее заставить людей охотно давать имъ 
все, въ чемъ только они ни нуждаются.

Это второе зреше даете объяснеше тому 
значешю, которое онъ придаете геометрш.
Онъ ясно виделъ, что земной шарь не более

з
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закономеренъ и нодчпненъ точному порядку, 
чЪмъ сверхчувственный йнръ; что въ пос.тЬд- 
немъ должна госнодствовать небесная гео- 
метрш, точно такъ же, какъ въ нашемъ мь 
рЪ, на земле царить логика линШ и угловъ; 
что !\аръ вдоль и понерекъ математически 
устроенъ; отношенш кислорода, азота и из
вести постоянны; что подобно тому, какъ су- 
ществуетъ определенная масса воды, и шиф
ра,' и магнезш, такъ и отношешя мораль- 
ныхъ элементов!, между собою постоянны и 
непзменчивы.

Этотъ старМшШ Гёте, не выносивши! ни
какого лоска, ни фальши, находплъ усладу 
и упоете въ^омъ, чтобы открывать реаль
ное действительное, лежащее въ основе слу
чайного, преходящаго,— въ раскрыли всюду 
связи, непрерывности и представительства 
или символизма, ненавидя всякое одиноче
ство, обособленность; онъ является, подобно 
богу богатства средихижинъ бродягъ,откры
вая во всякой вещи, которой онъ коснется, 
незаметную до того силу и способность. Нау
ка этики была совершенно новой и неразра
ботанной, когда Платонъ могъ написать сле
дующее: «Изъ техъ авторовъ, разсуждешя 
которыхъ дошли до людей нашего времени, 
еще ни одинъ не выразили когда-либо осу- 
ж детя несправедливости, и не восхваляли 
справедливости, руководствуясь иными каки
ми-либо соображешями, чбмъ известностью, 
почестями и происходящими отсюда преиму
ществами; а между темъ, что касается той 
и другой самихъ по себе, но скольку оне 
своею собственной силою живутъ въ душе 
ихъ обладателя, составляя тайну, какъ для 
боговъ, такъ и для людей, —  то никто еще 
достаточно не изследовалъ ни въ поэзш, ни 
въ прозаическихъ произведетяхъ,—отчего 
именно несправедливость представляетъ со
бою величайшее изъ всехъ золъ, носимыхъ 
душою, а справедливость — величайшее 
благо ».

Его определеше идей,какъ того, что про
сто, постоянно, единообразно и самосуще- 
ствующе,— определеше, которымъ онъ разъ 
навсегда разграничилъ ихъ отъ разсудоч- 
ныхъ понята!, о'гмечаетъ собою эру во все- 
м1рной n c To p in . Онъ былъ рожденъ для со
зерцай гя развивающейся изъ самой себя си
лы духа, безконечной, безпрестанно создаю
щей новыя конечныя цели;— силы, которая 
даетъ нами одновременно ключъ къ объ
яснение центральности, какъ и вечнаго ис

чезаю я вещей. Платонъ самъ представляетъ 
собою такую центральную натуру, что онъ 
можете отлично обойтись безъ всехъ свонхъ 
догмъ. Такъ, уже одинъ фактъ существова- 
шя знан!я и идей открываетъ для него фактъ 
вечности, а учегпс о воспоминати онъ пред
лагаете въ качеств1!, самаго правдоподобнаго 
частнаго объяснешя этого факта. Пусть все 
это кажется фантастичнымъ,—это не важ
но: связь между нашим ь знашемъ и бездною 
б ь т я  темъ не менее остается действитель
ной, и объяснение ея должно представлять
ся не менее величественнымъ.

Онъ указалъ на всямйвыдаюпцйся пункте 
въ спекулятивномъ мышлении Онъ начер- 
тилъ скалу самого духа, такъ что все вещи 
въ его таблице являются симметричными. 
Онъ неутомимо помещали въ ней все про
шедшее и входили въ малейнпя детали съ 
мужествомъ, подобными тому, существовав; 
котораго онъ усматривали въ самой приро
де. Можно было бы сказать, что каждый изъ 
его нредшественниковъ нанеси на геогра
фическую карту духа участокъ или округи 
или же островъ, но что Платонъ первый на- 
рисовалъ весь шаръ земной. Онъ делаете ду
шу домашнею среди природы: человеки у не
го является микрокозмомъ. Все круги види
мой небесной сферы иредставляютъ соответ
ственные круги въ разумной душе. Нигде 
нети места частице, неподчиненной зако
нами, и въ деятельности человеческаго ду
ха нети ничего случайнаго. Имена вещей 
являются также роковыми, соответствуя 
природе вещей. Все боги Пантеона своими 
именами означайте глубошй смысли. Боги 
суть идеи. Пани есть речь или откровеше; 
Сатурнъ—созерцательное начало; Юиитеръ—  
царственная душа и Марте— страсть. Вене
ра означаете симметрпо, Каллюиа—MipoByro 
душу, Аглая—духовное освещеше.

Эти мысли искрами свечи часто озаряли 
благочестивыя и поэтичесшя души; но сей 
высокообразованный, всезиающШ гречесюй 
геометръ является, приказываете и, своего 
рода Эвклидъ святости, груипируечъ ихъ 
всехъ но разрядами и степенями, сочетая 
между собою бракомъ обе части природы. 
Раньше всехъ другихъ людей, онъ постите 
духовныя ценности нравственныхъ чувствъ. 
Онъ изобретаете свой собственный пдеалъ, 
когда рисуете въ Тимее бога, приводящая) 
вещи отъ безиорядка въ порядокъ. Онъ за- 
жегъ огонь въ самомъ центре вселенной па
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сферу освещенной н въ состоянш различать 
на ней полюсы, экваторъ и градусы широты, 
каждую дугу и узелъ: reopiro, столь осно
вательно размеренную, столь модулирован
ную. что можно было бы подумать, что вол
ны столетий пронеслись черезъ это ритми
ческое здаше, но ужъ никакъ не то, что она 
явилась продуктомъ скороспелой экспромпта- 
мазнн недолговечнаго писаки. Отсюда про
изошло то, что особенно ярко выделяющийся 
классъ умовъ, техъ именно, что находить 
отраду и удовлетвореше въ томъ, чтобы 
каждой истине давать этико-интеллектуаль
ное выражеше указашемъ на ио-ту-сторон- 
нюю законно ей присущую и изъ нея выте
кающую цель, обозначаются именемъ пла- 
тониковъ или нлатоннкизирующихъ фило- 
софовъ. Въ этомъ смысле платошанцемъ 
является Микель-Анджело въ своихъ со- 
нетахъ; Шекспиръ представляется платони- 
комъ, когда ппшетъ:
«Природа средстводгъ никакими» не испра

вляется,
Котораго она не создаетъ» * *).

или же:
«Кто въ состоянья верность сохранить  
И следовать за  падниш ъ господиномъ,
Тотъ полонить приведш аго последдяго къ

паденью
И сл'Ьдъ въ исторш  зам етны й оставляетъ» 2).

Гамлетъ представляешь собою чистаго 
платоника, и лишь велргае собственнаго ге- 
шя Шекспира не ноззоляетъ причислить 
его къ классу наиболее выдающихся после
дователей этой школы. Сведенборгъ во вся
кой строке своей прозаической поэмы о «Су
пружеской Любви» являетъ себя платони- 
комъ.

Удивительная точность его ума завоевала 
ему симпатш и поклонеше всехъ людей

1) «Зимняя сказка»,дгМ ст 1Йе 4-ое,едена 3-ья, 
слова Поликсена: f

« Y et natnre is made better by no mean 
But natnre m akes th a t  m ean».

Переводя.

*) «Антош й и Клеопатра», дМ ствю  3-ье, 
сцена 10-ая, слова Энобарба:

«Y et ha th a t  can endure 
To follow  w ith  a lleg ian ce  a fa llen  lord 
Does conqner him th a t did h is m aster con

quer,
And earns aplace in th e  story»

Переводя.

3>

мысли. Секреть его нонулярнаго успеха за
ключается въ его моральномъ направлении, 
сд'Ьлавшемъ его дорогнмъ для человечества. 
«Интеллектъ», сказалъ онъ,—«царь неба и 
земли»; но у Платона интеллектъ всегда 
отождествленъ,съ нравственнымъ началомъ. 
Его писашя обладают, къ тому вечною 
юностью ноэзш, ибо содержанцяся въ нихъ 
разеуяеденш въ большинстве случаевъ могли 
бы быть вы])ажены въ форме сонетовъ: 
поэзйя нигде выше не парила, чемъ въ Ти- 
мее и Федре. Подобно поэту, и онъ только 
сезерцательный умъ. Онъ не наддамывалъ 
себя, подобно Пиеагору, создатель какого- 
либо учреждения. Все картины, которыя онъ 
рисуетъ въ Республике, необходимо пони
мать въ миеическомъ смысле, который онъ 
имъ иридалъ, съ целью выразить, иодчасъ 
яркими, сгущенными красками, свою мысль. 
Создавать институты и учреждать невозмож
но безъ риска впасть въ шарлатанство.

Величественной идеей рисовалась ему его 
схема абсолютнаго первенства, долженствую- 
щаго быть иредоставленнымъ лучшимъ лю- 
дямъ (чтобы придать ему особое удареше, 
онъ его выразилъ въ общности женъ), въ 
виде премш, которой, онъ хогблъ бы, чтобы 
велшпе награждалось. Изъяты изъ общаго 
правила должны быть двухъ родовъ: во-пер- 
выхъ, те, кто своей негодностью и виною не 
заслуживают, охраны со стороны человече- 
скаго общеяшття,— люди, столице вне за
кона; во - вторыхъ, те, кто недосягаемымъ 
превосходством'!, своей природной организа- 
цйп и своихъ заслугъ стоять выше всехъ 
человеческйхъ наградъ. Тате да будут, 
свободны оть гнета гражданственности, про 
нихъ законы не писаны. Такихъ мы дове- 
ряемъ имъ самимъ; пусть они поступают, 
сь нами, какъ имъ угодыо. Пусть никто не 
дерзнет, мерить своимъ деревенскимъ арпш- 
номъ и критиковать неправильности, доиу- 
скаемыя какимъ-либо Микель Анджело и 
Сократомъ.

Въ восьмой книге своей Республики онъ 
бросаетъ намъ немного математической ны
ли въ глаза. Мне грустно видеть, какъ, по
сле столь благородныхъ иревосходствъ, онъ 
готовь признать ложь позволительной для 
нравящихъ классовъ. Платонъ хочешь здесь 
играть немного но отношение къ низшему 
классу роль Провидешя, подобно тому, какъ 
люди позволяют, себе это по отношение къ 
своимъ собакамъ и кошкамъ.

з*
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Среди выдающихся личностей т'Ь, кто че
ловечеству всего дороже, не принадлежать 
къ  классу людей, которыхъ экономисты на- 
зываютъ производительными: у нихъ нетъ 
ничего въ рукахъ; они никогда не взращи
вали зерна, не пекли хлеба; они не основы
вали коловШ, не изобрели ткацкаго станка. 
Высшее место во мненш и любви хлопотли
вая», города строющаго, на рынки стекаю- 
щагося человеческая племени занимають 
поэты, которые, съ высоты своего духовнаго 
царства, иитаютъ мысль и воображеше идея
ми и картинами, приподымающими людей 
надъ м1ромъ пшеницы и денегъ и облегчаю
щими имъ, среди житейской сутолоки и дЬ- 
ловыхъ отношешй, тягости н’овседневныхъ 
невзгодъ, мелочей и трудовъ. После поэта 
свою особую цену имеете философъ, кото
рый наслаждаечъ умъ работящаго человека 
тонкостями, развивающими въ немъ новыя 
способности. Друпе пусть строятъ себе го
рода; философъ иризванъ постигать ихъ со
кровенную природу и поддерживать въ нихъ 
благоговейный страхъ. Но существуетъ еще 
одинъ классъ людей, которые наиравляютъ 
насъ въ другую область, въ ппръ нравствен- 
ныхъ воиросовъ или воли. Что составляетъ 
особенность этой области, это—-предъявляе
мый ею требовашя. Где только ни появляет
ся правовое чувство, оно беретъ перевесь и 
занимаетъ преимущественное поможете пе- 
редъ всякой другой вещью. Что касается 
другихъ вещей, то я  изъ нихъ создаю ноэ- 
зго; но нравственное чувство делаетъ меня 
самого объектомъ поэзш.

Я иногда думалъ, что величайшую 
услугу современной критике могъ бы тотъ 
оказать, кто сумелъ бы провести лннш 
родства и соотношешя, существующая» 
между Шекспиромъ и Сведенборгомъ. Че
ловеческий духъ всегда пребываетъ въ ка- 
комъ-то недоуменш, требуя съ одной сто
роны удовлетворешя запросовъ ума, съ 
другой— чувства, стремясь и къ интел
лектуальной мощи и къ святости, неудо
влетворенный обладашемъ одной безъ дру
гой. Примиритель этпхъ запросовъ духа меж

ду собою еще не появился. Когда мы» 
устаемъ отъ святыхъ, Шекспиръ оказы
вается для насъ надежнымъ убелсшцемъ и  
прнотомъ. Но все же инстинкты неотступно 
учатъ насъ тому, что проблеме о сущности 
и смысле бьшя должно быть отведено пер
венствующее место нередъ всеми другими 
проблемами; вопросы: откуда? что? и куда? 
и йхъ разрешеше должны иметь место въ. 
жизни, а не въ книге. Драматическое про
изведете пли поэма является лишь ближай- 
шимъ и косвеннымъ ответомъ на эти вопро
сы; но Моисей, Мену, 1исусъ работаюте не
посредственно надъ ихъразрешешемъ. Атмо
сфера моральная чувства является областью 
величия, въ которой всякое материаль
ное великолеше представляется безделицей., 
но въ которой вместе съ темъ передъ ио- 
следнимъ горемыкой, обладающимъ раз- 
умомъ, открываются врата вселенной Она. 
чуть ли не съ бешеной иоспешностш овла
деваете человекомъ и налагаетъ на него- 
печать своего могучая вл1яшя. Въ Коране 
Боте сказалъ: «небо и земля и все, что на
ходится между ними, думаете ли вы, что- 
оно создано нами въ шутку, и что вы къ. 
намъ не вернетесь?» Эта атмосфера пред
ставляете собою царство воли и, вдохно
вляя волю, являющуюся выражешемъ лич
ности, она словно олицетворяете вселен
ную, словно превращаетъ ее въ личность:
«Bch царства бъш я склоняются ни передъ.

кЗшъ другим ъ,
Не только B c i они— твои, но B c i являю тся

Тобой однпмъ J)*.

Все люди подчинены _ вл1янш святого. 
Коранъ выделяете въ особый классъ гЬхъ5 
которые отъ природы добры, и доброта ко
торыхъ оказываете влгяше на другихъ, К о
ковой классъ людей онъ объявляете вен- 
цомъ и целью творев!я; что же касается 
другихъ, то они лишь допущенная къ пиру 
бьшя свита и челядь названная класса.

!) «The realm s of being to no other bow, 
Non on ly  a ll are th in e, b u t a ll are Thou*..
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А переидшй поэтъ обращаетъ къ душЁ та
кого рода восклицаше:
«См'Ьл'Ьй впередъ иди и n t азднуй пиръ су-

ществовашя:
Ты  призвана, —  другие же съ тобою рядомъ

лишь терпимы» 1),

Привилепей этого класса людей являет
с я  открытый доступъ кътайнамъ и сокровен
ному строю природы, открываемый ими мето- 
домъ, стоящими выше опыта. То, что обыкно
венный человЁкъ, какъ принято говорить, 
узнаетъ путемъ опыта, человЁкъ необыкно- 
венныхъ умственеыхъ способностей предуга
дываете безъ всякаго опыта.. Арабы разска- 
-зываютъ, что мистики Абули Хаинп и фило- 
софи Абу Али Сииа вели однажды между со
сок) разсуждешя,и при разставанш философи 
•сказали: «все, чтб они видите, я знаю»; а 
мистики ви свою очередь сказали: «все, чтб 
они знаети, я вижу». Если бы кто-либо стали 
допытываться основами такой интуитивной 
•способности, то удовлетворите этой пы тли
вости ввело бы наси ви область того свой

ства, которое Платони обозначили словоми 
«Воспоминаше», и которое является одними 
изъ нредметовп учешя брампнови о иересе- 
ленш души. Таки какъ, согласно этому уче- 
шю, душа не рази появлялась на свётъ , или, 
какъ  говорите индусы, «проходила по тропЁ 
•существовашя сквозь тысячи актовъ рожде- 
гшя» и видЁла вещи, который существуютъ 
зд ё с ь  на землЁ, равно каки т ё , что на небЁ, 
я  т ё , что ви преисподней, то н ё т ъ  ничего 
такого, о чеми бы она не прюбрЁла познашя; 
а потому ничего удивительнаго н ё т ъ  витомъ, 
■что она способна вспоминать ви отношен!и 
любой вещи то, чтб она раньше знала». «Ибо, 
рази всё  вещи ви природЁ находятся ви свя
зи и соотношение а душа раньше знала все, 
то ничто не мЁшаетп тому, чтобы человеки, 
вызвавши ви душЁ или, какъ принято вы
ражаться, познавший одну только вещь, моги 
ш и  себя же воскрешать все свое прежнее 
знаше и открывать все недостающее, если 
только у него на то хватаетъ мужества, и 
•они не ослаб'Ёваети среди своихъ пзысканШ. 
Ибо пзсл'Ёдоваше и изучеше не что иное, 
какъ воспоминаше». На сколько же это бо- 
лЁе возможно въ томи случай, когда изслё- 
.дователь оказывается святою и богоподоб
ною душою! Ибо, ассимилируясь съ основ-

«Go boldly forth, and le a s t  on b e in g ’s banquet; 
'Thou art the ca lled ,— th e  rest adm itted w ith  thee».

ною, первоначальной душою, благодаря ко
торой п послё которой всё вещи существу
ютъ, душа человЁка уже легко вливается во 
всё  вещи, и всё вещи вливаются въ нее: 
онё сливаются други съ другомъ, и, въ ре- 
зультатЁ, такой человЁкъ является чувству
ющими и посвященными въ строй и законы 
вещей.

Этотъ путь труденъ, таннственъ и усЁянъ 
ужасомъ. Древше называли его эк стаз о ми 
или отсутсинемъ, отлучкой,—  покидашемъ 
или оставлешемъ своего тЁла, для того, что
бы погрузиться ви волны мышлешя. IIcTopia 
всёхъ  релипй содержите слёды восторжен- 
наго изступлешя святыхъ, — блаженства, 
лпшеннаго, однако, всякаго признака радо
сти, серюзнаго, одинокаго, даже печаль- 
наго; «бЁгство одинокаго въ одиночество», 
назвали его Плотинъ; Мб-^с, закрываше 
глазъ,— откуда наше слово м истики. Оча
рованный состояшя Сократа, Плотина, Пор- 
фщмя,Бэмена, Бютана, Фокса, Паскаля, Гюй- 
она, Сведенборга тотчасъ же при этоми 
словё нами приходятъ на умъ. Но чтб так
же легко при этоми вспоминается, это—со
провождающая подобный душевныя состо
яшя болЁзненность. Это блаженство прихо
дить, сопровождаемое чувствомъ ужаса и по
трясая душу того, кто его испытываетъ.
«Оно переполняетъ бренный сосудъ изъ

праха» О*

И сводить человЁка съ ума; или даетъ 
ему извЁстное насильственное нанравлеше, 
мутящее его суждеше. Въ нанболЁе выдаю
щихся примЁрахъ религюзнаго озарешя, къ 
сказанному состояние примЁшивалось нёчто 
болЁзненное, не смотря на происходившее 
при этоми несомнЁнное возросташе умствен
ной силы. Неужели высшее благо должно 
сопровождаться свойствомъ, которое его 
нейтрализуете и дискредитируете?—
«И впрямь, оно беретъ
Отъ наш ихъ совершенствъ, достпгш ихъ выс

шей точки,
Весь сокъ и сердцевину наш ихъ качествъ»* 2).

*) «It o’erinforms the tenem ent of c lay» . 
Слова изъ поэмы Драйдена «Absalom  and

A chitophel*  
Переводч.

2) Indeed, it  takes
From our ach ievem ents, w hen performed

a t  h e igh t,
The p ith  and marrow of our a ttribute» .

Изъ Ш експира: Гамлетъ, 2-е Д'кйств1е, 4-ая  
ена, слова Гамлета. Переводч.
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Должны ли мы сказать, что бережлнво- 
разсчетлпвая мать расходуетъ определенную 
меру и весь земли и огня на сотвореше че
ловека и къ отмеренному ею не прибавитъ ни 
единаго золотника, хотя бы отъ этого гибла 
целая нащя, изнывая но необходимомъ ей 
вожде? Того ради, люди Божьей милости и 
покупали своё знаше ценою глупости или 
страданья, которымъ имъ приходилось отда
вать дань. Если хочешь иметь чистый угле- 
родъ, карбункулъ, или алмазъ, чтобы мозгъ 
съ ихъ помощью просвечивали, мирись съ 
темъ, что туловище и друпе органы должны 
при этомъ оказаться темъ грубее: вместо 
фарфора, они изъ горшечной земли, глины, 
или ила.

Въ новыя времена не встречается ни од
ного столь замечательнаго примера обра- 
щеннаго въ самого себя духа, какой явля- 
етъ намъ Эм Мануэль Сведенборги, родив
шийся въ Стокгольме въ 1688 году. Этотъ 
человекъ, который свопмъ современникамъ 
представлялся ясновидцемъ и элекспромъ 
изъ лучей месяца, вне всякаго сомнешя, 
велъ столь же реальную жизнь, какъ и лю
бой человекъ его времени; и теперь, когда 
разныя королевсшя и герцогсюя особы, въ 
лице Фридриховъ, Хрисшновъ и Враун- 
швейговъ той эпохи, канули въ реку забве- 
шя, его вл]ян]'е начинаетъ распространяться 
въ умахъ тысячъ людей. Какъ это бываетъ у 
великпхъ людей, онъ, благодаря разносто
ронности и калибру своихъ умственныхъ 
способностей, казался сочеташемъ многихъ 
лицъ, напоминая собою гигантсше плоды, 
которые культивируются въ садахъ путемъ 
соединенной прививки четырехъ или пяти 
различныхъ семянъ. Рамки его существа 
сделаны по более значительному масштабу 
и обладаютъ всеми преимуществами круп
ной величины. Подобно тому, какъ отраже- 
nie великой сферы въ болыпихъ глобусахъ, 
хотя бы и обезображенныхъ какой-нибудь 
трещиной или изъяномъ, легче видеть, чемъ 
въ капле воды, такъ и люди крупнаго ка
либра, хотя бы и одержимые какой-нибудь 
эксцентричностью или умономрачешемъ, по
добно Паскалю или Ньютону, приносить 
намъ больше пользы, чемъ уравновешенные 
посредственные умы.

Его юность и восппташе необходимо дол
жны были оказаться необычайными. Такой 
мальчикъ, какъ онъ, не могъ предаваться 
разнымъ забавамъ, свистать или плясать;

онъ копается въ рудннкахъ и шахтахъ, жад
но изучаетъ химио и оптику, физюлопю, 
математику и астрономш, для того, чтобы 
найти работу для своего подвижного и раз- 
носторонняго ума, соответствующую его 
силе и восприимчивости. Онъ уже съ дет
ства былъ ученымъ и нолучилъ образонаш'е 
въ Упсале. Въ возрасте двадцати восьми 
летъ онъ былъ назначенъ Карломъ XII асес- 
соромъ горнаго департамента. Въ 1716 году 
онъ оставилъ свою родину на четыре года 
и побывали въ университетахъ Англш, Гол- 
ландш, Францш и Германии. Онъ выполнили 
замечательную задачу инженернаго искус
ства въ 1718 году, при осаде Фредершсс- 
гольда, иереправивъ но сухопутью, для на
добностей королевской службы, на разстоя- 
нш около четырнадцати англйскихъ миль, 
две галеры, пять лодокъ и одинъ корветъ. 
Въ 1721 году онъ путешествовалъ по Евро
пе съ целью изучешя рудниковъ и плавиль- 
ныхъ заводовъ. Онъ оиубликовалъ въ 1716 
году свой Daedalus Hyperboreus, и съ этого 
времени въ продолжеше следующихъ трид
цати летъ работали надъ составлешемъ и 
обнародовашемъ своихъ научныхъ трудовъ. 
Съ неменьшимъ рвен!емъ и энерпей онъ от
дался богословскимъ занят1ямъ. Въ 1743 
года, когда ему было пятьдесятъ четыре года, 
началось его такъ-называемое свФтоозареше 
или иросветлеше. Вся его металлургическая 
ученость и искусство перенесешя кораблей 
было поглощено этимъ экстазомъ. Онъ не- 
ресталъ печатать каюя-лпбо новыя книги 
научнаго содержашя, удалился отъ своей 
практической деятельности и всецело за
нялся составлешемъ и обнародовашемъ сво- 
пхъ обширныхъ богословскихъ трудовъ, ко
торые печатались на его собственный сред
ства или на средства, герцога Брауншвейг- 
скаго и другихъ высочайшихъ особъ, въ 
Дрездене, Лейпциге, Лондоне или Амстер
даме. Позднее онъ сложилъ съ себя также 
и обязанности горнаго асессора; вирочемъ, 
жалованье, присвоенное этой должности, 
продолжало ему выдаваться до конца жизни. 
Обязанности службы привели его къ близ
кому знакомству и интнмнымъ отношешямъ 
съ королемъ Карломъ XII, который его чрез
вычайно уважалъ и пользовался его сове
тами. Такое же благоволение продолжали ему 
оказывать и преемники названнаго короля. 
На Сейме 17.61 года, говорили графи Хоркенъ 
(Ногкеи), самые солидные доклады по фи-
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нансовымъ деламъ принадлежать перу Све
денборга. Въ Швецш онъ, видимо, обратилъ 
на себя немалое впимаше. Его редкая уче
ность и практическая искусность н, въ до- 
бавдеше къ этому, слава объ его второмъ 
зр'Ьнш н необыкновенныхъ релипозныхъ 
познашяхъ п снособностяхъ привлекали къ 
нему государынь, знатныхъ людей, священ- 
никовъ, корабельщиковъ п людей всякаго 
звашя въ портовыхъ городахъ, черезъ кото
рые онъ обыкновенно проезжалъ въ своихъ 
многочисленныхъ путешестшяхъ. Духовен
ство немного возставало противъ привоза 
н обнародовашя его релипозныхъ сочине- 
нШ, но онъ, невидимому, пользовался все
гда дружбою сильныхъ аира сего. Онъ ни
когда не былъ жената. Держался онъ съ 
удивительной скромностью и приветливо
стью. Его привычки были просты; онъ пи
тался однпмъ хлебомъ, молокомъ и расти
тельной пищей; жилъ онъ въ доме, распо- 
ложенномъ среди большого сада; онъ не
сколько разъ прйезжалъ въ Англио, где, не
видимому, не обратилъ на себя никакого 
внимашя ученыхъ или выдающихся лю
дей, и умеръ въ Лондоне 29-го марта 
1772 года отъ апонлексическаго удара, 
на восемьдесятъ пятомъ году. Въ быт
ность свою въ Лондоне, онъ описывается, 
какъ человекъ спокойнаго нрава, напоми
нающий собою типъ священника, охотникъ 
до чая и кофе и большой другъ детей. Онъ 
былъ при шиаге, когда надевалъ свой бар
хатный парадный костюмъ, и всегда, когда 
выходилъ, бралъ съ собой пажу съ золо- 
тымъ набалдашникомъ. Существуетъ до
вольно обыкновенный портрета его, на ко- 
торомъ онъ нзображенъ въ старинномъ пла
ще и парике, но лицо его имеета тамъ 
блуждающее или, скорее, безсодержатель- 
ное выражеше.

Генш, нризвашемъ котораго было про
никнуть въ знаше своего века и оплодотво
рить его нёсравненно тончайшимъ знатеыъ; 
перешагнуть границы пространства и вре
мени, отважиться вступить въ туманное цар
ство духа и сделать попытку основать но
вую релипю на свете,— началъ свое учете 
въ каменоломняхъ и кузницахъ, у илавиль- 
наго тигля и у горнила, на корабельныгь 
верфяхъ и въ анатомическихъ театрахъ. Не 
найдется, пожалуй, такого человека, кото
рый бы одинъ былъ въ состоянш судить о 
достоинствахъ всехъ его трудовъ но столь

многимъ иредметамъ. Съ удовольствйемъ 
узнаешь, что его книги о рудникахъ и ме- 
таллахъ чрезвычайно высоко ценятся людь
ми сведущими въ этихъ областяхъ. Кажет
ся, что онъ предвосхптилъ много научныхъ 
завоеваний девятнадцатаго столеня: въ астро - 
номш— открыто седьмой планеты,— и лишь, 
благодаря несчастной .случайности, не анти- 
ципнровалъ открытш также и восьмой нлане- 
неты;— предвосхптилъ, далее,взглядысовре- 
менной астрономш на происхождеше планета 
отъ солнца; въ области магнетизма— неко
рые важные оиыты и выводы позднейшихъ 
изследователей; въ химш— атомическую тео- 
piio; въанатомш—открыняШлихтинга, Мон
ро и Вильсона, п первый разъяснилъ функ- 
цш легкихъ. Его превосходный англшшй 
издатель съ удивительною деликатностью 
избегаете придавать особое значеше его от- 
крьшямъ, зная, что Сведенборта былъслиш- 
комъ великъ для того, чтобы заботиться о 
славе оригинальности для своихъ открытш: 
и намъ остается по тому, безъ чего онъ мо- 
жетъ обойтись, судить о томъ, что неотъем
лемо остается за нимъ.

Великанъ духа, возвышается онъ и господ
ствуете широко вокругъ, надъ горпзонтомъ 
своего времени и эпохи, непонятый ими, и 
требуете далекаго фокуснаго разстояшя, для 
того, чтобы его можно было видеть во всей 
его величественности; нодобно Аристотелю, 
Бэкону, Сельдену, Гумбольдту, онъ являетъ 
собою примеръ того, что известная безгра
ничность знашя или квази-вездесущность 
индивидуальной человеческой души въ при
роде возможна. Его возвышенным, словно съ 
башни охватывающая, величавыя воззрешя 
на ирироду и искусства, нц на минуту не 
упускающя изъ виду тонкой ткани и без- 
конечной цепи иричинъ и следствий, свя
зующей вещи между собою, являются почти 
полнымъ осуществлешемъ картины перво
начальной цельности человека въ его «Prin- 
cipia». Неизмеримо выше заслугь его едп- 
ничныхъ открытой стоите самоуровнове- 
шеиность его существа, величайшая изъ 
его заслугь и достоннствъ. Капля воды 
обладаете свойствами моря, но явить зре
лище моря она не можете. Есть красота 
въ целомъ концерте, какъ и красота въ игре 
одной флейты; можно видеть силу целой 
рати, какъ и мощь единичнаго героя; а въ 
Сведенборге, те, кто лучше всего знакомы 
съ современной литературой, будутъ боль-
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ше всего поражены и изумлены производи
мыми пмъ впечатлешемъ чего-то необъят- 
наго и несметна го. Являясь однимъ изъ 
исполиновъ п мастодонтовъ литературы, онъ 
такой, что его не измеришь целыми колле- 
пями и факультетами обыкновенныхъ уче- 
ныхъ. Его величавое появлеше взбудоражи
ло бы и взволновало бы всё почтенныя мантш 
и парики ц’Ьлаго университета. Наган книги 
фальшивы, оттого что онЪ отрывочны; со- 
держапцяся въ нихъ сентенцш иредставляютъ 
собою bonmots, а не части натуральной речи: 
оне— детсшя выражешя удивлешя или удо- 
вольств1я, вызываемыхъ природой; или, что 
еще хуже, оне обязаны своею кратковремен
ной известностью своей же развязности или 
же уклонешемъ отъ естественнаго порядка 
вещей, представляя собою каше-то курюзы 
или чудачества, умышленно разногласные съ 
природой и пренадмЁреыно сочиненные съ 
целью возбудить удивлеше, подобно тому, 
какъ это делается фокусниками, скрываю
щими пускаемый ими въ ходи средства. Что 
же касается Сведенборга, то онъ системати- 
ченъ и въ каждомъ своемъ сужденга считает
ся съ зпромъ и действительностью: все сред
ства, которыми онъ пользуется, приводятся 
методически и честно; его способности ра- 
ботаютъ съ астрономической точностью, и 
эта удивительная манера писать свободна отъ 
всякаго самомнешя и себялк/ля.

Сведенборгь родился въ атмосфере и для 
атмосферы великихъ идей. Трудно сказать, 
что въ ней принадлежало ему самому; но 
жизнь его во всякомъ случае украшали са- 
мыя возвышениям картины вселенной. Могу
чий методъ Аристотеля съ его шириною и 
адэкватностью, пристыживающШ нашу без- 
плодную и прямолинейную логику своею ге- 
шальной лучезарностью, манинулирующШ 
рядами и степенями, ведущш къ результа- 
тамъ и конечными целямъ, умеющШ разли
чать силу или способность отъ формы, сущ
ность отъ случайнаго свойства, и помощью 
своей терминолопи и определешя открываю- 
щШ широте пути кътайнамъ природы, воспи
тали расу богатырей-философовъ.Гарвейобъ- 
яснилъ механизмъ кровообращешя; Джиль- 
бертъ показалъ, что земля представляетъ со
бою магнить; Декартъ, подъ вл1яшемъ уче- 
ш я Джильберта о земномъ магнетизме, кру- 
говоротахъ, спираляхъ и полярности, обога- 
тилъ Европу тайною природы, открывшейся 
ему въ виде руководящей мысли о вихревомъ

движении Ньютонъ въ томъ самомъ году, 
когда родился Сведенборгъ, опубликовали 
свои «Principia» и установили законъ все- 
аирнаготяготешя. Мальпиги, идя но стопами 
возвышенныхъ Teopifi Гиппократа, Левкип
па и Люкрещя, дали особое потверждеше 
ученго о томъ, что природа творитъ и дей- 
ствуетъ въ малейшей частице: «tota in mini
mis existit natura». Несравненные анатомы 
Сваммердамъ, Левенгуки, Уинслоу, ЕвстахШ, 
Хейстеръ (Heister), Везалш, Бурхааве (Вое- 
rhaave) не оставили скальпелю и микроскопу 
ничего для дальнейшихъ открыто! въ обла
сти aHaTOMin человека, какъ и сравни
тельной анатомш. Современники последняго 
Линней утверждали въ области своей пре
красной науки, что «Природа всегда себе 
верна», н, наконецъ, высшее благородство 
научнаго метода, самое широкое применение 
основныхъ начали было явлено Лейбницемъ 
и XpucTiaHOMb Вольфомъ въ космолоии; тог
да какъ Локкъ и Грощй извлекли изъ этого 
метода аргументацно для своихъ нравствен- 
ныхъ учешй. Что же другого оставалось для 
гешя самаго крупнаго калибра, какъ всту
пить на почву, подготовленную названными 
изследователями, и проверить и объединить 
все, что они открыли и установили? Въ тво- 
решяхъ этихъ умовъ легко видеть начала 
изыскашй Сведенборга и возбуждегае тёхъ 
проблемъ, которыя они себе поставили. Онъ 
обладали способностью воспринять и ожи
вить это море мысли, наполнившее безчи- 
сленные томы. Но близость всехъ этихъ ге- 
шальныхъ изследователей, изъ которыхъ 
тотъ или другой уже высказали все его ру
ководящая идеи, являетъ въ лице Сведен
борга новый примерь того, какъ трудно да
же генпо величайшей продуктивности про
явить оригинальность и удержать за собою 
первенство рождешя и нровозвещешя от
крытию ими закона природы.

Свои излюбленныя воззрешя онъ выра
зили въ ученш о формахъ, въ ученш о ря- 
дахи (cepiflxn) й степеняхъ, ученш о Наи
ли , въ ученш о Соответствии Обосноваше 
ими этихъ доктринъ заслуживаете того, 
чтобы ихъ изучали въ его кнпгахъ. Не 
всятй въ состоянга ихъ читать, но вся
каго, кто это въ состоянш, оне стори
цею вознаградятъ. Его богословсшя сочи- 
нешя являются весьма ценными для осве- 
щешя этихъ трудовъ. Его ироизведешя 
могли бы составить достаточную библютеку
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для жйвущаго только среди своихъ книгъ 
неутомимаго ученаго-книжвдка, а «Эконо- 
мш животнаго царства» —  одна изъ техъ 
книгъ, которыя выдержанными въ нихъ до- 
стоанствомъ и благородствомъ мышлешя со- 
ставляютъ гордость всего человечества. Не- 
даромъ онъ изучалъ минералы и металлы. 
Его многосторонняя и солидная ученость 
озаряетъ его стиль светящимися точками и 
расходящимися лучами мысли, уподобляя 
его одному изъ техъ ландшафтовъ, какими 
можно любоваться зимнимъ утромъ, когда 
воздухъ сверкаете мелкими кристаллами. 
Грандюзность трактуемыхъ имъ предметовъ 
даетъ гранд]'озность его стилю. Онъ былъ 
созданъ для космологическихъ построен!й, 
благодаря той врожденной у него способно
сти воспринимать явлешя тождества, въ си
лу которой разм'Ьръ и величина не играли 
въ его глазахъ никакой роли. Въ атоме же- 
лезнаго магнита онъ вид'Ьлъ свойства, спо
собный производить сппральныя двйжешя 
солнца и планете.

Мысли, въ сфере которыхъ онъ жилъ, со
ставляли: универсальность всякаго закона 
природы; Платоново учете о лестнице сте
пеней; обращеше или превращеше одного въ 
другое и соотп'Ьтс'ше, благодаря этому, 
всехъ частей между собою; тонкий секрете 
истины, что малое объясняете великое, а 
великое— малое; центральность человека въ 
природе и связь, существующая между веб- 
ми вещами; онъ видблъ, что человеческое 
тело въ полномъ смысле этого слова пред
ставляете собою нечто универсальное, т. е. 
является оруд1емъ, помощью котораго душа 
питаете и питается совокупностью всего 
матер1альнаго Biipa, такъ что, въ прямую 
противоположность скеитикамъ, онъ счи- 
талъ, что «чбмъ человбкъ мудрее, тбмъ 
больше онъ должонъ быть почитателемъ Бо
жества». Словомъ, онъ вбрилъ въ филосо- 
фго Тождества, праздно не пробавляясь ею, 
подобно умозрительнымъ мечтателямъ Бер
лина или Бостона, но экспериментируя въ 
ея области, обосновывая ее годами труда, въ 
который онъ вкладывалъ всю душу и мощь 
самаго неукротимаго викинга, какого толь
ко его суровая Швещя когда-либо высылала 
въ бой.

Только-что названное философское воз- 
зрбше ведете свое начало отъ древнейшихъ 
философовъ, асвоимъ лучшимъ освещенГемъ, 
пожалуй, обязано новейшимъ изъннхъ. Это—

то воззреше, но которому Природа повто
ряете своп средства безпрестанно по после- 
довательнымъ иланамъ. Старый афорпзмъ 
гласите: природа всегда самоподобна. 
Въ растенш глазокъ или точка плодорожде- 
нш развивается въ листе, потомъ въ другой 
листа, одаренный способностью превращать 
листе въ корешокъ, тычинку, пестпкъ, ле- 
пестокъ, прицветникъ, чашелистникъ или 
сбмя. Все искусство, проявляемое растешемъ 
есть и остается безконечное воспроизведете 
листа за листомъ, при чемъ форма, которую 
онъ долженъ принять, зависите отъ боль- 
шаго или меныпаго количества теплоты, 
свбта, влаги и питашя. Въ животномъ при
рода создаетъ нозвонокъ или позвоночный 
столбъ и, для достижешя иреследуемыхъ ею 
целей, то и делаете, что новый позвонокъ, 
обладающей ограниченною способностью ви
доизменять свою' форму, производя позво
нокъ за нозвонкомъ, до скончашя Mipa. 
Одинъ современный анатомъ поэтическаго 
пошиба учите, что змея, представляющая 
собою горизонтальную линно, и человбкъ, 
изображающШ собою вертикальную лишю, 
образуютъ прямой уголъ, а между сторона
ми этого мистическаго квадранта все оду
шевленный существа находятъ свое место; 
онъ же видите въ червяке-волосатике, гу
сенице или же въ змее тинъ или ирообразъ 
спинного хребта. Въ конце спинного хребта 
Природа явственно образуете менышя по- 
звоночныя оси, въ виде верхней части рукъ, 
а въ конце иоследнихъ— новыя оси, въ ви
де ручныхъ кистей; тотъ же процессъ она 
повторяете на другомъ конце спинного хреб
та, образуя ножныя голени и ступни. На 
вершине столба она помещаете другой по
звонокъ, который удвоивается или, подобно 
гусенице, свивается въ шаръи образуете 
черепе, отъ котораго въ свою очередь пдута 
конечности, въ каковыхъ вместо рукъ об
разуется верхняя челюсть, вместо ноге— 
нижняя, а коррелатами пальцевъ на рукахъ 
и ногахъ являются верхше и нижше зубы. 
Эта новая система нозвонковъ предназначе
на для высокихъ целей. Она представляете 
собою новаго человека на спине преж- 
няго. Она чуть ли не можете откинуть 
свое туловище и устроиться такъ, чтобы 
жить сама собою, согласно идее, выра
женной Платономъ въ Тимее. Внутри ея, 
только по более возвышенному плану, 
повторяется все, чтб происходило въ ту
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ловищ'к Природа еще разъ твердитъ свой 
урокъ, но уже въ более высокомъ тоне. 
Душа есть более нужное, если можно такъ 
выразиться, тончайшее тело и иовторяетъ 
его функцш питашя, нереварнвашя нищи, 
поглощены, выделешя и воспроизведешя—  
въ новой, эеирной сфере. Здесь въ мозгу 
повторяется весь процессъ питашя въ дея
тельности восп ри н ят , сравненш, перевари
вали  и ассимилировашя опыта. Здесь снова 
повторяется таинственный процессъ заро- 
ждешя. Въ мозгу есть мужсшя и женсюя спо
собности; въ немъ происходить бракосочета- 
ше, въ немъ вознпкаетъ плодъ. II этой вос
ходящей лестнице степеней нетъ предела, 
а рядъ выростаетъ на ряде. Всякая вещь, 
по наступлений конца ея определенному упо
требление или назначенйо, берется для сле
дующей цели, и всякгй рядъ пунктуально 
воспроизводить каждый органъ и каждый 
процессъ своего предшественника. Мы пред
расположены къ безконечности. Насъ труд
но удовлетворить, и намъ все конечное не 
нравится; а въ природе нетъ конца, но вся
кая вещь къ концу одного ея назначешя 
подымается на уровень более высокой цели, 
и восходъ этихъ вещей достигаетъ вершинъ 

.демонпческихъ и небесныхъ натуръ. Творче
ская сила, подобно музыкальному компози
тору, неустанно продолжаетъ повторять про
стую арио или тему, то въ высокомъ, то въ 
низкомъ тоне, въ виде соло-партш, хора, 
повторяющуюся десятками тысячъ отголос- 
ковъ, пока она свопмъ песноиешемъ не на
полнить земли и неба.

Законъ тяготетя  въ теорш Ньютона пре- 
красенъ, но онъ оказывается еще величе
ственнее въ хпмш, где законы движешя 
массъ раснространяютъ свое депеш е и на 
частицы, а атомическая Teopin ноказы- 
ваетъ, что химичесгая реакцш являются 
теми же механпческимп действ!ями. Мета
физика показываете намъ дейеш е своего 
рода закона тяготешя въ явлешяхъ умствен- 
наго порядка; а страшныя цифровыя табли
цы французскихъ статистиковъ сводите вся
кое проявлеше прихоти и игривую выходку 
въ свою очередь къ иостояннымъ числовымъ 
отношен1ямъ. Если среди двадцати или трид
цати тысячъ людей оказывается одпнъ чело- 
векъ, который есть башмаки или женится 
на своей бабушке, то среди всякпхъ другихъ 
двадцати или тридцати тысячъ человеки 
найдется ио одному человеку, едящему баш

маки или женящемуся на своей бабушке. 
То, что мы называемъ тяготешемъ и счи- 
таемъ последней основой явлений, предста
вляется лишь рукавомъ более могуча- 
го потока, для котораго мы еще не имеемъ 
имени. Астрощшя— вещь превосходная, но, 
чтобы быть вполне ценной, она должна вой
ти въ жизнь, а не пребывать лишь тамъ въ 
небесныхъ сферахъ и м!ровыхъ простран- 
ствахъ. Кровяной шарикъ вращается во- 
кругъ своей оси въ жилахъ человеческаго 
тела, какъ планета въ небесахъ; и круги 
интеллекта соответствуютъ кругами небес
ными. Всякий законъ природы отличается 
подобною универсальностью: процессы пи- 
ташя, сна или зимней спячки, вращешя, 
рожден!я, метаморфозы, вихреваго движешя, 
одинаково наблюдаются въ жизни и образо
вание какъ яйца, такъ и планеты. Эти ве- 
лише ритмы, или возвращешя въ природе— 
дорогой, давно знакомый лики, который, 
являясь передъ нами на каждомъ повороте 
поди новой маской, заставляете насъ пугли
во отскочить назади, дотого онъ для насъ 
неожиданъ и поди нею намъ кажется со
вершенно чужими, незнакомыми лицомъ, 
и который въ наиоминаемомъ ими иодобш 
достигаетъ божественныхъ формъ, —  восхи
щали пророческое око Сведенборга; и его 
необходимо признать вождемъ въ томи пе
ревороте, который, дави науке идейное со
держаще, въ то же время далъ безцЁль- 
ному накопленш опытовъ путеводную нить 
и форму и живое, бьющееся сердце.

Не безъ сожалЪшя сознаю я, что его на
печатанные труды составляютъ приблизи
тельно иятьдесяте внушительныхъ томовъ, 
изъ коихъ около половины образуютъ его 
чисто научные труды; но кажется, что масса 
его рукописей, до сихъ норъ не обнародован- 
ныхъ, еще осталась въ королевской библю- 
текЪ въ Стокгольме. Научные труды его те
перь только переведены на аншйскш языки 
и вышли въ света въ превосходномъ из
дании

Сведенборги напечатали эти научныя 
книги въ продолжен1е десяти лЪтъ между 
1734 и 1744 годами, и съ того времени онЪ 
оставались незамеченными; и теперь, но про- 
шествш более сто лет! я со времени ихъ вы
хода въ свети, онъ нашелъ себе, иаконецъ, 
ученика въ лице мистера Уилышнсона въ 
Лондоне, философского критика, обладаю- 
щаго одинаковою силою- ума и воображешя,
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съ которою можетъ сравниться лишь ду
ховная мощь лорда Бэкона; этотъ последо
ватель и воскресилъ и вывелъ на Боной 
света зарытыя книги своего учителя, пере
ведя ихъ, къ вягцшей нхъ достуиности и нре- 
шяуществамъ, съ забытой латыни но-англШ- 
ски, чтобы out могли ходить кругомъ по 
свету на этомъ всем1рно-торговомъ и все 
страны завоевывающемъ языке. Такое, после 
вековой безвестности, поразительное появле- 
Hie его вновь на светъ, въ лице своего уче
ника, представляетъ собою не менее заме
чательный факта въ HCTopin Сведенборга. 
Благодаря щедрому и великодушному ма- 
тер1альному содействио, какъ говорятъ, не
коего мистера Клиссольда, а также лите
ратурному таланту переводчика, этотъ долгъ 
поэтической справедливости пснолненъ. Уди
вительный введешя и вступительный статьи, 
которыми мистеръ Уилькинсонъ обогатилъ 
эти томы, оставляютъ въ совершенной тени 
всю современную философш Англш и де- 
лаютъ совершенно излишними вешня съ 
моей стороны донолнешя и разъяснешя ихъ 
основныхъ положена!.

«ЖивотноеЦарство» иредставляетъсобою 
книгу уднвительныхъ достоинствъ. Она была 
написана съ самымъ высокимъ намерешемъ: 
возстановить между наукой и душою, дол
гое время разрозненными между собою, со
гласие и единство. Она явилась отчетомъ 
анатома о человйческомъ теле, наиисаннымъ 
въ самомъ высокомъ иоэтическомъ стиле. 
По смелому и блестящему трактованш пред
мета, обыкновенно представляющагося столь 
сухимъ и ненривлекательнымъ, эту книгу 
едва-ли превзойдетъ какое-либо другое со- 
чинеше. Оиъ видйлъ, какъ Природа «вью
щеюся гирляндой проходить черезъ вечную 
спираль на колесахъ и осяхъ, никогда не 
сохнущихъ и не скрииящихъ», и подчасъ 
оиъ пытался «проникнуть въ те потаенные 
уголки, въ которыхъ Природа творитъ и 
куетъ на млровомъ огне въ глубине своей 
лабораторш»; въ то же время картина, ко
торую онъ рисуетъ, является во всей жиз
ненной правда, благодаря строгой точности, 
съ какою она основывается иа данныхъ 
практической анатомш. Замечательно, что 
этотъ возвышенный гешй высказывается 
решительно въ пользу аналитнческаго ме
тода предпочтительно иередъ синтетиче- 
скимъ, а въ книге, ген(а.тьпость которой 
выражается въ смеломъ иоэтическомъ син

тезе, нретендуетъ на то, что онъ ограничи
вается лишь пределами строгалю опыта.

Онъ ностигаетъ, какъ никто другой, веч
ное движете, текучесть природы и глубо
кую мудрость, которая лежитъ въ словахъ, 
сказанныхъ давнымъ давно Амазисомъ въ 
ответа тому, кто предложили ему выпить 
море до дна: «Охотно, если ты остановишь 
реки, которыя вт> него впадаютъ». Немного 
найдется людей, которые бы такъ хорошо 
знали природу и ея неуловимые пути, или 
же съ большею тонкостью, чемъ онъ, изо
бражали ея ходы. Онъ считали, что приро
да имеета ташя же права на нашу веру 
въ нее, к а ш  имеюта чудеса. «Онъ отме
тили, что въ ходе ея развитая, начиная отъ 
основныхъ начали, черезъ все носледуюнЦя 
фазы и стащи, не было такого состояшя, 
черезъ которое она бы не проходила такъ, 
какъ если бы путь ея лежали черезъ все 
вещи». «Ибо веяюй рази, какъ она воспря- 
нетъ изъ сферы видимыхъ явлений, или, 
другими словами, уходптъ внутрь самой се
бя, она словно моментально исчезаетъ, такъ 
что никто не знаетъ, чтб изъ нея стало, 
или куда она делась, и оказывается необхо
димыми прибегнуть къ помощи науки, въ 
качестве руководительницы, чтобы просле
дить ея сокровенные пути».

То, что онъ ведетъ пзслРдоваше при 
свете конечной цели или последней причи
ны, придаетъ всему сочиненно удивитель
ную одушевленность, своего рода отиеча- 
токъ личности. Эта книга возвещаетъ 
излюбленный воззрешя ея автора. Древнее 
учете Гиппократа о мозге, какъ о железе, 
и Левкиппа о томи, что о природе атома 
можно судить по массе, или же, какъ это 
значится у Платона, что макрокозмъ узнает
ся въ мпкрокозме, и въ стпхахъ Люкрещя 
что—
Ossa v idelicet е p auxillis atque m inutis  
Ossibus sic e t de p an x illis  a tque m inu tis  
V isceribus viscus g ig n i, sanguem que creari 
Sangn in is inter se m ultis coeuntibus gu ttis;
E x aurique p utat micis consistere posse 
Aurum , et de terris terrain codcrescere parvis; 
Ign ibus ex ig n e is , humorem hum oribus esse

Lib. I. 836.

«Кости изъ косточекъ мадыхъ, равно какъ и
органы тЬла

Вс-Ь состсятъ изъ органовъ м еогихъ и ма
дыхъ,

Кровь, наприм'Ьръ, изъ множества к ап еде къ
сдиты хъ.
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И и зъ  блёсточекъ злато, земля ж ъ  состоитъ
изъ ыесм^тныхъ

М алы хъ земель, огонь отъ частицъ происходить  
О гненны хъ, влага отъ влаж ны хъ и ж и дк и хъ

частичекъ»;

учете, которое Мальпичп формулировать 
въ своемъ афоризме: «Природаявляетъсебя 
вполне въ своихъ самыхъ нпчтожныхъ ча- 
•стицахъ»— все это излюбленныя идеи Све
денборга. «Постоянный законъ органическа- 
го тела состоитъ въ томъ, что крупныя, 
■сложный и видпмыя формы существуютъ и 
поддерживаютъ свое существоваше малыми, 
простейшими и, наконецъ, невидимыми фор
мами, функционирующими подобно круп- 
нымъ, только более совершенно и универ
сально; и, именно, самыя малыя формы дей
с т в у ю т  такъ совершенно и универсально, 
что оне какъ бы содержатъ въ себе идею, 
представительницу ихъ всей вселенной». 
Единицы каждаго органа представляютъ 
собою столько-то малыхъ органовъ, одно- 
родныхъ съ составнымъ; ерницы языка 
суть маленькие языки,— желудка—малень- 
Kie желудки, единицы сер р а— маленьшя 
сердца. Эта плодотворная идея даетъ ключъ 
ко всякой тайне. Что для глаза предста
вляется слишкомъ малымъ, для того, чтобы 
онъ былъ въ состоянш его обнаружить, то 
узнается въ сложномъ, аггрегатномъ со- 
стоянш; что слишкомъ крупно, узнается 
по составляющимъ его простёйшимъ едини- 
цамъ. Этой мысли онъ даетъ безконечное 
примкнете. «Голодъ является аггрегатомъ 
очень многихъ маленькихъ голодовъ, или 
же потерей крови малыми венами, идущими 
по всему телу». Эта мысль служить также 
ключемъ къ его теологий «ЧеловКкъ пред- 
ставляетъ собою родъ неба въ мишатюре, со- 
ответствующаго axipy духовъ и небу. Ка
ждая отдельная идея человека, каждое ду
шевное движете, да и каждая малейшая 
часть его душевнаго двнжетя являются 
его образомъ и иодоб1емъ. Духовную инди
видуальность можно уже узнать по одной 
только мысли.

Смелость и основательность, съ какою 
онъ пзследовалъ природу, требовали также 
создашя теорш формъ. «Формы восходятъ 
въ своемъ порядке отъ самыхъ нпзкихъ до 
высочайгаихъ. Низшая форма — угольная, 
или земная и телесная. Вторая и следую
щая высшая форма кругообразна, каковая

называется также постоянно-угбльная (или 
безконечно-угольная), ибо окружность круга 
представляетъ собою непрерывный уголъ. 
Следующая за этою высшая форма есть 
спираль, родоначальница и мера всКхъ кру- 
гообразныхъ формъ: ея /цаметры не прямо
линейны, но разнообразно круговидны и 
центромъ своимъ имеютъ сферическую но 
верхность; поэтому она называется непре
рывно или безконечно-кругообразной. Сле
дующая затКмъ высшая форма вихревая, 
вихреподобная или же непрерывно-безко- 
нечно-спиральная; затКмъ, следующая— 
непрерывно или безконечно-вихревая, или 
небесная; и, наконецъ, последняя, —  без- 
конечно-небесная, или духовная».

Можетъ ли казаться страннымъ, что 
столь смелый гешй отважился сделать и 
наследий шагъ, что онъ возмнилъ себя въ 
состоянш постичь науку всКхъ наукъ, рас
крыть смыслъ всего Mipa? Въ первомъ томе 
«Животнаго Царства» онъ затрогиваетъ 
этотъ предмета въ следующемъ замечатель
но мъ месте:

«Въ нашей доктрине о Представитель- 
ствахъ и Соответсшяхъ намъ придется 
иметь дело, какъ съ этими символическими 
и типическими подоб1ями, такъ и съ изуми
тельными вещами, встречающимися, я не 
скажу, исключительно въ живомъ теле, но 
вообще во всей природе, и дотого виолне 
соответствующими высшимъ и духовнымъ 
вещамъ, что можно было бы поклясться въ 
томъ, что физичесшй мipъ является ничемъ 
инымъ, какъ символомъ духовнаго Mipa, и 
при томъ въ такой степени, что, когда мы 
ищемъ выразить какую-нибудь естествен
ную истину определенными физическими, 
словесными обозначешями и затемъ переве
сти ихъ на соответственные духовные тер
мины, мы этимъ иутемъ необходимо нзвле- 
каемъ духовную истину или теологическую 
догму вместо физической истины или пра
вила: хотя никто изъ смертныхъ не въ со- 
стоянш былъ бы предвидеть, чтобы что- 
либо въ этомъ роде могло произойти отъ 
простого словеснаго переложешя, темъ бо
лее, что одно правило или поможете, раз- 
сматриваемое отдельно отъ другого, оказы
вается не пмеющимъ абсолютно никакого 
къ сему последнему отношешя. Я имею въ 
виду ниже привести рядъ примеровъ такихъ 
соответствШ, рядомъ со словаремъ, содер-
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жащимъ термины для обозначешя духов- 
ныхъ вещей, равно п физнческихъ вещей, 
которыя он* предназначены замещать. 
Этимъ символизмомъ проникнуто насквозь 
живое тело».

Столь ясно установленный цитированны
ми словами фактъ лежитъ въ основ!; всякой 
поэзш, аллегорш, басни, yпoтpeблeнiя эм- 
блемъ и структуры языка. Платону онъ 
былъ знакомь, что явствуетъ изъ ириводи- 
маго въ шестой книге его «Республики» при
мера съ дважды поиоламъ разделенной 
лишей. Лордъ Вэконъ находилъ, что между 
истиной и природой лишь то разлшйе, ка
кое между печатью и оттискомъ, и, въ ка
честве примеровъ, онъ приводить некото
рые физичесюе тезисы съ переложешемъ 
ихъ смысла въ область нравственныхъ или 
политическихъ явленш. Беменъ и все во
обще мистики кладутъ этотъ законъ въ осно
ву своихъ туманныхъ,загадочныхъ нисашй. 
Поэты, по скольку они являются поэтами, 
пользуются имъ; но знаютъ они его лишь 
такъ, какъ люди въ продолжен ie столетий 
знали магнить, какъ игрушку. Сведенборгъ 
первый выделилъ и установилъ этотъ фактъ, 
въ виде научнаго положения, благодаря то
му, что онъ обыкновенно былъ съ нимъ не- 
разлученъ и не исчезъ изъ его взоровъ. Онъ 
былъ, какъ нами уже сказано, положенъ 
имъ въ основу учешя о тождестве и само- 
повторенш, въ виду того, что ряды духов- 
ныхъ явлешй бегутъ параллельно и совер
шенно соответствуютъявлешямъ матер1аль- 
наго порядка. Но для постижешя этого фак
та необходимъ былъ глубоюй, проницатель
ный взоръ, способный группировать вещи 
въ ихъ естественномъ порядке и по нату- 
ральнымъ рядамъ ихъ связи и взаимоотно- 
шешя; или же, яснее говоря, для этого тре
бовалась такая правильность точки зрешя 
или наблюдательной нозицш, при которой 
полюсы глаза могли совпадать съ осью Mipa. 
Земля питала человечесшй родъ въ иродолже- 
Hie пяти или шести тысячелетий, и люди 
обладали науками, религиями, философ1ями 
и темъ не менее не могли видеть соответ- 
ствгя въ смысле между всякой частью и вся
кой другой частью. И вплоть до настояща- 
го часа литература не обладаетъ ни единой 
книгой, въ которой бы символизмъ вещей 
былъ научно обработанъ и установленъ. 
Можно было бы сказать, что, какъ скоро 
люди получили бы первый намекъ на то, что

всяшй ощущаемый предметъ,—животное, 
скала, река, воздухъ, мало того,— простран
ствен время, существуютъ не длясамихъ себя 
и не для конечной матер1альной цели, а 
лишь въ качестве картиннаго языка, раз- 
сказывающаго совершенно иную исторш бы- 
тШ и обязанностей, всякое другое знаше 
было бы ими оставлено въ стороне, и все 
ихъ способности были бы поглощены одной 
наукой столь великаго предзнаменовашя, 
что всякШ человекъ сталъ бы вопро
шать о всехъ нредметахъ, каковъ ихъ 
смыслъ. Отчего горизонтъ держитъ меня, 
со всеми моими радостями и печалями, твер
до въ этомъ центре? Отчего тотъ же- 
смыслъ я слышу, отовсюду произносимый 
несметнымъ количествомъ различныхъ голо- 
совъ, и одинъ и тотъ же, никогда не выра
женный вполне фактъ я читаю на этомъ без- 
конечномъ языке картинъ?— Но, останутся 
ли эти вещи недоступными уму и познанш, 
или же рядъ вековъ выработаетъ столь ред
кую и богатую душу, которая все это сумеегь 
постичь,— фактъ остается пока тотъ, что не 
найдется такой кометы, скалистаго слоя, 
ископаемаго, рыбы, четвероногаго, паука или 
папоротника, который бы самъ собой не- 
интересовалъ больше ученыхъ и классифи- 
каторовъ, чемъ вонросъ о смысле и конеч
ной цели всего строя вещей.

Но Сведенборга не удовлетворяла утили
тарная, такъ сказать, кулинарная сторона 
Mipa. Неотвязныя мысли о вышеуказанномъ 
предмете окончательно овладели имъ на 
пятьдесятъ четвертомъ году его жизни, и его- 
глубокий умъ далъ пленить себя слишкомъ 
часто встречающейся въ исторш релпгш, 
опасною верой въ себя, какъ необыкновен
ную личность, которой дана исключительная 
привплеия общешя съ ангелами и духами; 
а этотъ экстазъ совналъ у него какъ разъ 
съ тою задачею, которую онъ взялъ на 
себя, пытаясь дать объясните нракственнага 
смысла и значешя чувственнаго Mipa. Съ 
правильнымъ и вместе съ темъ широкимъ 
и до мелочей точнымъ воззрешемъ на строй 
природы онъ сочеталъ понпмаше нравствен
ныхъ законовъвъихъшпрочайшихъ сощаль- 
ныхъ аспектахъ и значешяхъ; но что бы онъ 
предъ собою ни виделъ, онъ, благодаря ка
кому-то особому предрасположению къ стро
гой определенности формъ, свойственному 
его духовной организацш, все это вндЬлъ не 
отвлеченно, но въ образахъ и картинахъ,,
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слышали въ форме диалоге въ. представлялъ 
себе иконструировалъ въ виде конкретныхъ 
событШ. Когдаонъстремилсявыразитькакой- 
нибудь законъ наиболее простыми, здравомы- 
сленнымъ способомъ, онъ чувствовалъ себя 
вынужденными облечь его въ форму притчи.

Современная нсихолопя не представляетъ 
ни одного примера подобнаго нарушешя ум- 
ственнаго равновесия. Главныя силы продол
жали поддерживать свою деятельность, и для 
читателя, умеющего устранять и отдавать 
должное особенностямъ и странностями авто
ра въ его труде, результаты этой деятель
ности всегда останутся поучительными, яв
ляясь более поразительными свидетелъствомъ 
въ пользу верности высокихъ законовъ, ко
торые Сведенборги возвестили, че.чъ все. 
что въ состоянш дать уровновешенная фили
стерская заурядность. Онъ делаегь попытку 
дать некоторый отчетъ о modus’e  своего 
новаго состояшя. утверждая, что «его пре- 
бываше въ Mipe духовнаго сопровождается 
известными обособлешемъ или отлучкой его 
существа, но только въ томъ, что касается 
интеллектуальной, а не волевой части его 
духа»; и далее онъ утверждаетъ, что «онъви- 
дитъ глазами внутренняго зрешя вещи, су ще- 
ствукмщя въ другой жизни, съ большею 
ясностью, чемъ онъ видптъ вещи, которыя 
находятся здесь, на этомъ свете».

Усвоивъ веру въ то, что известныя книги 
Ветхаго и Новаго Завета представляютъ со
бою совершеннейпня аллегории или написаны 
въ такъ называемомъ ангельскомъ и экстати- 
ческомъ духе, онъ посвятили остатокъ сво
ей жизни распутыванйо и изйлечешю все- 
общаго, универсальнаго счыслаизъ букваль- 
наго. Онъ заимствовали у Платона тонкую 
фабулу о самомъ древнемъ народе, о людяхъ, 
лучшихъ, чемъ мы, иребывающпхъ ближе 
къ богами; и къ ней Сведенборги присово
купили, что эти люди пользовались землею 
символически; что, смотря на земные предме
ты, они думали совсемъ не о нихъ, а о техъ 
вещахъ, которыя эти предметы обозначали. 
Отсюда его и занимали съ техъ пори вопроси 
о соответствш между мыслями и вещами. 
«Истинно органическая форма напоминаетъ 
собою конечную цель, которая на ней начер
тана». Человеки представляетъ собою вообще 
и въ частности организованную справедли
вость или несправедливость, себялюб1е или 
благодарность. И основанie этой гармонш 
указано ими въ его A rcana: «Причина

представительной природы и представитель
на™ значения всехъ вещей вообще и каждой 
въ отдельности, на небе и на земле, кроется 
въ томъ, что оне существуютъ вследс/ше 
наитш Господня, идущаго съ неба». Это 
предначерташе раскрыть ташя соответств1я, 
адекватное выполнеше коего составило бы 
мировую поэму, существенными частями ко
торой являлись бы всеапрная истордя и наука, 
было съужено и въ конечномъ результате 
потерпело крушеше, вследств1е исключитель
но богословскаго направления, принята™ его 
изеледовашями. Его м1росозерцаше, его воз- 
зреше на природу, не человеческое и универ
сальное, а мистическое и еврейское (гебраи- 
ческое). Каждый предметъ въ природе онъ 
ир1урочпваетъ къ теологическому понятно: 
лошадь у него означаетъ плотское разумйше; 
дерево— умственное восщлятае; луна— веру; 
кошка представляетъ такой-то смысли; 
страусъ— другой; артишоки—1третгё,— и, та
кими образомъ, каждый символъ скудоумно 
пристегивается къ какому-нибудь церков
ному понятш. Такъ легко ускользающий 
Протей не дается въ руки. Въ природе 
каждый индивидуальный символъ исиолня- 
етъ безчисленныя роли, подобно тому, какъ 
всякая частица матерш поочередно цирку- 
лируетъ черезъ всякую систему. Централь
ное тождество даетъ возможность любому 
символу выражать последовательно все ка
чества и оттенки реальнаго б ь тя . Для пе
редачи или переливатя води небесныхъ, 
всяшй шлангь можетъ быть присиособленъ 
ко всякой водокачке. Природа быстро от- 
мщаетъза веяюй сухой педантизмъ, имеющий 
поползновеше сковать ея волны. Она не 
буквоедка. Всякая вещь должна быть по
стигнута гешально, и нами необходимо на
ходиться на вершине условШ нашего чело
веческая) состояшя, чтобы понимать вся
кую вещь правильно.

Такими образомъ, теологическое напра
вление его мышлешя роковыми образомъ 
отразилось на объяснен!и, которое онъ 
даетъ природе, вышедшемъ у него, вслед- 
CTBie этого, крайне узкими; чтб же касается 
указанна™ ими словаря символовъ, то та
ковой еще ждетъ своего составителя. Но 
толкователь aiipa, пришешня котораго че
ловечеству приходится еще дожидаться, не 
найдетъ себе ни одного предшественника, 
который такъ близко, какъ Сведенборги, 
подошелъ къ истинной проблеме.
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Сведенборге именуетъ себя на заглав- 
ныхъ страницахъ своихъ книге «Рабомъ 
Господа шсуса Христа»; и но силе своего 
интеллекта, какъ и на самомъ деле, онъ 
является последнимъ отцомъ церкви, у ко- 
тораго врлдъ ли найдется иреемникъ. Ни
чего поэтому удпвнтельнаго нетъ въ томе, 
что глубина его этической мудрости необхо
димо обезпечиваетъ за нимъ вл1яте, какъ 
учителя. Въ завядшую, чахлую традицюн- 
ную церковь, дающую одни cyxie катехи
зисы, онъ снова вдохнулъ природу, и моля- 
щШся, вырвавшись изъ ризницы словъ и 
текстовъ, находитъ, къ своему изумленно, 
что онъ входить частью въ общее здаше 
его релита; что последнее какъ бы за него 
работаетъ мыслю и допускаете применять 
себя универсальнымъ образомъ; въ какую 
сторону ее ни повернуть, она годится для 
всякой области жизни, объясняете и освя- 
щаетъ всякое обстоятельство и житейсшй 
случай. Вместо обыденной религш, являю
щейся къ релииозному человеку, такъ ска
зать, съ дииломатическимъ, офищальнымъ 
визитомъ три или четыре раза въ течете 
всей жизни— при рожденш, бракосочеташи, 
въ случае болезни и въ часъ смерти, а за- 
темъ ужъ никогда имъ не интересовавшейся 
и ие имеющей къ нему отношения,— здесь 
онъ нашелъ учете, сопровождавшее его 
изо дня въ день, неразлучное съ нимъ даже 
во время сна и сновиденш; проникающее въ 
его мытлеше и показывающее ему, отъ ка
кого длиннаго ряда нредковъ его мысли 
происходить; проникающее въ общество и 
показывающее, какимъ духовнымъ срод- 
ствомъ онъ связанъ со своими единомыш
ленниками и противниками; проникающее 
въ область естественныхъ предметовъ и по
казывающее ихъ нроисхождеше и значите, 
каше изъ нихъ благощяятны, каше пре
красны; учете, открывающее будущей Mipe 
указашемъ на непрерывность однихъ и тКхъ 
же законовъ. Ученики Сведенборга утвер- 
ждаютъ, что из учете ого книгъ изощряетъ 
и укрепляете ихъ умъ.

Нетъ для критики более серюзной и 
трудной проблемы, чемъ его богословсшя 
сочинешя; ихъ достоинства неотразимы, но 
въ то же время сколько серюзныхъ огово- 
рокъ и возражений противъ нихъ приходится 
делать. Своею безграничной, сыпучей рас
тянутостью они наноминаютъ прерш или 
пустыню, а встречающаяся въ нихъ несо

образности делаютъ ихъ похожими на снль- 
нейппе припадки горячечнаго бреда. Въ 
своихъ объяснешяхъ онъ излишне много- 
речпвъ и усерденъ, равно какъ о человече- 
скомъ невёжестве онъ имеете удивительно 
преувеличенное представлеше. Истины по- 
добнаго рода люди очень быстро усвой- 
ваютъ. Но у него встречается такое обшпе 
утверждений и тезисовъ, онъ открываете 
такое богатство вещей, знаше которыхъ 
представляется для насъ чрезвычайно важ- 
нымъ. Его мысль покоится на существен- 
ныхъ подоо1яхъ,въ роде такого, напримеръ, 
соотношения сходства, какое существуете 
между домомъ и человекомъ, его построив- 
шимъ. Онъ впделъ вещи въ ихъ закономер
ности, въ подобен ихъ функцш, а не струк
туры. Въ его изложении истины есть неиз
менный методе и норядокъ, постоянно ио- 
вторяющШся умственный процессе, идущШ 
отъ самаго сокровеннаго къ самому внеш
нему. Какая серюзность, какая продуман
ность! Его глазе никогда не блуждаете; въ 
немъ не найдется ни малейшаго следа тще- 
славш, ни единаго намека на самодовольное 
обожате • своего «я» въ какой бы то ни 
было форме обычной писательской гордости! 
Умъ чисто теоретическШ или спекулятив
ный; но во всемъ свете не найдется такого 
практическаго человека, который бы имелъ 
право смотреть на него свысока. Пла
тоне представляете собою человека въ 
облаченш своего высокаго сана; его наряде, 
хотя изъ порфиры и чуть ли не сотканъ изъ 
эеира небесъ, является академической тогой 
и своими крупными складками стесняете 
свободу его движейШ. Но этотъ мистике 
внушаете къ себе благоговейный страхе и 
Цезарю; самъ Ликурге снялъ бы переде 
нимъ шляпу.

Глубогая, проникновенныя воззрешя Све
денборга въ области морали, раскры т и 
исправлеше имъ распространенныхъ заблу- 
ждешй, возвещенные имъэтпчесше законы—  
ставятъ его вне сравнешя съ какимъ бы 
то ни было современнымъ писателемъ п 
даютъ ему право занять место среди 
законодателей человечества, остающееся 
незанятыми въ иродолжеше несколькихъсто- 
летШ. Медленно достигнутое имъ, но власт
ное вл!яше, подобно ш яш ю  другихъ рели- 
гюзныхъ гешевъ, должно также дойти до 
апогея и пройти свои перюды иеременнаго 
роста и ослаблешй, прежде чемъ оно уста
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новится на постоянномъ уровне. Все реаль
ное и универсальное, чтб въ немъ есть, ко
нечно, не можетъ оставаться въ замкнутомъ 
кругу его исключительныхъ ноклонниковъ, 
а рано или поздно должно стать общимъ до- 
стояшемъ всехъ мудрыхъ п правильно мы- 
слящихъ людей. Светъ обладаетъ вернымъ 
химпческимъ методоыъ, помощью котораго 
онъ пзъ своихъ детей извлекаетъ все, чтб 
въ нихъ есть выдающагося и превосходнаго, 
и выбрасываетъ за бортъ все слабыя сто
роны и изъяны— величайшихъ умовъ.

Метэмнсихоза, столь близкая древней ми- 
еологш грековъ, явлешя которой сгруппи
рованы у Овид]’я и въ нндШскомъ учеши, о 
переселения душъ, где она является объ 
екти вн о й , реально происходящей въ те- 
лахъ подъ влгяшемъ посторонней воли,— въ 
душе Сведенборга принимаетъ более фило- 
софскШ характеръ. У него она является 
субъективной, всецело зависящей отъ мы
сли даннаго лица. Все вещи ьъ n ip t скла
дываются по отношение къ каждому лицу 
иначе, новымъ образомъ, согласно господ
ствующей въ немъ любви. Человекъ та- 
ковъ, каковы его влечение и мысль. Че
ловекъ представляется человЪкомъ, въ 
силу хотешя, проявлешя своей воли, а не 
въ силу знашя и понимашя. Каковъ онъ 
есть, такъ онъ и видитъ. Браки uipa рас
торгаются. СокровеннМння стороны чело
веческой души все соединяются между 
собою въ духовномъ Mipe. Все, на чтб 
ни взирали ангелы, являлось для нихъ 
небеснымъ. Всяшй сатана представляется 
самому себе человекомъ; въ глазахъ лю
дей, столь же дурныхъ, какъ и онъ,. сатана 
вполне благообразный человеку въ гла
захъ чистыхъ духомъ онъ— куча гнили и 
падали. Во всякой вещи самое могучее, не
преоборимое— ея состоите; всякая вещь тя- 
готеетъ; подобное влечетъ къ подобному, 
то, чтб мы называемъ поэтическою справед
ливостью, осуществляется тутъ же, на ме
сте. Мы явились на светъ, представляющй 
собою живую поэму. Всякая вещь есть, какъ 
я есмь. Птица и зверь не есть птица и 
зверь, но эманащя и истечешя души и воли 
существующихъ въ данный моментъ людей. 
Всяшй создаетъ себе свой собственный 
домъ и положеше. Духи терзаются стра- 
хомъ смерти и не могутъ вспомнить, что 
они умерли. Те, кто иребываютъ во зле 
и лжи, страшатся всехъ другихъ. Те,

которые сами лишили себя любви другихъ, 
слоняются по свету, не находя себе ме
ста; общества, къ которымъ они прибли
жаются, узнаютъ ихъ недостатки и го- 
няютъ ихъ отъ себя прочь. Скупые и жад
ные воображаютъ себя живущими въ кель- 
яхъ, въ которыхъ хранится ихъ золото, ки- 
шащихъ мышами. Те, кто заслугу видятъ 
въ добрыхъ делахъ, представляются самимъ 
себе колющими дрова. «Я предлагалъ та-, 
кимъ людямъ вопросъ, не чувствуютъ ли 
они усталости. Они мне отвечали, что они 
еще недостаточно сделали для того, чтобы 
заслужить небо».

Онъ даетъ намъ золотыя изречешя, вы- 
ражаюпця съ редкой красотою этичесюе 
законы; таковы, наир., его знаменитая сен- 
тенцш: «въ небесахъ ангелы постоянно при
ближаются къ весне своей юности, такъ что 
старейшей изъ нихъ оказывается самымъ 
молодымъ ангеломъ»; «чемъ больше анге- 
ловъ, темъ больше пространства»; «совер
шенство человека заключается въ любви къ 
полезной деятельности»; «человекъ въ сво
ей совершенной форме иредставляетъ собою 
небо»; «что отъ Него, есть Онъ Самъ»; «ко
нечный цели постоянно растутъ и возвы
шаются ио мере того, какъ первоначаль
ная природа отодвигается и убываетъ». А 
его поистине поэтическое изображеше пи- 
сашя въ святая святыхъ небесъ, которое, 
состоя изъ склонвшй, соответствующихъ 
форме неба, легко читается безъ вся- 
каго предварительнаго обучешя! Свое при- 
тязаше на обладаше способностью сверхъ- 
естественнаго зрешя онъ, молено сказать, 
почти оправдываетъ темъ удивительнымъ 
ироникновеннымъ взоромъ, съ какимъ онъ 
читаетъ внутреннюю структуру человече- 
скаго тела и души. «На небе никому не 
дозволено стоять за другимъ и смотреть на 
его голову сзади, ибо тогда нарушается вль 
яше, идущее отъ Господа». Ангелы, по 
звуку голоса, узнаютъ любовь человека; по 
артикулящи звука— его мудрость, и по смы
слу словъ— его знаше.

Въ «Супружеской Любви» онъ развилъ 
научное учете о браке. Объ этой книге 
можно было бы сказать, что, не смотря на 
содержапцяся въ ней самыя высоюя начала 
и элементы, она успеха не имела. Она была 
близка къ тому, чтобы стать Гимномъ Люб
ви, онытъ котораго сделанъ Платономъ въ 
его «Пиршестве»; любви,которую,говорить
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Данте, Казелла воспевала среди сонма ан- 
геловъ въ Раю; и которая, надлежаще про
славляемая въ своемъ возникновенш, на- 
слажденш и последств]яхъ, несомненно, 
могла бы наполнить собою и иривести въ 
ynoeHie все души, такъ какъ должна была бъ 
дать объясненie происхождению всехъ учре
ждение обычаевъ и нравовъ. Эта книга ока
залась бы велпкимъ творешемъ, будь она 
-свободна отъ гебраизма, и если бы тракту
емый въ ней законъ былъ безъ всякой го
тики и околичностей установленъ, въ каче
стве этическаго закона, и ему былъ нред- 
оставленъ тотъ нросторъ для дальнейшаго 
роста и развитая его понятая, который при
рода вещей требуетъ. Эта книга является 
очень тонкимъ платоническимъ развитаемъ 
учешя о браке; учетемъ о томъ, что бракъ 
яредставляетъ собою явлеше универсальное, 
а  не частное или местное; что мужская свой
ства въ мужчине окрашиваютъ всяшй ор- 
ганъ, актъ и мысль; женственность же окра- 
шиваетъ ихъ въ женщине. Поэтому въ ре- 
альномъ, т.-е. духовномъ Mipe брачный со- 
юзъ происходитъ не отдельными моментами, 
а  безпрестанно и всецело; и нецеломудр1е 
является не местной, а универсальной до
бродетелью; въ то время, какъ целомудр1е 
настолько же проявляется въ торговле, зе- 
мледелш, въ говореши или философствова
л и , сколько и въ половой жизни; и что, 
хотя девственницы, которыхъ онъ виделъ 
въ небесахъ, и являлись олицетворешемъ 
красоты, жены были несравненно прекрас
нее, и красота йхъ безпрестанно росла и 
росла.

Но, по свойственной ему манере, Сведен- 
•боргъ прикололъ свою теорш къ временной 
форме. Онъ нреувеличиваетъ значеше та
кого обстоятельства, какъ бракъ; и, хотя 
на земле онъ находитъ фальшивые, ненад- 
лежапце браки, онъ воображаетъ, что на 
небе при ихъ заключенш происходитъ бо
лее разумный выборъ. Но у душъ, находя
щихся въ состояши нрогрессивнаго разви
тая, всякая любовь и дружба носятъ харак- 
теръ моментальный, преходящий. Любишь 
ли ты меня?— означаетъ: видишь ли ты 
ту же самую истину, что и я? Если ты ви
дишь, мы оба счастливы однимъ и темъ же 
счастаемъ; но сейчасъ одинъ изъ насъ при
ходить къ восщпятпо новой истины; и мы 
уже въ разводе, и никакая силавъ природе 
не въ состояши свести насъ вместе и прико-

ЭМЕРСОНЪ.

вать другъ къ другу. Я знаю, какъ восхити
тельна эта чаша любви,— когда я существую 
для тебя, а ты для меня; но, въ сущности 
это не что иное, какъ привязанность и тя- 
готете ребенка къ свонмъ игрушкамъ;— 
попытка увековечить домашшй очагъ и 
брачную опочивальню,— сохранить азбуку 
съ картинками, помощью которой наши 
первые уроки, корень учешя, намъ подно
сились въ виде сладкаго. Эдемъ БожШ пу- 
стыненъ и велнкъ; онъ походить на ланд- 
шафтъ, разстилающШся передъ нашимъ до- 
момъ, о которомъ мы у вечерняго камина 
вспоминаемъ; онъ кажется холоднымъ и 
унылымъ, пока ты греешься у пышущихъ 
жаромъ углей, но какъ только ты снова 
очутился на свежемъ воздухе, достойными 
жалости тебе показываются те, которые 
великолеше природы меняютъ на света 
свечей и. игру въ карты. Можетъ быть, на- 
стоящимъ сюжетомъ «Супружеской Любви» 
является О бщ ительность или духовное 
общеше (разговоры между людьми), законы 
котораго тамъ глубокомысленно выводятся. 
Но неправильно и ложно было бы применять 
это понятае буквально къ браку. Ибо Богъ 
есть невеста или женихъ души. Небо не 
есть сочеташе двухъ, но едпнеше всехъ 
душъ. Мы встречаемся и мгновеше остаем
ся подъ храмомъ одной мысли, и расходим
ся, словно мы и не разлучаемся, чтобы при
соединиться къ другой мысли въ другомъ 
радостномъ союзе товарищества и дружбы. 
Такой союзъ далекъ отъ того, чтобы 
заключать въ себе что-либо божествен
ное въ низменномъ и на элемента обла
дания указывающемъ смысле. «Любишь 
ли ты меня?», лишь въ техъ случаяхъ, 
когда ты оставляешь и теряешь меня, 
отдаваясь чувству или душевному со- 
стоянно, которое выше насъ обоихъ, я 
чувствую себя ставшимъ къ тебе ближе, 
рядомъ съ тобою; но что-то меня отталки- 
ваета, когда ты не срываешь съ меня глазъ 
и требуешь моей любви. Въ духовномъ Mi

pe мы, действительно, меняемъ ежеминут
но свой полъ. Ты любишь ценное во мне; 
въ такомъ случае я твой мужъ; но это 
уже не я, а то, что во мне ценно, укреп- 
ляета твою любовь; а это ценное лишь кап
ля въ океане ценности, лежащей по ту 
сторону меня. Между темъ, я  обожаю бо
лее великую ценность въ другомъ и, та- 
кимъ образомъ, становлюсь его женой.

4
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Его, въ свою очередь, влечетъ къ еще бо
лее высокой ценности, заложенной въ дру
гой духовной индивидуальности, и вотъ самъ 
онъ является ея женою или же вошцмемни- 
коз1ъ влмшя этой индивидуальности.

Вследшие ж  привычки самоанализа и са
моедства, въ которую онъ впалъ,илп же бла
годаря усердно, съ какпмъ онъ выступалъ 
противъ греховъ, которыз1ъ подвержены люди 
мысли, онъ достпгъ въ ум'Ьнш распутывать 
и раскрывать эту особую форму нравствен
ной болезни, такой остроты и силы, кото- 
рыз1Ъ никакая совесть не могла противосто
ять. Я могу для примера сослаться на то, 
какъ тонко онъ чувствовалъ профанащю мьь- 
шлешя но отношение къ тому, что хорошо 
и полезно «вънаукахъ». «Разсуждать о ве
ре все равно, что сомневаться и отрицать». 
Разлшие между знашемъ и деломъ онъ ощу- 
щалъ до болезненности, и эта болезнен
ная чувствительность безпрестанно у него 
выражается. Потому философы и являются 
въ его глазахъ ехиднами, змеями-василп- 
сками, аспидами, гемороидами, перунами и 
летучими змеями; литераторы въ его гла
захъ— колдуны и шарлатаны.

Но этотъ именно пунктъ наводитъ на пе
чальное размышление о томъ, что здесь кроет
ся причина его собственнаго страдашя. Воз
можно, что Сведенборгу пришлось искупить 
имъ ненормальность своихъ обращенныхъ 
внутрь способностей. Успешность или сча- 
стжвая гешальная органпзащя зависптъ, 
кажется, отъ удачваго приноровлешя другъ 
къ другу сердца п мозга; отъ должнаго, ред- 
ско удающагося соотношешя нравственныхъ 
п умственныхъ силъ которое, кто его знаетъ, 
можетъ быть, подчинено тому же закону хи- 
мпческихъ отношения въ силу котораго хи- 
мическое соединение необходимо обусловли
вается пропорцюнальностью массъ, какъ это 
мы видпзгь напр. у газовъ, образующихъ 
между собою соединешя въ известныхъ 
постоянныхъ пропорщяхъ, но отнюдь не въ 
какомъ угодно соотношенш. Нелегкая вещь 
носить наполненную до краевъ чашу; а этотъ 
столь щедро одаренный богатствами сердца 
и уз!а человекъ рано впалъ въ опасное раз- 
Honacie съ самимъ собою. Въ своемъ «Жи- 
вотномъ Царстве» онъ поразилъ насъ заяв- 
лешемъ о тозгь, что ему любъ анализъ, а не 
синтезъ: а теперь, проживъ на свете пять- 
десять летъ, онъ впадаетъ въ ревность и ан- 
тагонпзз1ъ  къ своему интеллекту; и, хотя

онъ сознавалъ, что, какъ истина, такъ и бла
го не есть нечто обособленное, для самого- 
себя существующее, но и та и другая долж
ны всегда сливаться и оплодотворять другъ. 
друга, онъ начинаетъ воевать съ своимъ ду- 
хомъ, выступаетъ противъ него, становясь, 
на сторону совести и, при всякомъ удобномъ 
случае, чернитъ и хулить его. Но такая не
обузданность тутъ же отмщается. Красота, 
теряетъ свою прелесть, любовь становится 
немилой, когда отрицается истина, т. е. по
ловина неба, равно какъ и въ томъ случае, 
когда горечь приводить талантжваго чело
века къ сатире и обезцениваетъ силу его- 
суждешя. Онъ остается мудрымъ, но му- 
дрымъ вопреки и на зло самому себе. Чув
ствуется мотивъ безконечнаго горя и жалоб
ный тонъ проносится вдоль и поперекъ всей 
этой зграчной вселенной. На месте пророка 
сидить вампирь и устремляетъ свои унылые 
жадные взоры на картины и изображешя 
горя и страдашя. И, действительно,птица съ 
такнзгь усерщемъ не вьетъ себе гнезда, и 
кротъ не копается въ земле, съ какимъ этотъ 
душевндецъ .выкапываетъ одинъ адъ подъ 
другимъ, одну преисподнюю за другою, одну 
ужаснее другой, вокругъ всякой группы гре- 
шниковъ. Онъ былъ спущенъ туда но стол
бу, который, казалось, сделанъ изъ меди, а 
въ действительности былъ составленъ изъ 

| духовъ небесныхъ, для того, чтобы онъ не
вредимо снизошелъ къ злосчастнымъ п могъ 
удостовериться въ гпбеж душъ и слышать 
тамъ въ течете долгаго времени ихъ жало
бы и рыдатя; онъ виделъ ихъ мучителей, 
умножающпхъ и усилпвающпхъ страдашя 
до безконечности, онъ виделъ адъ плутовъ, 
адъ убШцъ, адъ любодеевъ, адъ разбойнп- 
ковъ, убивающихъ людей и варящихъ нхъ 
живыми въ котлахъ; онъ виделъ адскую ка
меру обманщнковъ, преисподнш дляизвер- 
женШ со всего ада; адъ мстителей, у кото- 
рыхъ лица напоминали собою круглый, ши- 
рокШ пирогъ п руки вертелись колесомъ. 
За нсключешемъ Раблэ и приходскаго декана 
Свифта, никто еще не обладалъ когда-либо 
такимъ знашемъ человеческой грязи и ис
порченности.

Т атя  книги следуетъ читать осторожно. 
Опасно отливать въ неподвижныя статуи и 
закреплять эти мелькаюпце призраки мысли. 
Будучи верными въ состоя нш своего прохо- 
ждешя. мелькашя, они, будучи закреплены, 
становятся ложными образами. Для нонима-
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шя и справедливой оценки Сведенборга не
обходимо обладать чуть ли не гешемъ, рав- 
нымъ его собственному. Но,какъ только его 
видешя становятся предметомъ стереотпп- 
ныхъ разговоровъ и фразъ на устахъ ц'Ьлыхъ 
массъ лпцъ всехъ возрастовъ, стоящихъ на 
различныхъ ступеняхъ умствениаго развитая 
и дарованья, они уже извращаются. У му- 
драго народа грековъ существовалъ обычай 
водить самыхъ даровитыхъ и дельныхъ юно
шей, съ целью усовершенствовашя и иопол- 
нешя ихъ воснпташя, на представлешя Элев- 
зпнскпхъ мистерй, на которыхъ съ великой 
пышностью и постепенностью преподава
лись высшая истины, катая только были 
древней мудрости известны. Пылктй и вдум
чивый молодой человеке можете въ восем
надцать или двадцать лете прочесть одинъ 
разъ эти книги Сведенборга, эти мистррш 
любви п совести, затймъ бросить ихъ въ сто
рону на всегда. Подобныя грёзы и видешя 
всегда навождаютъ гешя, когда передъ нимъ 
раскрываются ады и небеса. Но никогда не 
следуете забывать, что ташя картины но- 
сятъ мистичесшй характеръ, т. е. предста- 
вляютъ собою чисто произвольное и случай
ное пзображете истины,— но не истину са
му. Всяшй другой символе на ихъ месте 
былъ бы такъ же хорошъ; помня это, можно 
на нихъ безъ вреда для себя смотреть.

Сведенборговой системе Mipa недостаетъ 
центральной самопроизвольности или само
деятельности (spontaneity); она динамиче
ская, не жизненная и лишена силы произ
водить жизнь. Въ ней нетъ ничего индиви- 
дуальнаго, никакой индивидуальности. Въ 
ней }пръ представляется гигантскимъ кри- 
сталломъ, въ которому все атомы и пластин
ки въ непрерывномъ порядке и незыблемомъ 
единстве, но кристадломъ холодными и не- 
подвижнымъ. То, чтб кажется въ ней инди
видуальностью й волей, на самомъ деле да
леко отъ всего этого. Черезъ нее проходитъ 
беЗконечная цепь промежуточныхъ звеньевъ, 
простираясь отъ центра къ крайними Пери- 
фер1ямъ, которая совершенно лишаете вся
кое депеше свободы и характерности. Все
ленная, въ его поэме, повержена въ магне- 
тичесюй сонъ и отражаете лишь духи усы- 
пившаго ее магнетизера. Всякая мысль при
ходите во всяшй уме поди в.няшемъ, исхо
дящими изъ группы окружающпхъ его ду
ховна эти послйдше она осРняетъподъвлш- 
н ш ъ , исходящими изъ бо,лее высокаго

I

круга духовъ, и такъ далее. Все его типы 
означаютъ несколько однихъ и техъ же ве
щей. Все его образы говорятъ одними и 
теми же языкомъ. Все его действуюпця 
лпца сведенборгпзируютъ. Будь они кемъ 
угодно, въ конце концовъ они должны при
нять его окраску. Этотъ Харонъ перевозить 
ихъ всехъ въ своей лодке: королей, совет- 
никовъ, кавалеровъ, докторовъ, сэра Исаака 
Ньютона, сэра Ганса Слона (Hans Sloune), 
короля Георга II, Магомета и кто бы тамъ ни 
былъ, и все получаютъ одинъ и тотъ же 
мрачный колорите и стиль. Единственно, 
при появленш Цицерона, наши любезный 
духовидецъ несколько останавливается на 
сообщении, что они говорили съ Цицеро- 
номъ, и, съ оттенкомъ человеческой уступ- 
чивости поясняете: «съ одними, который, 
мне было дано основаше думать, былъ Ци
цероне»; но стоить только этому soi disant 
римлянину раскрыть ротъ, какъ Риме и 
KpacHopenie исчезаютъ безеледно:— передъ 
вами тотъ же, старый богословствующй 
Сведенборги, какъ и во всехъ остальныхъ 
его фпгурахъ. Его небеса п преисподшя 
скучны, благодаря тому, что ими чуждъ 
всяшй индивидуализме. Тамъ нетъ тыся- 
чекратныхъ человечеекпхъ отношешй. То, 
чтб делаете въ mipe действительности 
интересными каждаго человека: благодаря 
тому, что они бываете праве своею н е - ' 
правдою и неиравъ своею правдою, что 
они смотрите свысока на всякое догматизн- 
роваше и классификацш (столько ведь допу- 
щешй и случайностей и будущпхъ возмож
ностей приходится принимать въ разечетъ), 
благодаря тому, что они является сильными, 
благодаря своимъ порокамъ, и часто пара
лизованными своими добродетелями;— все 
это теряется во всепоглощающей симпатш, 
существующей между нимъ и его обще- 
ствомъ. Этотъ недостатокъ даете себя чув
ствовать вплоть до центра всей системы. 
Хотя вшяше «Господа» упоминается въ 
каждой строчке поименно, оно никогда не 
получаете характера чего-то живого. Всяшй 
блеске отсутствуете въ глазу, который гля- 
дптъ изъ центра и который долженъ былъ 
бы оживить несметные ряды связанныхъ 
взаимной зависимостью существе.

Пороке Сведенборгова духа заключается 
въ его теологической органиченностп. У него 
ничего нетъ, чтб бы носило печать свободы 
всеобщей, житейской мудрости; имея дело

4*
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съ нимъ, мы всегда находимся въ церкви. 
Та Еврейская муза, чтб дала людямъ учеше 
о томъ, что такое право и неправо, оказала 
на него такое же чрезмерное влгяше, какое 
она оказала на целыя нацга. Внешнее об- 
лич1е, какъ и внутренняя сущность были 
признаны одинаково священными. Палести
на всегда представляетъ все ббльшую цен
ность, въ качестве главы всешрвиШ исторш, 
какъ она въ то же время является все ме
нее полезнымъ элементомъ въ воспитании 
ГенШ Сведенборга, величайший среди всехъ 
современныхъ умовъ въ этой области мысли, 
растратилъ самого себя въ безплодныхъ уси- 
л^яхъ воскресить и сохранить то, чтб уже до
стигло естественнаго предела, и чтб, по воле 
великаго ПровпдЪшя света, начало схо
дить со сцены, уступая свое первенствующее 
место западнымъ способамъ мышлетя и фор- 
мамъ выражешя. Сведенборгъ и Бёменъ по
терпели оба одинаковую неудачу, отдавшись 
всецело хрисыанской символике, вместо 
того, чтобы стать на почву нравственнаго 
чувства, носящаго въ себе безчисленные 
виды хрисианства, человечности, божествен
ности.

Чрезмерность указаннаго вл1яшя обнару
живается у него въ томъ, что онъ вносить 
несообразную массу чужеземной риторики. 
«На чтб мне», спрашиваетъ нетерпеливый 
читатель, «эти яшма и сардониксъ, берилъи 
халкедонъ; на чтб мне ковчеги и пасхаль
ные агнцы, библейсше эфаи и эфодьг, какой 
интересъ представляютъ для меня прока
женные и геморойные, жертвоприношешя 
первенцовъ и опресноки, огненныя колесни
цы, драконы въ коронахъ и съ рогами, бе- 
гемоть и единорогъ? Все это представляетъ 
интересъ для восточныхъ людей, для меня 
это— ничто. Чемъ больше учености прила
гаешь къ объяснению этихъ вещей, темъ 
сильнее бьетъ въ глаза ихъ совершенная не
уместность. Чемъ связнее и выработанное 
система, темъ менее она мне симпатична. Я 
говорю вместе со спартанцемъ: «Къ чему го
воришь ты такъ много о томъ, чтб никакого 
значешя для дела не имеете/» Мое знаше 
таково, какимъ Богъ мне далъ его по моему 
рожденно и жизненному складу; оно мне 
дается темъ, чемъ восхищаются и чтб из- 
учаютъ мои глаза, а не глаза другихъ людей. 
Изъ всехъ нелепостей та, которую мне 
предлагаетъ иностранецъ,— отказаться отъ 
своего родного способа выражешя и заме

нить таковой его риторикой, и пробавляться 
да забавляться разными пеликанами и стра
усами, вместо родныхъ дроздовъ г; зарянокъ, 
пальмами и деревьями шиттимъ, вместо де- 
ревьевъ сассафраса и орешника,— мне пред
ставляется величайшей и самой ненужной.

Локкъ сказалъ: «Богъ, создавая пророка, 
не упраздняетъ человека». Примерь Све
денборга является подтверждешемъ верно
сти этого замОчашя. Приходсше споры въ 
шведской церкви между строннпками и 
противниками Лютера и Меланхтона, по 
вопросу объ «одной только вере» и 
«однпхъ только делахъ» врываются въ 
область его умозрОнй объ экономш все
ленной и небесныхъ союзахъ и обще- 
ствахъ. Сынъ лютеранскаго епископа, пе- 
редъ которымъ раскрыты небеса, такъ что 
онъ видитъ глазами въ богатейшихъ симво- 
лическихъ формахъ страшную истину вещей 
и затемъ воспроизводить въ своихъ книгахъ, 
какъ бы по поручешю неба, безспорныя тай
ны нравственной природы,— остается, со все
ми этими окружающими его ореоломъ вели- 
шя аттрибутами, сыномъ лютеранскаго епи
скопа: его суждешя оказываются суждешя- 
мп полемизирующаго шведскаго богослова, 
а необъятная ширь его обобщенй скована 
несокрушимыми узами узкихъ определений. 
Воспоминашя о мёлочныхъ схоластическихъ 
контроверсахъ сопровождаютъ его въ его по- 
сОщеваяхъ душъ. Онъ похожъ на Микель 
Анджело, который оскорбившаго его карди
нала изображаете на своихъ фрескахъ под- 
жариваемымъ подъ горою чертей, или на Дан- 
та, который въ своихъ песняхъ мести и пе
чали отомстилъ всемъ своимъ обидчикамъ за 
свои личныя обиды; илй, пожалуй, онъ еще 
больше напоминаете собою Монтеневскаго 
приходскаго священника, который, во время 
проносящейся надъ деревней бури съ градомъ, 
полагаете, что день страшнаго суда насталъ, 
и что злод'Ьи-богохулы уже получили типунъ 
на языкъ. Въ неменьшей степени сбиваете 
насъ съ толку Сведенборгъ страдай/ями Ме
ланхтона, Лютера и Вольф1уса, равно какъ 
оппсашемъ мукъ, цОною которыхъ написаны 
его собственный книги, возвОщаемыя имъ 
среди сонма ангеловъ.

Этою же теологической судорогой страда- 
ютъ и скованы мнопя изъ его догмъ. Его 
основная точка зрОшя въ области морали та, 
что всякое зло должно быть избегаемо, какъ 
грЪхъ. Но не знаете, чтб есть зло, или что
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есть добро, тотъ, кто, говоря, что зло должно 
быть избегаемо, оттого что оно зло, полага
ете, что этимъ еще не все сказано, и что въ 
этомъ вопрос* еще остается почва для ка
кой-либо другой точки зр*шя. Я не сомне
ваюсь въ томъ, что онъ руководился здесь 
желашемъ ввести элемента личности Боже
ства. Но этимъ ничего еще не дано. Такой- 
то, говоришь ты, боится рояшстаго воспале- 
шя,—такъ покажи ему, что эта боязнь— 
зло; другой страшится ада,— покажи ему, 
что такой страхъ— зло. Кто любите добро
ту, тотъ открываете у себя прнотъ ангеламъ, 
чтите благочесые и живете въ общенш съ 
БогОмъ. Чемъ меньше мы им*емъ дело съ 
нашими грехами, т*мъ лучше. Никто не мо
жете желать тратить свои дни на вечное 
раскаяше и угрызешя совести. «Тотъ долгь 
деятеленъ, активенъ, говорятъ индусы, ко
торый не является для насъ цепями, 3Haeie 
есть то, что ведетъ насъ къ освобожденш; 
вешай другой долгъ годится лишь на то, 
чтобы изводить и томить людей».

Другой догмой, являющейся результатомъ 
этого опаснаго вращешя въ узко-теологиче- 
скихъ границахъ, оказывается его Inferno, 
учете объ ад*. У Сведенборга есть дьяволы. 
Зло, ио учешю древнихъ философовъ, оказы
вается добромъ въ процесс* своего соверше- 
шя. Что возможно существовате злости 'абсо
лютной, зла самого по себе, это— крайнее 
положеше, къ которому только H e B *p ie мо
жете придти. Это— такое поможете, кото
рое не можете встретить подтверждешя со 
стороныразумнаго существа; оно представля
ете собою атеизмъ;оно есть верхъ профана- 
цш. Эврипидъ справедливо сказалъ:

«Быть добрымъ все равно, что пребывать въ
богахъ:

Кто зло въ ннхъ видитъ, ихъ ниспровергаетъ
, въ прахъ».

До какого печальнаго извращешя дошла 
Готическая теолоия, можно судить по тому, 
что Сведенборгъ не допускалъ для злыхъ ду* 
ховъ возможности обращенья на путь добра! 
А, ведь, божественное ycroiie и CTapaHie ни
когда не ослабеваютъ; падаль на солнце пре
вращается въ траву и цветы; и человекъ, 

[ где бы онъ ни очутился, будь то въ дом* 
непотребства, въ тюрьме или на виселице, 
всегда имеете передъ собою путь, ведущш 
ко всему, чтб хорошо и истинно. Бёрнсъ въ

дикомъ юмор* своего обращешя къ бедному 
«старому Ники Бену» *): -
«Ахъ, опомнись все-таки и стань добрей!» * 2).

стоите несомненно на более возвышенной и 
симпатичной точке зр*шя, ч*мъ мстительно 
настроенный теологь. Все на свет* поверхно
стно и гибнете, только любовь и истина оста
ются. Самое широкое чувство всегда и самое 
истинное, и мы чувствуемъ, насколько бла
городнее духъ инцШскаго Вишну: «Я тотъ 
же самый для всего человечества. Нета ни 
одного человека, который бы былъ достоинъ 
моей любви или ненависти. Те, кто, обожая, 
служатъ мне,—я пребываю въ нихъ, а они 
во мне. Если тотъ, чьи пути безусловно дур
ны, служите мне одному, онъ этимъ уже по- 
чтененъ наравне съ нраведнымъ человекомъ; 
онъ этимъ во вс*хъ отношешяхъ идете по 
хорошему направлешю; онъ скоро отдается 
добродетельному духу и достигаете вечнаго 
блаженства».

Что касается заявлешя Сведенборга о 
томъ, что онъ получаете откровешя изъ 
другого Mipa,— то право на сколько-нибудь 
серюзное внимаше столь фантастической 
претензш даете разве то, что она исходите 
отъ такой честной и гешальной личности. 
Откровешя, на который онъ претендуете, 
иодрываютъ свою достоверность уже теми ■ 
деталями, въ кагая они вдаются. Если чело
векъ говоритъ, что Святой Духъ сообщилъ 
ему, что Страшный Судъ (или последшй 
изъ судовъ) имелъ место въ 1757 году, или- 
же что голландцы на томъ свет* живутъ ^  
на своемъ оеобомъ небе, а англичане на 
своемъ; я отвечу такому человеку, что Духъ, " 
который священъ, есть духъ сдержанный, 
молчаливый и проявляется въ законахъ. 
Болтаютъ и предсказываютъ судьбу лишь 
духи и домовые въ общераспространенныхъ 
сказкахъ. Указашя высшаго Духа трезвы, 
воздержаны и, чтб касается частностей, они 
отрицательнаго свойства. Демонъ Сократа 
не давалъ ему советовъ, чтб надо делать или 
искать, но, когда Сократъ собирался пред
принять что-либо невыгодное, онъ его пред- 
остерегалъ отъ этого. «Чтб такое Боте, 
сказалъ онъ, я не знаю; я только знаю, 
чтб не есть Боте». Индусы назвали Выс

2) «Nickie Веп»— простонародное имя чорта 
у  ш отландцевъ. Переводч.

2) «О wad ye  ta k  a th o u g h t, and m endb
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шее Существо «Внутреннее Препятеше». 
Светоозаренные квакеры объясняли свой 
Света не какъ нечто, ведущее къ какому- 
либо действго, а какъ то, что является по
мехой къ совершенно какой-либо ненадле
жащей вещи. Но верные примеры суть част
ные опйты, которые въ этомъ пункта абсо
лютно согласуются между собою. Строго го
воря, Сведенборгово откровеше является 
результатомъ сзгЬшетя областей и разря- 
довъ— капитальная ошибка, непроститель
ная для такого ученаго категориста. Сле
довать его гцпемамъ значить переносить за
коны внёшнпхъ явленш въ область внутрен
ней субстанцш, вводить индивидуалпзмъ съ 
его самообманомъ и мечташямп въ царство 
сущностей и всеобщностей,—иными слова
ми производить безпорядочное перемещеше 
и хаосъ.

Тайна неба сохраняется пзъ века въ 
вгЬкъ. Ни одинъ неблагоразумный, ни 
одинъ сообщительный ангелъ еще не про- 
ронилъ преждевременнаго звука, чтобы уто
лить духовную жажду святыхъ, успокои
тельно ответить на пытливый страхъ смерт- 
ныхъ. Коленопреклоненно внимали бы мы 
любимцу и избраннику природы, который, 
силою более строгаго повиновешя, въ со- 
СТОЯНШ былъ бы привести свои мысли въ 
иараллелизмъ съ небесными течешями п по
ведать человеческпмъ ушамъ картину окру
жающей среды и состояния, въ которомъ 
пребываетъ недавно покинувшая сей м1ръ 
душа. Но несомненно, что эта картина долж
на совпадать со всемъ, что есть лучшаго 
въ природе. Она никопмъ образомъ не мо- 
жетъ быть ниже и уступать въ тоне уже 
знакомишь творешямъ художника, который 
изваиваетъ шары на своде небесъ и начер- 
тываетъ законъ на скрижаляхъ морали. Она 
должна быть свежее цветовъ радуги, не
зыблемее горныхъ хребтовъ, напоминать со
бою красу и благоухаше цветовъ, величе
ственный ландшафта приливовъ и отливовъ, 
великолеше восхода и заката звездъ на 
осеннемъ небе; сладчайпие, мелодпчнейпйе 
рапсоды и поэты должны показаться хри
плыми уличными певцами, когда раздастся 
когда-либо проникновенный тонъ, основной 
аккордъ природы и MipoBoro духа,—тота 
пульсъ земной жизни, тота трепета моря, то 
6ieHie сердца, которые определяюта тонъ, 
по которому солнце несется въ небес- 
ныхъ пространствахъ, и кровяной шарикъ

циркулнруетъ, и въ деревьяхъ движется 
сокъ.

Въ такомъ настроенш, мы слышимъ мол
ву, что явился ведунъ-прозорЛивецъ и по- 
вёдалъ свой разсказъ. Но въ немъ не ока
зывается никакой красоты, никакого неба; 
одни ангелы, демоны. Его печальная муза 
любить ночь и смерть и бездну. Его Inferno 
(адъ) является месмерическимъ. Его духов
ный Mipb находится въ такомъ же отноше- 
ши ко всемъ великоленнымъ наслаждешямъ 
истиной, съ которыми человечесшя души 
насъ уже познакомили, въ какомъ нахо
дятся дурные сны человека къ его идеаль
ной жизни. Въ своемъ безконечномъ богат
стве мрачныхъ картинъ, этотъ анръ, дей
ствительно, сильно сшахпваетъ на явлешя 
сновидешя, который ночью не изъ одного 
порядочнаго, добродушнаго человека, стра- 
дающаго нлохимъ ишцеварешемъ, делаютъ 
несчастное создаше, слоняющееся, подобно 
псу, по задворкамъ и дырамъ Mipo-здашя. 
Когда онъ подымается на небо, я не слышу, 
чтобы онъ говорилъ небеенымъ языкомъ. 
Пусть мне никто не разсказываетъ, что онъ 
находился среди ангеловъ; я ему тогда въ 
этомъ поверю, когда его красноречие изъ 
меня сделаета ангела. Разве архангелы 
должны быть менее величественны и обво
рожительны, чемъ образы, которые дей
ствительно ступали по земле? Те ангелы, 
которыхъ Сведенборгъ рисуетъ, даютъ намъ 
не очень высокое представлеше объ ихъ вос
питанности и культуре: это все деревенсше 
священники; ихъ небо представляетъ со
бою fete champetre, евангеличесшй пикникъ, 
раснределеше, во вкусе французскихъ обы- 
чаевъ, прешй среди добродетельныхъ кре
стьяне Странный, схоластический, дидакти- 
чесшй, безстрастный, безкровный это чело- 
векъ, классифицирующй человечесшя ду
ши подобно тому, какъ ботаникъ опредё- 
ляета классъ какого-нибудь растешя сагех, 
и обозреваюпцй стенаюице страдашями ады 
такъ, какъ онъ бы сталъ обозревать мело
вые пласты или слоп роговой обманки! Со- 
страдаше, симпатгя ему чужды. Онъ стран- 
ствуетъ взадъ и впередъ по свету живыхъ 
людей, современный Радаманоъ, въ парике 
и съ тростью съ золотымъ набалдашникомъ 
въ руке, и съ небрежностью и миной миро
вого посредника распределяете души. Жи- 
вотрепещущШ, меняюицйся, живыми суще
ствами со страстями и желатями населен
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ный скЬтъ для него является грамматикой 
героглифовъ или эмблематической процессией 
франкмасоновъ. Какъ непохожъ на него 
Яковъ Бёменъ! Онъ трепещетъ чувствомъ 
и, пораженный благоговМнымъ страхомъ, 
внимаетъ, сохраняя нежнейппя и благород- 
нейппя человЁчесшя чувства, словамъ учи
теля, котораго учешя онъ иередаетъ; и, 
когда онъ утверждаетъ, что «въ извёстномъ 
•смысле любовь выше Бога», его сердце такъ 
сильно бьется, что его 6ieme слышно напротя- 
ж ете столётШ изъ подъкожаной куртки это
го мистическаго сапожника-философа.Это—  
«большая разница. Бёменъ полонъ здоровой 
и прекрасной мудрости, не смотря на всю 
свою мистическую узость и туманность. Све
денборги же неприятно мудръ и, при всЬхъ 
своихъ громадныхъ даровашяхъ, онъ дей
ствую т парализующимъ и отталкивающимъ 
■образомъ.

ВЁрнЁйпшмъ признакомъ великой нату
ры является то, что она пролагаетъ новые 
пути и расширяетъ горизонтъ, и, подобно 
дыханпо утреннихъ ландшафтовъ, манитъ 
насъ все впередъ и впередъ. Сведенборгъ 
ретроспективенъ, онъ озирается назадъ, и 
мы не въ состоянш себе его представить 
«безъ могильнаго заступа и савана. Есть умы, 
которымъ на веки отказано въ возможно
сти спускаться въ глубь природы; друие 
всегда безсильны подняться изъ нея. Наде
ленный совокупной силою многихъ людей, 
сверхчеловеческой мощью, онъ т ём ъ  не ме
нее оказался въ продолжеше всей своей 
жизни безсильнымъ порвать пуповину, свя
зывавшую его съ природой, и онъ не могъ 
подняться на высоту истаго гешя чистей
шей воды.

Замечательно, что этотъ человЁкъ, ко
торый, благодаря своей способности воспри
нимать символы, ощущалъ глазомъ поэти
ческое устройство вещей и первоначальное 
отношеше духа къ матерям, былъ совершен
но лишенъ всего аппарата поэтическаго 
выраженья, который эта способность обы
кновенно создаетъ. Онъ зналъ грамматику 
и элементы основного языка-родоначальни- 
ка; какъ же это онъ не умелъ прочесть му
зыкально ни едршой строфы его? Не проис
ходило ли съ нимъ то же, что и съ Саади, 
который въ своемъ виденш, намеревался на
полнить свой подолъ небесными цветами, 
чтобы преподнести ихъ въ подарокъ друзь- 
ямъ; но благоухаше розъ дотого опьяняло

его, что край одежды выпадалъ пзъ его 
рукъ?— или передача, воспроизведете со- 

■ ставляетъ нарушеше добрыхъ нравовъ того 
набеснаго общества, которое онъ видёлъ  въ  
своихъ грёзахъ?— или, можетъ быть, при
чина этого явленья кроется въ томъ, что онъ 
видёлъ  иредъ собою видЁше лишь умствен
но, чём ъ , пожалуй, и объясняется та поле
мика и порицаше всего интеллектуальнаго, 
которыми проникнуты его книги? Но, како
ва бы ни была здесь причина, фактъ тотъ, 
что въ его книгахъ нетъ никакой мелодш, 
никакого чувства и эмоцш, никакого юмора, 
ни единаго рельефа надъ мертвенно однооб
разной прозаической гладью. Его богатая 
и точная образность не доставляетъ ника
кого наслаждешя, потому что ей недостаетъ 
красоты. Мы бродимъ, затерявшись среди 
безцвЁтнаго, тусклаго ландшафта. Ни одна 
птица не оживляла когда-либо своимъ п ё ш - 
емъ всёхъ  этихъ садовъ смерти. Полнейшее 
OTcyTCTBie поэзш въ столь выдающемся ду
хе выдаетъ его болезнь, и, подобно хриплому 
голосу у красиваго человека, является сво
его рода предостерегающимъ симптомомъ. 
Подчасъ мне кажется, что его въ будущемъ 
совсёмъ читать перестанутъ. Его великое 
имя превратится въ сентенщю. Его книги 
уже стали памятникомъ. Его лавры такъ 
сильно перемешаны съ листьями кипариса; 
къ еимьану его храма примешать такой труп
ный запахъ, что мальчики и девочки будутъ 
избегать занимаемое имъ место.

Но въ этомъ закланш гешя и славы на 
жертвеннике совести заключается заслуга 
выше всехъ похвалъ. Онъ жилъ для извест
ной цели: онъ вынесъ приговоръ. Онъ пз- 
бралъ доброту, въ качестве путеводной нити, 
за которую душа должна держаться на сво
емъ пути черезъ весь этотъ лабиринтъ при
роды. Объ истинномъ центре м нёш я  различ
ны и противоположны. Во время корабле- 
крушешя одни хватаются за бегучй таке- 
лажъ, друпе держатся за кадки и боченки, 
третьи за балки стеньгъ и рейковъ, четвертые 
за мачту; одинъ лишь кормчй знаетъ, ка
кой выбрать якорь спасешя: я останусь здесь, 
все остальное раньше пойдетъ ко дну:«тотъ 
достигнетъ суши, кто плаваетъ со мной». 
Не полагайтесь на милость неба, или же на 
сострадаше къ глупости, либо на благоразу- 
Mie, здравый смыслъ,— это старинный пщемъ 
п главное средство, къ которымъ прпбЁга- 
ютъ люди; ничто не въ состоянш сохранить
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васъ, ни судьба, ни здоровье, ни изумитель
ный интеллекта; ничто васъ не сохранить, 
лишь одна прямота и честность, неизменная, 
вечно и всегда себе верная прямота! И со 
стойкостью и упорствомъ, которым во всехъ 
его изследовашяхъ, изобретешяхъ, грёзахъ 
никогда не ослабеваютъ, онъ неотступно 
держится этого смелаго и гордаго выбора. 
При мысли о немъ, въ моемъ воображенш 
встаетъ образъ какого-нибудь благоговей- 
наго последователя индусскаго учешя о пе- 
реселеши душъ, который говорить: «чемъ 
бы я ни былъ, собакой или шакаломъ или 
муравьемъ, въ кашя бы низгая формы при
роды я ни былъ заключенъ, подъ какиыъ 
бы покровомъ или въ какоыъ бы дикомъ 
образе я ни являлся, я держусь за правду 
и добро, какъ за надежную лестницу, ве
дущую меня вверхъ къ человеку и къ 
Богу».

Сведенборгъ оказалъ человечеству двой
ную услугу, которая лишь теперь начпнаетъ 
признаваться. Съ экспериментальной науки

и прикладного знашя начиналъ онъ свои 
первые шаги: онъ наблюдалъ и обнародовалъ 
наблюденные пмъ законы природы, и, восхо
дя въ правильной постепенности отъ собьшй 
къ ихъ вершинамъ и прпчинамъ, онъ возго- 
релъ священ нымъ огнемъ благоговешя къ. 
ощущаемымъ имъ созвуч]'ямъ и м1ровой гар- 
монш, и весь отдался блаженству и обожа- 
ню. Въ этомъ заключалась его первая за
слуга. Если мяше оказалось черезчуръ 
ослепительнымъ для его очей, если онъ за
шатался въ упоенш своего восторга, темы 
великолепнее представляется зрелище, ко
торое онъ виделъ, реальныя сущности бы- 
ыя, которым черезъ него ияютъ и пыла- 
юта, и которыхъ никаыя слабости пророка, 
помрачить не могута; и, такимъ образомъ,, 
онъ оказываетъ вторую пассивную услугу 
людямъ, не меньшую, быть можетъ, чемъ 
первая, въ великомъ водовороте бьшя,— в 
въ возмещешяхъ, происходящихъ въ духов
ной природе, не менее славную и не менее? 
прекрасную для него самого.

I Y .

М О Н Т Э Н Ь  И Л И  С К Е П Т И К Ъ .

Всякая вещь въ aiipe одной своей сторо
ною принадлежать м!ру физическпхъ чув- 
ствовашй, другою— области нравственнаго. 
Игра мысли въ томъ заключается, чтобы, 
при проявленш одной изъ этихъ двухъ сто- 
ронъ, найдти другую: по данной верхней сто
роне определить нижнюю. Н ета  такого тон- 
каго предмета, у котораго бы не было и той 
и другой поверхности, и наблюдатель, раз- 
смотревъ лицевую сторону вещи, поворачи- 
ваетъ ее, чтобы увидеть ея оборотную сто
рону. Жизнь состоитъ въ игре этой монетой 
въ орелъ и решетку. Мы никогда не устаемъ 
отъ этой игры, ибо всегда некоторый тре
пета чувствуется въ тотъ момента, когда 
намъ открывается другая, оборотная сторо
на, когда нередъ наш  обнаруживается конт
раста между этими двумя сторонами. Чело
веку повезло, онъ упоенъ своими успехами 
и задумывается надъ темъ, что такая уда
ча означаета. Онъ ведета свой торта на ули

це, но оказывается, что и самъ онъ являет
ся предметомъ купли-продажи. Онъ видать 
красоту человеческаго лица и доискивается 
причины этой красоты, которая должна быть 
еще красивей. Онъ создаетъ себе состояшя, 
поддерживаетъ и ограждаетъ законы, леле- 
ета своихъ детей; но при этомъ спрашиваета 
самого себя: отчего? и къ  чему? Эти орелъ а  
решетка на языке философш называются 
то безконечнымъ и конечнымъ; то отвоси- 
тельнымъ и абсолютными то кажущимся а  
реальнымъ,не говоря уже о многихъ другихъ 
красивыхъ наименовашяхъ.

Каждый человекъ рождается предраспо- 
ложеннымъ къ одной или другой изъ этихъ. 
сторонъ природы; и не трудно встретить лю
дей, всецело отдавшихся какой-либо одной 
изъ нихъ. Одинъ классъ людей обладаета 
воспршмчивостьюкъ различ1ямъ и вращается 
въ сфере фактовъ и поверхностей, городовъ 
и лицъ, стремясь известным вещи привести
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въ осуществлеше: это—люди таланта и дей- 
с'шя. Другой классъ можетъ схватывать яв- 
лешя тождества, къ нему принадлежатъ лю
ди веры, философы, генш.

Каждый изъ этихъ ездоковъ мчится слиш- 
комъ ужъ быстро, безъ оглядки. Платонъ ве
рить только въ философовъ, Фенелонъ въ 
святыхъ, Пиндаръ и Байронъ въ поэтовъ. 
Прочтите, съ какимъ пренебрежешемъ Пла
тонъ и платоники отзываются о всйхъ, кто 
благоговейно не разделяете ихъ блестя- 
щпхъ абстракцШ: люди иныхъ воззрешй въ 
ихъ глазахъ, что крысы и мыши. Классъ 
литераторовъ обыкновенно отличается гор
достью и исключительностью. Въ письмахъ 
другъ къ другу Попъ и Свифтъ изображайте 
окружающее ихъ человечество состоящимъ 
изъ однпхъ чудовищь; и едва-ли более вы
сокое о немъ мнете встретится въ перепис
ке между Гёте и Шиллеромъ, относящейся 
уже къ современной намъ эпохе.

Легко видеть, откуда происходить подоб
ное высокомер1е. Гешй является гешемъ съ 
перваго взгляда, который онъ бросаетъ на 
какой-либо предметы Созидателенъ ли его 
глазъ? Если онъ не останавливается на 
очерташяхъ и окраскахъ, а созерцаете 
весьзамыселъ,— онъ оценить сразу предмете 
ниже его действительного достоинства. Въ 
моменты духовной мощи его мысль разложила 
творешя искусства и природы на ихъ причи
ны, такъ что эти произведен^ показываются 
ему тяжеловесными и недостаточными. У 
него такое представлеше о красоте, которо
го скульпторъ не въ состоянш воплотить. 
Картина, статуя, храмъ, железная дорога, 
паровая машина существовали сначала въ 
душе художника безъ изъяновъ, ошибокъ 
либо трешя, который иортятъ выражеше 
ихъ идеи въ действительно выполненныхъ 
образцахъ. Такъ было и съ церковью, го- 
сударствомъ, школой, судомъ, обществен- 
нымъ кругомъ и всеми учреждетямп. Не
удивительно, если эти люди, вспоминая все, 
что они видели и чего ожидали отъ идей, 
готовы свысока доказывать превосходство 
идей. Видя временами, что блаженная душа 
нотенщально носить въ себе все искусства, 
они говорятъ: къ чему въ такомъ случае 
загромождать себя излишними реализащями 
этихъ возможностей/ II подобно ншцпмъ 
мечтателямъ, они воображаютъ, что тово- 
рятъ и действуюте такъ, какъ если бы все 
эти ценности были уже осуществлены.

Съ другой стороны, люди труда и промы
сла и наслаждешя,—м!ръ животный, вклю
чая сюда и животное, сидящее также въфило- 
софе и поэте, и М1ръ нрактпчесий, со всеми, 
его мучительными мытарствами, чаша кото- 
рыхъ не минуете никогда философа или. 
поэта такъ же, какъ она не минуете осталь- 
ныхъ смертныхъ,— иредставляюгь огромный 
протпвовесъ въ другомъ направлеши. Торте,, 
ведунцйся на нашихъ улицахъ, не верите 
ни въ кагая метафизичесшя причины, не 
думаете совсемъ о силе, сделавшей необхо- 
димымъ существовате торговцевъ и торгу
ющей планеты: все это нисколько не интере
суете торговый м1ръ, ушедшШ въ хлоиокъ, 
сахаръ, шерсть и соль. Участковый собрашя 
въ дни выборовъ ничуть не успокаиваются 
какимъ бы то ни было сомнешемъ относи
тельно ценности происходящихъ на нихъ 
баллотировокъ. Кипучая, полная огня жизнь 
течете въ одномъ направлеши. Людямъ сего 
M ip a , представителямъ животной крепости 
и настроешя, людямъ практической мощи,,, 
пока они целпкомъ въ нее уходятъ, чело- 
векъ идей представляется субъектомъ не въ  
своемъ уме. Только они, въ собствен ныхъ 
глазахъ, и обладаютъ разумомъ.

Вещи всегда съ собой приносите свою 
собственную философию, иными словами, раз
умность. Никто изъ людей не нршбретаетъ 
собственности безъ того, чтобы прюбрести 
также немного ариеметическихъ познашй. 
Въ Англш, богатейшей стране всехъ вре- 
менъ, собственность, имущественное облада- 
Hie сравнительно съ личными качествами 
представляете собою нечто более внушитель
ное, чемъ во всякой другой стране. После 
обеда человекъ верите меньше, больше, 
отрицаете: истины въ его глазахъ потеряли 
кое-что изъ своей прелести. После обеда 
единственнымъ знашемъ остается ариоме- 
тика: идеи представляются будорожащпми, 
зажигательными элементами, сумасбродства
ми молодыхъ людей, отвергнутыми солидной 
частью общества: и человекъ оказывается 
ценимымъ за его атлетическая и животныя 
качества. Спенсъ разсказываетъ, что однажды 
къ Попу, находившемуся въ обществе сэра 
Годфрей Неллера (Godfrey Кие11ег), вошелъ 
его племянникъ, негощантъ въ Гвинее. 
«Племянникъ», обратился къ нему сэръ 
Годфрей, «ты имеешь теперь, честь видеть 
двухъ величайшихъ людей въ свете». «Я 
не знаю, насколько вы велише люди», отве-
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тилъ гвинейский делещь, «но вашъ внешнШ 
.видь мне совсемъ не нравится. Мне зача
стую приходилось покупать людей за десять 
гиней, несравненно лучппй товаръ, чёмъ 
каждый изъ васъ, то были сплошные му
скулы и кости». Такой монетой люди чув
ственности платятъ ученымъ профессоромъ 
и на презрите отвечаюта презрешемъ. 
Первые возвысились до умозаключешй и вы- 
водовъ,еще не созревшихъ на древе времени, 
и высказываютъ больше того, чтб считается 
истиной; вторые потешаются надъ филосо- 
фомъ и щенята человека по весу тела, фун
тами и пудами. Они верятъ лишь въ то, что 
горчица жгетъ языкъ, что перецъ остеръ, 
спички зажигательны, отъ револьверовъ 
надо держаться на почтительномъ разстоя- 
нш, а подтяжки поддерживаютъ брюки, что 
въ цибике чаю найдешь заложеннымъ много 
чувства, и краснореч1е польется съ усгъ 
человека, если ему дать хорошаго вина. 
Если вы деликатны и черезчуръ добро
совестны, вамъ надо есть побольше мясныхъ 
лироговъ. Taide люди полагаютъ, что слова 
изъ меда и молока лились съ устъ Лютера, 
когда онъ пропзнесъ свое известное изре
ч ете :
<W er n ich t lieb t TTieu, W eib nnd  G esang,
D er bleib.t ein  Nan* se in  Leben lan g;

u  также когда онъ молодому схоластику, 
запутавшемуся въ дебряхъ вопросовъ о пре
допределены и свободе воли, далъ советъ 
напиться до-пьяна. «Нервы», говорить Ка- 
банисъ, «вотъ чтб составляетъ человека». 
Мой соседъ-фермеръ, веселый малый, сидя 
въ кабаке, полагаетъ, что назначеше денегъ 
заключается въ верномъ и быстромъ ихъ 
израсходованы. Онъ лично, говоритъ онъ, 
пропускаетъ ихъ въ свою глотку и извлека
т ь  изъ нихъ такимъ образомъ все благо, 
какое оне могугъ дать.

Невыгодность такого способа мышлешя 
заключается въ томъ, что оно сводится къ 
индифферентизму, а затемъ и къ пресыще
нно. Жизнь насъ поедаетъ. II намъ скоро 
придется превратиться въ фабулы, въ нечто 
баснословное. Не горячитесь: черезъ сто 
лета  все ведь будетъ одно. Жизнь сама ни
чего себе, но мы еще будемъ рады отъ 
нея отделаться, а все остальные будутъ 
рады иметь насъ. Къ чему намъ ц)ызть 
себя и маяться? Наша пища завтра будетъ 
иметь такой же вкусъ, какъ и вчера, и,

въ конце концовъ, съ насъ довольно его. 
«Ахъ», сказалъ какъ-то мой скучающШ 
оксфордский щнятель, «нетъ ничего новаго, 
ни истпннаго,— но что за важность».

Съ несколько бблыией горечью вздыхаетъ 
циникъ: наша жизнь похозка на осла, кото- 
раго ведутъ на рынокъ, неся передъ нимъ 
иукъ сена. «Въ иоявлены на светъ столько 
безпокойства и возни», сказалъ лордъ Бо- 
линброкъ, «а въ оставлены его этой возни 
и пошлости еще гораздо больше, такъ что 
врядъ ли пребываше вообще на такъ назы- 
ваемомъ беломъ свете стоить того, чтобы 
о немъ такъ хлопотали». Я зналъ философа 
подобнаго закала, имевшаго обыкновеше 
коротко формулировать свой жизненный 
оиытъ относительно человеческой природы 
въ выражены: «человечество — сбродъ / 
окаянныхъ мерзавцевъ»; отсюда и неда- ’ 
леко до естественнаго вывода: «мйръ дер-1 
жится на плутовстве, а потому нечего мне 
составлять исключешя изъ общаго пра
вила».

Въ то время, какъ, такимъ образомъ, 
идеалиста и матер!алпстъ другъ друга воз- 
мущаюта, и циникъ въ своемъ издеватель
стве доходить до выражетя самаго худ- 
шаго,— въ сиоръ вступаетъ треый стань, 
занимаюпцй между этими двумя среднее 
место,— это стань скептиковъ. Онъ нахо
дить неправыми какъ первый лагерь, такъ 
и второй, оттого что оба они ударяются 
въ крайности. Скептикъ старается стать 
твердой ногой, чтобы, такъ сказать, пред
ставить собою устойчивое коромысло ве- 
совъ. Онъ не хочетъ выходить за пре
делы отмежеванйой на его карте области. 
Онъ • видпта односторонность этихъ лю
дей улицы; онъ не хочетъ быть Гибеони- 
томъ; онъ стоить за умственныя способно
сти, холодную голову и .за все, чтб слулштъ 
къ сохранешю ея холодной; всякое необду
манное усерд!е, лучшей достойное доли, 
всякое безмездное самополсертвоваше, вся
кая трата мозговъ въ чрезмерной работе 
ему нелюбы. Кто я, воль или возъ?— Ты, 
отвечаетъ на этота вопросъ скептикъ, то и 
другое вместе, какъ только ты ударяешься 
въ крайности. Вы, желавшие видеть все со- 
лиднымъ, основательнымъ, для которыхъ 
Mipb, что свинецъ въ болванкахъ, грубо 
обманываетесь и ошибаетесь. Вы мните подъ 
собою твердую, какъ алмазъ, почву; а на 
самомъ де.тё, когда обнажаешь конечные
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факты и даниыя вашего знашя, оказывается, 
что вы вертитесь словно пузыри на текучей 
воде, не зная, куда п откуда, и вы пребы
ваете и облечены и окутаны иллюз1ями и 
обманами чувствъ. Точно такъ же скептикъ 
не дастъ водить себя за носъ книгами или 
окутать себя манией ученаго. Люди науки 
являются своими же собственными жертва
ми; они худы И ОЛ’ЁДНЫ, ноги у нихъ холод- 
ныя, головы горяч!я, ночи безсонныя; дни у 
нихъ проходятъ въ страхе, чтобы имъ не 
помешали,— они являются олицетворешемъ 
бледной немочи, нечистоплотности, голода и 
эгоизма. Если вы къ нимъ подойдете ближе 
и взглянете на то, кашя ихъ занимаютъ 
иредставлешя,— вы увидите, что это—люди 
отвлеченнаго мышлешя, проводящю свои 
дни и ночи въ грёзахъ, какомъ-то снови- 
д1шш, въ ожиданш поклонешя общества 
какой-нибудь драгоценной системе или схе
ме, построенной на истинной идее, но ли
шенной въ изображено! своемъ всякой со
размерности, въ применение своемъ вся
кой правильности, и отражающей пол
нейшее отсутств1е въ ея авторе энерии 
воли одушевить ее и одеть плотью и 
кровью.

Но, говорить скептикъ, я  вижу ясно, что 
я вообще ничего не въ состояние видеть. Я 
сознаю, что сила человека заключается не 
въ крайностяхъ, а въ избеган in крайностей. 
Я, по крайней мере, буду остерегаться сла
бости философствовать глубже моего глубо- 
коулпя. Какая польза отъ того, что претен
дуешь на способности и силы, которьехъ у 
насъ нетъ? Какая польза отъ того, что пре
тендуешь на обладаше достоверностями 
относительно будущей жизни, которыми мы 
не обладаемъ? Къ чему преувеличивать мо
гущество добродетели? Къ чему быть анге- 
ломъ раньше своего времени? Все эти стру
ны, если ихъ черезчуръ сильно натяги
вать, должны лопнуть. Если существуеть 
хотеше и потребность безсмертая, но нетъ 
ему никакихъ доказательствъ, отчего это 
не сказать прямо? Если имеются доказа
тельства за и противъ, отчего не констати
ровать ихъ? Если добросовестный мыслитель 
не находить никакихъ основашй выска
заться решительно въ пользу да или нетъ, 
отчего не отлржить своего окончательнаго 
суждешя? Я усталъ отъ этпхъ догматпзи- 
рующихъ философовъ, но меня также пзво-

дятъ эти рутинеры,отрицаюнцевсяшя догмы. 
Я не утверждаю и не отрицаю. Я здесь для 
того, чтобы изследовать данный случай. Я 
здесь для того, чтобы разсмотреть, cx o ite tv , 
изследовать, какъ обстоитъ дело. Я поста
раюсь удержать истинное равновеше, поста
вить вёсы правильно. Какой смыслъ взойти 
на каеедру и въ илавномъ словоизверженш 
молоть разныя теорш общества, релиии и 
природы, когда я знаю, что ихъ осуществле- 
нио заграждаютъ путь практичесюя труд
ности, для меня и моихъ товарищей непре
одолимый? Къ чему столько словоохотливо
сти иередъ публикой, когда каждый изъ мо
ихъ соседей въ состояши пригвоздить меня 
къ стулу доводами, опровергнуть которые я 
не въ силахъ? Къ чему претенщозно утвер
ждать, что жизнь столь простая игра, когда 
мы знаемъ, насколько тонокъ и обманчивъ 
этотъ Протей? Зачемъ мечтать о томъ, что
бы заключить все вещи въ вашъ тесный 
курятникъ, когда отлично известно, что ве
щей не одна и не две, а десятокъ, двад
цать, тысяча и при томъ непохожихъ другъ 
на друга? Къ чему воображать себе, что 
имеешь въ своемъ обладанш всю истину? 
Со всехъ этихъ точекъ зрешя можно мно
гое сказать.

Кто станетъ отрицать законность скеп
тицизма, видя, что нетъ такого практиче
ского вопроса, по которому что-либо иное, 
кроме его приблизительного разрешенья, мо 
жетъ быть доступно? Не остается ли от- 
крытымъ вопросъ о браке, разъ испоконъ 
вековъ утверждается, что те, кто уже npio6- 
щился къ этому учрежден®, желаютъ изъ 
него выйти, а те, кто вне его, желаютъ 
войти въ него? И неизменно разумнымъ 
остается ответь Сократа человеку, спро
сившему его, следуете ли ему жениться или 
нетъ: «возьмете ли онъ себе жену или 
нетъ, онъ одинаково будетъ жалеть какъ о 
томъ, такъ и о другомъ». А разве госу
дарство не представляетъ собою вопроса? А 
съ церковью разве дело обстоитъ иначе? 
Или, чтобы затронуть любой изъ вопросовъ, 
волнующихъ и больше всего касающихся 
человечества,—долженъ ли молодой чело- 
векъ стремиться занять руководящее поло- 
жеше въ судебной, политической, торговой 
деятельности? Нельзя же утверждать, что 
успехъ въ какой-либо изъ этпхъ областей 
вполне совпадаете и соответствуете тому,
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что въ его душе есть лучшее и сокровенное. 
Следуетъ ли ему въ такомъ случай, разо- 
рвавъ узы, нрпкр'Ёпляюгщя его плотно къ 
общественному строю, пуститься въ откры
тое море безъ всякаго иного кормчаго и ком
паса, кроме своего собственнаго гешя? Мно
гое здесь можно сказать за и противъ. 
Вспомнимъ хотя бы остающиеся открытымъ 
вопросъ, о которомъ между собою спорятъ 
приверженцы существующаго режима «сво
бодной конкуренцш» и сторонники «объ- 
единеннаго и ассоцшрованнаго труда». Бла
городные умы ухватываются за планъ такой 
трудовой организацш, при которомъ въ не- 
сенш труда принпмаютъ участае все; она 
представляется единственно честной; ничто 
иное не представляетъ такой устойчивости 
и прочности. Только изъ хижины беднаго 
человека и исходитъ нравственная крепость 
и добродетель; и въ то же время, съ другой 
стороны, утверждаютъ, что трудъ искажаетъ 
внешнй обликъ и подтачиваетъ духъ чело
века, и рабочте въ одинъ голосъ кричатъ: 
«намъ недостаетъ, у насъ нетъ мыслей». 
Культура, образоваше,какъ оне необходимы! 
Я не могу простить человеку недостатокъ 
культурнаго развитая; а между темъ культу
ра не преминетъ заставить сейчасъже побле
кнуть ту высшую красу, котораязаключается 
въ натуральной непосредственности, само
произвольности. Превосходна культура для 
дикаря; но дайте ему войти во вкусъкниги,и 
мысли о герояхъ Плутарха уже будутъ съ 
нимъ неразлучны. Коротко говоря, разъ му
жество разсуждешя и пониманш заключает
ся въ томъ, «чтобы не давать тому, что мы 
знаемъ,смущаться темъ,чего мы не знаемъ», 
мы должны обезпечить те выгоды, которыми 
мы можемъ распоряжаться и не рисковать 
пмп, гоняясь за воздушными замками и не- 
достпжимымъ. Прочь всяюяхимеры! Выйдемъ 
за черту; примемъ участае въ делахъ; бу- 
демъ учиться и прюбретать, и обладать, и 
стремиться вверхъ. «Люди представляютъ 
собою родъ движущихся растешй, и, подоб
но деревьямъ, значительную часть своей пи
щи получаютъ изъ воздуха. Если они слшп- 
комъ много домоседствуютъ, они чахнуть». 
Будемъ вести сильную, мужественную жизнь; 
будемъ то, что мы знаемъ, знать, какъ не
что положительное, верное; то, что у насъ 
есть, да будетъ основательнымъ и благовре- 
меннымъ и нащимъ собственнымъ. Синица

въ руке лучше журавля въ небе г). Будемъ 
иметь дело съ настоящими мужчинами и жен
щинами, а не съ мелькающими призраками.

Это п есть надлежащая почва для скеп
тика, почва, покоющаяся на вдумчнвомъ 
соображенш, на сдержанности суждешй, от
нюдь не на неверш, отнюдь не на огульномъ 
отрицанш или огульномъ сомненш,— сомне- 
гйи, въ конце концовъ сомневающемся въ 
самомъсебе; и менее всего уделяющая место 
шутливому тону н развращенному издева
тельству надъ всемъ, чтб незыблимо и хоро
шо. Все это такъ же мало соответствуетъ его 
духу и настроенш, какъ мало ему соответ- 
ствуютъ методы и щнемы религш и филосо- 
фш. Онъ представляетъ собою созерцателя' 
человека благоразум1я, убирающаго паруса, 
разсчитывающаго свой капиталъ,хозяйствен- 
но-обращающагося со своими средствами и 
придерживающагося того мнешя, что у че
ловека слишкомъ много недруговъ для то
го, чтобы онъ могъ себе позволить роскошь 
быть своимъ собственнымъ врагомъ, —  что 
мы не можемъ извлечь слишкомъ много вы- 
годъ изъ этой неравной борьбы между столь 
могучими и неистощимыми силами съ одной 
стороны и этимъ мелкимъ, самомнящимъ, 
обидчивымъ, фатоватымъ, вверхъ и внизъ 
во всякой опасности болтающимся созданьи- 
цемъ, какимъ представляется человекъ, съ 
другой. Это есть позищя, которая берется 
для лучшей защиты, более безопасная и мо
гущая быть удержанной; она представляетъ 
больше удобствъ нриспособлешя и простора: 
такъ при постройке дома существуетъ пра
вило закладывать его не слишкомъ высоко 
и не слишкомъ низко, подъ ветромъ, но не 
на илистой почве.

Философгя, которая намъ нужна, должна 
быть философ]ей теченШ и подвижности. 
Спартансшя и стоичесшя системы ея слпш- 
комъ жестки п туги для нашихъ целей. Съ 
другой стороны какое-нибудь учеше св. 1оан- 
на, Teopifl непротивлешя представляется 
слишкомъ тонкой и эеирной. Намъ необхо
димо одНяше, сотканное пзъ эластической 
стали, твердое, какъ первыя, и гибкое, какъ 
вторыя. Намъ нуженъ корабль на этихъ вол- 
нахъ, среди которыхъ мы живемъ. Уголь- *)

*) Въ оригинал^ сказано: «одинъ апръ въ 
рукг£ стоитъ двухъ  въ к устахъ ».

Переводч.
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ный, догматически! домъ разбился бы въ 
щепки и дребезги среди этой бури многихъ 
стихШ. Нетъ, онъ долженъ быть илотенъ и 
ириспособленъ къ образу человека, чтобы 
обладать живучестью вообще; подобно тому, 
какъ раковина должна служить прообра- 
зомъ архитектуры дома, тгёющаго быть по- 
строеннымъ на море. Душа человека долж
на быть тииомъ для нашей системы точно 
такъ же, какъ человеческое тело служить 
тииомъ, но которому строится жилой домъ. 
Способность 11риспособлее1я составляетъ осо
бое свойство человеческой природы. Мы зо
лотая середины, средшя величины, подвиж- 
ныя устойчивости, уравновешенный или пе- 
рюдически повторяющ}яся ошибки, дома, 
заложенные на воде. Мудрый скептикъ хо- 
четъ смотреть съ близкаго разстоян}я на 
лучшую игру и главныхъ исполнителей ея; 
на то, чтб есть лучшаго на нашей планете; 
на искусство и природу, местности и собы- 
™ , а главнымъ образомъ, на людей. Все, 
что есть нревосходнаго въ человечестве:— 
прелестную форму; железную руку, уста, съ 
которыхъ льется неотразимое краснореч1е, 
мозгъ съ неистощимыми богатствами духа, 
вся и все искусное въ игре и выигрыше онъ 
хочетъ видеть и ценить.

Услов1я допущешя къ такому зрелищу 
таковы, что человекъ самъ долженъ иметь 
въ своемъ распоряженш известный солид
ный и вразумительный образъ ж изни  и по
ведете, известный снособъ отвечать на не
избежным потребности и запросы человече
ской. жизни, доказывающей, что онъ ировелъ 
игру жизни искусно и съ успехомъ; онъ дол
женъ проявить тате  темперамента, стой
кость и рядъ качествъ, которые даюта ему 
среди его современниковъ и соотечественни- 
ковъ право на предводительство и доверье 
со стороны последователей. Ибо тайны жиз
ни раскрываются только существу подобно
му и родственному по духу и по симнашмъ. 
Люди не доверяются отрокамъ, глупцамъ 
или же яедантамъ, а только своимъ равнымъ. 
Известная мудрая умеренность, какъ гла
сить модная теперь фраза, занята известна- 
го иоложетя между крайностями и облада- 
ше индивидуальными положительными ка
чествами; твердый и довлеющШ человекъ, не 
представляющй собою ни сахара, ни соли, 
но достаточно сонрикасающШся со светомъ, 
чтобы отдавать справедливость Парижу п 
Лондону, и въ то же время сильный и ори

гинальный мыслитель, котораго города не 
могутъ смутить, но который извлекаетъ изъ 
нихъ все, что ему нужно и полезно,—вотъкто 
годится быть представптелемъ затронутаго 
нами здесь м}росозерцашя.

Все эти качества находята себе выраже- 
ше въ личности Монтэня. Но, такъ какъ 
личное почиташе, которое я культивирую къ 
Монтэню, можетъ, пожалуй, оказаться неза
служенно великимъ, то я имею въ виду, подъ 
щитомъ этого царя жрецовъ культа собствен
ной личности, представить, въ оправдаше 
того, что въ своемъ выборе типичнаго пред
ставителя скептицизма я остановился имен
но на немъ, пару словъ, въ которыхъ я объ
ясню, какимъ образомъ во мне зародилась и 
росла любовь къ этому удивительному собе
седнику и мастеру легкаго разговора.

Единственный случайный томъ Коттон- 
скаго перевода «Эссеевъ» (опытовъ) остал
ся у меня изъ отцовской библютеки, когда 
я былъ мальчикомъ. Долгое время лежалъ 
онъ, неведомый мне, пока, по прошествш 
многихъ лета, сейчасъ по окончаши мною 
коллэджа,я не прочелъ этой книги и не npi- 
обрелъ вследъ за темъ осталъныхъ томовъ 
ея. Я хорошо припоминаю восторгъ и удив- 
лете, въ которыхъ я подъ ея впечатлешемъ 
иребывалъ. Мне казалось, словно я самъ 
написалъ эту книгу, когда-то въ течете 
прелсней моей жизни, дотого искренно го
ворила она моему уму и опыту. Случилось 
такъ, что, будучи въ Париже въ 1833 году, 
я на кладбище Pete Lachaise подошелъ къ 
могиле некоего Огюста Коллиньона, умер- 
шаго въ 1830 году шестидесяти восьми лета 
отъ роду, который, какъ гласила надпись на 
памятнике, «жилъ для того, чтобы посту
пать справедливо, и воспиталъ себя къ до
бродетельной жизни на «Эссеяхъ» Монтэня». 
Несколько лета, спустя, я познакомился съ 
высокообразованнымъ аншйскимъ поэтомъ 
Джономъ Стерлингомъ и въ продолжеше на
шей взаимной переписки я узналъ, что, 
изъ любви къ Монтэню, онъ совершить па
ломничество къ его замку, все еще стояще
му вблизи Кастеллана, въ Перигоре, и спп- 
салъ, по прошествш двухъ сотъ пятидесяти 
лета, со стенъ его библютеки надписи, ко
торый Монтэнь на нихъ делалъ.Оппсаше это
го путешеств}я мистера Стерлинга, опублико
ванное въ« ВестмпнстерскомъОбозренш »,мис- 
теръ Hazlitt перепечаталъ въ Пролетоме- 
нахъ  къ его изданю «Эссеевъ». Къ великой
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своейрадости,узналъя,что одинъизъ недавно 
найдеиныхъ автографовъ Ун л ль яла Шек
спира сделанъ на экземпляре Монтэня въ 
переводе Флорю. Это единственная книга, о 
которой мы знаемъ, что она несомненно при
надлежала къ библютеке поэта. И, доволь
но удивительно, экземпляръ-дубликатъ тома 
Флорю, прюбретенный Британскимъ музеемъ 
съ целью, какъ мне • въ самомъ музее объ
яснили,сохранить Шекспировсшй автографъ, 
оказался съ надписью на чистой странице, 
сделанною рукой Бэнъ Джонсона. Ли Гёнтъ 
сообщаеть о лорде Байроне, что единствен
ный великий писатель прошедшихъ временъ, 
котораго последнШ чпталъ съ явно выра- 
женнымъ чувствомъ удовлетворетя, былъ 
Монтэнь. Кроме того, друия обстоятельства 
и случаи, о которыхъ упоминать здесь нетъ 
надобности, содействовали тому, чтобы сде
лать для меня этого стараго гасконца веч
но новымъ и безсмертнымъ.

Въ 1571 году, по смерти своего отца, 
Монтэнь, которому тогда было тридцать во
семь летъ, оставилъсвою юридическую прак
тику въ Бордо и поселился въ своемъ по
местье. Хотя онъ до того былъ человекомъ 
удовольствий и одно время придворнымъ, его 
ученыя привычки и наклонности съ этого 
времени стали рости и заняли въ его суще- 
ствованш первенствующее место; жизнь де- 
ревенскаго барина своею регулярностью, 
степенностью и независимостью его привле
кла, и онъ ее полюбилъ. Онъ очень серюз- 
но и добросовестно взялся за свое хозяйство 
и поставилъ свои аренды такъ, что оне да
вали ему наибольший доходъ. Прямой и от
крытый, врагъ всякаго обмана по отношенiro 
къ себе и къ другимъ, онъ былъ высоко ЦЁ- 
нимъ во всей округе за свой умъ и честность. 
Во время гражданскихъ войнъ Лиги, превра- 
тившихъ каждый домъ въ крепость, Мон
тэнь держалъ ворота своего замка откры
тыми, не прннявъ никакихъ мЁръ къ его 

, укрепленно и защите. Въ него свободно 
входили и изъ него выходили сторонники 
всехъ партШ, такъ какъ мужество и поря
дочность Монтэна во мненш всехъ стояли 
чрезвычайно высоко. Соседше помещики и 
дворяне отдавали ему на хранеше драгоцен
ности и бумаги. Гиббонъ счптаетъ, что въ 
те  ханжесшя, фанатичесыя времена, во 
Францш было всего два истинно лпбераль- 
ныхъ, нередовыхъ человека: Генрихъ IV и 
Монтэнь.

Монтэнь искреннейший и честнейший изъ 
всехъ писателей. Его французская вольность 
граничить съ непристойностью; но онъ на- 
передъ заставить смолкнуть всякий упрекъ 
себе на этотъ счетъ полнотою свопхъ от- 
крытыхъ признашй. Въ его времена книги 
писались исключительно для одного пола и 
почти все на латинскомъ языке, такъ, что 
известная нагота въ изложений для юмори
ста являлась позволительной, между темъ 
какъ нравы нашего времени, когда литера
тура предназначена для читателей обоего 
пола, такого голаго натурализма не допу- 
скаютъ. Но, хотя бы даже библейская пря
мота въ сочетаний съ далеко неканонической 
вольностью способна была удержать мно- 
гихъ черезчуръ деликатныхъ читателей 
отъ чтешя его страницъ, темъ не менее 
оскорбленное чувство приличйя, якобы отъ 
нихъ страдающее, оказывается поверхиост- 
нымъ. Онъ пародируетъ этой манерой, вы- 
ставляетъ ее наноказъ; слишкомъ уже мно
го онъ ее подчеркиваетъ, и никто не можетъ 
думать или говорить о немъ хуже, чемъ онъ 
самъ. Онъ приписываетъ себе безчисленные 
иороки; и, если у него случайно найдется 
какая-либо хорошая сторона, она, говорить 
онъ, пробралась къ нему украдкой. По его 
мненш, на свете нетъ человека, который 
бы не заслужилъ въ своей жизни пять, 
шесть разъ быть повешенвымъ; и онъ ни
сколько не притязаете на то, чтобы соста
вить исключеше изъ этого общаго правила. 
«Пять или шесть такихъ же смешныхъисто- 
рш, говорите онъ, можно разсказать и 
обо мне, какъ и о всякомъ жпвомъ челове
ке». Но, не смотря на всю его действитель
но ненужную откровенность, въ душу ка- 
ждаго изъ его читателейпрбникаете и въ ней 
ростета убеждеше въ его непобедимой чест
ности. «Когда я самымъ строгимъ образомъ 
исноведываюсь передъ самимъ собою и за
глядываю въ настоящую суть своей души, 
я нахожу въ лучшей добродетели, которой 
я обладаю, известный оттенокъ порока; и я, 
не менее искренний и совершенный другъ 
добродетели такого закала, чемъ кто бы то 
ни было другой, опасаюсь, что Платонъ, при 
всей своей чистой и высокой добродетели, 
если бы онъ сталъ сильно вслушиваться, 
приложивши ухо къ себе самому, услышалъ 
бы въ своемъ сокровенномъ «я» болёе или ме
нее режущий тонъ примеси общечеловече- 
скихъ свойствъ, конечно, очень слабый,—
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какъ бы издалека, и только ему одному 
слышный».

Въ этомъ замечается нетерпимость и от- 
вращеше ко всякаго рода ирикрасамъ и при
творству. Онъ слишкомъ долго жили при 
дворахъ, чтобы не получить неудержимой 
антнпатш къ показной стороне; онъ готовъ 
позволить себе удовольств!е немного ио- 
сквернословить и побожиться; онъ будетъ 
вамъ болтать съ матросами и цыганами, 
подхватить уличный жаргонъ и остроты, 
уличную песенку; онъ столько летъ жизни 
провелъ въ салонахъ и комнатахъ, что они 
онротпвили ему до тошноты, до смерти; его 
тянетъ на вольный воздухъ, хотя бы на ули
це дождило пулями. Онъ виделъ на своемъ 
веку слишкомъ много баръ въ длинныхъ ро- 
бахъ, для того, чтобы испытывать желаше 
иметь уже дело съ детьми природы, хотя 
бы въ образе каншюаловъ; и жизнь, полная 
деланности и искусственности, сделала его 
дотого нервными, что онъ пршнелъ къ за
ключенью, что, чемъ ближе человекъ къ 
варварскому состояние, темъ лучше. Онъ 
любитъ оставаться въ своемъ седле. О тео
логи, лингвистике, метафизике вы можете 
читать въ другихъ книгахъ. Все же, что вы 
встречаете у этого писателя, пахнетъ зем
лей и действительной жизнью, все равно, 
шгЬетъ ли оно сладий или жгучШ или ед- 
шй вкусъ. Онъ не задумываясь нодчуетъ васъ 
отчетами о своей болезни, и его путе'ше- 
CTBie въ Нтално изобилуетъ черезъ край но- 
добнаго рода матер1аломъ. Онъ выбрали и 
сохранили это положеше равновеФя. Онъ 
изобразили надъ своими именемъ эмблема
тическую пару чашекъ весовъ и начертали 
поди ними слова: Que sqais-je? Когда я гля
жу на его изображеше, помещенное нротивъ 
заглавной страницы, мне словно слышится, 
что онъ произноситъ следуюпця слова: «вы 
можете корчить изъ себя стараго воробья, 
если это вамъ нравится; вы можете шутки 
шутить и преувеличивать;— я стою здесь за 
одну правду и ни за каия царства и церкви 
и доходы, ни за какую угодно европейскую 
известность не стану утверждать больше 
того,чтб представляетъ собою сухой фактъ, 
какими я его вижу; я скорее буду мямлить 
и вести cvxifl, скучный речи о томи, чтб я 
доподлинно знаю— о своемъ доме и амба- 
рахъ; о своемъ отце, жеие и крестьянахъ- 
арендаторахъ; о своей старой, тщедушной, 
лысой башке; свонхъ ножахъ и вил-

кахъ; о томи, каия я емъ блюда и каше 
напитки предпочитаю, и о сотне такихь 
же смешныхъ пустяковъ,— чемъ возь
мусь писать красивыми вороньими крыломъ" 
красивый романъ.Я люблю серые дни и осен
нюю, равно и зимнюю погоду. Я сами серь 
и ношу осеншй отпечатокъ и считаю для се
бя наиболее подходящими домашшй халате 
и старые башмаки, которые не жмутъ мне 
ноги, и старыхъ друзей, ни въ чемъ меня не 
стесняющихъ, да иростыя ясныя матерш, 
надъ которыми мне не приходится напря
гаться и сушить свой мозги. Наше положе
ше, какъ людей, достаточно рискованно п 
щекотливо. И часа одного никто не можете 
быть уверенъ въ себе самомъ и спокоенъ за 
свою судьбу; каждое мгновеше человекъ мо
жетъ быть сметенъ или же брошенъ въ ка
кое-нибудь жалкое, либо смешное поможе
т е . Къ чему же мне пыхтеть и изображать 
собою философа вместо того, чтобы снабдить 
человека балластомъ и сделать, по мере 
своихъ силъ, устойчивыми этотъ швыряемый 
на волнахъ житейскаго моря шаръ? Такъ,. 
по крайней мере, я живу въ пределами ме
ры, держу себя въ готовности къ действие и 
могу въ конце концовъ съ прюигаемъ и до- 
стоинствомъ пронестись черезъ жизненный 
водоворотъ. Если бы въ подобнаго рода жиз
ни оказалось что-либо шутовское и скомо
рошное, вина не моя: пусть это ляжетъ на 
совести судьбы и природы».

«Эссеп», такими образомъ, представляюсь 
собою занимательную беседу съ самими со
бою на всевозможный темы, которыя какъ 
рази приходятъ ему въ голову, они тракту- 
ютъ всягай предмета безъ церемонш, но съ. 
мужскими здравыми смысломъ. Были люди 
большей глубины и проницательности; но не 
было, можно сказать, еще человека съ та
кими обшпенъ мыслей: онъ никогда не про
являете неискренности и обладаете изуми
тельной способностью заинтересовывать и 
заставлять читателя призадуматься надъ 
всеми, чтб его интересуете, и надъ чемъ онъ 
сами задумывается.

Искренность и духовное ядро этого чело
века проявляется въ каждомъ его суждение 
Я не знаю другой книги, которая бы каза
лась менее книжной, писанной, чемъ его.. 
Ея языки—языки разговорной речи, пере
несенный въ книгу. Разрежьте эти слова, и 
изъ нихъ польется кровь, до того они, если 
можно такъ выразиться, сосудисты и живыя.
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Отъ него вкушаешь такое же удовольстше, 
какое испытываешь, слушая обыденную 
речь людей объ ихъ заня'пяхъ или деле, 
когда какое-нибудь необычайное обстоятель
ство придаете въ данный момента особенное 
значеше ихъ разговору. Ибо кузнецы и извоз
чики говорятъ безъ запинки: ихъ разговоръ 
словно градъ пуль. Это ученые Кэмбридж- 
ской формацш тгбютъ обыкновеше исправ
лять себя и съизнова начинать на каждой 
полуфразе и, сверхъ того, готовы каламбу
рить да слшпкомъ много проявлять тонкости 
и остроумия и съезжать съ самаго предме
та на внешнюю форму выражешя. Монтэнь 
ведете свою болтовню остроумно, знаетъ 
света и книги и самого себя и употребляете 
.положительную степень; никогда не вопптъ, 
ни протестуетъ, ни молитъ, не позволяетъ 
се 64 ни единой слабости, судорожная» тре
пета: превосходной степени въ его речи н'Ьтъ 
места; онъ не желаетъ выскочить изъ своей 
шкуры, или играть роль шутника, или же 
уничтожить пространство либо время, но 
всегда стоекъ и основателенъ; вкушаетъ 
каждый момента дня; находить вкусъ въ 
страданш, оттого что оно заставляетъ его 
чувствовать самого себя и ощущать дей
ствительное бьше вещей; какъ мы щпплемъ 
себя для того,чтобы убедиться, что мы бодр- 
ствуемъ. Онъ держится на равнине; редко 
подымается на высоту или спускается въ 
глубь; онъ любить чувствовать подъ собою 
твердую почву, покоющуюся на каменномъ 
фундаменте. Его стиль не отличается ни 
энтуз1азмомъ, ни вдохновешемъ; довольный, 
съ чувствомъ собственнаго достоинства, онъ 
держится середины пути. Одно лишь исклю- 
чеше делается имъ,— тамъ, где проявляет
ся его любовь къ Сократу. Какъ только речь 
о немъ заходить, щеки Монтэня сразу заго
раются румянцемъ, и стиль его подымается 
на высоту страсти.

Монтэнь умеръ отъ жабы шестидесяти 
л ета  отъ роду, въ 1592 году. Когда онъ 
почувствовалъ приближеше смерти, онъ при- 
казалъ служить мессу въ своей комнате. Въ 
возрасте тридцати трехъ лета онъ женился. 
«Но,— говорить онъ,— имей я собственную 
волю, я  бы не женился даже на самой му- 
дности, если бы она желала за меня выйдти; 
однако, избежать этого— вещьнелегкая,разъ 
таковъ уже обычай и заведенный порядокъ 
жизни. Большинство моихъ поступковъ ру
ководилось примеромъ, а не выборомъ». Въ

свой смертный часъ онъ считался съ обы- 
чаемъ и придавать ему то же самое значе- 
Hie.Que scai-je? Чтб я знаю?

Книгу Монтэня света, подписавшись подъ 
нею, пустилъ въ ходъ, переведя ее на все 
языки и отпечатавъ семьдесятъ пять пздашй 
ея въ Европе; при этомъ ея обращеше еще 
отличается известнымъ выборомъ, а именно 
она имеетъ главными образомъ обращеше 
среди царедворцевъ, солдатъ, принцевъ, лю
дей света и людей тонкаго ума и благород
ства.

Должны ли мы сказать, что Монтэнь го- 
ворилъ умно и далъ намъ надлежащее и по
стоянное выражеше человеческой души о пу- 
тяхъ и образе жизни?

Мы отъ природы веру юнце. Насъ интере - 
суета одна истина, или связь между причи
ной и дейошемъ. Мы убеждены, что нить 
проходить черезъ все вещи: на нее все впры, 
словно бусы, нанизаны; и люди и собьшя, 
и жизнь являютъсебя намъ единственно, бла
годаря этой нити; они проходята и вновь по
являются только затемъ, чтобы мы могли 
знать направлеше и непрерывность этой ли
ши. Книга или утверждеше, направленный 
на то, чтобы показать намъ, что такой нити 
не существуете, а существуете лишь сле
пой случай и хаосъ, бедств!е, возникающее 
изъ ничего, удача, не поддающаяся никако
му объяснен®, герой, рождающШся отъ 
дурня, а дурень отъ героя,— способны при
вести насъ въ уныше. Видимъ мы ее или 
не видимъ, мы веримъ, что указанная связь 
существуете. Таланта создаете фальшивый 
связи; гешй находите настоящая, действи
тельный. Мы прислушиваемся къ человеку 
науки, оттого что мы предвосхищаемъ по
рядокъ и последовательность въ явлешяхъ 
природы, который онъ открываете. Мы лю- 
бимъ все, чтб утверждаетъ, связываете и 
сохраняетъ, и намъ нелюбо все, чтб разбра- 
сываетъ и ниспровергаете. Появляется че- 
ловекъ, натура котораго въ глазахъ всехъ 
людей представляется охранительной и со
зидательной, наличность такого человека 
предполагаете благоустроенное общество, 
агрикультуру, торговлю, обширныя учре- 
ждешя, государственное устройство. Если бы 
всего этого не существовало, оно бы возникло 
его трудами. Поэтому онъ радуете и бодрите 
людей, которые легко все это въ немъ чу юте.
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Раскольники, диссиденты и люди мятежного 
д уха говорятъ всякого рода безотвйтныявещи 
нротивъ существующаго строя, но нашему 
уму они не иредъявляютъ никакого плана 
своего собственного домостроительства или 
плана государственного строя. Поэтому, хотя 
бы городъ и государство и строй жизни, со
став лявипе нредмегь наблюдший и созерца
ний нашего мудреца-отрицателя, и предста
вляли собою среду весьма скромного или 
м'Мцанскаго счастш, т'Ьмъ не мен4е люди 
стоять за это счастье и отвергаютъ рефор
матора до тЬхъ поръ, пока онъ является съ 
одними только топоромъуи ломомъ.

Но, хотя мы отъ природы консерваторы 
и доискиваемся причинной связи между явле
ньями и отвергаемъ кислое, угрюмое неве- 
pie, т'Ьмъ не менЬе представляемый Монтэ- 
немъ классъ скеитиковъ правъ, и всякШ ч-е- 
ловЬкъ извЬстное время принадлежитъ къ 
нему. Всякий возвышенный духъ долженъ 
пройти черезъ эту стадно духовнаго равно- 
вЬйя, или, вЬрнЬе, долженъ познать, какъ 
нужно пользоваться тормозами и вЬсами въ 
прпродЬ, въ качествЬ естественного орудия 
нротивъ преувелпченШ и сухого формализма 
релпгюзныхъ ханжей и болвановъ.

Скептицизмъ есть отиошеше, въ которое 
пытливый духъ становится къ отдЬльнымъ 
кумпрамъ и предаетамъ поклонешя обще- 
щества, которые, онъ впдитъ, достойны 
обожашя, только въ своемъ направленш и 
духЬ. Почва, на которой стонтъ скептикъ, 
представляетъ собою преддверйе храма. Обще
ство не дюбнтъ, чтобы на существующШ 
норядокъ бросалась малЬйшая тЬвь вопроса 
и сомнйшя. Но всестороннее изслЬдоваше и 
критическая оцЬнка госнодствующаго обы
чая является неизбежной стадьей въ про- 
цессЬ развшчя и роста каждого выдающаго- 
ся духа и служить наглядными доказа- 
тельствомъ того, что онъ восприннмаеть и 
постигаетъ ту текучую силу, которая 
во всЬхъ иревращешяхъ остается одной и 
той же.

Выдающийся духъ одинаково будетъ воз- 
ставать нротивъ золъ общественной жизни, 
какъ и противъ проектовъ, предлагаемыхъ 
ък ихъ устранении. Мудрый скептикъ—пло
хой гражданинъ: онъ не консерваторъ, онъ 
впдитъ себялкхне, лежащее въ основЬ соб
ственности, и косную неподвижность чело- 
вЬческихъ учреждешй. Но въ то же время 
онъ не годится для совмЬстной работы съ

любою пзъ когда-либо образовавшихся 
демократнческихъ парий, ибо партии тре- 
буютъ отъ всякаго нзъ своихъ членовт» 
полнЬйшей преданности и подчиненности, 
онъ же впдитъ насквозь и знаетъ, что 
такое народный патрютнзмъ. Его поли
тика та же, что и «Порученья Души» («So
ul's Errand») сэра Вольтера Ралей (Raleigh), 
или что политика Кришны въ БахаватЬ, 
выразившаяся въ словахъ: «нЬтъ на свЬ- 
тЬ, ни одного человЬка, достойного моей 
любви или ненависти»,—въто время, какъ 
онъ нроизноснтъ свои суждешя о зако- 
нахъ, явлешихъ природы, божествЬ, тор- 
говлЬ и обычаЬ. Онъ, по свопмъ убЬжде- 
шямъ, реформаторъ, чтб отнюдь не дЬлаетъ 
его сколько-нибудь лучшими членомъ фп- 
лантропнческаго общества. Оказывается, 
что не онъ является передовыми борцомъ 
за трудшщеся, бЬдыые классы, за тЬхъ, кто 
въ плЬну или въ порабощении Для его ума 
ясно, что наша жизнь на семи свЬтЬ далеко 
не такъ легко поддается объяснешю, какъ 
это утверждаютъ церкви и учебники. Онъ не 
желаетъ выступать противъ этихъ благо- 
творнтельныхъ стремлений, въкачествЬ адво- 
ката-дьявола, и раздувать всякое сомнЬше 
н нронш, помрачаюиця передъ ними солнце. 
Но онъ говоритъ: для сомнЬшй существуетъ 
достаточно основашй.

Я полагаю воспользоваться случаемъ 
и чествовать день нашего Сенъ-Мишедь 
де Монтэня перечислешемъ и онисашемъ 
этихъ сомнЬшй или отрицаний Я хочу 
откопать.ихъ изъ ихъ норъ и выставить 
немного на солнце. Мы должны поступать 
съ ними такъ, какъ полищя поступаетъ 
со старыми проходимцами, выставляемы
ми публично напоказъ въ судейской ка- 
мерЬ. Они ужъ не будутъ столь страшны, 
разъ ихъ сличили и зарегистрировали. Но я 
относительно нихъ думаю открыто и честно, 
что всЬмъ ихъ ужасами должна быть ока
зана справедливость. Я не стану приводить 
возражешй изъ воскресныхъ проповедей, 
дЬлаемыхъ только затЬмъ, чтобы быть опро
вергнутыми. Я возьму худшее изъ всего, 
что я могу найти, все равно,справлюсь ли я 
съ ннмъ или они со мной.

Я не стану напирать на скептицизмъ ма- 
Tepia.TiicTOB'b. Я знаю, что воззрЪше четве- 
роногпхъ не будетъ господствующими. Что 
думаютъ летуч in мыши и волы, безразлич
но. Первый опасный снмптомъ, на который

бЭМЕРСОНЪ.
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мн* приходится указать, это непостоянство 
интеллекта,какъ будто обширное знаше ро
ковым* образомъ должно отражаться на вся
кой глубин* п серюзности.Знаше есть позна- 
nie того, что мы ничего знать не можемъ. Ту
пые люди молятся; гешй слегка насмехается. 
Какъ почтенна сергозность на всякой арен*! 
Но интеллектъ, разсудочность ее убиваетъ. 
Да, что тутъ; мой удивительно тоншй другъ 
Санъ-Карло, одинъ пзъ пронпцательнёй- 
шихъ людей, находить, что всякое прямое 
вознесете, даже такое, какое представляетъ 
собою выснренняя благочестивость, ведетъ 
къ этому убйственному взгляду и низвер- 
гаетъ обратно на землю беззав*тно в*ру- 
ющаго совершенно осирот*лымъ. Мой изу
мительный Санъ-Карло счнталъ законода
телей и святыхъ зараженными этой бо- 
л*знью. Они нашли ковчегъ пустымъ; они 
это вид*лп, но не пожелали сказать, п не 
хот*ли дать своимъ приближающимся по- 
сл*дователямъ увидеть то же самое, для 
чего и отвлекали пхъ въ обратную сторону 
словами: «действовать, действовать./безъ 
разсуждешя—вотъ въ чемъ, дороие после
дователи, ваша задача!» Какъ нп плохо 
пришлось ми* отъ такого о т к р ы т  Санъ- 
Карло, схватившаго меня, словно морозъ 
среди ш ля, словно ударъотъ руки возлюблен
ной,— гораздо бблышгаъ разочаровашемъ для 
меня была откормленность и пресыщенность 
святыхъ. Въ самомъ разгар* своего ясновп- 
д*шя, еще не успевши подняться, остава
ясь на кол*няхъ, они заявляют*: «мы вн- 
дпмъ, что это благоговей] е наше и блажен
ство неполно и искажено: намъ необходимо 
призвать на помощь навлекпнй на себя 
столько хулы п подозрений интеллектъ, раз- 
судокъ, Мефистофеля, гимнастику таланта».

Это— первое пугало, первый домовой, и 
хотя оно служило сюжетомъ многихъ элеги- 
ческихъ творен!й нашего девятнаддатаго ве
ка,— Байрона, Гёте и другихъ поэтовъ не 
столл, громкой славы, не говоря уже о многихъ 
выдающихся,но оставшихся въ неизвестности 
наблюдателях*,—я долженъ сознаться, что 
на мое воображеше оно не очень сильно 
действовало, ибо здесь, кажется, все сво
дится къ приведение въ тренетъ и сотря- 
сенш кукольныхъ ящиковъ и глиняныхъ 
лавокъ. То, что волнуете Римскую цер
ковь, или англиканскую, или церковь Женевы 
или Бостона, можете въ сущности быть 
очень далекнмъ отъ того, чтобы затрогнвать

какой-нибудь нстинно-релипозный прнн- 
ципъ. Я считаю, что интеллекте и нрав
ственное чувство должны собою представ
лять нечто согласное, совпадающее другъ 
съ другомъ; п что философ!я, хотя изго
няете всяюя пугала и призраки, въ то же 
время создаете естественный препятстшя 
пороку и содействуете полярности души. 
Я полагаю, что ч*мъ челов*къ мудр*е, 
т*мъ поразительнее долженъ ему казаться 
физический п нравственный порядок* вещей, 
т*мъ скорее онъ долженъ возвыситься до 
бол*е абсолютнаго дов*р!я.

Есть зат*мъ власть настроений, изъ ко- 
торыхъ каждое ставите въ ничто все реши
тельно, за исключешемъ собственной, имъ 
самимъ созданной ткани фактовъ и в*рова- 
Hifl. Есть дал*е власть душевнаго склада, 
темперамента, несомненно определяющая 
наклонности н чувствовашя. Вся гае виды 
в*ры и нев*рйя, повидимому, носятъ струк
турный, органический характеръ; и какъ 
только любой челов*къ достигаете в*са и 
жнвости, необходимых* для того, чтобы вся 
его духовная машина пошла въ ходъ, ему не 
надо крайнихъ нрим*ровъ, онъ въ своей соб
ственной жизни пройдете черезъ вс* фазы 
см*няющихъ другъ друга воззрений. Наша 
жизнь представляетъ собою мартовскую по
году, бурную и ясную въ течете одного и 
того же часа. Мы шествуемъ впередъ серюз- 
но, беззаветно, в*ря въ жел*зныя цепи судь
бы,и будучи далеки отъ того,чтобы повернуть 
назад* или пойти вспять, хотя бы для спасе- 
н!я своей жизни; но одна какая-нибудь книга, 
или бюсте, илп только звукъ одного имени 
можете пустить искру по вс*мъ нашимъ нер- 
вамъ, и мы вдруте начинаеыъверитьвъволю, 
мой перстень становится печатью Соломона; 
судьба, оказывается, существуете лишь для 
жалкихъ и безсильныхъ; все становится воз
можным* для полной решимости души.Вдругъ 
новый опыта жизни даетъ новое нанравлеше 
нашимъ мыслям*: обыкновенный здравый 
смыслъ снова вступаете въ свои неограни- 
ченныя права тиранна; мы говоримъ: «От
лично, военная карьера, въ конце концовъ, 
все-таки путь къ слав*, къ хорошимъ ма- 
нерамъ, къ поэзш; и, посмотрите,— въ об- 
щемъ лучше всего строите и с*етъ, лучше 
всего взращиваете, лучпня д*ла ведетъ и 
лучшихъ гражданъ производите себялкше». 
Неужели воззр*шя людей на право п безза- 
KOHie, на судьбу и причинность зависите отъ
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произвола случая, ирерывакяцаго сонъ или 
нарушающая) правильное пищеварение? Не
ужели вера человека въ Бога и Долгъ не 
лредставляетъ собою нечто бол1>е глубокое, 
чемъ показатель состояшя желудка и обу- 
словлпваемаго имъ настроешя?Икакаясуще- 
ствуетъ г а р а н т  постоянства и неизменности 

•его воззр*Ьн1Й? Я не люблю французской бы
строты: каждую неделю новая церковь и но
вый государственный строй. Это второе отри
цание, и про меня пусть оно слыветъ всемъ, 
чемъ хочетъ. Поскольку оно удостоверяетъ 
тсруговоротъ душевныхъ состояний, оно, я 
допускаю, носить въ себе свое собственное 
целебное средство, заключающееся въ созер
цании и охвате взоромъ более длинныхъ не- 
рюдовъ. Въ чемъ смыслъ многихъ состояшй? 
Утверждаетъ ли общнй голосъ столетй ка
кой-либо нринципъ или въ отдален ныхъдругъ 
-отъ друга временахъ и местахъ невозможно 
обнаружить общаго, основного чувства? II 
если это отрицаше показываетъ силу лич- 
наго, эгоистическаго интереса, я принимаю 
его, какъ частное дейспне божественнаго 
закона, и долженъ стараться по мере сво- 
ихъ силъ примирить его съ высшими стрем- 
лешямп.

Слово рокъ или судьба выражаетъ ис
пытываемое человечествомъ во все времена 
чувство, что законышраневсегданамъблаго- 
пр1ятствуютъ, но часто насъ повреждаютъ 
щ раздавливаютъ, Рокъ въ образе «Kinde» 
‘(предрасположения) или природы поростаетъ 
надъ нами подобно траве. Мы изображаемъ 
Время съ косой, Любовь и Счаспе слепыми, 
а  Судьбу глухою. Мы обладаемъ слишкомъ 
незначительной силой соирттпвлешя этой 
дикой власти, которая насъ съедаетъ. Чтб 
можемъ мы противопоставить этимъ неиз- 

-бежнымъ, злымъ силамъ? Чтб я могу сде
лать иротнвъ наследственныхъ и консти- 
тущональныхъ предрасположешй и свойствъ? 
нротивъ золотухи, лимфатичности, немощ
ности? противъ климатическнхъ в.шнпй и 
варварства, господствующихъ въ моей стра
не? Я могу резонируя все ниспровергнуть 
или отрицать, только не это вечное Брюхо: 
жрать оно должно и не перестанетъ, и сде
лать его почтенными не въ моей власти.

Но главное сопротивление, встречаемое 
утвердительными порывами, импульсами по
зитивизма, и заключающее въ себе все ос
тальным возражения, содержится въ доктри
н е  иллюзюнпстовъ. Существуетъ довольно

тягостный взгляде, что мы, такъ сказать, 
механически напрактикованы во всехъ глав- 
ныхъ актахъ жизнедеятельности, п что сво
бода воли п действ! я одпнъ лишь пустой 
звукъ.Мы напитаны и напичканы воздухомъ, 
нищей, женой и детьми, знатями, собьтямн 
и, не смотря на все это, мы не двигаемся съ 
места. Математика, высказывалось сожал fe
me, оставляетъ душу вътомъже иоложенш, 
въ какомъ она ее нашла; то же самое и со всеми 
науками, со всеми собы тии и дейешямп. 
Я нахожу человека, прогаедшаго курсъ 
всехъ наукъ, темъ же чурбаномъ, какимъ 
онъ былъ, и мне не трудно, к а т я  бы ученыя, 
государственны я и общественный должно
сти онъ ни занималъ, заметить въ немъ ре
бенка. Мы темъ не менее вынуждены по
свящать всемъ этимъ вещамъ нашу жизнь. 
Коротко говоря, мы въ конце концовъ въ 
состоянш дойти до того, чтобы признавать 
устаповлешшмъ правиломъ и теорией на
шего вос1Штан!я то, что Богъ есть суб
станция, а его методъ — иллкгая. Мудрецы 
Востока верили въ богиню 1оганидру, вели
кую, обманчивую, иллюзорную энерпю Виш
ну, которою, какъ крайнимъ выражешемъ 
невежества, весь светъ вводится въ заблу- 
жден!е.

Дли не выразить ли мне этого такъ? Изу
мительная сторона жизни заключается въ 
отсутствш всякаго намека на прпмирешемеж
ду Teopiett и практикой жизни. Разумъ, хва
ленная действительность, законъ время отъ 
времени постигается, въ качестве яснаго и 
глубокаго момента среди гама заботъ и тру- 
довъ, не имеюгцихъ къ нему прямого отно- 
шешя;— но потомъ онъ утрачивается на це
лые месяцы п годы и затемъ снова на из
вестное время обретается для того, чтобы 
опять утратиться. Если сосчитать повреме
ни, то окажется, что въ продолжеше и ятиде- 
сятп летъ у насъ наберется съ полъ-дюжи- 
ны разумныхъ часовъ. Но разве отъ этого 
те заботы и труды становятся лучше? Мето
дического плана въ айрозданш мы не видимъ, 
нозамечаемълпшь этотъ параллелизмъ меж
ду велшшмъ и малымъ, никогда другъ на 
друга не реагирующими н никогда не обнару
живающими ни малейшаго стремлешя къ со- 
внаденпо,конвергнровашю. Опыты жпзнщма- 
тер!альныя блага, иравлешя, чтешя, писанш 
не пмеютъвъ данномъ отношенш никакой це
ны; такъ при появлении въ комнате новаголп- 
ца,на немъ не написано, питалось ли оно муч-

5*



68 Э М Е Р С О Н Ъ

ной пищей (ямсомъ) или мясомъ буйволовъ; 
видно лишь, что оно успело нагулять костей 
п мускуловъ, сколько ему нужно, чймъ бы 
оно тамъ ужъ ни питалось, рисоыъ ли или 
сн'Ьгомъ. Несоразмерность между небомъ 
пдеальнаго, всеобъемлющаго закона и ко
пошащимся подъ нимъ муравьемъ труда и 
деятельности дотого огромна, что обстоя
тельство, представляетъ ли собою человеки 
ценную личность или убожество, не имеетъ 
столь великаго значешя, какое мы ему при- 
даемъ. Долженъ ли я въ дополнеше къ ска
занному привести, въ качестве примера 
обмана этихъ чаръ, поразительное действие 
закона необщительности, делающаго коопе- 
рацш невозможной? Юный духъ жаждетъ 
вступить въ общество. Но все пути образова
н и и  велшпя ведутъ къ одинокой замкнутости. 
Ему приходилось часто испытывать разоча
рования. Сочувствия своему образу мыслей 
онъ не ожидалъ отъ деревни, но, открывая 
ихъ избраннымъ и умственно развнтымъ, онъ 
тоже не встречали поддержки, а одно лишь 
непонпмаше, неудовольствие и насмешки. 
Люди появляются удивительно несвоевре
менно и не тамъ, где следовало бы, и пре
восходство каждаго изъ нпхъ является вос
пламененными индивидуализмомъ, который 
еще больше отделяетъ человека отъ другихъ.

Эти вотъ и еще много другихъ болезней 
мышлешя наши обыкновенные учителя не 
делаютъ понытокъ устранить. Должны ли 
мы оттого, что добрая натура въ насъ на- 
правляетъ наши склонности въ сторону до
бродетели, утверждать, что сомненй не 
существуетъ, и сознательно лгать ради того, 
что— право. Следуетъ ли проводить жизнь 
мужественно или трусливо? И не является 
ли потребность въ удовлетворительномъ раз- 
решенш сомнений существенною для вся- 
каго мужественнаго характера? Должно ли 
назваше добродетели служить барьеромъ 
тому, чтб есть действительная добродетель? 
Разве вы не можете верить тому, что чело
веки серюзный и основательный способенъ 
находить очень мало удовлетворешя въ чае, 
лптературвыхъ опытахъ и катехизисе, а 
нуждается въ солее суровой школе, ну
ждается ВЪ Ж ИВЫ ХЪ ЛЮ ДЯХЪ,труде,Т( рговой, 
сельско-хозяйственной деятельности, испы- 
ташяхъ войны, голода, достатка черезъ 
край, любви, ненависти, сомнешя и ужаса,—  
для того, чтобы вещи для него стали ясны, 
и онъ поняли пхъ настоянии смысли; и не

имеетъ ли такой человеки права настаи
вать на томи, чтобы на свой собственный 
ладъ достигнуть убеждешя? Достнжеше та
кового будетъ, но крайней мере, стоить по- 
траченныхъ ими на то трудовъ и мучитель- 
ныхъ у си л itt.

Вера заключается въ томи, чтобы прини
мать утверждения души, невер1е— въ томи, 
чтобы ихъ отрицать. Некоторые умы не спо
собны къ скептицизму. Сомнешя, которыя, 
по ихъ заявлешю, они пнтаютъ, предста- 
вляютъ собою акты вежливости или прп- 
способлешя къ общему духу разговоровъ въ 
окружающей ихъ компанш или среде. Они 
легко могутъ отдаваться умозрешю, ибо они 
уверены, что вернутся къ своему обычному 
складу мыслей. Разъ будучи допущены на 
небо мысли, они уже не знаютъ возврата 
къ прежней ночи, а чувствуютъ передъ со
бою безконечное прпглашеше и просьбы ту
да, на другую сторону. Передъ ними за од
ними небомъ открывается другое, райзара- 
емъ, и кругомъ пхъ сонмы божествъ. Есть и 
друпе, для которыхъ небо окружено непро
ницаемой броней, закрывающей его вплоть, 
до поверхности земли. Это— вопроси темпе
рамента или болыпаго или меныпаго про- 
никновешя въ природу. Последний изъ ука- 
занныхъ классовъ людей необходимо дол
женъ обладать отраженной или паразитар
ной верой; способностью видеть реальность, 
действительную суть вещей они сами не 
обладаютъ, но они инстинктивно в'Ьрятъ и 
полагаются на г ё х ъ , кто видитъ и верить 
въ реальность. Привычки и мысли верую- 
щихъ ихъ изумляютъ и убеждаютъ въ томи,, 
что эти люди видели нечто такое, чтб остает
ся скрытыми для нихъ самихъ. Но ихъ чув
ственный складъ готовъ пригвоздить верую- 
щаго къ его последней позицш, въ то время 
какъ онъ такъ же неизбежно долженъ идти 
впереди; оттого и бываетъ, что неверупцй,. 
изъ любви къ вере, сжигаетъ верующаго.

Люди великой веры всегда считаются не
верными, непрактичными, фантазерами, атеи
стами и вообще такими, которыхъ реши
тельно нечего принимать въ счетъ.Спври- 
туалистъ видитъ себя вынужденными вы- 

1 ражать свою веру рядомъ скеитическпхъвоз- 
speHift. Сострадательный души являются къ 
нему со своими проектами и требуютъ его 
содейсттая. Можетъ ли онъ колебаться? Пра
вило простейшей обходительности и веж
ливости велитъ согласиться тамъ, где чело-
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в'Ькъ можетъ, п выражать свои суждешя 
въ более или менее благощиятномъ, а не хо- 
лодномъ и зловещемъ духе.Но онъ вынужденъ 
сказать: о,эти вещи останутся такими, каки
ми отб ы ть  должны-что вы съэтимъ поделае
те? Этичасгныя печали и престунлешяявля
ются листвою и плодами тЬхъ деревьевъ, ко
торый ростутъ на нашихъ глазахъ. Безпо- 
лезно жаловаться на листа или ягоды; срежь 
ихъ. на дереве выростутъ друпе, таше же 
дурные. Свое враче ваше вамъ следуетъ на
чать ниже и глубже. Обыденные акты бла
готворительности и благородства оказывают
ся для него неподатливыми., неподходящимъ 
злементомъ. Вопросы, занимаюпце большин
ство людей, его не пнтересуютъ; ихъ ме
тоды не его методы; и нротивъ всехъ пред- 
иисашй добросердечия онъ принужденъ вы- 
сказатся, что онъ въ нихъ не находить ни
какого удовольств1я.

Даже учета, дороия чувству и связанный 
съ уповашями и надеждой человечества, его 
•ближше не въ состояши выразить въ та- 
комъ положенш, съ которымъ бы онъ могъ 
согласиться. Но онъ ихъ отрицаетъ не по
тому, что у него меньше веры, а потому, 
что у него ея больше. Онъ отрицаетъ изъ 
добросовестности. Онъ готовь подвергнуть
ся скорее упреку въ убожестве своего скеп- 
тизма, чемъ въ неправдивости. Я верю, го
ворить онъ, въ нравственную цель Mipa; онъ 
устроенъ гостепршмно для блага дупгь; но 
ваши догмы въ моихъ глазахъ представляют
ся каррикатурами; къ чему же мне содей
ствовать тому, чтобы въ нихъ верили? Кто 
скажетъ, что такое отношеше свидетель
ствуете о холоде души и неверш? Мудрые 
и великодушные люди этого не скажута. Они 
будутъ упиваться его дальновиднымъ,благо- 
желательнымъ душевнымъ складомъ, позво- 
ляющимъ человеку оставить за противни- 
комъ въ неприкосновенности всю область 
традицш н установившейся веры, не посту
паясь ни на ioTy силою своихъ убеждешй. 
Человекъ такого склада проникаетъ своимъ 
взоромъ до самаго конца во всякое состояше 
перехода. Джорлсъ Фоксъ виделъ, что суще
ствуешь «океанъ тьмы и смерти, но въ то 
же время и безконечный океанъ света и люб
ви, разливающейся вокругъ моря мглы».

Конечное разрешеше проблемы, въ кото- 
ромъ скептицизмъ растворяется, заключает 
ся въ нравственномъ чувстве, которое ни
когда не утрачиваетъ своего верховенства.

Все душевныя настроешя безопасно могутъ 
быть испытаны и относительно своего веса 
и значешя подвергнуты всякаго рода крп- 
тическимъ возраженммъ; нравственное чув
ство такъ же легко нхъ всехъ вместе ие- 
ревешиваетъ, какъи любое въ отдельности. 
Эго— капля, образующая противовесъ це
лому морю. Я играю съ многообраз1емъ фак- 
товъ п держусь техъ поверхностныхъ взгля- 
довъ, которые мы называемъ скептическими; 
но я знаю, что они сейчасъ же представляют
ся мнКвъ такомъ порядке, который делаетъ 
веяюй скептицизмъ невозможнымъ. Чело
векъ мысли долженъ чувствовать мысль, 
являющуюся родоначальницей, лежащую въ 
основе вселенной: мысль, что массы природы, 
ея содержите, пребываюта въ вечномъ вол- 
ненш и течении

Эта вера служить твердой почвой во 
всехъ случаяхъ жизни и при всякомъ складе 
вещей. Шръ насыщенъ божественнымъ и 
закономернымъ началомъ. НосящШ въ себе 
эту основную мысль со спокойнымъ доволь- 
ствомъ берета все вещи, какъ оне есть: 
справедливое и несправедливое, глуицовъ и 
дураковъ, торжество глупости и лжи. Онъ 
въ состояши, сохраняя ясность души, взи
рать на з1яющую пропасть, лежащую между 
честолюбивыми стремлениями человека и его 
творческими способностями, между спросомъ 
на духовную силу и ея предложешемъ и со
ставляющую весь трагизмъ душевной жизни.

Шарль Фурье возвестилъ, что «влечешя 
человека находятся въ нронорщональномъ 
отношенш къ его судьбамъ»; другими сло
вами, что всякое желаше иредсказываетъ свое 
собственное удовлетвореше. Но опыта дей
ствительности показываетъ какъразъ обрат
ное; недостатокъ силы— предмета постоян- 
ныхъ жалобъ молодыхъ и пылкпхъ умовъ. 
Они уирекаютъ божественное Провидеше 
въ некотораго рода скаредности. Оно пока
зало небо и землю всякому ребенку и напол
нило его тяготешемъ къ всецелому; неисто- 
вьшъ, безконечнымъ тяготешемъ: алкаш- 
емъ, подобнымъ тому, которое присуще про
странству, алчу щему наполниться планетами; 
крикомъ голода, наиоминающимъ голодный 
крикъ дьяволовъ по душамъ. А чтб касается 
удовлетворешя, то каждому человеку уде
лено по одной капле: жемчужина росы жиз
ненной силы въ день,— чаша, въ которой 
вместимость такъ необъятна, какъ лпровое 
пространство, и въ ней одна лишь капля

\
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жизненной влаги. Каждый человекъ всталъ 
утромъ со сна, чувствуя аипетитъ, съ кото- 
рымъ онъ могъ бы съесть всю солнечную 
систему, словно нирогь, съ пламенной жа
ждой безпред’Ёльной деятельности и страсти; 
онъ, казалось, былъ въ состояши рукою до
стать утреннюю звезду, эксперпментировать 
п производить логичесше процессы надъ все- 
апрнымъ тяготешемъ и химическими зако
нами, для пзвлечешя самостоятельныхъ вы- 
водовъ; но при первомъ движеиш, сделан- 
номъ съ целью испробовать свою силу, руки, 
ноги, чувства отказались повиноваться и не 
хотели служить ему. Онъ очутился въ поло
жены царя, которому нодвластныя царства 
изменили, и которому ничего другого не 
осталось, какъ насвистывать самому себе 
или же смешаться съ толпою безземельныхъ 
царей, насвистывающпхъ хоромъ: и, словно 
пеше спренъ, не переставало въ ушахъ его 
раздаваться: «влечешя человека находятся 
въ иропорцюнальномъ соотношевш къ его 
судьбамъ». Въ каждомъ доме, въ сердце 
каждой девушки и каждаго мальчика, въ 
душе уносящагося на крыльяхъ стремлений 
въ небесную высь святого, зйяетъ эта про
пасть между широчайшими обетами идеаль
ной мощи и жалкой действительностью.

Экспансивная природа истины приходить 
намъ на помощь, во всей своей эластичности 
и незамыкаемости. Человекъ выручаетъ само
го себя при помощи более широкихъ об- 
общешй. Урокъ жизни заключается въ томъ, 
чтобы научить насъ прежде всего обобщать, 
верить тому, чтб годы и столетйя говорить 
намъ противъ голоса часовъ, оказывать от- 
поръ тираннш частностей и отдельныхъ фак- 
товъ, проникать въ ихъ каеоличесюй, все- 
ленешй смыслъ. Вещи какъ-будто имеютъ 
въ виду сказать намъ одно, а въ действи
тельности говорятъ какъ разъ обратное. На
ружная, казовая сторона явлен ia ненрав- 
ственна,нравственъ результаты Ходъ вещей,

но внешнему виду, имея низменную тенден- 
цго, онравдываетъ малодуипе, иоощряетъ не- 
годяевъ, разбиваетъ стремленья праведныхър 
плуты, какъ и мученики идеи, одинаково спо- 
спёшествуютъ правому делу. Хотя во всякой, 
политической борьбе въ выигрыше остаются 
плуты и мошенники,и хотя ходъ цпвилизащк 
представляетъ собою нечто иное,какъ непре- 
рывныйрядънрестунлшпй,—темънеменеевъ 
конечномъ результате всеоб1щя,м1ровыя цели 
такъ или иначе достигаются .Мы видимътеиерь 
какъ-разъ велительное осугцествлеше собы- 
тШ, которыя культура въирбдолжеше целыхъ. 
столетШ, казалось, задерживала и даже сили
лась повернуть назадъ. Но апровой духъ оказы
вается хорошпмъ пловцомъ, и бури и волны 
безеильны его иотоинть. Онъ потешается 
надъ законами: и такимъ образомъ, черезъ. 
весь историчесюй п]юцессъ небо какъ-бы 
пользуется нпзменнымппубогими средствами^ 
Сквозь годы и столе™ , сквозь дурныя дей- 
ствуюиця начала и факторы зла, сквозь тьму 
безделицъ и атомовъ, пробиваясь, несется 
неудержимый нотокъ великаго и благотвор- 
наго стремлен!я.

Пусть человекъ научится высматривать 
постоянное среди меняющагося и текучагор 
пусть онъ учится выносить исчезновеше ве
щей, которыя онъ привыкъ чтить, не теряя 
при этомъ своего ночтешя къ нпмъ; пусть- 
онъ нознаетъ, что онъ здесь не для того, 
чтобы действовать, но чтобы самому под
вергнуться воздействий, и что, хотя одна 
бездна и открывается подъ другою и одно- 
воззреше вытесняетъ другое, все въ конце- 
концовъ заключено въ Вёчной Причине.
«И если челнъ мой тонетъ, онъ тоыетъ въ.

новы я моря» *). l

l) «Л ‘ my bark sink, ’t  is to onother sea».—  
изъ стихотвореш я «The P o e t’s Hope** Вильяма 
Эллери Ч аннинга, выдающ агося американ— 
скаго проповедника и п у блпциста, главы секты* 
унита.р1анцеиъ. Переводи.
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V.

ШЕКСПИРЪ,

Ведшие люди выделяются больше своимъ 
всеобъемлющимъ духомъ и далыо кругозора, 
й н ъ  оригинальностью. Если оригинальность 
мы будемъ признавать лишь въ томъ, что
бы ткать, подобно пауку, свою ткань изъ 
своихъ же собствениыхъ внутренностей, въ 
томъ, чтобы самому находить глину и де
лать изъ нея кирпичи и строить имидомъ,— 
то ни одинъ велиюй челов'Ькъ не окажется 
оригинальныыъ. Да и настоящая ориги
нальность не заключается въ томъ, чтобы 
не походить на другихъ людей. Герой дМ- 
ствуетъ среди сплоченнаго ряда бойцовъ, 
подъ градомъ собыый, онъ видитъ, къ че
му люди стремятся, и, разделяя ихъ стре- 
млешя, онъ поддержпваетъ ихъ своимъ 
орлинымъ, всеохватывающимъ взоромъ и 
широкимъ розмахомъ своей мощной десни
цы, съ помощью которыхъ желанная цель 
и достигается. Чемъ гений более великъ, 
темъ больше онъ обязанъ другпмъ. Поэтъ 
представляетъ собою не безразсуднаго бол
туна, мелющаго все, что ему взбредетъ 
на умъ, и благодаря тому, что онъ пережё- 
вываетъ всякую всячину, говорящаго иногда 
дельное; а— сердце, бьющееся въ унисонъ 
со своимъ временемъ и страной. Въ его тво- 
решяхъ иетъ ничего причудливаго и фанта- 
стическаго; они полны сладкой и серюзной 
грусти, дышутъ самыми глубокими убежде- 
шями и направлены на вполне определен
ную цель, какую только виднтъ иредъ со
бою и сознаетъ любой изъ людей или це- 
лыхъ классовъ современиаго общества.

Генйй нашей жизни ревниво относится къ 
отдельиымъ индивидуальностямъ и не же- 
лаетъ никакой индивидуальности призна
вать великой иначе,' какъ благодаря массе, 
всей совокупности. Для гешя нетъ выбора. 
Велиюй человекь не встаетъ въ одно нре- 
красное утро и говорить: «Я иолонъ жизни, 
я хочу выйти въ океанъ и открыть антарк- 
тичесмй материкъ, я хочу сегодня опреде
лить квадратуру круга, я хочу перерыть всю 
ботанику и найти новыя растптедьныя ве
щества для шггашя человека; я ношу въ 
своемъ уме новые архитектурные замыслы;

ИЛИ ПОЭТЪ.

я провижу новую механическую силу», нетъ, 
на что-либо подобное онъ не претендуете; 
но онъ чувствуете себя въ потоке умствеи- 
наго движешя и событий носящимся вне- 
редъ подъ давлешемъ идей и нуждъ совре- 
менннковъ. Онъ стоить тамъ, откуда все 
люди устромляють свои взоры на одинъ путь 
и указываютъ руками то направлешс, въ 
какомъ ему следуетъ идти. Церковь взро- 
стила его въ своихъ обрядахъ и церемошяхъ, 
онъ и осуществляете то, чему учила и что 
навеяла на него ея музыка, и создаете ка- 
недральиый храмъ, какой ей нуженъ для ея 
пегий и процесшй. Бокругъ него свирепству - 
етъ война; воспитывая его трубнымъ зву- 
комъ, въ казармахъ и лагеряхъ, она нахо
дить въ немъ преобразователя, содействую
щего прогрессу военной техники и обучешя 
военному искусству. Онъ ви ди тъ , что два 
округа ищутъ ощупью путей для сбыта угля, 
либо муки, либо рыбы съ места ихъ добычи 
въ место пбтреблешя, п его осеняетъ мысль 
о проведенш въ этомъ направлен!!! желез
ной дороги. Всякий мастеръ находилъ уже 
заготовленными необходимые ему материалы, 
его сила въ томъ и заключалась, что онъ 
симнатнзировалъ, чувствовалъ себя заодно 
съ окружающими и относился съ любовью 
къ матергалу, надъ которымъ работалъ. Ка
кая въ этомъ экономия, какое сбережеше 
силы! И какое возмещеше кратковременно
сти жизни! Все работало ему въ руку. Светъ 
его,такимъ образомъ, выдвйнулъ далеко вне- 
редъ на его пути. ЧеловеческШ родъ ему 
иредшествовалъ, снесъ холмы, засыпалъ 
овраги и перекинулъ мосты черезъ реки. 
Отдельные люди, целыя нацш, поэты, ре
месленники, женщины,—все для него ра
ботали, и онъ прямо встунаетъ въ готовую 
область ихъ трудовъ. Выбери онъ какую- 
либо иную вещь, въ стороне отъ лип in об- 
щаго течешя лежащую, вне нащональныхъ 
чувствъ и исторш, ему пришлось бы все, 
раньше него сделанное, самому создавать; 
при первыхъ же приготовлешяхъ все его 
силы были бы растрачены. Великая сила ге
шя, можно почти положительно сказать, за-
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ключается въ томъ, чтобы совсЬмъ не быть 
оригинальными; въ томъ, чтобы всецело 
лишь воспринимать, быть рецептивными; 
въ предоставлении сделать все окружаю- 
щему M ip y  и въ открыли духу даннаго 
момента времени свободнаго, безпрепят- 
ственнаго прохода черезъ индивидуальную 
душу.

Юность Шекспира выпала въ такую эпо
ху, когда англШскгё народъ неистово тре- 
бовалъ и жаждали драматическпхъ развле- 
чен!й. Дворъ, чрезвычайно чутий и обидчи
вый по части намсковъ, носящихъ полити
ческую окраску, пытался ихъ искоренить. 
Нхъ готовы были искорейпть пуритане, пред- 
ставлявипе собою сильно растущую и энер
гичную парию, а также ревнители англи
канской церкви. Но народъ требовалъ этихъ 
развлечении Постоялые дворы, дома безъ 
крыши и импровизированные заборы на де- 
ревенскихъ ярмаркахъ являлись быстро 
устраиваемыми театрами, на которыхъ вы
ступали странствуюпце лицедеи. Народъ от
ведали и вошелъ во вкусъ этого новаго 
рода удовольствия; и, подобно тому,какъ въ 
настоящее время тщетны были бы всяшя 
попытки уничтожить газеты— даже самая 
.могущественная пария оказалась бы здесь 
безсильной,— такъ и въ то время ни король, 
ни прелатъ, ниже пурптанпнъ, каждый въ 
отдельности пли совокупными усн.пями, не 
были въ состоянш упразднить такой органъ 
общественной жизни, который одновременно 
представлялъ собою балладу, эносъ, газету, 
избирательное собраше, публичную лекцш, 
полишинеля и публичную библютеку. Ве
роятно, король, предать и нурнтанпнъ— все 
въ свою очередь находили свой разсчетъ въ 
этомъ учрежде1пи. Оно по всемъ прпчпнамъ 
стало нащональнымъ ннтересомъ,— отнюдь, 
внрочемъ, не на столько заметнымъ, чтобы 
какой-нибудь великий ученый задумалъ тра
ктовать о немъ въ сочиненш, посвященномъ 
iiCTopin Англии,— но съ другой стороны ни
сколько не менёе значительными оттого, что 
оно являлось дешевыми и въ глазахъ пуб
лики чемъ-то не Боги весть важными, въ 
роде, напрпмеръ, булочной. Лучшими доказа- 
тельствомъ его жизненности служить сонмъ 
писателей, сразу выросшнхъ на его арене: 
Кпдъ, Марлоу, Грини, Джонсонъ, Чэпмене, 
Деккеръ, Уебстеръ, Хейвуде (Heywood), 
Мидльтонъ, Пиль, Форде, Мэсспнджеръ, Бю- 
ыонтъ и Флетчере.

Прочное господство театра, надъ духомъ 
народа является для драматическаго поэта 
обстоятельствоми первостепенной важности. 
ПоследнШ не теряете при этомъ времени на 
праздные опыты. Для него уже приготовле
на публика и напряженное ожидаше. Въ 
Шексппровскомъ лее случаи оказывается еще 
более благощлятное стечете обстоятельстве. 
Въ то время, когда Шекспире покинули 
Стратфорде и появился въ Лондон^, суще
ствовало въ рукопиеномъ виде значитель
ное количество театральныхъ пьесе раз- 
ныхъ времени и авторовъ, который по
очередно ставились на театральныхъ иод- 
мосткахъ. Среди нихъ оказывается повесть о 
ТроН, эпизоды которой въ сценнческомъ изо- 
браженш публика охотно смотрите каждую 
неделю; смерть Юлтя Цезаря и друпе сюже
ты, заимствованные у Плутарха, которые ей 
никогда не предаются; цНлый ворохи англий
ской iiCTopin, начиная съ хроники Брута 
п Артура вплоть до вИнценосныхъ Генри- 
ховъ, который слушаются съ жадными внпма- 
н1емъ; и ряде скорбныхъ трагедйй, весе- 
лыхъ нта.панскихъ новелле и иснанскихи 
путешествй съ ирпключешями, которьтя все 
лондонеше ученики и подмастерья знаютъ 
чуть ли не наизусть. Вся эта масса сце- 
ничсскаго матер1ала каждыми театральными 
ппсателемъ обработывалась и трактовалась 
съ большими пли меньшими пскусствомъ, и 
грязные истрепанные манускрипиты этихъ 
пьесе ходили по руками суфлеровъ. Невоз
можно теперь сказать, кто первый написали 
нхъ. Они оставались собственностью театра 
столь продолжительное время, и столько вос- 
ходящпхъ талантовъ расширяли или из
меняли ихъ, вставляя туда монологи или це
лую сцену, пли же прибавляя песнь, что ни
кто больше не можете предъявлять автор
ское право на работу такого множества лице. 
Къ с частно, никто этого и не думаете делать. 
Въ этомъ паиравленш еще не существуете 
спроса. Мы видимъ не большое число чита
телей, но великое множество зрителей и слу
шателей. Лучше всего было- названными 
пьесами оставаться въ той же неизвестно
сти относительно ихъ пропехождешя, въ ка
кой оне оказываются и поныне.

Шекспире, подобно своими собратами, 
смотрели на всю эту массу старыхъ пьесе, 
какъ на лежащШ безъ употреблешя, мерт
вый капитали, надъ которыми свободно мож
но производить каше-угодно опыты. Суще
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ствуй уже въ то время ирестиж ъ, которымъ 
окружаготъ современную трагедпо, ничего 
великаго нзъ этого матер1ала нельзя было 
бы создать. Необузданная, горячая кровь жи
вой Англш циркулировала въ театральной 
m ee t, какъ въ нЬсняхъ улицы, и придавала 
необходимую плоть и остовъ его эоирной и 
величественной фантазии Поэту необходима 
почва народной традшц’и, опираясь на кото
рую, онъ могъ бы творить, и которая, въ свою 
очередь, сдерживала бы его художественное 
творчество въ границахъ надлежащей мТ.ри. 
Эта традиция поддерживаетъ связь между 
нимъ и народомъ, доставляетъ фундаментъ 
егозданно и, предоставляя въ его распоряже- 
nie такую массу исполненной работы, даетъ 
ему возможность свободно и въ полнот!. сво- 
ихъ силъ отдаваться см$лымъ полетамъ сво
его воображешя. Коротко говоря, ноэтъ тЬмъ 
же обязанъ дошедшей до него легендЬ, ч'Ьмъ 
скульптура обязана храму. Въ Египта иГрецш 
скульптура выросла въ подчпнеши и служа 
архитектур!;. Она была украшешемъ ст'Ьнъ 
храма, въ начал!. грубымъ рельефомъ, вырф- 
заннымъ на фронтонахъ;сътечешемъ же вре
мени рельефъ становился смйл'Ье, и со сгЬнъ 
начали выступать голова пли рука, при чемъ 
расположеше груипъ продолжало сообразо
ваться съ характеромъ и строемъ здашя, 
служащаго вм'Ьст!; съ т!шъ основой и рамой 
для фигуръ; и далее, когда въ концЪ концовъ 
достигнута была совершенная непринужден
ность стиля и трактовки, преобладающШ гетй  
архитектуры непереставалъ налагать на ста
тую некоторую печать снокойсшя и сдер
жанности. Но лишь только стали творить 
статую ради нея самой, безъ всякаго отно- 
шешя къ храму или дворцу, искусство нача
ло падать; м!;сто стариинаго чувства м!>ры 
заняли причуды, экстравагантность,показная 
сторона, Этотъ уровновЪшивающШ элементъ, 
находимый скульптурой въ архитектур!., 
опасная раздражительность пбэтическаго та
ланта находила въ накоиленномъ драма- 
тическомъ матер]ал'1>, къ которому народъ 
уже прнвыкъ, матер1ал'Ё, обладавшемъ изве
стными качествами превосходства, создан;е 
котораго не но силами. отдельному гешю, 
будь онъ далее изъ ряда вонъ выходящпмъ.

Фактъ несомненный тотъ, что Шекснпръ 
былъ въ долгахъ по всемъ направлешямъ и 
умелъ использовать все, что только ни на- 
ходилъ; а о степени его задолженности мож
но судить ио вычпелешямъ, пронзведеннымъ

Малономъ съ такпмъ трудолвмемъ относи
тельно первой, второй п третьей части Ген
риха YI, въ которыхъ «изъ 6.043 сти- 
ховъ 1.771 написаны раньше неизвестнымъ 
другимъ авторомъ, 2.373 Шекспиромъ толь
ко переделаны и неправлены, написаны 
же его предшественниками и лишь 1.899 
иринадлежатъ исключительно ему». А 
изсл'Ьдовашя, которыя еще продолжаются, 
не находятъ среди его драматическихъ нро- 
изведешй ни одного почти, которое бы было 
абсолютнымъ продуктомъ только его твор
чества. Суждеше Малона является важнымъ 
матер1аломъ для внешней исторш лсизнн по
эта. Въ Генрихе VIII, мне думается, я ясно 
различаю выступающую изъ общаго фона 
скалу, на которой стелется собственный, бо
лее нежный слой самого Шекспира. Перво
начальная пьеса была написана выдающим
ся, богатымъ мыслями человекомъ, лишен- 
нымъ, однако, тонкаго слуха. Я могу про
следить его стихи и уловить пхъ каденщю. 
Возьмите,напримеръ,монологъУолсея и сле
дующую за нимъ сцену съ Кромвелемъ, где 
вместо Шекспировскаго стихотворнаго раз
мера, секретъ котораго заключается въ томъ, 
что у него мысль настрапваетъ тонъ, такъ 
что ритмъ лучше всего выводится нри чте- 
ши стиха ио смыслу,—  стихи построены на 
данномъ тоне, и на стихе даже лежитъ от- 
печатокъ церковнаго речитатива или красно- 
решя. Но темъ не менее вся пьеса отъ на
чала до конца ноептъ следы руки Шекспи
ра, а некоторый места въ ней, какъ, нанрн- 
меръ, описан!е коронацш, являются словно 
его автографами. Чтб бросается въ глаза 
своею неудачностью, это хвалебное обраще- 
Hie къ королеве Елизавете, написанное въ 
дурномъ ритме.

Шекспиръ зналъ, что традищя даетъ луч
шую фабулу, чемъ какую можетъ создать 
самая богатая изобретательность Если за 
нимъ нельзя признать никакого права на 
славу оригинальнаго сочинителя, онъ зато 
умножилъ свои рессурсы, а въ то время на
ша требовательность и снросъ на оригиналь
ность настолько еще не преобладали. Лите
ратуры для миллюновъ тогда еще не суще
ствовало. Общераспространенное чтеше, де
шевая печать были незнакомы. ВеликШ по- 
этъ, появлявшийся въ без литературную эпо
ху, поглощаетъ въ свою сферу всякШ св’Ьтъ, 
откуда бы онъ ни пеходилъ лучами. Его пре
красной лишен является делать достоят-
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емъ своего народа всякую жемчужину духа, 
всяюй цвКтокъ чувства; и ему приходится 
одинаково ценить и пользоваться своей па
мятью, какъ и своимъ творческимъ даромъ. 
Онъ поэтому мало безноконтся о томъ, от- 
куда происходятъ высказываемый пмъ мыс
ли: заимствованы ли OHi,благодаря переводу, 
или традицш, или путешестшю въ далегая 
страны, или вдохновенью; нзъ какого бы ис
точника он’Ь ни исходили, он1> одинаково 
желанны для его некритической аудпторш. 
Не довольствуясь этимъ, онъ не ходитъ за за- 
имствовашями далеко, а д'Ьлаетъ ихъ у себя 
дома, И друие высказываютъ умныя вещи 
такъ же хорошо, какъ и онъ; только они 
при этомъ говорятъ массу вздора и не замФ- 
чаютъ, когда они говорятъ умно. Онъ лее 
узнаетъ вастоящШ камень по его блеску и 
удйляетъ ему почетное Micro, гдгЬ бы онъ 
eio ни находилъ. Такое счастливое положе- 
Hie занималъ, быть можетъ, Гомеръ, Чосеръ, 
Саади. Они чувствовали, что всякая блестя
щая мысль, всякое остроумие —  ихъ мысль, 
ихъ остроуше, И они, оказывается, настоль
ко же представляли собою учевыхъ библиоте
карей и исторщграфовъ, насколько и иоэ- 
товъ. Каждый романистъ и сочинитель но- 
веллъ пользовался, какъ наслФд1емъ, и рас
поряжался BciMn этими сотнями разсказовъ 
и повФствованШ, составляющпхъ достояше 
свгЬта,—
«О б и в а х ъ  и о племени П елопа п овествуя ,
II судьбы  Трои божеской ж ивописуя» 1).

В.ияше Чосера 3aMiTH0 на всей нашей 
литератур* древнМшихъ перюдовъ, и въ 
сравнительно недавшя времена не только 
Поиъ и Драйденъ были ему обязаны, но че- 
резъ всю семью англШскихъ писателей мож
но легко прослоить наличность крупеаго 
хотя и не сознаннаго долга нередъ нимъ. Это 
общие и полнота стола, за которымъ столь
ко челов*къ питаются, насъ очаровываютъ. 
Но Чосеръ самъ оказывается заимствовате- 
лемъ большой руки. Чосеръ, повидимому, не 
переставалъ извлекать для себя матер!алъ 
черезъ посредство Лайдгэта и Кэкстона, изъ 
Гвндо-ди-Колонна, котораго латинская по- 
в'Ьсть о Троянской вой Hi была въ свою оче
редь комиилящей изъ Дареса Фрииуса, Ови-

« P resen tin g  Tbehes'and Pelops lin e
And th e  ta le  of Troy divine».

И зъ Мильтона: «II Penseroso».
П рим£ч. переводчика.

д!я и Стаыя. ЗатЬмъ Петрарка, Бокаччю и 
ировансальсие поэты являются его благо- 
дЬтелями: его « Romaimt of the Rose» (Roman de 
la rose) иредставляетъ собою лишь толковый 
переводъ изъ Гильома де-Лоррисъ (Guillaume 
de Lorris) и Жана де Менгъ (Jean deMeung); 
«Троилъ и Крессида» (Troilus andCresside)— 
изъ Лол1уса Урбинскаго; «ГГЬтухъ и Лиса»—  
изъ «Lais» Mapin французской (Marie dc Fran
ce); «Домъ Славы» (The House of Fame) —  
съ французская) или нта.'йанскаго; а б*д- 
нымъ Гоуеромъ онъ пользуется словно кир- 
иичнымъ заводомъ или каменоломней, от
куда онъ черпаетъ строительный матергалъ 
для своего дома. Онъ крадетъ, оправдыва
ясь тЬмъ, что все то, что онъ забнраетъ, 
не пмйетъ никакой ц*ны тамъ, гд* онъ его 
находитъ, и величайшую ц*ну тамъ, гд* онъ 
его оставляешь. Въ литератур* сделалось, 
такъ сказать, практическнмъ правиломъ, что 
челов*къ, однажды проявивши! способно
сти орнгинальнаго творчества, въ правй за- 
тЬмъ красть изъ писашй другихъ сколько 
ему угодно. Мысль составляетъ собствен
ность того, кто въ состоянш ее поддержи
вать, и того, кто ум*етъ адэкватно ее при- 
м'Ьнить. Н*которая неповоротливость и не
ловкость сопровождают^ иодьзоваше заим
ствованными мыслями; но какъ только мы 
научились обращаться съ ними, он* стано
вятся нашей собственностью.

Такимъ образомъ, вся оригинальность от
носительна. Каждый мыслитель оглядывает
ся назадъ, окидываетъ взоромъ прошедшее. 
Ученый членъ законодательнаго собрашя въ 
Вестминстерскомъ дворц* или въ Вашингто- 
Hi говорнтъ и подаетъ свой голосъ отъ име
ни тысячъ. Покажите намъ составъ избира
тельная) округа и невидимые сейчасъ кана
лы, черезъ которые доходятъ желашя обра- 
зующихъ его отд*льныхъ едпницъ до в*до- 
ма выбраннаго ими сенатора: все это —  
толпа ирактическихъ и знающихъ людей, 
которые иутемъ письменныхъ сношешй или 
личнаго общешя снабжаютъ его матерь 
аломъ доказательствъ, анекдотовъ и сооб- 
раженй,-—и тогда кое-что умалится въ томъ 
имионирующемъ впечатлЬнш, которое про- 
изводится его осанкой, изящными прюмами 
и неотразимой личностью. Подобно том у, какъ 
сэръ Робертъ Пиль и Вебстеръ вотирують 
за тысячи людей, такъ Локкъ и Руссо за 
нихъ думаютъ; и точно такъ же вокругъ 
Гомера, Мепу, Саади, или Мильтона находи
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лись всюду источники и живые ключи, от
куда они для себя черпали: друзья, поклон
ники, книги, традиции пословицы—все это 
безслЁдно исчезло, но, оставаясь на виду, 
несомненно умалило бы изумительное впе
чатаете, производимое тёмн личностями, 
В'Ьщалъ ли бардъ въ сознан!и своего авто
ритета? Чувствовалъ ли оиъ себя нревзой- 
деннымъ какпмъ-лпбо собратомъ? Этотъ во- 
иросъ касается сознашя самого писателя. 
Оказывается ли въ конце концовъ въ его 
груди ДельфШсшй оракулъ, котораго можно 
спрашивать относительно каждой мысли или 
вещи, действительно ли онё такъ обстоять 
или н ё т ъ ?— и отъ котораго получишь отвётъ  , 
на который можно положиться? Всё долги, 
которые такой человЁкъ дЁлаетъ, заимствуя 
отъ чужого ума или даровашя, никогда не 
ноколеблютъ его сознашя своей оригиналь
ности, ибо помощь, какую онъ находить въ 
книгахъ или чужпхъ умахъ, не что иное, 
какъ клубъ дыма въ сравнены съ той со
кровенной сутью, которую онъ носить въ глу
бине своей души.

Легко видеть, что все лучшее, созданное 
въ м]рЁ перомъ пли трудами гсшя, было 
дёломъ не одного человека, но явилось пло- 
домъ широко разветвленной совокупной 
деятельности многихъ, въ которой тысячи 
принимали участие, какъ одинъ человЁкъ, 
отдаваясь одному и тому же импульсу. На
ша англШская бнблш представляетъ собою 
удивительный образецъ силы и музыкаль
ности анпийскаго языка. Но она не создана 
трудами одного человека и одного времени; 
цЁльй столЁтая и церкви работали надъ 
т ё м ъ , чтобы довести ее до такого совер
шенства. Не было еще времени, которое бы 
не знало какого-нибудь существующего уже 
перевода ея. Лцтурпя, вызывающая къ себе 
удпвлеше своею энерпей и иаоосомъ, пред
ставляется антолопей, собранной релпиоз- 
ными чувствами вёко въ  и народовъ, иерево- 
домъ молптвъ и формулъ католической цер
кви,— въ свою очередь составлепныхъ въ 
течете долгихъ иерюдовъ изъ молитвъ и 
благочестивыхъ размышленШ святыхъ и цер- 
ковныхъ писателей всего света. То же самое 
Гроцш замЁчаетъ относительно « Отче Нашъ », 
говоря, что отдёльны я фразы, изъ которыхъ 
эта молитва составлена, были уже во вре
мена Христа въ употреблены въ раввин- 
скихъ формулахъ. Онъ и выбралъ изъ нпхъ 
золотыя зерна. Сильный языкъ англйскаго

Common Law, выразительный формулы на
шего судопроизводства и точность и суб- 
станщальная истина оиредЁлешй въ на- 
шемъ законе являются вкладомъ всёхъ  про- 
зорливыхъ,спльныхъ умомълюдей, жившнхъ 
въ странахъ, въ которыхъ эти законы гос- 
подствуютъ. Переводъ Плутарха достигъ та
кого совершенства потому, что одинъ пере
водъ его появлялся вслёдъ  за другимъ. Не 
было еще времени, которое бы не имёло 
своего перевода. Всё отвЁчаюиця духу язы
ка нащональныя фразы и выражешя оста
лись, все прочее постепенно было выделено 
п отброшено. Подобному лее процессу дав- 
нымъ давно нодверглись и оригиналы этихъ 
книгъ.

Съ MipoBbiMU книгами свётъ  позволяетъ 
себе пзвёстныя вольности. Веды, сказки 
Эзоиа, Пилиай (Pilpay), Арабсшя сказки, 
Спдъ, Шиада, Робииъ Гудъ, иёсни шотланд- 
скихъ минстрелей— все это творешя не одно
го человека. При созданы этихъ ироизведе- 
шй въ умственной работе участвуетъ время, 
вся эиоха работаетъ мыслью— рынокъ, ка- 
менщикъ, илотникъ, кунецъ,фермеръ, фатъ, 
всё они думаютъ для насъ. Каждая книга 
обогащаетъ свое время хорошимъ словомъ; 
то же самое дЁлаетъ и каждый городской 
уставъ, каждая отрасль торговли, каждое 
дурачество и мода дня, и универсальный, 
вселенстй генш, который не боится и не 
стыдится признавать, что своею оригиналь
ностью онъ обязанъ оригинальности всёх ъ ,  
является передъ грядущимъ столЁтаемъ пред- 
ставителемъ и воплощешемъ своего собствен- 
наго вЁка.

Мы должны быть благодарны трудамъ 
антикварныхъ изслЁдователей и Шексииров- 
скаго Общества, прослЁдившихъ шагъ за 
шагомъ ncTopiro развитая англшекои драмы, 
начиная съ исполнявшихся въ церквахъ 
церковнослужителями мистерШ и создашя 
окончательно отделившихся отъ церкви чисто 
свётскихъ театральныхъ иьесъ,— отъ Ferrex 
Porrex и Иглы Гаммеръ Гертона— вплоть до 
того пер!ода, когда сценой завладели лё 
именно пьесы, который Шекспиръ изм ёнилъ , 
иереработалъ и въ конце концовъ сдЁлалъ 
своими собственными творешями. Гордые 
сознан!емъ успеха своихъ изысканШ и по
ощряемые все возрастающимъ интересомъ 
занимающаго ихъ предмета, эти изслЁдова- 
тели не оставили ни одной книжной полки 
необысканной, ни одного чулана и сундука
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на чердаке необшареннымъ, не дали ни еди
ной пачке старыхъ ножелтевшпхъ счетовъ 
спокойно съедаться сыростью и молью,— до- 
того жаждали они н надеялись найти въ 
этихъ давно затерявшихся въ неизвестности 
документахъ указашя на то, занимался ли 
Шекспиръ, будучи мальчикомъ, браконьер- 
ствомъ пли н'етъ, стерегь ли онъ лошадей 
у театральнаго подъезда, держалъ ли онъ 
школу, и почему въ своемъ духовномъ заве
щ али онъ отказалъ своей жене Анне Хэтэ- 
вей одну лишь свою и при томъ не лучшую, 
а вторую но качеству кровать.

Есть нечто трогательное въ безсмыслш 
ложнаго предиочтешя соврзменнымъ векомъ 
объекта, который озаряется светомъ всехъ 
свечей, и на который обращены все взоры, 
въ тщательности, съ какою онъ заноситъ въ 
свою летопись всяшй пустякъ, нмеющШ 
отношеше къ королеве Елизавете и королю 
Якову и къ разнымъ Эссексамъ, Лестерамъ, 
Бэрлейямъ и Бёкингемамъ, оставляя въ то 
же время безъ единаго сколько-нибудь цен- 
наго упоминашя основателя другой династш, 
который одпнъ явится причиною того, что 
память о династш Тюдоровъ сохранится,—  
человека, въ силу осеняющаго его вдохно- 
вешя.носящаго въ себе всю саксонскую расу, 
мыслями котораго еще целыя поколешя 
наиболее передовыхъ людей въ свете, во
ждей человечества, будутъ жить, а умы 
получать то, а не иное направлеше. Народ
ный актеръ: никто не подозревала что въ 
его лице явился поэтъ всего человечества, 
и его велгппе оставалось такою же тайной 
для ноэтовъ и высоко образованныхъ мы- 
слящихъ людей, какъ и для царедворцевъ и 
пошлой толпы. Бэконъ, представлявший со
бою, такъ сказать, инвентарь или итогъ чело- 
веческаго разума своей эпохи, нп разу не 
упомянулъ его имени. Бэнъ Джонсонъ, к а т я  
бы мы натяжки нп де.талн въ толкованш 
его немногихъ слове уважеля и восхвале- 
нiя, даже не нодозревалъ растущаго вели- 
4ia и прочности славы, первыми вибращямъ 
которой онъ самъ положили начало. Онъ 
несомненно счпталъ хвалу, которую онъ воз
дали Шекспиру, весьма щедрой и смотрели 
на себя рядомъ съ ними, какъ на безспорно 
лучшаго поэта.

Если,— Какъ говорптъ пословица,— для 
понимала блестящаго ума необходпмъ уме, 
то эпоха Шекспира, казалось бы, должна 
была бы его понять и оценить. Сэръ Генри

Уоттонъ родился четырьмя годами позже 
Шекспира, и умеръ черезъ двадцать три года 
после его смерти; среди его корреспонден- 
товъ и знакомыхъ я нахожу следующнхъ 
лицъ: Теодора Беза, Исаака Кэзобона (Са- 
saubon), сэра Филиппа Сиднея, графа Эссек
са, лорда Бэкона, сэра Вальтера Ралея, Джо
на Мильтона, сэра Генри Вэна (Vane), Исаа
ка Вальтона, доктора Донна, Абраама Коу
лей, Беллармина, Чарльза Коттона, Джона 
Пнма (Р ут), Джона Хэлса (Hales), Кеплера, 
Вьета, Альберикуса Гентилиса, Павла Сарин, 
Армпшя; следы его сношешйсо всеми этими 
выдающимися личностями сохранились; но 
можно насчитать имена многпхъ другихъ, съ 
которыми онъ, несомненно, встречался— 
Шекспира, Спенсера, Джонсона, Бюмонта 
(Beaumont), Мэсспнджера (Massinger), обо- 
пхъ Гербертовъ, Марлоу, Чэнмана и проч. Со 
времени Перикла, когда надъ горизонтоиъ 
Грецш взошла и заш ла целая илеяда велн- 
кпхъ людей, никогда еще псторйя не отме
чала такого общества современниковъ; и при 
всемъ томъ, пхъ ген!й оказался недостаточ- 
нымъ для того, чтобы отыскать лучшую го
лову, самый могучШ умъ во всемъ свете. Ма
ска, подъ которою нашъ иоэтъ пребывалъ 
незаметнымъ, оставалась непроницаемой. 
Вблизи окинуть взоромъ гору невозможно. 
Потребовалось целое столета, для того что
бы пробудилось вннмаше къ нему, и лишь, по 
прэшествш двухъ вековъ съего смерти, на
чала появляться сколько-нибудь достойная 
его критика. До настоящая) времени оказы
валось невозможнымъ написать исторюШекс- 
иира: ибо онъ явился родоначальникомъ но
вейшей немецкой литературы; съ введешемъ 
его, благодаря Лессингу, въ Гермашю и съ 
переводомъ его творешй Виландомъ и Шле- 
гелемъ, теснейшимъ образомъ связанъ бы
стрый расцветъ немецкой литературы. Не 
раньше XIX столе™ , умозрительный духе 
котораго представляетъ собою своего рода 
живого Гамлета, трагед1я «Гамлетъ» могла 
найти себе такихъ восторженныхъ читате
лей. Въ настоящее время литература, фнло- 
соф1я н вся европейская мысль шексппрпзо- 
ваны. Духъ Шекспира есть тотъ горизонте, 
за которымъ мы теиерь ничего не впдпмъ. 
Нашъ слухъ музыкально воспитывался и раз
вивался на его ритме. Кольридж ь и Гёте— 
единственные критики, сумевшие дать на- 
шпмъ убеждешямъ сколько-нибудь адэкват- 
ное п верное выражеше, но все развитые и
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образованные умы молчаливо сходятся въ об
щей оценке его превосходящей силы и кра
соты, которыя, подобно христианству, нала- 
гаютъ свою печать на всю нашу эпоху.

Шекспировское Общество организовало нз- 
следоватя во воёхъ  направлешяхъ, обрати
ло внпмаше ua недостакшце факты, назна
чило денежныя премш за всякое сведете 
пли yicaaaHie, которое привело бы къ како
му-нибудь доказательству, и какихъ же ре- 
зультатовъ оно всёмъ этимъ достигло? Если 
не считать важныхъ освещешй исторш анг- 
лйскаго театра, которыя мною упомянуты, 
всё названный наследованы подобрали не
большое число фактовъ, касающихся имуще- 
ственнаго иоложешя поэта и расиоряженШ 
относительно его собственности. Оказывает
ся, что съ каждымъ годомъ его пай въ Блэк- 
фрайарскомъ театре (Blackfriars Theater) уве
личивался; тамошшй гардеробъ и друпя при
надлежности составляли его собственность; 
что онъ купилъ себЁ имеше въ своей родной 
деревн'Ь на деньги, нажитыя имъ нисатель- 
ствомъ и ьъ качеств!; пайщика; что онъ за- 
нпмалъ самый лучпий домъ въ Стратфорд!;; 
земляки-сосЁди доверяли ему разныя комис- 
ciii въ Лондон!;, въ родЬ заключеш'я денеж- 
ныхъ займовъ и тому подобное; что онъ былъ 
истый сельсшй хозяинъ. Около того времени, 
когда онъ иисалъ своего «Макбета», онъ су
дится съ ФилиппомъРоджерсомъвъземскомъ 
суд'Ь въ Стратфорде, ища съ него тридцать 
нятыпиллинговъдесятьиенсовъза поставлен
ный ему въ разное время зерновой хлебъ. Во 
всёхъ  отношешяхъ онъ представляется хоро- 
шпмъ домохозяиномъ, про эксцентричности 
и эксцессы котораго молва ничего сказать не 
шгЬетъ. Онъ нринадлежалъ къ десятку до- 
бродушныхъ людей, представляя собою акте
ра н театральнаго пайщика, ничёмъ особен- 
нымъ не выделявшегося среди другихъ акте- 
ровъ и антрепренеровъ. Я допускаю цен
ность п значеше всЬхъ этпхъ сведений; они, 
конечно, стоили труда, который былъ иоло- 
женъ на то, чтобы ихъ раздобыть.

Но, кашя бы крохи свёдёш й  объ его жиз- 
ненномъ склад!; эти изыскашя пи сберегли, 
они безеильны бросить с вётъ  на ту безко- 
щыную силу фантазш и творчества, на тоте 
скрытый магнитъ, который оказываетъ на 
насъ такое неотразимое, притягательное 
дЬйсттае. Мы чрезвычайно неумелые ucTopio- 
графы. Мы разсказываемъ хронику проис
хождения, рождешя, родины, обучен 1я,школь-

ныхъ товарищей, денежныхъ заработковъ, 
вступлешя въ бракъ, обнародован!)! книгъ, 
достижешя знаменитости, смерти; и, когда 
мы дошли до конца съ этой болтовней, все- 
таки не видно ни единой искорки отноше- . 
Hiii всего этого фактнческаго матер1ала къ 
богорождегшой, гешальной личности, и какъ 
будто выносишь впечатаете. что стоить 
раскрыть «Современнаго Плутарха», и лю
бой жизненный складъ, описанйе котораго 
ты въ немъ прочтешь, окажется совершен
но подходящимъ къ творческой деятель
ности поэта. Сущность ноэзш въ томъ и за
ключается, что она, подобно радуге, дочери 
Чуда, возникаетъ пзъ новидпмаго, для того, 
чтобы упразднить прошедшее и отвергнуть 
истор]ю вообще. Малонъ, Уорбюртонъ, Дайсъ 
и Колье напрасно жгли свое масло въ лам- 
падахъ. Знаменитые театры, Ковенть Гар- 
денъ, Дрэри Лэнъ, театръ The Park и Тре- 
монтъ тщетно оказывали свое еодейсгае. 
Бэттертонъ, Гаррпкъ, Кэмбль, Кинъ и Мак- 
риди посвящаютъ свою жизнь этому геню; 
его они венчаютъ славой, освещаютъ, ему 
они подчиняются, его выражаютъ. Ген{ц 
ихъ не знаетъ. Чтете начинается; одно зо
лотое слово исходить, беземертное, изъ всей 
этой расписанной педантичности и напол- 
няетъ насъ сладкими муками, маня въ не
достижимые края его собственной отчизны.
Я припоминаю, однажды я отправился смо
треть Гамлета въ изображено! знаменитаго 
исполнителя, составлявшаго гордость ан- 
шйскаго театра; и все, что тогда запеча
тлелось въ моемъ слухе, и все, чтб я теперь 
могу вспомнить о трагике, оказалось темъ, 
где трагикъ. ни при чемъ; это— вопросъ, ко
торый Гамлетъ обращаете къ духу:

«Чти бъ это значило,
Что ты, трупъ мертвый, вновь въ стальной

бронЪ,
Являешься глядйть на м есяца сребристое

сиянье?»

То воображеше, которое раздвигаете сте
ны кабинета, въ которомъ онъ ппшетъ, на
столько, что въ немъ вмещается целый зпръ, 
наполняете его деятелями, занимающими 
каждый свой рядъ и место, съ такою же 
быстротою умеете весь необъятный океанъ 
действительности утончать въ ciame месяца. 
Это искусство его магики и волшебства пор
тите намъ все иллюзш кулисъ. Способна 
ли какая бы то ни была бюграф!я пролить 
светъ на те края, куда меня переносить
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«Сонъ въ летнюю ночь»? Разве поведалъ 
Шекспиръ какому-нибудь нотариусу или кон
систорскому писарю, какому-нибудь ризни- 

. чему или городскому уполномоченному въ 
Стратфорде тайну возннкновешя этого неж- 
наго и благородная» творешя? АрденскШ 
лесъ, струистый воздухъ Сконъ Касля 
(Scone Castle), лунный светъ, въ которомъ 
тонетъ вилла Порцш, «огромныя пещеры и 
лрнпвыя пустыни», служнвиия мЪстомъ ггтЬ- 
нешя Отелло,— где тотъ троюродный братъ 
или внучатый племянникъ, гд'Ё та пачка су- 
дебныхъ бумагъ или документовъ, то част
ное письмо, которыя сохранили хоть одно 
слово объ этихъ трансцендентныхъ тайнахъ? 
Словомъ говоря, въ этомъ драматпческомъ 
произведены, какъ во всЬхъ, вообще, велн- 
кнхъ создашяхъ искусства, — въ цикло
пической архитектур^ Египта и Нищи, въ 
скульптуре Фпд1я, въ готическихъ соборахъ 
птал1анской живописи, балладахъ licnaein 
и Шотландш,— генШ тащитъ за собой вверхъ 
лестницу, какъ скоро создавши! пхъ вЬкъ 
уходишь, возносясь на небо, и уступаетъ 
место новому веку, который хотя и впдптъ 
предъ собою творешя ушедшаго, шЬмъ не 
менее напрасно тщится возстановить исто- 
рда ихъ создан] я.

Единственный бюграфъ Шекспира самъ 
Шекспиръ, но даже и онъ говорить можетъ 
только тому, что въ насъ есть шекспиров
ская», т. е. нашей душе въ моменты ея выс
шей воспршмчпвости мыслью и чувствомъ. 
Онъ не въ состоянш сойти съ своего тренож
ника п сообщить намъ анекдоты о своемъ 
вдохновении Прочтите старинные докумен
ты, распутанные, анализированные и пу- 
•гемъ сравнетя проверенные неутомимыми 
Дайсомъ и Коллье (Dyce and Collier), и за- 
шЬмъ прочтите одно изъ шЬхъ небесныхъ 
изречешй, которыя, словно метеоры, упали 
съ неба, и которыя не вашъ личный опытъ, 
а весь человЬкъ въ вашей груди воспринялъ, 
какъ слова рока, и скажите мне после это
го,—  отвечаетъ ли одно другому: объясняетъ 
ли сколько-нибудь первое вторымъ? или ка
кое изъ нпхъ позволяешь проникнуть взо- 
ромъ въ историческую правду и действи
тельность этого человека?

Вотъ почему, хотя наши историчесшя 
сведешя о немъ такъ скудны, шёмъ не ме
нее, пользуясь въ качестве бюграфа, вместо 
Обрей (Aubrey) и Роу (Rowe), самимъ Шекс- 
иироыъ, мы въ действительности обладаемъ

той осведомленностью, которая является 
существенной, которая даетъ намъ предста- 
влеше о характере и судьбе человека,— 
теми сведешями о немъ, которыя, если бъ 
намъ пришлось съ нимъ встретиться и 
иметь дело, для насъ важнее всего было бы 
знать. Въ нашемъ распоряженш его удосто- 
веренныя убеждешя по тЬмъ вонросамъ, 
которые стучатся у сердца каждая» челове
ка, дожидаясь отвёта:— о жизни и смерти, 
о любви, о богатстве н бедности, о цЬнно- 
стяхъ жизни и путяхъ, какими мы ихъ до- 
стпгаемъ; о характерахъ людей и в.ияшяхъ, 
скрытыхъ и явныхъ, которымъ подвержена 
ихъ судьба, равно какъ и о шЬхъ таинствен- 
ныхъ и демоническихъ сплахъ, которыя бро- 
саютъ вызовъ нашей безсильной передъ ни
ми науке и въ то же время вгшетаютъ свою 
злобу и благодать въ наши самые светлые 
моменты. Кто читалъ когда-либо его сонне- 
ты безъ того, чтобы заметить, что поэтъ 
далъ въ нихъ нодъ масками, которыя для 
умственно развитого человека не представ
ляются масками, откровеше учешя о друж
бе и любви, изобразилъ смешеше чувствъ въ 
самомъ чуткомъ, воспрпшчпвомъ п въ то же 
время самымъ глубокомысленномъ изъ людей? 
Какую только черту своего сокровеннейша- 
го духа онъ не выразилъ въ своихъ драма- 
тическнхъ нроизведешяхъ? Изъ его богатыхъ 
картннъ, изображающихъ знатныхъ людей 
п королей, можно видеть, кагая формы об- 
ращешя и человечесюя отношешябыли ему 
по душе; наслаждеше, которое онъ испыты- 
валъ отъ сонма друзей, въ шпрокомъ госте- 
привютве, въ радостномъ даренш. Пусть Ти- 
монъ, пусть Варвикъ, пусть AHTOHio купецъ 
сзидетельствуютъ объ его великомъ сердце. 
Далеки! отъ того, чтобы быть, какъ чело- 
векъ, менее всего известнымъ, Шекспиръ 
является скорее единственною личностью во 
всей новой исторш, которую мы близко зна- 
емъ. Какого только вопроса этики, нравовъ, 
изъ области экономш, философы, релпгш, 
эстетики, поведешя въ жизни онъ не затро- 
нулъ и не далъ на него ответа?'Съ какою 
тайной онъ не засвпдетельствовалъ своего 
знакомства?Какое занятое, какую должность, •  
или какую сферу человеческой деятельности 
онъ оставплъ безъ уиоминашя? Найдется ли 
венценосецъ, которому бы незачемъ было у 
него учиться царской величавости, подобно 
тому, какъ Наиолеонъ учился ей у Тальмы? 
Какая дева не найдетъ его нежнее свопхъ
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самыхъ нежныхъ чувствъ? Какого влюблен- 
наго не превзошелъ онъ въ любви? Какого 
мудреца не затмить онъ своею мудрою про
ницательностью? Какого джентльмена онъ 
не поучалъ истинной учтивости, указывая 
ему шероховатость его манеръ?

Но мнение н'Ькоторыхъ д’Ьльныхъ крити- 
ковъ я ценителей, никакое суждеше о Шекс
пира не представляется ц'Ьннымъ, если оно 
не им1'.етъ своимъ предметомъ его чисто дра- 
матическихъ заслугъ; въ пхъ глазахъ, о немъ 
ложно судятъ, если его критикуютъ, какъ 
поэта и философа. Объ его заслугахъ, какъ 
драматическаго писателя, я такого же вы- 
сокаго мнЪшя, какъ и эти критики, но все 
лее я ихъ считаю второстепенными. Онъ 
цельный челов'Ькъ, переполненный до краевъ 
сосудъ, любивиий высказываться, изливать
ся; мозгъ, отъ котораго дышало мыслями п 
образами, которые, ища себе выхода, нашли 
подъ рукою ближе всего драматическую фор
му, въ которой они выливались. Представ
ляй онъ собою что-либо менее великое, намъ 
пришлось бы остановиться на вопросе о томъ, 
на сколько онъ былъ хорошъ на своемъ 
месте, на сколько онъ былъ хорошпмъ дра- 
матургомъ,— адраматургъ онъ, оказывается, 
лучппй въ Mipf). Но на деле выходитъ, что 
то, что онъ им’Ьетъ сказать, на столько istc- 
ко, что отвлекаетъ значительную часть вни
манья отъ способа выражешя имъ своихъ 
мыслей; онъ напомпнаегъ собою иного свя
того, житье котораго просится въ повестью- 
BaHie и переводимо на вей языки, воспевае
мо въ прозй и стихахъ, живописуемо въ 
несняхъ и образахъ и изобразимо мишатю- 
рами, въ виде пословицъ, такъ что поводъ, 
дав mi й мысли святого форму разговора, или 
молитвы, или кодекса законовъ, предста
вляется несуществеинымъ въ сравнены съ 
универсальностью ея примРнешя. Точно 
такъ же дело обстоитъ и съ м^ровымъ му- 
дрецомъ Шексппромъ и его книгой жизни. 
Онъ написалъ мелодш для всей нашей со
временной музыки; онъ написалъ текстъ 
для современной жизни, текстъ нравовъ; онъ 
нарисовалъ человека Англш и Европы; отца 
человека Америки; онъ нарисовалъ человека 
и описалъ день и чтб въ этотъ день соверше
но; онъ читалъ сердце мужчинъ и женщпнъ, 
умйлъ читать ихъ честность, равно ихъ зад- 
шя мысли и хитрости; хитрости невинности 
и переходы, путемъ которыхъ добродетели и 
пороки незаметно становятся своими проти

воположностями; онъ уме.ть отделять въ 
чертахъ ребенка долю отца отъ доли матери 
и проводить тонкую разграничительную чер
ту между свободой и судьбой; онъ зналъ за
коны нротпводейсшя (penpeccin), составля
вшие полищю природы; и все сладости и все 
ужасы человеческой доли запечатлевались 
въ его духе такъ же верно, но и такъ же без
мятежно, какъ ландшафтъ запечатлевается 
въ нашемъ глазу. II громадная важность этой 
мудрости жизни, которою его творенья ды- 
шутъ, совершенно отодвигаетъ вопросъ объ 
ихъ форме, драматическая ли она или эпи
ческая, на задmй планъ, какъ нечто безраз
личное. Обращать здесь внимаше на форму 
все равно, что возбуждать вопросъ о каче
стве бумаги, на которой написано королев
ское послаше.

Шекспнръ на столько жевыходитъ изъря
да выдающихся писателей, на сколько онъ 
возвышается надъ толпой. Онъ непостижи
мо мудръ; мудрость другихъ можно себе 
представить. Солидный, вдумчивый читатель 
въ состоянш, если молено такъ выразиться, 
свить себе гнездо или водвориться въ мозгу 
Платона и оттуда черпать своп мысли, но 
ужъ никакъ не въ мозгу Шекспира. Здесь 
мы всегда остаемся въ преддверш, святая 
святыхъ передъ нами закрыта. Въ искусстве 
выполнения, въ творчестве Шексппръ яв
ляется единственнымъ, недосягаемымъ об- 
разцомъ. Никто не можетъ себе представить 
что-либо лучшее въ этомъ отношенш. Онъ 
явился крайнимъ иределомъ тонкаго худо- 
жественнаго нонимашя, совместпмаго съ 
личной индивидуальностью,—тончайшШ и 
глубокомысленнеипй изъ авторовъ, до- 
шедпий до последней грани того, чего толь
ко писательское искусство, въ состоянш до
стигнуть. На одинаковой высоте съ этой 
житейской мудростью стоитъ его даръ во- 
ображешя и лирическая сила. Создан] я своей 
фабулы онъ одеваетъ живою формой и 
чувствами, словно все это люди, жпвпие съ 
нимъ подъ одной кровлей. Немного найдется 
людей, въ действительности жившихъ, ко
торые бы являли столь явственно отчетли
вые характеры, какъ эти продукты его фан- 
тазш. И они говорили языкомъ на столько 
же сладкимъ, на сколько и подобающимъ. 
II при всемъ томъ онъ ни разу не давалъ 
своимъ даровашямъ увлекать себя въ сто
рону напыщенной высокопарности; равно 
какъ никогда онъ не игралъ на одной толь-
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ко струна. Вездесущая человечность коор- 
дннируетъ п уравновешиваете все его спо
собности. Дайте талантливому человеку 
разсказать какую-нибудь исторш.п его одно
сторонность сразу бросится въ глаза. У него 
есть известныя наблюдет я. мнения, обпщ 
места, который случайно чемъ-лнбо выда
ются, и которыми онъ раснолагаетъ и вы- 
ставляетъ напоказъ. Онъ нереиолняетъ до 
краевъ одну часть, другую оставляешь со- 
всемъ тощей, сообразуясь не съ темъ, чего 
требуетъ вещь, а со своимъ собственнымъ 
духовнымъ складомъ и уменьемъ. У Шекс
пира же нешь особенностей, ни несносныхъ 
нзлюбленныхъ месть, но все онъ даетъ въ 
меру, какъ следуешь; нпкакпхъ удачныхъ 
моментовъ, нпкакихъ курюзовъ у него нетъ; 
онъ не какой-нибудь художнпкъ-спеща- 
.листе, рисующШ, напрпмеръ, исключительно 
коровъ, или фантазеръ-рисователь нтпцъ, и 
не манеристъ; въ немъ нетъ и следа лич- 
ныхъ симпатий и вкусовъ; великое онъ по
вествуешь величественно, малое— въ соот- 
ветствующемъ подчпненномъ тоне. Онъ про
являете свою мудрость и глубокомыше 
безъ всякаго апломба и настойчивости; онъ 
мощенъ, какъ мощна природа, вздувающая 
плоскую равнину въ горные кряжи безъ 
всякаго усил1я и ио темъ же предвечнымъ 
законамъ, по которымъ она носптъ мыль
ный пузырь ио воздуху, и делающая одно 
такъ же охотно, какъ и другое. Это обуслов
ливаете его единственную могучесть и со
вершенство въ фарсе, трагедии новествова- 
Hin и песняхъ любви;— достоинство и уме
т е  столь неотразимыя и захватываюпця, 
что читателю не верится, чтобы друпе чи
татели такъ же глубоко почпталн этого гешя 
и проникались имъ, какъ онъ самъ.

Эта мощь выразительности, эта способ
ность перекладывать сокровеннейшую исти
ну вещей на музыку и стихи делаютъ его 
типомъ поэта и ставяшь на разрешеше ме
тафизики новую проблему, въ его лице. Это 
есть то, что даетъ ему въ естественной псто- 
рш выдающееся место, какъ самому заме
чательному продукту нашей планеты, какъ 
явлению, возвещающему новыя эры и выс- 
ппя состояшя постоянная) прогресса и улуч- 
шенШ. Вещи, какъ въ зеркале, отражались 
въ его поэзш безъ всякаго умалешя въ сво
ей ясности и отчетливости; безъ малейшаго 
пятнышка: онъ моте рисовать тончайшую 
деталь съ совершенной точностью, великое

во всемъ его велпчш, трагическое и коми
ческое съ одинаковою силой а совершен- 
ствомъ, безъ всякаго искажения или при- 
страс'пя. Всю мощь своего иснолнешя и 
трактовки онъ вкладывалъ въ малейпия, 
тончайийя, какъ волосокъ, детали; ресницу 
или ямочку на щеке онъ заканчиваешь съ 
такою же непоколебимой точностью, съ ка
кою онъ наносишь очертания горы, и созда- 
шя его кисти, подобно творешямъ самой 
природы, не побоятся критичсскаго изсле- 
доватя съ иомощью солнечнаго микроскопа.

Коротко говоря, онъ являете собою ка- 
питальнейипй примеръ и лучшее доказа
тельство тому, что суть не въ большей или 
меньшей производительности, не въ боль- 
шемъ или меньшемъ количестве картинъ. 
Онъ обладалъ даромъ создать одну картину. 
Дагерръ открылъ секрете воспропзведешя на 
своей йодистой пластинке изображешя одного 
цветка, и затемъ ужъ присту паетъкъ восиро- 
изведенпо ихъ, сколько душе угодно, хоть 
целаго миллюна. Объекты всегда имеются:, 
но изображешя раньше никогда не было. 
Здесь оно является, наконецъ, во всей за
конченности и совершенстве; и отныне весь 
jiip'b со всеми своими образами можетъ да
вать снимать съ себя портреты. Составить 
рецепте на изготовлеше Шекспира немыс
лимо; но возможность перевода вещей сего 
Mipa на языкъ иесенъ и стиховъ наглядно 
доказана появлешемъ на свете такого 
гешя.

Его лирическая сила кроется въ духе, 
каждой пьесы. Его соннеты, хотя нревосход- 
ность ихъ теряется въ блеске его драмъ,. 
такъ же неподражаемы, какъ и носледшя; 
и причина ихъ недосягаемости кроется не- 
въ достоинстве отдельныхъ стиховъ, но въ 
общемъ достоинстве всего стихотворешя; 
подобно звуку голоса какой-нибудь несрав
ненной личности, такъ и въ нихъ слышится 
глаголъ ноэтическпхъ существъ, и воспроиз
вести теперь какую-нибудь изъ этихъ строфъ. 
такъ нее немыслимо, какъ и всю поэму..

Хотя речи въ его драмахъ, какъ и от
дельные стихи, носятъ печать такой красо
ты, что ухо прельщается и внимаете имъ, 
благодаря одной ихъ музыкальности, содер
жите каждаго места и отрывка дотого 
преисполнено глубокаго смысла и настоль
ко связано со всемъ нредшествующпмъ и 
носледующимъ, что оно удовлетворяете тре- 
бовашямъ самаго строгаго логика. Уиотреб-
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ляемыя ими средства такъ же изумитель
ны, какъ и преследуемый имъ цели; всякШ 
второстепенный вымыселъ, съ помощью ко- 
тораго онъ связываете между собою иныя 
непримиримый противоречия, самъ по себе 
поэма. Онъ никогда не бываете вынужденъ 
сойти на земь и ходить ггЬшкомъ, оттого 
что его кони уносятъ его въ сторону на 
далекое разстояше: онъ всегда остается 
въ седле, твердо держа бразды въ своей 
руке.

Первоначально и самая вызвышенная по- 
эз1я была лишь опытомъ; но мысль испытала 
превращеше съ техъ поръ, какъ она была опы
томъ. Образованные люди часто достигаютъ 
.довольно порядочной искусности въ писаши 
стиховъ; но между строкъ ихъ стихотворе- 
шй не трудно читать повесть пхъ личной 
жизни. Всяшй, кто знакомъ съ нею, сумеете 
назвать любое фигурирующее въ ннхълпцо; 
это—-Андрей, а та воте Рахиль. II смыслъ, 
такимъ образомъ, остается въ нихъ проза- 
ическш. Онъ представляете собою окрылен
ную крыльями гусеницу, но еще далеко не 
бабочку. Въ душе истаго поэта фактъ какъ 
разъ и превратился въ новый элементъ мы
сли и сбросилъ съ себя все, что составляете 
его внешнюю, матер1альную оболочку. Этоте 
благородный даръ ирисущъ Шекспиру. Его 
образы и картины дотого правдивы и за
кончены, что, мы могли бы сказать, онъ, 
какъ выученный урокъ, знаете свое дело 
наизусть. И при всемъ томъ здесь не встре
тишь ни единаго следа его личнаго «я».

Одна еще более царственная черта 
особенно свойственна нашему поэту. Я 
имею въ виду его светлое, радостное на- 
строеше, безъ котораго никто не можетъ 
быть поэтомъ, ибо красота — его идеалъ, 
конечная цель его стремлешй. Онъ лю
бите добродетель не какъ нравственный 
долгъ, не за ея обязательность, но' за ея 
прелесть-, его радуетъ весь света; мужчины, 
женщины ириводяте его въ восхшцеше пле
нительностью ш ш я, какпмъ они окружены 
въ его глазахъ. Красоту, духъ радости и 
веселья онъ изливаете на вселенную. Эпи- 
куръ утверждаете, что поэз!я обладаете та
кими чарами, что ради нихъ влюбленный мо
жете отказаться ота своей возлюбленной. 
Истые барды прославились, благодаря свое
му твердому и жизнерадостному настроеню. 
Гомеръ пребываете въ солнечномъ оянш; 
Чосеръ радостно настроенъ, съ высоко под-

нятымъ челомъ, а Саади говорите: «Распро
странился слухъ, что я сталъ кающимся 
грешникомъ; но чти общаго у меня съ по- 
каяшемъ?» Не менее державенъ и жизне- 
радостенъ,— что менее/— несравненно дер- 
жавнее нжизнерадостнее тони Шексиира. Его 
имя одно вызываете въсердцахъ людей чув
ство радости и стремлен ie къ свободе. По
явись онъ въ какой-либо компанш челове- 
ческнхъ душъ, кто отказался бы шествовать 
въ его свите/ Все, къ чему только онъ ни 
прикасается, заимствуете здоровье п долпц 
вечность отъ его торжественнаго, празднич- 
наго стиля.

Но какъ же дело обстоитъ съ разсчетомъ 
человечества съ этнмъ бардомъ и благодете- 
лемъ, когда, оставаясь одни съ собою и глу- 
xie къ громовымъ раскатамъ его м1ровой 
славы, мы пытаемся подвести ему балансъ? 
Одиночество— строгая школа; оно въ состоя- 
нш научить насъ обходиться безъ героевъ, 
какъ и безъ поэтовъ; оно не останавли
вается передъ тЬмъ, чтобы взвесить на ве- 
сахъ высшей правды и истины самого Шекс
пира, и находите при этомъ, что и онъ раз
деляете половинность и несовершенство 
всего человеческаго.

Шекспиръ, Гомеръ, Данте, Чосеръ—все 
они видели сшше глубокаго смысла, играю
щее надъ видимымъ м1ромъ; они поняли, 
что дерево имеете еще иное назначен!е, 
чемъ носить плоды, а зерно иное, чемъ да
вать муку, а земной шаръ предназначенъ 
для чего-либо другого, чемъ для вспахпва- 
шя и прокладывашя на немъ путей: что 
все эти вещи приносята другую и более вы
сокую жатву для духа, будучи эмблемами 
его мыслей и, параллельно съ своимъ есте- 
ственнымъ назначешемъ, служа, въ извЬст- 
номъ смысле, немымъ комментар!емъ къ 
человеческой жизни. Шексниръ пользовал
ся ими, въ качестве красокъ, для компози- 
цш своей живописи. Онъ остановился ие- 
редъ ихъ красотою, застряли въ ней и ни 
разу не сделалъ дальнейшаго шага (кото
рый, казалось, для такого гешя долженъ 
быть неизбежными), чтобы проникнуть во 
внутреншй, высший смыслъ, заложенный въ 
эти символы и придающий имъ такую мощь, 
чтобы задаться вопросомъ:—чтб это такое, 
что они сами собою выражаютъ? Предостав
ленные въ его распоряжеше и ждавппе его 
приказа элементы онъ превратили въ пред
меты, служащее целями занимательности и

оЭМЕРСОНЪ.
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развлечешя. Онъ явился устроителемъ ни- 
ровъ, оберъ-церемошйместеромъ банкетовъ 
для человечества. Не есть лп это, какъ 
если бы кто, сплою величественнаго знашя, 
захватилъ въ свои руки колеты или плане
ты съ пхъ спутниками и, вырвавъ пхъ изъ 
в1жов'Ьчныхъ орбитъ, воспользовался ими 
для того лишь, чтобы зажечь городской 
фейерверкъ въ праздничную ночь и иллю- 
м инацт и провозгласить повсюду: «сего
дня вечеромъ небывалое пиротехническое 
представлеше»? Неужели деятельный силы, 
рычаги природы и способность понимать 
пхъ ничего больше не стоятъ, какъ улич
ной серенады пли дыма сигары? Снова вспо
минаешь те трубные звуки текста Корана: 
«Небеса и земля, п все, что между ними, 
думаете ли вы, созданы нами шутки ради?» 
Пока речь пдетъ о таланте и духовной мо
щи, человечешй м]ръ не сможетъ указать 
ничего ему подобнаго. Но когда речь захо- 
дитъ о жизнп, ея содержант и вспомога- 
тельныхъ средствахъ, что пользы намъ отъ 
него? Въ чемъ заключается его значеше? 
Оно сводится лишь къ «Двенадцатой ночи», 
пли «Сну въ летнюю ночь», или «Сказке 
въ зимшй вечеръ»: какое значеше здесь 
пмеетъ еще одной картиной больше или 
меньше? Невольно приходптъ на умъ еги
петски! вердпктъ шекспировскихъ обществъ, 
прпзнающШ, что онъ былъ веселымъ акте- 
ромъ и театральнымъ антрепренеромъ. Со
гласовать этотъ фактъ съ его стихами я не 
могу. Друпе замечательные люди вели 
жизнь, которая такъ пли иначе согласова
лась съ ихъ образомъ мыслей; но какой 
контрастъ между той и другими у этого 
человека! Будь онъ не такимъ великимъ, 
обладай онъ лишь обычнымъ калибромъ ве- 
ликпхъ писателей, каковы Бэконъ, Миль- 
тонъ, Тассо, Сервантесъ, мы бы могли такъ 
п оставить этотъ фактъ въ тумане непо
стижимости человеческаго рока; но то, что 
этотъ пзбранникъ изъ мнллюновъ, величай- 
пий среди великпхъ, давний науке о душе 
новое и более широкое содержите, чемъ

существовавшее когда-либо до того, и во- 
друзпвпий знамя человечества на значи
тельное пространство дальше въ глубине, 
дебрей Хаоса, что и такой человекъ не ока
зался мудрымъ но отношешю къ себе,— 
это ужъ должно остаться на скрижаляхъ. 
BcexiipHOtt ггсторш и вечно свидетельство
вать, что величайппй изъ всехъ поэтовъ 
велъ темную и суетную жизнь, употребляя 
свой генШ лишь на потеху и развлечеше- 
толпы.

Хорошо, но и другихъ людей, жрецовъ и 
пророковъ, израэлитовъ, немцевъ и шве- 
довъ, занимали те же самыя вещи, оне но
сились передъ ихъ глазами; сквозь эти пред
меты они видели то, что въ нихъ содержа
лось. И какая была отъ этого польза? Кра
сота тотчасъ же исчезла; они въ нихъ чи
тали заповеди, все псключаюпцй, тяжелый,, 
какъ гора, долгь; бремя обязанности, печа
ли, словно одна на другую нагроможденный, 
горы, свалилось на нихъ, и жизнь стала для 
нихъ призрачной, безрадостной, какимъ-то 
паломнпчествомъ, испыташемъ, осаждаемая 
со всехъ сторонъ скорбными повествовашя- 
ми о падеши Адама и тяготеющимъ надъ 
ними прокляиемъ въ ирошедшемъ, днями 
страшнаго суда, чистилищемъ и адскими 
огнями въ грядущемъ; и сердце вещателя- 
провпдца,какъ и сердце слушателя, потону
ло въ бездне этихъ страшилищъ.

Необходимо согласиться съ темъ, что все- 
это были полу-воззрешя, недостаточные: 
взгляды несовершенныхъ людей. Шръ все 
еще ждетъ своего поэта-жреца, иримирите- 
ля, который не станетъ игриво относиться, 
къ смыслу жизни, подобно актеру Шекспи
ру, ни рыться въ могилахъ, какъ мрачный 
Сведенборги; а будетъ видеть, говорить и 
действовать съ равнымъ, нейзменнымъ вдо- 
хноветемъ. Ибо знате сделаетъ солнечное 
Фяше еще более яркпмъ; справедливость, 
прекраснее личныхъ чувствъ и склонностей, 
и любовь можетъ идти рука объ руку съ  
MipoBOft, всеобъемлющей мудростью.
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НАПОЛЕОНЪ ИЛИ ЧЕЛОВЪКЪ ЖИТЕЙСКИХЪ УСПЪХОВЪ.

Среди выдающихся людей девятнадцатаго 
стол’Ь'пяБонаиартъявляется наиболее извест
ною и самой могучей личностью: этимъ нре- 
обладающимъ значешемъ своимъ онъ обя- 
занъ той верности, съ какою онъ отражаете 
и воплощаете въ себе тонъ мысли и веры, 
стреылешя и цели огромной массы деятель- 
ныхъ и образованныхъ людей. По теорш 
Сведенборга, всяшй брганъ состоите изъ 
одвородныхъ частицъ, или, какъ иногда вы
ражаются, всякое целое составлено изъ по- 
добныхъ ему частей; такъ,—л е т я  состав
лены нзъ безконечно малыхъ легкихъ, пе- 
чень изъ безконечно малыхъ неченочекъ,—  
селезенка изъ малыхъ селезенокъ и т. д. По 
этой аналогии оказывается, что,разъ какой- 
нибудь человекъ увлекаетъ за собою силы 
и симпатш несметныхъ массъ. разъ Напо- 
леовъ есть Франщя, разъ Наполеонъ пред
ставляете собою Европу, это происходите от
того, что люди, находяпцеся подъ его стя- 
гомъ, сами являются маленькими Наполео
нами.

Въ современномъ обществе царите по
стоянный антагонизмъ между консерватив
ными и демократическими классами; между 
темъ, кто составплъ себе состоите, и мо
лодыми, неимущими сослкшями, которымъ 
еще только приходится составить себе по
можете. Первый классъ боязливъ, эгои- 
стиченъ, врагъ свободы и нововведенШ и 
постоянно нутемъ вымирашя уменьшает
ся въ численности. Второй классъ также 
эгоистиченъ, настуиателенъ, смелъ, пола
гается на самого себя, всегда превосходите 
численностью своего противника и ежечас
но умножаете своп ряды рождешями. Онъ 
желаете, чтобы дорога ко всемъ поприщамъ 
была открыта соперничеству всехъ, всеоб
щей конкуренции, чтобы число понрищъ уве
личивалось: это классъ деловыхъ людей въ 
Америке, въ Англш, во Францш и во всей 
Европе: классъ трудодюбивыхъ и талантли- 
выхъ. Наполеонъ его представитель. Ин
стинкте деятельныхъ, смелыхъ, снособныхъ

людей въ среднемъ классе всего света ука
зать на Наполеона, какъ на вонлощеше де
мократии Онъ обладать ихъ добродетелями 
п ихъ пороками, а больше всего ему свой- 
ствеиы были ихъ духъ п стремлешя. Эта тен- 
денщя матер1алистпчпа, она направлена на 
чувственный успехъ и, для достижешя этой 
цели, пользуется богатейшими и самыми 
разнообразными средствами; она имеете де
ло съ механическими силами, высоко ум
ственна, вооружена обширнымъ и точнымъ 
знашемъ и искусна, но смотрите на все ин
теллектуальным и духовныя силы, какъ на 
средства, и иодчиняетъ ихъ цели матер1аль- 
наго успеха. Быть богатымъ человекомъ 
такова конечная цель. «Боте даровалъ», го
ворите Коранъ, «каждому народу пророка, 
вещающаго на его родномъ языке». Парижъ 
и Лондонъ и Ныо-!оркъ, духъ коммерцш, де
нете и матершьнаго могущества, должны 
были тоже иметь своего пророка; для мис
сии таковаго Бонапарте и былъ иредназиа- 
ченъ и носланъ.

Каждый изъ безчисленныхъ читателей 
анекдотовъ и мемуаровъ о Наполеоне, а так
же его бюграфШ, съ восторгомъ зачиты
вается ими, потому что въ нихъ онъ из
учаете свою собственную исторю. Наполеонъ 
современенъ, моденъ до корней, и даже на 
самой вершине велшйя и высоты, на кото
рую вознесла его судьба, отъ него веете ду- 
хомъ газете. Онъ не святой, «не капуцинъ», 
какъ онъ самъ выражается, — онъ и не 
герой въ высокомъ смысле этого слова. Че
ловекъ улицы находить съ немъ качества 
и духовныя силы другихъ людей улицы. Та
кой человекъ находите его такимъ же, какъ 
онъ самъ, обыкновеннымъ по рожденш, 
гражданпномъ, который, благодаря вполне 
понятнымъ заслугамъ, достпгъ столь госнод- 
ствующаго положешя, что моте удовлетво
рять все те свои вкусы и вожделёшя, каше 
свойственны обыкновенному человеку, но 
которые последит вынужденъ скрывать и 
подавлять: хорошее общество, хороппякни-

с*
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гп, возможность быстро путешествовать, бо
гато одеваться, устраивать званные обеды, 
держать безчпсленныхн слуги; личный веси 
изначеше, осугцествлеше свопхи замысловъ, 
роль благодетеля по отнотешю ко всеми 
окружающимъ; утонченное наслаждеше жи
вописью, скульптурой п музыкой, обладаше 
дворцами и ночетъ и уважеше отовсюду,—  
словомъ, все то, что щлятно сердцу ка- 
ждаго человека девятнадцатаго стелется, 
оказалось во власти н въ обладашп этого мо- 
гучаго человека. Естественно, что человека., 
умеющий оставаться вернымъ и принора
вливаться къ духу окружающпхъ его народ- 
ныхъ массъ, какъ это умелъ Наполеонъ, ста
новится не только нредставптелемъ, но фак- 
тпческимъмонополистомъ и узурпаторомн чу- 
жихъ духовныхъ организаций. Такъ Мнрабо 
присвоивалъ себе всякую хорошую мысль, 
совершали нлапаты надъ всякими удачными 
словоми, произносимыми во Францш. Дюмони 
сообщаети, что они, присутствуя рази ви 
Конвенте, слушали си галлереи, какп Ми- 
рабо произносить речь. Дюмона осенила 
мысль составить ки этой речи соответствую
щее заключете, которое они тути же на
бросали карандашеми на бумаге и показали 
сидевшему рядоми си ними лорду Эльджи- 
ну. Лорди Эльджинн одобрили это заключе- 
н!е, и Дюмони ви тотн же вечери показали 
его Мирабо. Мирабо, прочитавн оное, безпо- 
добно произнеси его ви слухи п заявили, 
что они включить этоти ораторскш призывн 
ви свою завтрашнюю речь переди собра- 
шемн. «Это невозможно», заметили ему Дю
мони, «таки какн, ки сожалению, я пока
зывали уже набросанное мною ораторское 
обращеше лорду Эльджпну». «Если бы вы 
показали не только лорду Эльджину, но еще 
полсотне другихн лици, я все-таки произ
несу его завтра», и они действительно про
изнеси эти слова ви заседании следующаго 
дня и произвели ими огромное впечатлеше. 
Эго легко обиясняется теми, что Мирабо, 
сознавая неотразимость своей личности, чув
ствовали, что вещи, ви которыя они внеси 
свое личное вдохновеше, на столько же бы
ли его собственными, на сколько бы оне ими 
были, если он они сами ихн сочинили, и что 
силу и неотразимость придаети ими лишь 
то, что они ихи усвоили и воспроизвели оти 
себя. Еще более абсолютное и централизую
щее в.шше оказывали Наполеонн, унасле
довавши популярность Мирабо и достпгшШ

несравненно болыпаго, чеми они, преобла
дали и не только ви одной Францш. н о и далеко 
за ея пределами. И, ви самими деле, чело
веки Наполеоновской чеканки перестаети, 
можно сказать, иметь свою собственную, 
частную речь и мнеше. Воспршмчивость его 
дотого обширна, и они таки ноставленъ, 
что они становится центральными бюро для 
всего знатя, остроум1я и мощи своего вре
мени н страны. Это они выигрываетн сра- 
жеше,— составляетнкодекснзаконови,уста- 
навлпваетн систему мери и весовн; это 
они ннвеллщ^етн Альпы, строить дорогу. 
Все выдающиеся инженеры, ученые, стати
стики представляюти ему доклады: то же са
мое делаютн все замечательные головы ви 
любой области; пзи всего, что ему представ- 
ляютн, они утверждаете самые лучине про
екты и мероприятия, кладете на нпхи свой 
отпечатоки и не только на нихн однихи, а 
на всякоми удачноми н достонамятноми из
речении Всякая мысль, высказанная Напо- 
леономи, всякая строка, ими написанная, за
служиваете нрочтешя, ибо она отражаете 
мысль и настроеше всей Францш.

Бонапарте были кумироми заурядныхн 
людей, оттого что они ви превосходной сте
пени обладали качествами и способностями 
заурядныхн людей. Известное удовлетвореше 
испытываешь, когда ви области политики 
доходишь до последняго основанья, освобо
ждаясь рази навсегда оти ханжества и 
притворства. Каки и обширный классн, ко- 
тораго представптелеми они являлся, Бона
парта работали для достпжешя власти и 
богатства,— но особенность Бонапарта за
ключается ви томи, что они стремился ки 
этой цели бези всякаго стеснешя ви выбо
ре средстви. Все чувства, которыя могути 
остановить людей ви подобноми стремлении 
они откидывали ви сторону. Оантименталь- 
ность они предоставляли женщинамниде- 
тями. Фонтонн выразили собственную мысль 
Наполеона, когда ви 1804 году оти имени се
ната обратился ки нему со следующими сло
вами: «Ваше величество, стремлеше ки со
вершенству есть худший изи недуговн, по- 
ражавшпхнкогда-либо человеческую душу». 
Защитники свободы и прогресса— «идеоло
ги»—  этоти презрительный отзыви’ часто 
срывается си уста Наполеона: «Неккери не 
что иное, каки идеологи»; «Лафайетгь—  
идеологи».

Известная ита.щанская пословица гла-
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ситъ: «коли хочешь иметь усп'Ьхъ, не будь 
слишкомъ добрымъ». Свергнуть съ себя "го
сподство такпхъ чувствъ, какъ благочестче, 
благодарность п благородство, представляетъ 
до известной степени выгоду; съ освобозкде- 
темъ отъ ннхъ, то, что раньше являлось 
для насъ непреодолимой препоной и иродол- 
жаетъ быть таковой для другихъ, становит
ся выгоднымъ оружщмъ къ достижешю пре- 
следуемыхъ нами целей; такъ зима превра- 
щаетъ реку, являвшуюся страшнымъ бар- 
рьеромъ, въ самый гладюй и легкш путь 
сообщен ia.

Наполеонъ отделался разъ навсегда отъ 
сантиментальности и побуждений чувства и 
устраивался въ жизни единственно съ по
мощью своихъ рукъ и своей головы. У него 
н'Ьтъ чудесъ, н'бтъ ничего сверхъестествеы- 
наго. Онъ работникъ во вс'йхъ областяхъ, 
чугунно-литейной и желГзодРла'гельной, ра
ботникъ на дереве и подъ землею, работ- 
никъ-путеецъ и архитекторъ, фпнанснстъ- 
монетчикъ и военачальникъ, и всюду онъ 
являетъ себя образцомъ въ высшей степени 
посл'Ьдовательнаго и разумнаго работника. 
Онъ никогда не проявить слабости, отъ него 
ни разу не повеешь кнпжнымъ духомъ, но 
всегда онъ дМствуетъ съ солидностью и 
точностью силъ природы. Онъ не утратилъ 
своего врожденного чутья и спмпатш къ ве
щами. Передъ такимъ человЪкомъ люди от- 
стуиаютъ и стушевываются, какъ передъ 
стихийными явлешями природы. На свете 
есть, конечно, достаточное число людей, зна- 
токовъ своего дела, вошедшихъ, такъ ска
зать, въ суть вещей, каковы фермеры, куз
нецы, моряки и вообще ремесленники; и намъ 
известно, какими реальными и основатель
ными таше люди оказываются рядомъ съ 
учеными и книжниками; но этимъ людямъ 
обыкновенно недостаетъ организаторской 
способности, и они—словно руки безъ голо
вы. Бонанартъ же, сверхъ этой почвенной и 
животной силы, обладалъ еще пронпцатель- 
нымъ взглядомъ и даромъ обобщешя, такъ 
что люди видели въ немъ совмещение сы- 
рыхъ, натуральныхъ и духовныхъ силъ, 
словно море и земля стали въ его лице 
плотью и начали оперировать цифрами, по
этому земля и море какъ бы обусловливали 
его иоявлеше. Онъ явился въ свою собствен
ную среду, и ея элементы его приняли. Этотъ 
разсчптывающШ,цифровой работникъ знаетъ, 
надъ ч'Ьмъ онъ работаетъ, и какой плодъ

ожндаетъ его труды. Онъ зиалъ свойства 
золота и железа, качества колесъ и кораб
лей, войскъ и дипломатовъ, и требовалъ, 
чтобы каждый исполнялъ на своемъ месте 
все, что по своему роду и натура оиъ дод
же нъ исполнять.

Боенное искусство явилось игрою, въ ко
торой онъ прим'Ьнялъ и развивалъ свою 
ариеметику, свой даръ разсчитывашя. Эта 
ариеметика, но его собствеинымъ словамъ, 
состояла въ томъ, чтобы располагать всегда 
большими силами, ч’Ьмъ нещяятедь, въ 
томъ пункте, где врагъ атакуется или где 
онъ самъ производить атаку; и все свое да- 
ponanie онъ вкладываетъ въ безконечные ма
невры и эволюцш, помощью которыхъ оиъ 
всегда настунаетъ на врага на угловомъ 
пункт’}; и разстраиваетъ его силы по частямъ. 
Очевидно, что даже незначительная сила, 
настолько искусно и быстро маневрирую
щая, что всегда въ месте решптельнаго "боя 
выставляешь двухъ челов’Ькъ противъ одно
го, одержать верхъ надъ гораздо более мно
гочисленной массой людей.

Услов1я времени, его собственная природ
ная организащя и обстоятельства зкизни в'ь 
его ранней молодости сложились для того, 
чтобы выработать изъ него образецъ демо
крата. Онъ обладалъ хорошими качествами 
своего класса и ушшями ихъ д'Рятельнаго 
цршгЬнешя. Здравый смыслъ, который не 
успеваешь остановиться на какой-нибудь 
цели, какъ находить сейчасъ и средства къ 
ея достижению; наслаждение, испытываемое 
въ самомъ пользованш средствами, въ вы
боре, упрощенш и комбинировании средствъ; 
прямолинейность, основательность и цель
ность дейсш я; благоразумие, съ какимъ все 
предусматривалось, и энерпя, съ какою все 
приводилось въпсполнеше,— все это делаешь 
его натуральнымъ органомъ и главою того 
лагеря, который я, принимая во внимаше, 
его широкое разростаню, могъ бы, каэкется, 
окрестить нменемъ современной партш.

Главнейшая и наибольшая роль во вся- 
комъ успехе иринадлежитъ природе; ей же 
эта роль принадлезкитъ и въ его зкитейскихъ 
тр1умфахъ. Бъ такомъ человеке чувствова
лась потребность, и такой чедовекъ явился 
на светъ: человекъ изъ камня и экелеза, 
могущШ оставаться верхомъ на лошади пят
надцать или семнадцать часовъ кряду, це
лыми днями оставаться безъ нищи и сна, 
пользуясь ими лишь урывками; ироявивппй
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въ свонхъ дбйствшхъ быстроту и разбегь 
тигра; человеки, не останавливавшийся ни 
нередъ какими соображениями; целостный, 
настойчивый, себялюбивый, благоразумный 
и настолько проницательный, что не дастъ 
себя ничьему утверждению, никакому суе
верию провести, никогда безъ холоднаго взвЦ- 
шивашя не отдастся на волю собственному 
пылу и увлеченш. «Моя железная длань», 
говорплъ онъ, «находилась не въ оконечно
сти моей руки, а состояла въ неносредствен- 
номъ соединены съ моей головой». Власть 
природы и фортуны онъ умели уважать, п 
ей онъ приписывалъ причину своего прево
сходства, вместо того, чтобы, какъ это де- 
лаютъ люди нпзшаго калибра, превозносить 
себя самого за свою непреклонность и от
важную борьбу съ природой. Излюбленной 
темой для его риторики служили намеки на 
его звезду, п онъ, какъ и народъ, находшгь 
удовлетвореше, когда онъ называлъ себя 
«Чадомъ Рока». «Меня обвпняютъ», гово
рили онъ, «въ совершены великпхъ нресту- 
плешй; люди моего десятка не совершаютъ 
преступлены. Ничто не могло быть проще и 
естественнее моего возвышешя, напрасно 
было бы приписывать причину его кознямъ 
или преступными путями; причина его кроет
ся въ особенныхъ условшхъ времени и той 
известности, которую я стяжали, успешно 
воюя съ врагами моей страны. Я всегда 
шелъ въ одномъ направлены съ мнешемъ 
народныхъ массъ и съ собьшями. Какая же 
польза была бы мне отъ престунныхъ пу
тей?» Далее, онъ выразился однажды, гово
ря о своемъ сыне: «мой сынъ не въ состоя- 
нш меня заменить;я сами не въ состоянш се
бя заменить; я— иродуктъ обстоятельствъ».

Въ немъ сочеталась прямолинейность дей- 
сттмя съ небывалой еще до того шириной 
охвата и глубиною нониманш. Онъ реалиста, 
страшный для всехъ болтуновъ п смущаю- 
ицй всехъ, кто старается затемнить истину. 
Онъ сразу видптъ, вокругъ чего вертится 
вещь, прямо ударяетъ въ самую точку со- 
противлешя и совершенно игнорируете все 
друпя соображены. Онъ настоящими обра- 
зомъ спленъ: его мощь заключается въ про
ницательности, въ нроникновешп въ глуби
ну и самую суть предмета. Оиъ никогда не 
одерживали победы но недоразуменш, не
взначай; все давныя ими сражешя онъ вы
игрывали въ своей голове прежде, чемъ

выиграть пхъ на поле битвы. Главнейния 
средства, которыми онъ пользовался, зало
жены въ немъ самомъ. Онъ ни у кого не 
спрашиваете советовъ. Въ 1796 году онъ 
пишете Директорш: «Я вели камнашю, не 
обращаясь ни къ кому за советами. Ничего 
хорошаго я бъ не достигъ, если бы я нахо
дился въ необходимости сообразоваться со 
взглядами другого лица. Я неоднократно 
одерживали верхи надъ превосходными си
лами и въ таше моменты, когда мы нужда
лись въ самомъ необходимомъ, и это оттого, 
что, благодаря уверенности въ вашемъ до- 
верш ко мне, мои дейстшя были такъ же 
быстры, какъ ц мои мысли».

Исторш пспоконъ вековъ вплоть до на- 
стоящаго дня полна глупостей, совершае- 
мыхъ правителями. Это — классъ людей, 
достойныхъ большого сожалешя, ибо не 
ведаютъ они, что ими надо творить. Но 
Нанолеонъ понимали свое дело. Это были 
человеки, который каждый момента и во 
всякомъ положены знали, что ему сейчасъ 
надо делать. А это огромное преимущество 
и поддержка духа не только для королей, 
но и д м  простыхъ гражданъ. Мало есть лю
дей, которые думаютъ о завтрашнемъ дне; 
большинство живете изо дня въ день, безъ 
всякаго плана, и всегда стоите у конца своей 
лиши, ожидая после каждаго своего акта 
какого-нибудь импульса извне д м  дальнЬй- 
шихъ действш. Наполеонъ были бы вели
чайшими человекомъ въ Mipe, если бы его 
цели и стремлетя определялись исключи
тельно общественными интересомъ. Но даже 
какой онъ есть, онъ внушаете довер1е и 
мощь необыкновенными единствомъ п це
лостью своей деятельности. Они тверди, уве- 
ренъ, готовъ на самоотречение, снособенъ 
самого себя отстранить на задшй планъ, 
всеми пожертвовать ради своей цели— день
гами, войсками, генералами, а также своей 
личной безопасностью, при чемъ не обманы
ваете себя, какъ это делаютъ обыкновенные 
авантюристы, на счетъ внешняго блеска и 
эффектности нускаемыхъ ими въ ходи 
средствъ. «Случайныя собьгпя не должны 
д ^ ать  направлено политике», говорили 
онъ, «а, наоборота, политика должна напра
влять собьгпя». «Давать себя уносить пото- 
комъ каждаго собьгпя значить не иметь 
совсемъ политической системы». Его побе
ды являлись для него лишь столькими же
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;цреддвер]'ями къ дальнейшему движенда впе
реди, котораго путь онъ ни на мгновеше не 
упускали изъ виду среди оеагёпительнаго 
-блеска н сутолоки обстоятельствъ даннаго 
момента. Онъ зналъ, что ему надо делать, 
и несся неудержимо къ намеченной цели. Въ 
стремлмпи къ ней, прямая лишя казалась 
ему недостаточно короткими разстояшемъ 
между двумя точками, и онъ готовъ былъ бы 
его сделать еще короче. Страшные случаи 
несомненно можно собрать изъ исторш его 
жизни, свидетельствующее о той цене, ка
кою онъ покуналъ свой успехъ; но это еще 
не даетъ основами причислять его къ же
стокими людямъ, а лишь къ тому разряду 
людей, который не знаетъ нпкакихъ пре
гради своей воле; онъ не былъ кровожаденъ, 
ни жестокъ — но горе всякому предмету и 
лицу, становившимся ему поперекъ дороги! 
Не кровожадными следуетъ его признать, 
а не щадящими крови и безжалостными. 
Онъ только видели передъ собою поставлен
ную цель: всякое препятеше къ ея дости- 
жешю должно было быть преодолено. «Ва
ше величество, генералъ Кларки не въ со- 
стоянш соединиться съ генераломъ Жюнб 
вследеше уб1йственнаго огня австршской 
■батареи».— «Пусть беретъ батарею штур- 
момъ».— «Государь, всякий полки, прибли
жающейся къ тяжелой артиллерш, обреченъ 
на гибель. Чтб же, государь, изволите при
казать?» — «Впереди, впереди!»— Серюзье, 
полковники артиллерш, онисываетъ въ 
своихъ «Военныхъ Воспоминашяхъ» сле
дующую сцену, имевшую место после Ау- 
стерлпцскаго боя. «Въ тотъ моментъ, когда 
русская арм1я отступала съ трудомъ, но въ 
полномъ порядке, но льду озера, пмператоръ 
Наполеопъ прискакали верхомъ во весь 
карьеръ къ артиллерш и крикнули: «что вы 
теряете время? Стреляйте въ эти массы, оне 
должны бытьпотоплены: стреляйте въледъ!» 
Этоть ириказъ въ течете десяти минутъ 
оставался неисполненными. Напрасно я и 
некоторые офицеры были поставлены на 
склоне холма для того, чтобы произвести 
приказанное дМстае: все наши снаряды 
скользили по льду, нс проламывая его. Видя 
это, я попробовали пустить въ ходи простое 
средство: поставить на верхи, легшя гаубицы. 
П очти перпендикулярное падете тяжелыхъ 
•снарядовъ произвело желанное действ!е. 
Моему примеру немедленно последовали прп-

мыкаюпця батареи, и въ мгновеше ока мы 
похоронили въ водахъ озера несколько 1) 
тысячи русскихъ и австрШцевъ».

Въ избытке рессурсовъ, которыми онъ 
располагали, всякое препятсте, казалось, 
совершенно исчезало. «Нпкакихъ Альиъ быть 
не должно», сказали онъ и построили своп 
великолепный дороги, идушдя высеченными 
на нихъ, въ виде ступеней, галлереями до 
самыхъ крутыхъ вершинъ, пока Италш не 
лежала передъ Парпжемъ таки же открыто, 
какъ и любой городи Франции Онъ ставили 
на карту свою собственную жизнь въ не
устанной борьбе за свою корону. Рази ими 
чтб было решено, онъ делали это всею ду
шою и мощью. Онъ вкладывали въ эту вещь 
всю свою силу. Онъ рисковали всеми, ниче
го не щадя: ни аммуннщи, ни денегъ, ни 
войскъ, ни генераловъ, ни самого себя.

Нами npiflTiio видеть всякую вещь, отпра
вляющую своп функцш согласно своей при
роде, будь то дойная корова илн гремучая 
змея, н если допустить (чтб большинство 
людей, новпдпмому, и делаетъ), что война 
есть лучший сиособъ разрешешя междуна- 
родныхъ споровъ, Бонаиартъ былъ несомнен
но правъ, ведя войну основательно. ВелпкШ 
иринципъ войны, говорили онъ, заключает
ся въ томи, что арм!я должна быть всегда 
готова, и днемъ и ночью н во всякую мину
ту, къ оказанго всего того сопротивления, 
на какое она только способна. Онъ никогда 
не жалели своей аммуиицш и засыпали не- 
щлятельскую познцпо целыми градомъ же
леза—ядрами, пулями, картечью —  чтобы 
уничтожить всякое сопротивление съ ея сто
роны. На всякий пунктъ обороны бросали 
онъ эскадронъ за эскадрономъ въ нодавляю- 
щемъ числе, пока отъ противника не оста
валось никакого следа. Къ одному полку 
конныхъ егерей поди Лобенгитейномъ онъ 
за два дня до 1енскаго сражешя обратился 
со словами: «ребята, нечего бояться смерти; 
когда солдаты глядятъ смерти неустрашимо 
въ глаза, они ее гонятъ въ ряды неприяте
ля». Въ пылу атаки онъ и самого себя не 
щадили. Въ отваге онъ доходили до преде-
ловъ возможнаго. Несомненно, что въ Пта-/

1) Цитируя приведеныыя слова изъ вторыхъ 
рукъ, за невозможностью раздобыть самого 
Серюзье, я не реш аю сь принять высокую 
цифру, которую нахож у въ имеющ емся вь  
моемъ распоряженш  источник fc.
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л и  онъ въ этомъ отношенш сделалъ все ре
шительно, что только было въ его силахъ. 
Онъ неоднократно бывалъ на краю гибели, 
и его собственная жизнь не разъ висела на 
волоске. При Арколе онъ быль отброшенъ 
въ болото. Между нимъ и его войсками въ 
разгаре схватки находились австрШцы, и, 
лишь благодаря отчаяннымъ усшпямъ, уда
лось его спасти. При Лонато и въ другихъ 
местахъ онъ едва не попалъ въ пленъ. Онъ 
сражался въ шестидесяти бояхъ, и этого 
ему еще было мало. Каждая победа явля
лась для него новымъ оруялемъ. «Моя сила 
пала бы, если бъ я не ноддерживалъ ея но
выми успехами. Победа сделала меня темъ, 
что я есть, и на победе мне необходимо дер
жаться». Онъ, какъ и всяшй разумный че- 
ловекъ, сознавалъ, что для сохранешя не
обходимо столько же жизни, сколько и для 
созидашя. Мы всегда находимся въ опасно
сти, всегда въ затруднительномъ иоложенш, 
на самомъ краю гибели, и одна лишь изо
бретательность и мужество могутъ насъ 
спасти.

Эга мощь духа ограждалась и умерялась 
самой холодной разсудительностыо и точ
ностью. Въ атаке неудержимый вихрь, ра
зящих, какъ громъ, онъ оказывался не- 
уязвнмымъ и неприступнымъ въ свонхъ око- 
иахъ. Да сама его атака никогда не явля
лась одушевлешемъ мужества, а только ре- 
зультатомъ разсчета. Лучший способъ защи
ты въ его глазахъ сосгоитъ въ томъ, чтобы 
всегда быть атакующей стороной. «Мое че- 
столнже»,говорить онъ, «было велико, но оно 
было холоднаго рода». Въ одномъизъсвоихъ 
разговоровъ съ Ласказасомъ онъ заметилъ: 
«что касается моральнаго мужества, то я 
редко встречалъ такой родъ его, который 
я называю мужествомъ двухъ часовъ утра: 
подъ нимъ я разумею не подготовленное 
мужество, такое, которое бываетъ необхо
димо въ неожпданныхъ случаяхъ п которое, 
не взирая на самыя непредвпденныя собы- 
т!я, оставляетъ человеку полную свободу 
суждешя н самоопределешя», и онъ не ко
лебался объявить, что самъ онъ въ высокой 
степени одаренъ этимъ мужествомъ двухъ 
часовъ утра, и что онъ встречалъ мало лю
дей, которые бы могли съ нимъ въ этомъ 
отношенш сравниться.

Все зависело отъ правильности его раз- 
счетовъ, и звезды не могли быть точнее въ

своемъ беге, чемъ его комбинации Его лич 
ное внимате спускалось до самыхъ незначи- 
тельныхъ частностей и мелочей. «При Мон
тебелло я иршшалъ Келлерману произвести 
атаку восемью конными сотнями, н этими 
силами онъ отрезалъ шесть тысячъ венгер- 
скихъ гренадеръ иередъ самыми глазами ав- 
стр1йской кавалерш. Эта кавалер]я находи
лась въразстоянш полумили,требовалось лишь 
четверть часа времени н ато , чтобы она по
спела на место боя; и я заметилъ, что эти 
именно четверть часа всегда решаютъ судь
бу сражешя». «Передъ темъ, какъ вступить, 
въ бой, Бонапарта мало думалъ о томъ, что 
онъ долженъ делать въ случае успеха,а боль
ше всего о томъ, что онъ долженъ делать въ. 
случае неблагощлятнаго поворота судьбы»., 
То же благоразум!е и здравый смыслъ отме- 
чаютъ все его поведете. Инструкцш, дан
ный имъ своему секретарю въ Тюльери, за- 
служпваютъ быть упомянутыми. «Въ тече
т е  ночи входите въ мою комнату какъ мож
но реже. Не будите меня, когда вы имеете- 
сообщить мне какая-нибудь хоронпя вести; 
съ ними дело не къ спеху. Но когда вамъ. 
приходится сообщить дурную весть, будите 
меня моментально, ибо тогда нельзя терять 
ни одной минуты». Того же рода капризная 
эконом1я диктовала ему своеобразное отно- 
шеше къ получаемой имъ целыми грудами, 
корреспондендш въ бытность его главноко- 
мандующимъ въ Италш. Онъ прпказалъ 
Буррьену оставлять все письма нераспеча
танными въ продолженie трехъ недель и за- 
темъ съ удоволыятаемъ убеждался въ томъ,. 
сколь значительная часть корреснонденцш 
сама собою погашалась н не требовала ни
какого ответа съ его стороны. Его успеш
ность въ работе была безпредельна и явля- 
етъ собою примеръ, указывавший на то, что- 
человечесшя сиособности могутъ превосхо
дить все, что себе объ ихъ граннцахъ моле
но было представить. Было не мало царей- 
работниковъ, начиная огь Улисса до Виль
гельма Оранскаго, но не было среди нихъ. 
ни одного, кто бы въ состоянш былъисиол- 
нить десятую долю того, что совершила, 
этотъ человека,.

Къ этимъ дарамъ природы у Наполеона 
присоединилось преимущество рождены era 
среди скромныхъ условШ обыкновенна^) 
обывательскаго состояшя. Въ своей позд
нейшей жизни онъ нмедъ слабость желашя
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присоединить къ свопмъ коронамъ и гер- 
бамъ давностныя нрава аристократическаго 
происхождешя; но онъ сознавалъ, чемъ онъ 
обязанъ своему суровому воспитанно, и не 
скрывалъ своего презрешя кт> ирнроднымъ 
королямъ. Онъ выразился о нихъ, что «въ 
своемъ изгнанш оип ничему не научились и 
ничего не забыли». Бонапарта нрошелъ все 
чины военной службы, но онъ также быль 
гражданпноль раньше, чемъ сталъ пмпера- 
торомъ,и, благодаря этому, тгёлъ въ своихъ 
рукахъ ключъ къ понимашю граясданскихъ 
интересовъ. Его замечашя и суждешя показы- 
ваютъ, насколько хорошо онъ былъ освВ- 
домленъ и правильно судилъ о среднпхъ 
классахъ. Те, кому приходилось иметь съ 
нимъ дело, убеждались, что его нельзя во
дить за носъ, и что онъ такъ же хорошо 
умеетъ считать, какъ и всяшй другой чело
в е к а  Это проглядываетъ изъ вс'Ьхъ частей 
мемуаровъ, диктованныхъ имъ на Острове 
Св. Елены. Когда издержки императрицы, 
расходы по придворному хозяйству, по со
держат») дворцовъ накопляли болышя сум
мы долговъ, Наполеонъ самъ проверялъ 
счета поставщиковъ, открывалъ въ нпхъ 
переборы и ошибки, и, такимъ образомъ, со- 
кращалъ претензии на значительный суммы.

Своимъ великимъ орузиемъ, а именно 
поддержкой предводимыхъ имъ миллюновъ, 
онъ былъ обязанъ представительному ха
рактеру своей личности. Онъ насъ ннтере- 
суетъ, насколько онъ нредставляетъ собою 
Францию д Европу; и онъ является вождемъ 
и государемъ лишь по стольку, по скольку 
револющя или интересы промышленныхъ 
классовъ нашли въ немъ свой органъ и сво
его предводителя. Бъ борьбе сощальныхъ 
интересовъ онъ зналъ цену н значеше тру
да и естественно сталъ на его сторону. Мне 
нравится одинъ характерный случай, упо
минаемый однпмъ изъ его бшграфовъ на 
Острове Св. Елены. «Однажды, во время 
его прогулки въ обществе г-жи Balcombe, 
несколько слугъ, носпвшпхъ тяжелые сун
дуки, переходили черезъ дорогу, и госпожа 
Балькомбъ довольно сердитымъ тономъ прп- 
казала имъ подождать. Наполеонъ вме
шался, заметивъ ей: «сударыня, надо иметь 
уваженie къ обремененными ношею». Во 
время имнерш онъ обратплъ внимате на 
улучшение и украшеше рынковъ въ столице, 
«Рыночная площадь», говорилъ онъ, «пред-

ставляетъ собою Лувръ для простого наро
да». Главнейппя творешя, которыя его пе- 
режили, это выстроенный имъ великолеп
ным дороги. Онъ вселилъ войскамъ свой 
духъ, и своего рода свобода отношешй и то
варищество установились между нимъ и сол- 
датомъ,которыя иравиломъ иридворнаго эти
кета не допускались между нимъ и его офи
церами. Они на его глазахъ совершали ве
щи, какихъ нпкамя друпя войска совершить 
не могли. Лучшимъ документомъ, свиде- 
тельствующпмъ объ его отношенш къ сво
имъ войскамъ, является его дневной при- 
казъ въ утро Аустерлицкаго боя, въ кото- 
ромъ онъ обещаетъ солдатамъ держаться 
во время сражешя вне лиши огня. Это за- 
явлете, совершенно обратное темъ воззва- 
шямъ, съ которыми генералы и государи 
обыкновенно обращаются къ солдатамъ на
кануне битвы, достаточно ноказываетъ без
граничную преданность армш своему вождю.

Но, хотя это тождество между Наполео- 
номъ и народными массами и сказывалось 
въ отдельныхъ частностяхъ, его действи
тельная сила покоилась на ихъ убеждении, 
что онъ являлся ихъ представителемъ въ 
своемъ генш н своихъ целяхъ, не только 
когда онъ ухажпвалъ за народомъ, но и 
когда онъ давалъ ему чувствовать свою 
властную руку, ш даже тогда, когда онъ 
опустошалъ его ряды своими безпрерывны- 
ми наборами. Онъ умелъ не хуже любрго 
французскаго якобинца философствовать на 
тему о свободе и равенстве; когда делались 
намеки на драгоценную кровь столетш, про
литую въ лице казненнаго имъ герцога 
Энпенскаго, онъ возразплъ: «II моя кровь 
не изъ лужи». Народъ чувствовалъ, что въ 
его лице тронъ больше не занпмается и 
соки страны не высасываются неболыпимъ 
классомъ закономъ иривилегироваиныхъ лю
дей, замыкавшимся отъ всякаго общен!я 
съ детьми иочвы; въ ТюльерШскомъ дворце 
держалъ стягъ человекъ, вышедш!й изъ на
родной среды, разделяющШ те же взгляды 
п идеи, что и она, самымъ настоящимъ 
образомъ открывают; щ ей и ея детямъ до- 
ступъ ко всЬнъ местамъ, дающимъ власть 
и требующимъ довер!я. Дни сонной, эго
истичной политики, постоянно ограничи
вающей поприще и возможность выдви
нуться для молодыхъ, энергичныхъ людей, 
окончились, п настало время роста и стре-
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ыленШ. Открылся рынокъ для всехъ спо
собностей н иропзведенШ человека; передъ 
глазами молодости й таланта заманчиво 
сверкали блестяпце нрнзы. Старая, скован
ная данями, феодальная Франщя преобра
зилась въ молодой Огайо или Нью-1оркъ, 
и те, кому больно приходилось подъ неумо
лимыми строгостями новаго монарха, мири
лись съ ними, какъ съ неизбежными спут
никами военнаго режима, благодаря кото
рому народи освободился отъ прежнихъ 
угнетателей. И даже въ то время, когда 
большинство народа начало задавать себе 
вопросъ, остался ли онъ действительно въ 
какомъ-нибудь выигрыше отъ непрекраща- 
ющпхся поборовъ людьми и деньгами, кото
рыми новый повелитель его облагаешь, все, 
что было талантливаго въ стране, во всехъ 
областяхъ и общественныхъ ноложешяхъ, 
стало на его сторону и защищало его, какъ 
своего естественнаго покровителя. Въ 1814 
году, когда ему советовали опереться на 
выспие классы, Наполеонъ сказалъ окру- 
жавшизгь его: «господа, въ иоложенш, въ 
которомъ я нахожусь, единственная аристо- 
краыя, на которую я могу положиться, это 
— чернь фобурговъ» (предзгЁстШ).

Наполеонъ прншелъ навстречу этими есте
ственными ожидашямъ. Особенность его 
положешя требовала съ его стороны самаго 
широкаго гостепршмства п поощрешя по от- 
нршешю ко всякаго рода талантами и при- 
звашя ихъ на ответственныя, требуюпця 
довер1я места; и такая политика соответ
ствовала его личными чувствами. Какъ вся- 
шй человеки высшаго порядка, онъ несо
мненно чувствовали потребность въ людяхъ 
и сотрудникахъ одного съ ними калибра, а 
также испытывали желаше помериться си
лами съ другими выдающимися людьми и не 
выносили глупцовъ и посредственностей. Въ 
Пталш онъ искали настоящпхъ людей, но 
никого не нашелъ. «Добрый Боже!» восклик
нули онъ, «какъ редко можно встретить 
людей! Въ Италия насчитывается восемнад
цать мшшоновъ, и я  среди нпхъ съ трудомъ 
нашелъ всего двухъ человеки: Дандоло и 
Мельцп». Въ позднейшие годы, когда у него 
накопился более богатый опытъ, его уваже- 
Bie къ человечеству нисколько не возросло. 
Въ минуту горечи онъ сказалъ одному пзъ 
своихъ старейшихъ друзей: «люди заслужп- 
ваютъ то презреше, которое они мне вну-

шаютъ къ себе. Мне стоить только нало
жить какую-нибудь золотую нашивку на 
сюртуки моихъ добродетельныхъ республи- 
канцевъ, чтобы они немедленно стали всеми, 
чего только я ни пожелаю».— Эта нетерпи
мость по отношение къ несолидностн явля
лась, однако, косвенными выражешемъ дол
жной дани, воздаваемой ими темь дарови
тыми личностями, который внушали къ себе 
его уважеше не только, когда онъ въ нихъ 
встречали друзей и сотруднике въ, но и когда 
они оказывали иротиводействю его воле. Онъ 
никогда не смешивали Фокса и Питта, Карно, 
Лафайетта и Бернадотта съ волокитами, око
лачивавшимися вокругъ его двора, и, не 
смотря на пренебрежете, которое его выра
ботавшийся въ целую систему эгоизмъ дик
товали ему по отношешю въ великими вое
начальниками,-одерживавшими съ ними и 
для него победу за победой, онъ не скупится 
на прпзнаше заслуги и выражеше своего 
удивлешя Ланну, Дюроку, Клеберу, Десею, 
Массене, Мюрату, Нею и Ожеро. Если онъ 
чувствовали себя ихъ покровителемъ и соз- 
дателемъ ихъ велич1я и богатства, если онъ 
наир, говорили: «я создали своихъ генера- 
ловъ пзъ ничего, извлекши ихъ изъ грязи», 
— онъ съ другой стороны не моги скрывать 
своего удовлетворенья по поводу получаемаго 
ими отъ нихъсодейс'шя и поддержки,достой- 
ныхъ велишя его собственныхъ плановъ. 
Во время похода въ Pocciro храбрость и бое- 
выя качества маршала Нея произвели на него 
столь сильное впечатаете, что онъ сказалъ: 
«у меня въ сундукахъ двести миллюновъ, но 
я бы отдали всехъ ихъ за одного Нея». 
Характеристики, данныя ими многими пзъ 
его маршаловъ, замечательно ярки и, хотя 
оне не удовлетворяютъ ненасытнаго тщесла- 
в1я французскнхъ офицеровъ, оне, но суще
ству своему, несомненно справедливы. II, дей
ствительно, не было того вида заслуги, 
который бы не находили въ его иравлеше 
прпзнашя и поощрешя. «Я знаю», говорили 
онъ, «глубину и содержаще каждаго пзъ 
моихъ генераловъ». Всякое природное даро- 
ваше могло вполне разсчитывать на хороший 
npieMb при его дворе. Семнадцать человеки 
въ его время изъ простыхъ солдатъ былп 
возвышены до званщ короля, маршала, гер
цога или генерала; а кресты Почетнаго Леп- 
она давались за личную доблесть, а не благо
даря родственными связями. «Боевое кре-
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щеше даетъ всеми солдатамъ въ моихъ гла- 
захъ одинаковый рангъ».

Когда человеки дарственной натуры ста
новится на самомъ д'Ьл'Ь титулованными 
царемъ, весь свете этому радъ и иснытыва- 
етъ удовлетвореше. Револкяця дала право 
крепкому населенно Сентъ - Антуанскаго 
предместья, равно какъ последнему конюху 
и денщику въ армш, смотреть на Наполеона, 
какъ на плоть отъ плоти н создаше своей 
парни: но вместе съ тВмъ въ успехе вели- 
каго таланта есть нечто, завоевывающее 
всеобщую симпатш. Ибо все разумные люди 
заинтересованы въ торжестве разума и ду
ховной силы надъ глупостью и превратностью; 
п, въ качестве разумныхъ существъ, мы 
чувствуемъ, что воздухъ словно очищается 
разрядами электричества, когда грубая мате
риальная сила ниспровергается умственной и 
духовной энерией. Стоитъ намъ только воз
выситься надъ сферой местныхъ и случай- 
ныхъ партйныхъ интересовъ п взглядовъ, 
какъ каждый человекъ чувствуете, что Напо- 
леонъ ведете борьбу ради него; его победы 
честныя победы; эта сильная паровая ма
шина работаете за насъ, исполняете нашу 
работу. Все, чтб, переходя обыкновенный 
границы человеческихъ способностей, взы
ваете къ нашей силе воображешя, действу
ете на насъ удивительно бодрящими и 
освобождающимъ образомъ. Эта всеохваты
вающая, богатырская голова, перебирающая 
и гешально разрешающая целые ворохи 
д'Ьлъ и одушевляющая Taide сонмы дВятель- 
ныхъ сплъ;этотъ глазъ,охватывающй ипро- 
ннкающш взоромъ всю Европу; эта быстрая 
изобретательность; этотъ неизсякаемый ис
точники средствъ: каюя событая! каю я 
романтнчесюя картины] каюя необычайный 
положешя!— когда онъ во время солнечнаго 
заката на Сицшпйскомъ море устремляете 
взоръ на Альпы; когда, выстраивая въ боевой 
порядокъ свою армш въ виду иирамидъ, онъ 
обращается къ своимъ войскамъ со словами: 
«съ вершины этихъ иирамидъ сорокъ вековъ 
глядите на васъ»; когда онъ переправляется 
черезъ Красное море и переходите въ бродъ 
заливъ Суецскаго перешейка. На берегу у 
Птолемаиды его душу волновали гпгантсюе 
замыслы. «Если бы Акръ палъ, я бы изме
нили карту света». Въ ночь после битвы 
поди Аустерлицомъ, совпавшей съ годовщи
ной провозглашешя его пмператоромъ, его

арм1я поднесла ему букета пзъ сорока не- 
щлятельскпхъ знамени, взятыхъ въ бою. 
Нечто детское, пожалуй, есть въ удовольствш, 
которое онъ испытывали, выставляя на но- 
казъ эти контрасты, какъ и въ томъ удоволь
ствш, которое онъ себе доставляли, заставляя 
королей дожидаться щнема въ его передней, 
въ Тильзите, въ Париже п Эрфурте».

Въ виду госиодствующпхъ среди людей 
слабости, нерешительности и вялости, чело
вечество не можете достаточно поздравить 
себя съ этими могучими и решительными 
человекомъ дела, хватавшими всегда удачу 
и удобный случай, что называется, за бороду н 
показавшими, сколь многое можно свершить 
съ помощью техъ только качествъ, которыми 
люди вообще въ меньшей степени обладаютъ, 
а именно, съ помощью точности, личнаго вни- 
машя, мужества и основательности. «АвстрШ- 
цы», говорили онъ, «не знаютъ цену време
ни». Я бы моги привести случаи изъ его моло- 
дыхъ лети, которые характеризуюта его, 
какъ образецъ благоразуапя. Его мощь не 
представляете собою дикую и необузданную 
силу, пли энтуз1азмъ въ роде того, какой 
мы видимъ у Магомета, или же необыкно
венную силу убеждешя п воздейсшя на 
людей; но она иокоится на руководстве въ 
каждомъ случае здравыми смысломъ, вме
сто того чтобы следовать правилами и обы
чаями. Уроки, который онъ намъ даетъ, тотъ 
самый, который намъ преподаете всякая 
могучая сила: что для нея всегда есть место. 
На какую только массу малодушныхъ сомне- 
шй не можете служить ответами жизнь 
этого человека! Когда они появился на 
исторической сцене, общими убеждешемъ 
военныхъ людей было, что ничего новаго 
нельзя внести въ военное дело, подобно то
му, какъ, но мненпо людей нашего времени, 
ничего новаго нельзя произвести въ поли
тике, или въ церковномъ быту, плп въ обла
сти литературы, торговли, сельскаго хозяй
ства, или же въ нашихъ общественныхъ 
нравахъ и обычаяхъ; подобно тому, какъ во 
все времена общими убеждешемъ общества 
является, что свети окончательно износился. 
Но Бонапарта лучше, чемъ общество, знали 
дело и, сверхъ того, сознавали, что онъ его 
лучше знаете. Я думаю, что люди вообще ве- 
даюта лучше, чемъ творятъ; они знаютъ, что 
учреждешя, которыя мы такъ красноречиво 
расхваливаемъ, представляюсь собою въсущ-



92 Э М Е Р С О Н Ъ

ности карточные домики и безделушки, но 
они не решаются довериться своему вну
треннему инстинктивному чувству .Бонапарта 
полагался на свой собственный здравый 
смыслъ, нисколько не заботясь о томъ, чтб 
думаюта друпе. Света относился къ его 
новшествамъ совершенно такъ же, какъ онъ 
относится къ чьимъ бы то нн было новше
ствамъ,— делалъ протпвъ нпхъ безчислен- 
ныя возражешя, указывалъ на всевбзмож- 
ныя препятствия, —  но онъ обращалъ нуль 
внимашя на все эти возражения. «Чтб соз- 
даетъ велиюя трудности», замечаетъ онъ, 
«въ отправленш обязанностей главнокоман- 
дующаго сухопутными силами, эта необхо
димость довольствовашя нищей такой массы 
людей и жнвотныхъ. Если онъ станетъ По
лагаться на одннхъ комиссаровъ, онъ не 
двинется съ места, и все его ноходы окон
чатся неудачею». Примеромъ его здраваго 
смысла можетъ служить то, чтб онъ гово
рить о переходе черезъ Альпы зимою, кото
рый все авторы, одинъ за другимъ, въ сво- 
пхъ оппсашяхъ признавали неосуществи- 
мымъ. «Зима», говорить Наполеону «не 
представляется самыми неблагоирштнымъ 
для перехода черезъ высоюя горы временемъ 
года. Снегъ тогда бываетъ твердъ, погода 
установившаяся, и тогда нечего опасаться 
лавину действительной п единственной опа
сности, которую можно встретить на Аль- 
пахъ. На такихъ высокихъ горахъ въ де
кабре часто стоятъ чудные дни, отлпчаю- 
пцеся сухимъ холодомъ и чрезвычайной ти
шиною въ воздухе». Прочтите также его 
м нете о пути, какпмъ выигрываются сра- 
жешя. «Во всехъ сражешяхъ бываетъ мо
мента, когда самыя храбрыя войска, после 
того, какъ пмп сделаны величайння устшя, 
готовы бежать съ ноля битвы. Этотъ нахо- 
дящш на нихъ страхъ ироисходитъ отъ 
унадка довер1я къ ихъ собственному муже
ству, и лишь самаго слабаго повода, малей- 
шаго предлога достаточно для того, чтобы 
возстановить въ нихъ довер!е къ себе. Все 
искусство въ томъ и состоитъ, чтобы вы
звать этотъ поводъ и изобрести нредлогъ. 
При Арко.тР я вынгралъ сражен!е съ по
мощью двадцати пяти всадниковъ. Я уло- 
вплъ вышеуказанный момента упадка энер- 
гш, далъ каждому человеку по трубе и 
вынгралъ битву съ помощью этой горсти. 
Две армш, видите ли вы, представляютъ со
бою два тела, сталкпваюицяся между собою

и стараюнцяся устрашить другъ друга; на- 
ступаета момента паники, и этотъ момента 
слёдуета обратить въ свою пользу. Чело
в е к у  много разъ бывавппй въ деле, безъ 
труда разпознаетъ этотъ моментъ: оно также 
легко, какъ подвести сумму сложешя».

Этотъ представитель девятнадцатаго сто- 
летш ко всёмъ своимъ даровашямъ обла- 
далъ способностью умозрРшя въ области 
общихъ вопросовъ. Онъ съ удовольсттемъ 
иробегалъ мысленными взоромъ весь рядъ 
практическихъ, литературныхъ и отвлечен- 
ныхъ вопросовъ. Его мнешя въ нихъ всегда 
оригинальны и понадаютъ въ суть предмета. 
Во время шгавашя въ Егннетъ онъ любилъ 
после обеда ставить какое-нибудь предло- 
жеше, которое человека три или четыре 
должны были отстаивать и столько же че- 
ловекъ опровергать. Онъ давалъ тему, и 
споры вращались вокругъ вопросовъ ре- 
лпгш, или разныхъ формъ правлетя, или 
военнаго искусства. Однажды онъ предло
жили вопроси, обитаемы ли планеты. Дру
гой разъ: сколько лети существуетъ M ipn? 

Далее онъ предложили разъ обсудить воз
можность разрушешя земного шара водою 
или огнемъ; другой разъ: истину или лож
ность предчувствШ и объяснеше сновъ. Онъ 
очень охотно говорили о религш. Въ 1806 
году опъ беседовалъ <уь Фурнье, епнскопомъ 
Монпелье, но богословскимъ вопросами. По 
двумъ пунктами они нпкакъ не могли между 
собою согласиться, а именно по вопросу объ 
аде и о возможности обрести спасете вне 
лона церкви. Императоръ разсказывалъ Жо
зефине, что онъ спорили, какъ дьяволъ, объ 
этпхъ двухъ пунктахъ, но еписконъ оста
вался въ нпхъ неумолимыми. Онъ охотно 
соглашался съ философами относительно 
всего, что приводилось въ доказательство 
протпвъ религш, какъ продукта, людей и 
времени, но онъ ничего не хотели слышать 
о ыатерхализме. Въ одну прекрасную ночь, 
находясь на палубе корабля, среди шедшей 
тамъ разной болтовни на тему о матщлализ- 
ме, Бонапарту указывая на звездное небо, 
заметили: «вы можете, господа, разглаголь
ствовать, сколько вами угодно, но скажите 
мне, кто все это создали?» Они находили 
особое удовольеше въ беседахъ съ людьми 
науки, особливо съ Моижемъ и Бертолле; 
но литераторовъ онъ невысоко ставили; онъ 
считали ихъ «фразёрами». Онъ также лю
били беседовать о медицине п при томъ съ
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врачами-практиками, которыхъ онъ особенно 
высоко ценил*: съ Корвизаромъ въ Париж* 
и Антономарки на Остров* Св. Елены. «По
верьте мн*», сказалъ онъ последнему, «мы 
бы лучше сделали, если бъ оставили вс* 
эти средства: жизнь —  это такая крепость, 
о которой ни вы, ни я ничего не знаемъ. Къ 
чему же ставить препятотя къ ея защите? 
Ея собственныя средства гораздо выше всего 
аппарата вашихъ лабораторй. Корвизаръ 
искренно согласился со мною въ томъ, что 
вс* ваши противиыя микстуры ни на что 
не годны. Медицина представляетъ собою 
сводъ сомнительныхъ преднисанШ, действ!е 
которыхъ въ своемъ совокупномъ результа
те  оказывается для человечества скорее ро
ковым*, ч*мъ полезнымъ. Главными сред
ствами моей фармакопеи являются вода,воз- 
духъ и чистота».

Его мемуары, диктованные графу Монтб- 
лону и генералу Гурго на Острове Св. Елены, 
представляются весьма ценными, при вс*хъ 
оговоркахъ, которая къ нимъ, иовидимому, 
приходится сделать, въ виду известной не
искренности ихъ автора. Онъ обладаетъ до- 
бродуниемъ, сопровождающимъ силу и со- 
знаше своего превосходства. Я восторгаюсь 
простотою и ясностью его повествованья объ 
его битвахъ, не уступающаго комметиряямъ 
Цезаря, его добродушнымии достаточно почти
тельными сообщешями о маршал* Вурмсер* 
и другихъ противниках*; какъ писатель, онъ 
вполне достоинъ и всегда на высот* разно- 
образныхъ нредметовъ, имъ трактуемыхъ. 
Самымъ щнятнымъ отд*ломъ его воспомина- 
нШ является описаше его похода въ Егп- 
петъ.

У него бывали часы глубокого раздумья 
и мудрости. Въ промежутки досуга, будь то 
въ поход* или во дворце, Наполеонъ являет
ся гешальнымъ человеком*, направляющим* 
на отвлеченные вопросы врожденное у него 
тягот*ше къ истин* и отвращеше къ пу- 
стымъ с-ловамъ, какое онъ привыкъ проявлять 
на войн*. Онъ ум*лъ пользоваться всякой 
игрою воображешя, романомъ, bon mot такъ 
же хорошо, какъ и стратегическимъ нла- 
номъ въ камнанш. Ему доставляло удоволь- 
CTuie приводить Жозефину и ея придворныхъ 
дамъ въ чарующее оц*пен*ше ужасами ка
кой-нибудь вымышленной исторш, которую 
онъ разсказывалъ въ полумраке слабо осве
щенного покоя, при чемъ его голосе и дра- 
матичесшй таланте придавали впечатл*шю,

производимому разсказомъ, такую силу, ка
кую себе только можно было представить.

Я называю Наполеона агентомъ пли но- 
в*реннымъ средняго класса современнаго 
общества; представителемъ всей этой толпы, 
которая наполняете рынки, лавки, конторы, 
фабрики, корабли современнаго Mipa, стре
мясь къ богатству. Онъ былъ агитаторомъ, 
разрушителемъ давности, внутреннимъ нре- 
образователемъ, либераломъ, радикаломъ, 
изобр*тателемъ средстве, открывателемъ 
дверей и рынковъ, нисировергателемъ моно- 
полш и злоупотребление Разумеется, богата 
и аристократы его не любили. Англ in, центре 
капитализма, и Риме съ AncTpieft, центры 
традпщй и родословныхъ прерогативе, вы
ступили его противниками. Вызванное имъ за
мешательство и уныше среди косныхъ и кон- 
сервативныхъ классовъ, навеянный имъ 
ужасе на глупыхъ стариковъ и старухе рим- 
скаго конклава, въ отчаянш хватавшихся за 
всякую вещь и готовыхъ скорее ухватиться 
за раскаленное железо,ч*мъ за него,—тщет- 
ныя попытки статистиковъ и государствен- 
ныхъ теоретиковъ забавлять и провести его, 
а императора австршскаго подкупить его; и 
рядомъ съ этимъ инстинкте всего, чтб гд* 
бы то ни было оказывалось молодымъ, пыл- 
кимъ и активнымъ среди человечества, ука- 
зывающШ на него, какъ на столпе, какъ на 
представителя— гиганта средняго класса, все 
это делаете исторш его лучезарной и импо
зантной. Онъ обладалъ добродетелями пред- 
ставляемыхъ имъ массе, но онъ обладалъ 
также ихъ пороками. Жалко, что блестящая 
картина имеете свою обратную сторону. Но 
таково уже роковое свойство, съ которымъ 
намъ приходится сталкиваться въ нашей но
гой* за богатствомъ, что она вероломна и 
покупается ц*ною поппрашя или Ослаблетя 
нравственныхъ чувстве; съ т*мъ sue самымъ 
фантоме мы неизбежно должны встретить
ся и въ исторш этого передового бойца, ко
торый поставилъ себ* исключительною 
целью блестящую карьеру, не стесняясь въ 
ея преследовании никакими вел*шями долга 
и совести при выбор* средстве.

Въ Бонапарт* замечается особенное от- 
сутс-TBie благородныхъ чувстве. Личность, 
поставленная на самой вершин* человече
ства среди йаибол*е культурного в*ка и ци- 
внлизованнейшаго населешя въ свет*, онъ 
лишен* обычных* достоинстве правдивости 
и честности. Онъ несправедлив* ио отноше-
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яш  къ своими генералами, эгоистиченъ, го- 
товъ всегда чулая заслуги приписать исклю
чительно себЁ; онъ подлымъ образомъ похи- 
щаетъ славу великихъ д ё л ъ  у Келлермана, 
у Бернадотта; интригуетъ, чтобы вовлечь 
своего вЁрнаго Жюно въ безвыходное бан
кротство, съ цёлью  удалешя его изъ Пари
жа, потому лишь, что фамильярность npie- 
мовъ иослёдняго оскорбляетъ горделивость 
его новосозданнаго трона. Онъ лгунъ безъ 
числа и мЁры. Его офищальный органъ 
«Moniteur» и всё  его бюллетени представ- 
ляютъ собою сплошное выражеше того, во 
чтб онъ желалъ бы,чтобы общественное м н ё - 
Hie вЁрило; но чтб еще хуже, въ своей преж
девременной старости онъ спдёлъ  на своемъ 
одпнокомъ островЁ, совершая съ холодныыъ 
разсчетоыъ подлоги въ фактахъ, числахъ п 
характерахъ и придавая цсторш театральное 
ё с 1 а ОУнегощакъ у всЁхъфрандузовъ,страсть 
къ сценическими эффектами.Всякш актъ.ды- 
шущШ благородствомъ, является отравлен- 
нымъ, благодаря такой разсчетлпвости на 
эффектъ. Его звЁзда, его любовь къ славЁ, 
его представлете о безсмертш души, всё  они 
носятъ типичный характеръ нащонально- 
французскаго. «Я долженъ ослёнлять  и изу
млять. Если бы мнё  ирпшлось дать свободу 
печати, моя власть не продержалась бы 
трехъ дней». Производить огромный шумъ 
его излюбленная задача. «Большая и з в ё - 
стность есть большой шумъ; ч ё м ъ  больше 
его дЁлаютъ, т ё м ъ  дальше онъ слышенъ. 
Законы, учреждешя, памятники, все исче
заете, но шумъ о нихъ продолжается и раз
дается въ позднЁйиие вЁка». Его ученее о 
безсмертш не что иное, какъ вЁра въ по
смертную слав у .Его Teopia в.нян1я содержите 
очень мало лестнаго для человЁчества. «Есть 
лишь два рычага для того, чтобы двигать 
людьми; это личный пнтересъ и страхъ. Лю
бовь лишь наивный самообыанъ, не сомвё- 
вайтесь въ этомъ. Дружба пустой звукъ. Я 
никого не люблю. Я не люблю даже моихъ 
братьевъ; пожалуй, [осифа я чуточку люблю 
п то по привычкЁ и оттого, что онъ мой стар- 
ипй брате; и Дюрбка, его я тоже люблю; а 
почему? оттого что м нё  нравится его харак
теръ; онъ суровъ и рЁшителенъ, и м нё  сдает
ся, что этотъ парень не пролилъ еще въ 
жизни ни одной слезинки. Чтб касается ме
ня, то я отлично знаю, что у меня н ё т ь  ис- 
тпнныхъ друзей. Пока я продолжаю быть 
т ё м ъ , чтб я есть, я могу имёть такъ назы-

ваемыхъ друзей, сколько м нё  угодно. Предо
ставьте чувствительность женщинами, муж
чины должны быть тверды сердцемъ и во
лей, иначе имъ не мёсто на войнё  и в ъ  пра- 
вленш». Онъ абсолютно не зналъ, чтб такое 
совёсть . Онъ былъ сиособенъ красть, клеве
тать, убивать, топить и отравлять, если 
только его интересы этого требовали. Въ 
немъ не было никакого благородства, одно 
лишь пошлое чувство ненависти было ему 
знакомо; онъ былъ въ высшей степени себя
любивы, онъ былъ вЁроломенъ; онъ прибЁ- 
галъ къ обману въ игрЁ въ карты; онъ былъ 
изумительный болтунъ; онъ вскрывали чу- 
ж!я письма, былъ въ восторгЁ отъ своей 
гнусной иолнцш и потирали руки отъ удо- 
вольств1я, когда ему удавалось перехватить 
кашя-нпбудь с в ё д ё ш я , касающаяся интим
ной жизни окружающихъ его мужчинъ и 
женщинъ, при чемъ онъ иередъ ними хва
стали, что «ему все рЁшительно извёстн о»; 
онъ совали свой носи и давали указашя от
носительно иокроя дамскихъ платьевъ и 
подслушивали инкогнито на улицЁ раздавав- 
пиеся крики «ура» и восхваленгя толпы; его 
манеры были грубы. Его обращеше съ жен
щинами отличалось ношлой развязностью. 
У него была привычка дергать ихъ за уши 
и щииать въ щеки, когда онъ находился въ 
хорошемъ расиоложенщ духа, а также дер
гать за уши и баки мужчинъ, хлопать ихъ 
и выкидывать надъ ними грубыя шутки. Эту 
привычку онъ сохранили до НОСЛЁДНИХЪ 
дней. Чтобы онъ подслушивали, держа ухо 
у замочной скважины, или чтобы онъ въ 
этомъ былъ когда-либо уличенъ, представ
ляется не удостовЁреннымъ. Коротко говоря, 
пронпкнувъ къ нему сквозь всю окружав
шую его сферу могущества и блеска, вы, въ 
концё  концовъ, оказывались не иередъ ры
царской личностью, джентльмэномъ, а не- 
редъ мошенникомъ и негодяемъ: и онъ виол- 
н ё  заслуживаете прозвище Juppiter Scapin 
или Плуга-Юпитера (архиплута).

Описывая обЁ иартш, на которыя совре
менное общество дёли тс я ,— демократовъ и 
консерваторовъ,— я сказали, что Бонапарте 
является типическими демократомъ или нред- 
ставителемъ иартш людей дЁла въ противо
положность неподвижной или консерва
тивной иартш. Я уиустилъ при этомъ обра
тить внимаше на существенное обстоя
тельство, а именно на то, что разница меж
ду обЁимп этими париями та лее, что и меж
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ду молодыми и старыми. Демократа пред
ставляете собою молодого консерватора;кон- 
серваторъ— стараго демократа. Аристократа 
есть созревши! и начавнпй давать плоды де- 
мократъ;—ибо out партш стоите на одной 
и той зке почве воззрешя на собственность, 
какъ на высшее благо, которое одна пария 
старается обрести, другая—удерзкать за со
бою. Бонапартъ, мозкно сказать, иредстав- 
ляетъ собою въ своей судъб'Ь всю и сторно 
этой парни, ея юность и ея зрелый воз
раста; мало того, по высшей поэтической 
справедливости, всю ея судьбу. Контръ-ре- 
волющя, контръ-иарля все еще ждете сво
его органа и представителя въ человеке люб
ви и истинно общественныхъ, универсаль- 
ныхъ стремленШ.

Въ iiC T O p in  Наполеона мы шгЬемъ опыта 
действы, среди самыхъ благощнятныхъ ус- 
лов1Й, однАхъ силъ ума, интеллекта безъ 
всякаго учаспя и контроля совести. Никог
да еще нодобнаго рода возкдь не былъ на
столько одаренъ природой и въ такомъ все- 
орузкш, никогда возкдь не находилъ столько 
всномогательныхъ средствъ и последовате
лей. II какой въ концгЬ концовъ получился 
результата отъ этого могучаго таланта, этой 
необъятной силы, этихъ несметныхъ арщй, 
испепеленныхъ городовъ, израсходованныхъ 
сокровищъ, милл!оновъ пстребленныхъ лю
дей, этой деморализованной Европы/ Резуль
тата не получилось никакого. Все исчезло, 
какъ дымъ его нушекъ, не оставивъ ника
кого следа. Онъ оставилъ Францш меньшею, 
беднее, слабее, чемъ какою онъ ее на- 
шелъ; и всю борьбу за свободу пришлось 
начинать съизнова. Вся попытка оказа
лась въ самомъ принципе своемъ самоубШ- 
ственной. Франщя служила ему жизнью 
и теломъ и достояшемъ своихъ сыновъ 
до техъ поръ, пока она могла свои ин
тересы отозкдествлять съ нимъ; но когда лю

ди увидели, что за казкдой победой следо
вала новая война; за уничтожешемъ целыхъ 
арм!й следовали новые наборы, и те, что съ 
такими отчаянными усшиями боролись и тру
дились, никогда не прпблизкались къ тому, 
чтобы пожать плоды своихъ трудовъ,—ибо 
они не имели возмозкности расходоватьто,чтб 
они нажили, ни отдыхать на своихъ иухо- 
выхъ иостеляхъ, ни задавать шикъ въ сво
ихъ chateaux,— они его оставили. Люди на
шли, что его всепожирающи! эгоизмъ оказы
вается убШственнымъ для всехъ друитхъ лю
дей. Онъ ноходилъ на электрическаго ската, 
который ирпчиняетъ ударъ за ударомъ тому, 
кто его хватаете, вызывая этимъ судороги, 
стягиванящя мускулы руки, такъ что чело- 
векъ не въ состоянш разогнуть свои пальцы, 
а животное иродолзкаетъ наносить все но
вые п более сильные удары и сотрясены, 
пока окончательно не парализуете и не 
убьете своей жертвы. Такъ этотъ нревосхо- 
дящй .всякое вероятте себялюбецъ съузкалъ, 
истощалъ и ноглощалъ способности и жиз
ненную силу техъ, кто слузкилъ ему, и дело 
дошло до того, что въ 1814 году всеобицй 
крикъ во Францш и въ Европе былъ: «до
вольно намъ его», «Assez de B onaparte» .

Это не была вина Бонапарта. Онъ делалъ 
все, чтб было въ его власти, для того чтобы 
зкить и иреусневать, обходясь совершенно 
безъ моральныхъ прннцшювъ. То, чтб его 
обмануло и привело къ гибели, была сама 
природа вещей, вечный законъ человече
ски! и MipoBofi; и къ тому зке самому резуль
тату приведете мпллшнъ другихъ иодоб- 
ныхъ опытовъ. Всякий опыта, все равно про
изводится ли онъ людскими массами или от
дельными . личностями, преследующий чув
ственную и эгоистическую цель, всегда окон
чится неудачей. Миротворный Фурье всегда 
окажется столь зке безусиешнымъ, какъ и 
гибельный Нанолеонъ.
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V I I .

Г Ё Т Е  И Л И  П И С А Т Е Л Ь .

На мой взглядъ въ устройстве Mipa пред
усмотрено место для писателя своего рода се
кретаря: онъ призванъ давать отчета о дея
тельности удивительнаго духа жизни, вечно 
и всюду пульсирующаго нтворящаго. Его на- 
значеше воспринимать въ своей душе факты 
и затемъ выделять изъ нережитаго все вы
дающееся и характерное.

Природа требуете, чтобы о ней представ
лялся отчета. Все вещи вовлечены въ ппса- 
Hie своей собственной историк Планета, какъ 
и кремень, мчатся, сопровождаемые своею 
тенью. Скатывающаяся скала оставляетъ 
свои осколки на горе; река— свое русло въ 
иочве; животное свой остовъ— въ земномъ 
пласте; папоротннкъ и листа— свою скром
ную эпитафш въ каменномъ угле. Падаю
щ ая капля отливаетъ свое пзваяше на песке 
или въ камне. Ничья нога не ступаета по 
снегу или по земле, безъ того, чтобы не 
оставить въ более или менее продолжптель- 
ныхъ отпечаткахъ следъ своего ш естая, сво
его хода. Каждый актъ человека вписывает
ся самъ и запечатлевается въ памяти его 
современнпковъ, а также въ его собствен- 
ныхъ манерахъ и внешнемъ облике. Воздухъ 
полонъ звуковъ; небо— знамешй; почва подъ 
нашими ногамп— сплошная памятная таб
лица съ ясно начертанными на ней нисашя- 
ми, и всякая вещь носпта на себе указан! я, 
говорящая яснымъ языкомъ каждому пони
мающему человеку.

Въ природе, этота процессъ саморегистри- 
ровашя вещей происходптъ безнрестанно, и 
повествоваше является отпечаткомъ свер- 
гаающагося. Оно представляета собою точ
ное отражеше фактовъ, ни больше, ни мень
ше. Но природа стремится вверхъ, къ выс- 
шимъ целямъ, и въ человеке отчета о томъ, 
что вокругъ него происходить, оказывается 
чемъ-то болыпимъ, нея{ели механическое 
воспроизведете или простой отпечатокъ. Онъ 
становится у человека новою и более пре
красною кошей оригинала. Этотъ отчета по
лонъ жизни, живетъ, какъ живо то, о чемъ 
онъ сообщаета. Человеческая память пред
ставляета собою родъ зеркала, которое, вос- 
нрпнявъ образы окружающихъ иредметовъ,

становится жпвымъ и располагаете нхъ въ 
новомъ порядке.

Въ ней факты не пребываютъ въ косно
сти, а одни изъ нихъ уходятъ въ ея глубь, 
друпе выступаютъ на света, такъ что пе- 
редъ нами вскоре открывается новая кар
тина, состоящая лишь изъ наиболее заме- 
чательныхъ и выдающихся оиытовъ жизни. 
Человекъ споспешествуете этому процессу. 
Онъ любите сообщаться, и то, чтб ему при
ходится сказать, лежите на его сердце бре- 

• менемъ до техъ поръ, пока оно не выска
зано.— Но, помимо того факта, что духовное 
общеше, разговоръ, беседа доставляютъ 
всемъ наслаждеше, некоторые люди бы- 
ваюта отъ природы одарены чрезвычайной 
способностью этого творческаго воспропзве- 
дешя. Люди рождены быть писателями. Садов- 
никъ сберегаетъ каждый отводокъ, каждое 
семячко, каждое персиковое ядро: его при- 
зван!е быть насадителемъ растенШ. Съ не- 
меньшимъ усерд1емъ преданъ своему делу 
писатель. Что бы онъ ни созерцалъ и испы
т ы в а в  въ жизни, все это служите ему мо
делью и позируете для его картинъ. Онъ 
считаете совершеннымъ вздоромъ то, что 
люди говорить, будто некоторый вещи не 
подаются оиисатю. Онъ полагаете, что все, 
о чемъ можно мыслить, можете быть напи
сано, рано или поздно;онъ способенъ взяться 
за изображеше Святого Духа или хоть делать 
попытки въ этомъ направлены: для негонетъ 
ничего слишкомънеобъятнаго,слишкомътон- 
каго или слишкомъ драгоценнаго: разъ оно 
является достойной темой для его пера, онъ 
его изобразить на письме. Въ его глазахъ 
человекъ олицетворяетъ собою способность 
изображать, а вселенная— возможность быть 
изображаемой. Въ разговоре, въ бедствш 
онъ находите для себя новые Marepia- 
лы,какъ это выразилъ нашъ немецый поэте: 
«Боте далъ мне даръ сказать,— чемъ я стра
даю»' 1). Онъ сбираете свою дань съ явленШ 
бешенства и муки. Ценою быстрыхъ, необ- *)

*) И зъ «Торквато Тассо», Гёте:
«Und wenn der M enscli in seiner Q aal verstnm m t, 
Gab mir ein G ott, zu sagen  was ich  leide».

П е р е в о д  ч и к ъ .
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думапныхъ д ей то й  онъ покуааетъ способ
ность мудро говорить. Терзан!я п бури 
страсти служатъ ему лишь попутными вет
рами, надувающими его парусъ;такъ добрый, 
славный Лютеръ признается въ своихъ ни- 
сашяхъ: «когда я сердить, я въ состо- 
янш хорошо молиться и читать хорошш 
проповеди». Если бъ МЫ ИМ'ЬЛИ ВОЗМОЗКНОСТЬ 
наглядно видеть происхозкдеше и то, что 
даетъ толчокъ чуднымъ потокамъ красно- 
ptnifl, мы бы при этомъ, вероятно, неволь
но вспомнили султана Амурата, предупреди
тельно повелевшего отрубить некоторымъ 
иерсамъ головы для того, чтобы его врачъ 
Везал1й могъ наблюдать у нихъ судорозк- 
ныя двизкешя шейныхъ мускуловъ. Не
удачи писателя стелютъ ему путь къ побе- 
дамъ. Новая мысль или критичесшй моментъ 
страсти учить его тому, что все, что оиъ 
изучилъ и писалъ, представляетъ собою нА- 
что внешнее,— не самый факта, но какой-то 
слухъ о немъ, его слабый отголосокъ. И что 
зке? Онъ, всл'Ьдсше этого, бросаетъ перо въ 
сторону?— Ничуть не бывало: онъ начинаета 
опять описывать въ новомъ свете, его оза- 
рившемъ, смутно надеясь, что ему все-та- 
ки удастся какъ-нибудь найти и сказать 
истинное слово. Въ этомъ отношенш при
рода словно заговорщица. Все, что только 
можетъ быть мыслимо, мозкетъ также быть 
высказано: оно постоянно шцетъ себе вы- 
ражешя хотя бы съ помощью грубыхъ, ле- 
печущихъ органовъ. Если последнимъ вы
разить его не по силамъ, оно зкдетъ и дМ- 
ствуетъ до тйхъ поръ, пока оно совер
шенно не нереработаетъ ихъ въ послушныя 
оруд1я своей воли, и пока оно ясно ими не 
произносится.

Это встречаемое всюду напрязкенное 
стремлеше къ подразкательному выражешю, 
хотя и характерно для цели, пресле
дуемой природой, но въ сущности не пред
ставляетъ собою ничего больше, какъ своего 
рода стенографно. Есть высшая ступени, и 
для техъ, кого она избираетъ для более вы
сокой деятельности, природа имеетъ более 
блестя 1щя даровашя. Это классъ ученыхъ и 
писателей, которые видятъ связь между ве
щами тамъ, где толпа видитъ одни лишь 
отдельные куски, и которыхъ неудерзкимо 
влечетъ выставлять вещи въ пзвестномъ, 
ихъ внутреннему смыслу соответствующемъ 
порядке и, такимъ образомъ, указывать ось,
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вокругъ которой вращается строй вещей. 
Сердцу природы дорого создавать человека 
умозрешя и л и  науки. Это цель, къ которой 
она постоянно стремится, и которую она 
имела въ виду при первоначальной закладке 
вещей. Писатель не есть явлеше терпимое 
лишь или случайное, а органпческШ дея
тель, одпнъ пзъ классовъ ея царства, преду
становленный и выработанный издревле, 
исиоконъ вековъ, въ общемъ сплетевш и 
ткани вещей. Предчувсыня, порывы его озки- 
вляютъ. Какимъ-то теиломъ, внутреннимъ 
зкаромъ согревается наша грудь при Bocupi- 
ятш первичной истины,это— лучъдуховнаго 
солнца, проникпий въ глубину шахты руд
ника. Всякая мысль, разеветающая въ душе, 
въ моментъ своего озарешя, возвещаеть са
ма свое место и значеше,— представляетъ 
ли она собою безеледно проходящую выдум
ку, причуду, или зке основательную силу.

Если, такимъ образомъ, существуютъ ус- 
лов1я, вызывающая появлеше писателя, то, 
съ другой стороны, въ его даровашяхъ чув
ствуется потребность и всегда имеется на 
нихъ спросъ. Общество во все времена ну- 
экдается въ одномъ, а именно, въ человеке, 
обладающемъ способностью точнаго и ад- 
экватнаго выражешя, который бы умелъ ста
вить казкдый предмета увлечешя и поме
шательства людей на его настоящее место. 
Люди честолюйя и корысти являются со 
своими последними балаганными новостями 
и криками, въ роде таможеннаго тарифа, 
проекта железной дороги, вопроса о Техасе, 
ультрамонтанпзма и месмеризма или кали- 
форшйекпхъ делъ, и, ловко выделяя пред
мета изъ круга его отиошешй, умеютъ вы
ставить его въ особенно блестя щемъ свете, 
и целая масса людей теряетъ голову и даетъ 
себя этимъ дурачить, въ то время какъ дру
гая толпа,ударяющаяся въ противополозкную 
крайность, остается свободной отъ этого осо- 
баго вида помешательства, благодаря лишь 
тому, что предается другому равносильному 
сумосбродству, и ей даже не до укоровъ про
тивной стороне и не до того, чтобы ее обра
зумить. Но стоить только появиться одному 
человеку, который въ состоянш охватить 
своимъ взоромъ все и указать каждому изъ 
этихъ обособленныхъ предметовъ сумасброд
ства и чудачествъ его надлезкащее место и 
значеше, чтобы всеобщая иллюз1я исчезла, 
и образумившееся общество почувствовало

7
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себя обязанньшъ свопмъ отрезвлешемъ уму 
того, кто предупреждалъ его и вразумлялъ 
свопмъ вещшгь, иророческимъ словомъ.

Мыслитель— челов’Ькъ всёхъ  временъ, но п 
ему, подобно другимъ людямъ, надлежитъ 
поддерживать хороппя отношешя къ свопмъ 
современникамъ. Въглазахъ поверхностныхъ 
людей, правда, на мыслителе и всемъ уче- 
номъ цехе лежитъ известная печать чего-то 
смешного, чтб, впрочемъ, не имеете ника
кого значешя до техъ норъ, пока ученый не 
обращаете на это внимашя. Въ нашей стра
не на первомъ плане стоптъ деловой, прак
тически челов’Ёкъ; онъ составляетъ излюб
ленный предмете разговоровъ, общественное 
мнеше выказываете ему особое благоволе- 
ше, и во в с ё х ъ  кругахъ этотъ классъ людей, 
составляюнцй солидную часть общества, 
пользуется заметнымъ увалеешемъ. Нашъ 
народъ разделяете мнеше Бонапарта объ 
пдеологахъ. Идеи лишь подрываютъ основы 
общественнаго порядка и благополуч1я и въ 
конце концовъ сводятъ съ толку своего но
сителя. Но зато общепринято считать, что 
отправлеше судна съ товарнымъ грузомъ изъ 
НьюЛорка въ Смирну, или хлопоты и бегот
ня для образовашя акцюнерной компанш, 
долженствующей пустить въ ходъ пять или 
десять тысячъ ткацкихъ станковъ, или же 
политиканствующее агптироваше въ изби- 
рательномъ собранш и эксплоатащя пред- 
разсудковъ и легковерности деревенскаго 
населешя съ целью обезпечешя за со
бою его голосовъ на ноябрьскихъ выбо- 
рахъ президента, —  что все это предста
вляется дбломъ практическимъ и досто- 
хвальнымъ.

Если бы мне пришлось выразить свое су- 
ждеше о томъ, что выше: практическая де
ятельность, не та, конечно, примеры кото
рой только-что приведены, а несравненно 
более высокая по своему тембру и напряже
нно, или же жизнь, посвященная чистому 
мышлешю и созерцание, я бы врядъ ли вы
сказался съ достаточной уверенностью въ 
пользу первой. Для человечества состоите 
внутренняго озарешя или просветлешя 
имеете такое глубокое значеше, что многое 
можете быть сказано отшельникомъ или 
монахомъ въ защиту своей жизни, наполнен
ной мыслью и молитвами. Известная одно
сторонность, стремительная опрометчивость 
и недостатокъ уравновешенности являются 
пошлиной, которою приходится оплачивать

всякое практическое действ1е. Действуй, 
коли тебе угодно, но знай, что ты это де
лаешь на свой страхъ и рпскъ. Действия лю
дей ложатся на нихъ слишкомъ тяжелымъ 
бременемъ и сопряжены со слишкомъ cepi- 
озными для нихъ последствия и. Назовите 
мне человека дела, который бы не былъ 
жертвой и рабомъ своихъ делъ. То, что люди 
сделали, связываете ихъ и заставляете нхъ 
сделать то же самое снова. Первое деяше, 
которое должно было быть опытомъ, стано
вится священнымъ обетомъ. Пламенный ре- 
форматоръ воплощаете свою вдохновенную 
идею въ какомъ-нибудь религюзномъ обряде 
пли союзе, а въ результате онъ и его по
следователи придерживаются внешней фор
мы, принося ей въ жертву само вдохновеше. 
Квакеръ основалъ квакеризмъ, шэкеръ уч
редить свой монастырь съ его религюзной 
пляской, и, хотя каждый изъ нихъ твердите 
и толкуете о духе, никакого духа здесь нетъ, 
а одно лишь механическое повтореше, кото
рое противно всему духовному. Но где же 
новыя проявлен! я этого духа въ наши дни? 
Если этотъ изъянъ замечается въ актахъ и 
делахъ энтуз!а.зма , то въ более низменныхъ 
сферахъ деятельности, цель которой не 
идете выше того, чтобы увеличить удобства 
нашей жизни, а съ ними и нашу трусость^ 
въ актахъ хитрости, въ актахъ хшцешя и 
лжи, и, наконецъ, въ той деятельности, ко
торая отделяете высшую способность умо- 
зрешя оте практическихъ способностей и 
подвергаете опале разумъ и чувство,— во 
всехъ этихъ областяхъ ничего другого не 
оказывается, какъ сплошной изъянъ и отрн- 
ц ате . Въ священныхъ книгахъ индусовъ 
сказано: «одни лишь дети, а не люди зна- 
шя говорятъ объ умозрительной и практи
ческой способности, пли теорш и практи
ке, какъ о двухъ различныхъ вещахъ. Въ 
действительности оне одно и то лее, ибо цель 
у нихъ совершенно одинаковая и поможете, 
достигаемое последователями теорш, дости
гается и теми, кто следуете практической 
деятельности. Тотъ человекъ зрячий, кто 
видите, что умозрительное и практическое 
учете одно и то лее». Ибо всякое великое 
дейсттае находится въ соотношенш съ ду
ховною природой вещей. Мериломъ дейсттия 
является чувство, изъ котораго оно исхо
дите. Величайшимъ деяшемъ легко можете 
быть ноступокъ изъ сферы самой частной 
интимной жизни.
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Упомянутое умалеше духовной деятельно
сти никогда не исходить отъ людей передо- 
выхъ,предводителей,а всегда отъ лпцънизша- 
го порядка. Сильный человекъ, стоящий во 
главе практическая) класса, причастенъ къ 
идеямъ своего времени и уже, въ силу этого, 
не станетъ относиться къ людямъ теорети- 
ческаго мышленш иначе, какъ съ полней
шими сочувствйемъ. Вообще, отъ людей, 
выдающихся въ какой-либо области, нельзя 
ожидать подобнаго непризнашя и умалешя 
значешя людей иного направлешя. У людей 
недюжинныхъ главиымъ всегда является во- 
нросъ, поставленный Талейраномъ, не о 
томъ: богатъ ли человекъ? имеетъ ли онъ 
положеше? благомыслящШ ли онъ? умеетъ 
ли онъ то-то или то-то? сторонникъ ли онъ 
прогресса или защитники существующаго 
порядка?, а о томъ: есть ли онъ вообще 
нечто? въ состояши ли онъ постоять за что- 
либо и быть его иредставителемъ? Онъ дол- 
женъ быть хороши въ своемъ роде. Это и 
есть все, чтб Талейранъ, что здравый чело- 
веческШ смысли требуете. Будь настоящими 
человекомъ, будь достоинъ удивлешя не на 
наши, а на твой собственный ладъ. Дель
ные, способные люди не спрашиваютъ, къ 
чему такой-то или такой-то человекъ спо- 
собенъ, а спрашиваютъ лишь, способенъ ли 
онъ вообще. Истый мастери, артиста, це
нить другого мастера, при чемъ ему безраз
лично, кто онъ, ораторъ, или художники, 
или ремесленники или король.

Общество но истине ни въ чемъ такъ се- 
р1озно не заинтересовано, какъ въ благосо- 
стоянш своихъ писателей, и нельзя отрицать 
того, что умственный совершенства въ об- 
щемъ людьми приветствуются и встречаютъ 
съ ихъ стороны сердечное признаке. Но все 
же писатель не занимаете въ нашемъ обще
стве господствующаго положен! я. Въ этомъ, 
я полагаю, его собственная вина. Фунта всег
да принимается за фунта. Были времена, 
когда писатель являлся священной особой; 
онъ писали Виблш, первые гимны, книги за- 
коновъ, эпичесшя поэмы, трагическая песни, 
спвиллины стихи, халдейсгая пророчества, 
лаконичесгая пзречешя, начертанныя на 
храмахъ стенъ. Каждое его слово являлось 
истиной и будило народы къ новой жизни. 
Онъ писали не легко и не имея никакого 
выбора: Всякое слово стояло передъ его гла
зами врезанными въ землю и небо, и солн
це и звезды являлись для него лишь зна-

мешямн и письменами того же значешя и 
содержашя, чтб и его знаки и слова, и не 
большей необходимости, чемъ они. Но какъ 
можете онъ быть почитаемъ въ нынешшя 
времена, когда онъ сами себя не чтить, ко
гда онъ смешивается съ толпою и теряется 
въ ней, когда онъ уже не является больше 
законодателемъ, а общественными доносчп- 
комъ, сикофантомъ, ползающими и гнущими 
спину передъ меняющимся мнГшемъ нера
зумной толпы, когда ему приходится высту
пать безстыжимъ адвокатомъ въ защиту 
какого-нибудь дурного правительства пли 
же изъ года въгодъ, въ качестве наемника 
оппозицщ, лаять на правительство, или пи
сать шаблонныя критики либо пахабные ро
маны, и, вообще, писать во что бы то ни 
стало днемъ и ночью, безъ всякой осмыслен
ности и вдохновешя?

Некоторый ответь на эти вопросы мы мо- 
жемъ найти, если пересмотримъ списокъ лю
дей лптературнаго даровашя, нринадлежа- 
щпхъ нашему столетию. Среди нихъ мы не 
встречаемъ имени, съ которыми связано 
столько глубокаго, поучительнаго содержа
шя, которое бы на столько представляло со
бою духовную мощь и обязанности ученаго 
и писателя, какъ имя Гёте.

Я охарактеризовали Бонапарта, какъ 
представителя внешней жизни и стремлений 
народныхъ массъ девятнадцатая» столетия. 
Второю половиною, поэтомъ этой эпохи яв
ляется Гёте, человекъ совершенно освопв- 
пийся со своими векомъ, дышуицй его ду- 
хомъ, вкушающШ его плоды, немыслимый 
въ предшествующее перюды, снлмающЩ сво
ими колоссальными дарованьями съ духов- 
ныхъ нродуктовъ и творешй современной 
ему эпохи упреки въ слабости, который, не 
появись такой человекъ, тяготели бы надъ 
ними. Онъ появляется въ то время, когда 
широко распространившаяся культурность п 
общее образование сгладили все резко вы
дающаяся индивидуальный черты; когда, за 
отсутствйемъ героическихъ характеровъ, на 
сцену выступили принципы общественнаго 
комфорта и кооперации Это время не соз
даете едпнаго истиннаго поэта, но целые 
десятки поэтпческпхъ писателей; нп единаго 
Колумба, но сотни пакетботныхъ каппта- 
новъ, совершающихъ океансше рейсы во 
всеоружш телескоповъ, барометровъ, буль- 
онныхъ экстрактовъ и мясныхъ консервовъ; 
нп одного Демосеена, но толпы толковыхъ
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парламентскихъ н судебныхъ дебаторовъ; ни ческомъ масштаба, въ какомъ современная 
едпнаго пророка и святого, но целый колле- ученость, отвечая своему международному 
riri богослововъ; ни одного по истине вели- характеру и ирпзвашю представительницы 
каго ученаго, но зато ученыя общества, де- духовнаго обмана между народами всего све- 
шевую печать, читальню и книжные клубы та, распространяетъ сферу своихъ пзследо- 
безъ числа. Никогда еще до того не бывало Banin на индШсгая, этруссюя, циклопически 
такой пестрой смеси фактовъ. Шръ ростетъ древности и искусства, геологйо, химио; 
въ ширь, подобно американской торговле, астрономию. Каждая пзъ этихъ областей, въ 
Мы въ состоянш постичь и представить се- силу ихъ многочисленности, получаете въ 
64 жизнь: грековъ и римлянъ, среднев4ко- его творенш возвышенный и поэтический ха- 
вую жизнь— о не еще просты и понятны; но рактеръ. На короля обыкновенно взираешь 
современная жизнь представляетъ такую съ почтительностью; но если бы кому случи- 
массу и ыногообраз1е вещей, что можетъ лось присутствовать на съезде королей, 
свести съ толку того, кто пробуетъ въ ней глазъ позволил!» бы себ'Ь бблыпую свободу 
разобраться. въ наблюденш и критика особенностей ка-

Гёте былъ фнлософомъ этого многообра- ждаго изъ нихъ. Не дикимъ, чуднымъ п4- 
31я: сторукШ, съ неусыпными взорами Аргу- снямъ, а выработаннымъ формами поэтъ 
са, онъ былъ въ состоянш и счастливъ м4- ввйрплъ плоды своихъ восьмидесятил'Ьтнихъ 
риться съ этими водоворотомъ разнообраз- наблюденШ. Эта отражающаяся въ ней, крп- 
нихъ фактовъ и знашй и, благодаря своей тпческая мудрость делаете названную поэму 
ловкости и оборотливости, располагать ими въ еще более истинномъ и полномъ смысле 
легко по своему усмотренпо; это былъ мо- цвЪтомъ духовныхъ творенй своего времени, 
гучй духъ, нисколько не заблуждавшШся и Одно ея содержаше даетъ указаше на время 
не смущавпнйся калейдоскопомъ условныхъ и эпоху ея возникеовешя. II прп всеми томъ 
и принятыхъ облачешй, которыми окружаю- Гёте поэтъ,— поэтъ, увенчанный более гор- 
щая жизнь драпировалась; легко ум4вппй дымъ лавромъ, ч4мъ кто-либо изъ его со- 
своимъ тонкими чутьемъ п проникновен- временниковъ и, не смотря на всю эту мас- 
нымъ взоромъ впд4ть то, что поди этими су микроскоппческихъ мелочей (ибо онъ 
нарядами скрывается, и черпать свою силу производить впечатаете, словно онъ ви- 
пзъ природы, съ которою онъ жплъ въ пол- дптъ и воспринимаете всеми пбрами своей 
номъ общенш. Но что особенно замечатель- кожи), онъ ударяете рукою по своей арфе 
но, это —  то, что онъ жиль въ маленькомъ съ могучей силою и прелестью героя, 
городе, въ незначительномъ государстве, въ Удивительными въ этой книге является 
■зависимой стране и въ такое время, когда ея высокая, недосягаемая разумность. Пе- 
Гермашя далеко не играла столь выдающей- редъ аналитической силою ума этого чело- 
ся роли въ м1ровой политике, чтобы нанол- века нрошедппя и настоягщя времена съ 
нять сердца своихъ сыновъ патрютическою ихъ релипями, политическими системами и 
гордостью, въ роде той, какая могла вооду- движешямп, съ ихъ мтросозерцашями раз- 
шевить ген1альнаго француза или англича- латаются на свои первообразы и основныя 
нпна, пли же некогда гешальнаго гражда- идеи. Кашя только новыя мпоологш не Про
нина Рима, либо Аеинъ. И, не смотря на это, ходите черезъ его голову! «Александръ,— 
въ творчестве Гёте не заметно ни малей- говорили греки,— дошелъ до самого Хаоса»; 
шаго следа ировннщальной узости и огра- Гёте, чуть ли не вчера на нашихъ глазахъ, 
нпченности. Внешнимъ услов1ямъ своей жиз- проникъ такъ же далеко, онъ даже отважил- 
ни онъ ничемъ не обязанъ; онъ прямо ро- ся сделать шагъ дальше и невредимо вер- 
дился на свете свободнымъ, державнымъ нулся обратно.
гешемъ. Все его мышлеше дышете сердце радую-

Елена, или вторая часть Фауста, предста- щей свободой. Необъятный горизонте, кото- 
вляета собою въ поэтической форме фило- рый всюду за нами следуете и насъ окру- 
софпо литературы, твореше человека, кото- жаете, придаете свою величественность оди- 
рый оказался мастеромъ въ области BceMip- наково, какъ мелочамъ и вещамъ условнымъ 
ной n c T o p iu , всехъ миеолопй, философскихъ и необходимымъ, такъ и торжественнымъ и 
спстемъ.наукъ п нац10нальныхъ литературъ, праздничнымъ событтямъ. Онъ былъ душою 
овладевшпмъ ими въ такомъ энциклопеди- своего века. Если это былъ ученый векъ,
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превративппйся, благодаря росту населешя, 
своей компактной организации и развитго 
отд'Ёльныхъ талантовъ, въ одну огромную 
экспедищю пзсдедовашя, накопляющую 
слишкомъ быстро груду собираемыхъ ею 
фактовъ и плодовъ, для того чтобы какой- 
либо изъ до того существовавшихъ ученыхъ 
ыогъ ихъ классифицировать,— то умъ этого 
человека оказался достаточно обширнымъ 
и объемлющими, чтобы все это вместить и 
распределить. Онъ обладалъ способностью 
снова объединять разрозненные атомы по 
ихъ собственному закону. Онъ окуталъ ноэ- 
з!ей наше современное существоваше. Среди 
мелкихъ фактовъ и подробностей онъ от
крыть гешй жизни, стараго продувного Про
тея, присос'йдпвающагося непосредственно 
къ намъ, и ноказалъ, что скука и проза, при
писываемый нами нашему времени,являются 
лишь одною изъ его масокъ:

«Само его исчезновенье есть лишь скры
тое n p n cy T C T B ie »  1):

— что онъ только зам'Ьнилъ свой веселый иа- 
рядъ рабочей блузой, а въ сущности ни на 
волосъ менее жизнерадостенъ и богатъ нын
че въ Ливерпул’Ё или Гааге, чемъ онъ быть 
когда-то въ Риме и Антюхш. Онъ отыски- 
валъ его на общественнььхъ площадяхъ и 
главныхъ улицахъ, на бульварахъ и въ оте- 
ляхъ; и въ солиднейшей области рутины и 
чувствъ онъ показалъ его притаившуюся де
моническую силу; онъ показалъ, что черезъ 
акты рутины продолжаетъ тянуться скрытая 
нить миеологш и фабулы, обнаруживающая
ся иередъ нами, если проследить родослов
ную всякаго обычая и приема, каждаго учре- 
ждешя, снаряда и орудия вплоть до его за- 
рождешя въ организацш человека. Необо- 
снованныхъ гипотезъ и пустыхъ фразъ онъ 
не выносилъ. «Догадокъ у меня своихъ до
статочно: если человекъ пишетъ книгу,пусть 
онъ въ ней излагаетъ только то, чтб онъ 
знаетъ». Онъ пишетъ въ самомъ ясномъ,спо- 
койномъ тоне, опуская больше вещей, чемъ 
сколько онъ излагаетъ на письме, и каждое 
слово у него означаетъ настоящую вещь. 
Онъ выяснплъ разницу между античными и 
современными духомъ и искусствомъ. Онъ 
оиределилъ, чтб такое искусство, его конеч
ную цель и законы. Онъ высказалъ о при
роде лучшее суждеше изъ всего, чтб когда- *)

*) H is very fligh t is presence in d isguise».

либо о ней говорилось. Онъ смотрнтъ на при
роду, какъ древше философы на нее смотре
ли, какъ семь мудрецовъ Греции, и сколько 
бы при этомъ точный методъ французовъ, все 
распределяющий по таблицамъ и разсекаю- 
ицй на части,ни страдалъ,намъ остаются зато 
ноэз1я и человечность,а оне тоже не безъ док
торской учености. Для созерцанья совокупно
сти всего, глаза все-таки лучше телескоповъ 
и микроскоповъ. Онъ дадъ ключъ къ раскры
т а  многихъ областей природы,благодаря ред
кой склонности его ума къ единству и про
стоте. Такъ, Гёте первый развилъ руководя
щую идею современной ботаники о томъ, что 
листъ или ночка листа составляетъ основную 
ботаническую единицу, и что каждая часть 
растешя представляетъ собою не что иное, 
какъ видонзменпвипйся въ новыхъуслшпяхъ 
листъ, и что съ изменешемъ этихъ условй 
листъ можетъ превращаться во всяюй дру
гой органъ растешя, и всямй другой органъ 
можетъ превращаться въ листъ. Подобнымъ 
же образомъ, въ остеологш онъ донускаетъ, 
что простой нозвонокъ спинного хребта мо
жетъ быть разсматриваемъ, какъ первона
чальная единица скелета: голова, согласно 
такому воззрешю, не что иное, какъ верхше 
видоизмененные позвонки. «Растеше разви
вается отъ одного узла къ другому, завер
шаясь подъ конецъ цветкомъ и семенемъ. 
Точно такъ же и ленточный червь, гусеница 
растутъ кольцо за кольцомъ и заканчивают
ся головкой. Человекъ и выспня животныя 
устроены изъ позвонковъ съ сосредоточе- 
шемъ духовныхъ способностей въ голове». 
Въ оптике тоже Гёте, отвергнувъ искусствен
ную теорго семи цветовъ, считалъ, что ка
ждый цветъ представляетъ собою смешете 
света и тени въ различныхъ нропорщяхъ. 
О чемъ собственно онъ нишеть, это, въ 
сущности, не важно. Онъ видитъ тысячью 
глазъ, всеми порами своей кожи, и какое-то 
тяготеше влечетъ его къ истине. Чтб бы 
вы ни сказали, онъ проверить его действи
тельность. Онъ терпеть не можетъ, когда его 
морочатъ пустяками и заставляютъ повто
рять каюя-то бабьи сказки, оттого лишь, 
что люди верили въ нихъ тысячу летъ. Онъ 
самъ жедаетъ видеть п убедиться, наравне 
съ другими, въ истине всякой вещи. Онъ, 
раньше чемъ признать чтб за истину, про
верить ее и просеетъ черезъ свое критиче
ское сознаше. Я здесь, какъ будто гово
рить онъ, для того, чтобы быть мериломъ и
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судьею всехъ этнхъ вещей. ЗачЪмъ лее ири- 
нимать мне пхъ на веру? А потому все, что 
только онъ нп говорптъ о религш, страсти, 
браке, нравахъ, собственности, бумажныхъ 
деньгахъ, о веровашяхъ въ различный 
времена, предзнаменовашяхъ, удаче, о 
чемъ бы тамъ ни было, врезывается въ 
намять и оставляетъ въ ней неизгладимый 
следи.

Возьмемъ самый замечательный примеръ 
этой тенденции придавать живой, правдивый 
обликъ всякому народному выраженго и по
нятно. Дьяволъ игралъ во все времена вы
дающуюся роль въ миеологш. Гёте не доиу- 
скалъ у себя ни одного слова, за которымъ 
бы не скрывалась сама вещь, сама действи
тельность. Выражешемъ такого правила слу
жить также слова: «Я еще никогда не слы- 
халъ о какомъ-либо преступлены, котораго 
бы я не могъ совершить». Такъ онъ и хва- 
таетъ своего беса прямо за глотку. Послед- 
т й  долженъ соответствовать действитель
ности; онъ долженъ быть современными; дол
женъ быть европейцемъ, одеваться, какъ 
джентльменъ, и усвоить хоронпя манеры, и 
показываться на’ улицахъ и знать хорошо 
жизнь Вены и Гейдельберга въ 1820 году, 
или же его совсемъ не должно быть. А по
тому онъ сорвалъ съ него мпоологаческш на
ряди, отнялъ у него рожки, кривыя ноги, 
крючковатый хвостъ, изрыгаемые имъ сер
ные пары и синее пламя и, вместо того, что
бы изучить его обликъ въ книгахъ и на кар- 
тинахъ, пскалъ его въ своей собственной ду
ше, въ каждомъ приступе душевнаго холо
да, себялюбы и невЪрйя, которые омрачаютъ, 
среди толпы и въ одиночестве, человечески! 
духъ,— и нашелъ, что портрета этота, бла
годаря каждой черте, которую онъ прида- 
валъ ему, и каждой, которую онъ у него от- 
нималъ, выигрываета въ своей реальности и 
страшности. Онъ открылъ, что сущность, 
ядро того беса, который шатается тенью по 
жилищамъ людей исиоконъ вековъ, съ техъ 
поръ, какъ существуютъ л ю р , есть чистый 
разеудокъ пли умствоваше, приспособленное 
къ служенпо чувственности, къ чему у насъ 
есть склонность: и онъ бросилъ въ литера
туру, въ лице своего Мефистофеля, живой 
органпчешй образъ, первый за много сто- 
летШ новый тпиъ, которымъ литература 
обогатилась, который останется въ ней та
кими же важными, какими остался тииъ 
Прометея.

Въ мои намерешя не входить пускаться 
въ анализъ его многочпеленныхъ произведе- 
нШ. Они состоять изъ переводовъ, критики, 
драмъ, лирическихъ стихотворешй и всяка- 
го другого рода поэмъ, литературныхъ дне- 
вниковъ и портретовъ выдающихся людей. Но 
я не могу пройти молчашемъ «Вильгельма 
Мейстера» и остановлюсь несколько ближе 
на этомъ произведены.

«Вильгельмъ Мейстеръ»— романъ въ пол- 
номъ смысле этого слова, первый въ своемъ 
роде. Его восторженные почитатели назы/ 
ваютъ его единственными художественными 
изображешемъ современная общества, слов
но друпе романы, напримеръ, Вальтера-Скот
та, изображаютъ лишь одинъ наряди и вне- 
шшя услов1я, а романъ Гёте самый духъ 
жизни. Это— книга,которую вънекоторыхъ 
отношешяхъ все еще окутываетъ какой-то 
туманъ. Она читается чрезвычайно интелли
гентными людьми съ изумлешемъ и востор- 
гомъ. Какъ гешальное произведете, некото
рые ставята ее выше «Гамлета». Мне думает
ся, что никакая книга нынеш няя столе™  
не можета съ нею сравниться восхититель
ною сладостью, ни одна изъ ннхъ не пред- 
ставляетъ столько новизны, не говорить 
столько уму, не услаждаетъ его такими мно- 
жествомъ глубокихъ мыслей, столь правиль
ными и проникновенными воззрешями на 
жизнь, нравы и характеры, такими множе- 
ствомъ полезныхъ указанй на надлежащий 
образъ ж и зн и , такою массою неожиданныхъ 
зарницъ, освещающихъ высшш Mipn, и, на- 
конецъ, никакая другая книга не отличает
ся на столько абсолютными отсутств1емъ ма
лейшей реторики или мертвечины. Это—  
книга, по истине, возбуждающая къ себе 
интересъ молодыхъ даровитыхъ людей, но въ 
то же время оставляющая въ читателе чув
ство крайней неудовлетворенности. Любите
ли легкаго чтешя, ищупце въ ней одну лишь 
занимательную сторону, какую они обыкно
венно находятъ въ романахъ, разочаровы
ваются ею. Съ другой стороны, те, которые 
начинаютъ читать ее съ благородными ожи- 
дашемъ найти въ этомъ произведены достой
ную исторго гешя и справедливая увенча- 
шя лаврами его трудовъ и самоотвержен- 
ныхъ деянй, имеюта также основаше быть 
недовольными. Нами приходилось недавно 
читать здесь англШскШ романъ, имеющШ 
претеизио воплотить въ себе надежды и чая- 
шя новая века и развить нолитичесшя
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стремлешя партш, называемой «молодой Ан- 
ш ей » ,— въкоторомъ единственной наградой 
добродетели является депутатское место въ 
парламенте и возведете въ достоинство пэ
ра. Такимъ же пошлымъ и безнравственнымъ 
заключешемъ оканчивается Гётевсгай ро- 
манъ. Жоржъ Зандъ въ своемъ «Consuelo» 
и его продолженш нарисовала более верную 
и достойную картину. Въдальнейшемъходе 
разсказа, характеры героя и героини выро- 
стаютъ настолько, что хрупюй шахматный 
столикъ аристократическихъ условностей у 
нихъ разбивается въ дребезги: они оставля- 
ютъ общество и привычки своего сош ш я, 
теряютъ свое богатство, они отдаются слу- 
женйо великимъ идеямъ и самымъ возвы- 
шеннымъ общественнымъ целямъ; пока, въ 
конце концовъ, герой, являющшся центромъ 
и основателемъ общества, имеющая» оказы
вать человечеству самыя высшая услуги, не 
хочетъ больше признавать своего титулован- 
наго имени: оно звучитъ его уху чемъ-то 
чуждымъ и далекимъ. «Я только чело- 
векъ,— говорить онъ,— я дышу и действую 
для людей»; и это онъ совершаетъ въ бед
ности и съ величайшими жертвами. Герой 
Гёте, напротивъ, отличается такою массой 
слабостей и нечистоплотныхъ чертъ и вра
щается въ столь дурной компанш, что трез
вая англШская публика, при появленш этой 
книги въ англйскомъ переводе, нашла ее 
отталкивающей. А все-таки мудрость бьетъ 
ключемъ изъ этой книги, въ ней столькоI
знанья света и такое глубокое знакомство съ, 
сокровенными законами, лица такъ верно и 
тонко нарисованы, и при томъ каждое каки
ми-нибудь двумя, тремя штрихами, и нигде 
ни одного лишияго слова,—книга вечно 
остается настолько новой и неисчерпан
ной, что намъ такъ и приходится предо
ставить ей идти своей дорогой и быть до
вольными всемъ темъ хорошимъ, что мы въ 
состоянш изъ нея извлечь, въ твердой уве
ренности, что вл1яше ея только началось, и 
что ей еще нредстоитъ быть полезной и на
зидательной для миллюновъ читателей.

Ея содержаше —  переходъ демократа въ 
лагерь аристократа, употребляя оба слова 
въ ихъ лучшемъ смысле. Этотъ переходъ не 
совершается какимъ-либо низменнымъ обра- 
зомъ, крадучись или путемъ пресмыкашя. а 
при совершенно открытыхъ дверяхъ. Ему съ 
своей стороны помогаютъ природа и личный 
характеръ героя, и, благодаря разумномуобра-

зу мыслей и порядочности аристократической 
среды, его вступлеше въ это сословье оказы
вается настоящимъ во.звышешемъ. Чарующее 
виечатлеше, производимое правдивостью пзо- 
бражешй въ этой книге, ея верностью дей
ствительности, неотразимо действуетъ на 
всякаго возвышенно настроеннаго юношу, 
и она, такимъ образомъ, является ысточни- 
комъ могучихъ стимуловъ для ума и смелой 
воли.

Лылшй и святой Новалпсъ охарактеризо- 
валъ эту книгу, какъ «безусловно современ
ную и прозаическую, въ которой романтика 
совершенно устранена, равно какъ вся поэ- 
зья природы, все чудесное. Это произведете 
изображаете лишь обыденныя дела людей; 
оно—опоэтизированная псторья обыватель
ской, домашней ж и зн и . Чудесное въ ней ясно 
выставляется, какъ вымыселъ и энтузьастп- 
чесшя грёзы»: — и темъ не менее тотъ же 
самый Новалисъ, что также характерно, 
вскоре снова вернулся къ этой книге, и она 
осталась его любпмымъ чтетемъ до конца 
его жизни.

Что Гёте отличаетъ въ глазахъ француз- 
скнхъ и аншйскихъ читателей, это —  его 
свойство, которое онъ разделяетъ со своею 
нащей, а именно: постоянное сообразоваше, 
тяготеше къ внутренней истине. Въ Англш 
и въ Америке таланту оказывается уважеше 
и, если онъ служить какому-нибудь обще
признанному или понятному интересу либо 
партш, или же выступаетъ противъ тако- 
выхъ открытымъ противникомъ, публика 
остается этимъ удовлетворенной. Во Францш 
еще больше восторгаются блестящими ум
ственными дарованьями ради нихъ самихъ. 
II во всехъ этихъ странахъ люди таланта 
пишутъ оттого именно, что у нихъ есть та- 
лантъ. Тамъ достаточно, если умственный 
интересъ читателей находить удовлетворе- 
ше, вкусъ находить пищу и развивается,—  
сколько иечатныхъ столбцовъ, столько и 
npiflTHO и полезно проведенныхъ часовъ. Не
мецкому уму недостаетъ французской живо
сти, практической разсудительности англп- 
чанъ и авантюристической черты американ- 
цевъ; ему свойственны известная честность 
и основательность, которая никогда не огра
ничивается поверхностнымъ отношешемъ къ 
предмету, но всегда настойчиво спрашиваетъ: 
къ  чему? къ какой целп все это клонить? 
Немецкая публика требуетъ отъ писателя 
искренней прямоты подъ контролемъ крити
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ки. Передъ наш  здесь духовная деятель
ность; но какова ея конечная цель? Что ду- 
ыаетъ, что хочетъ этниъ данный писатель ска
зать? Откуда, откуда взялись все эти мысли?

Одинъ талантъ не въ состоянш еще сде
лать изъ человека писателя. За книгою дол- 
женъ быть виденъ самъ человекъ, личность, 
который, по рожденно своему и личнымъ 
свойствамъ, является залогомъ изложенных^ 
въ книге учешй, и который призванъ видеть 
и устанавливать вещи такъ, а не иначе, кон
статируя вещи потому, что оне есть вещи. 
Не удается ему надлежащпмъ образомъ вы- 

• сказаться сегодня, сами вещи темъ не менее 
остаются и найдута себе выражеше завтра. 
На его душе лежитъ бремя, —  бремя имею
щей быть возвещенной истины, которое онъ 
въ большей или меньшей степени чувству- 
етъ, и его призвашемъ и задачей на этомъ 
свете является видеть все эти вещи насквозь 
и делать ихъ общеизвестными. Что изъ того, 
что онъ спотыкается и заикается, что его 
голосъ звучитъ резко или фальцетомъ; что 
его методъ пли фигуры не удачны? Истин
ное призваше найдетъ себе методъ и образ
ный языкъ, отчетливое выражеше и надле
жащей тонъ. Будь онъ даже немымъ, его 
призваше будетъпзъ него говорить. Если же 
всего этого нетъ,— если на человеке не ле- 
жптъ печать этой Божьей благодати, —  то 
чтб намъ изъ того и какое намъ дело до 
того, на сколько этотъ человекъ искусно, 
плавно и блестяще пишетъ.

Громадное в.шше на силу всякаго сужде- 
н1я оказываетъ то обстоятельство, видна ли 
за нпмъ личность самого человека или нетъ. 
Въ ученомъжурнале, во в.штельной газете, 
я не могу различить какой-либо определен
ной физюномш или личности; самое большее, 
чтб я могу здесь видеть,— это какую-то неот
ветственную тень; чаще всего к а т - т о  де
нежный компанш пли яге хлыща, надею- 
щагося подъ маской и облачешемъ своего 
журнальнаго анонима прослыть за что-то, 
изобразить собою личность. Я же встречаю 
въ каждомъ абзаце, въ каждомъ отделе 
истинной книги глаза самаго решительнаго 
человека; его сила и подавляющая мощь 
наполняютъ собою каждое въ ней слово; 
даже всякая запятая въ ней и тпре полны 
живого смысла, —  и, такимъ образомъ, все, 
что онъ ппшетъ, носить характеръ чего-то 
атлетическаго и подвижнаго, можетъ про
стирать далеко свое дейптае и долго жить.

Въ Англш и Америке человекъ можетъ 
быть усерднымъ читателемъ какого-нибудь 
греческаго или латинскаго поэта, не обла
дая самъ ни каплей поэтическаго вкуса или 
огня. То обстоятельство, что человекъ ио- 
тратилъ целые годы на изучеше Платона 
или Прокла, еще не даетъ основашя пред
полагать, что его м!росозерцан1е полно ге- 
роическихъ цдеаловъ, или лее что онъ отно
сится съ пренебрежешемъ къ нравамъ и фэ- 
шенэбльнымъ обычаямъ своего города. Но 
по отношение ко всемъ этимъ вещамъ не
мецкая нащя легковерна до смешного; сту
дента все еще продолжаетъ думать надъ 
темъ, что читалъ нрофессоръ, после того 
какъ онъ давно вышелъ изъ аудиторы, а 
нрофессоръ не можетъ совсемъ отделаться 
отъ фантастической мысли, что истины фи- 
лософш пмеютъ такъ и ли ’ п наие-п ршгЬнен ie 
къ Берлину и Мюнхену.'Эта серюзность и 
глубокомыше даютъ пмъ возможность ви
деть дальше и лучше людей/несравненно . 
бблыпаго дарованы. Этимъ и объясняемся, 
что ценныя различения поняый, употреби^ 
тельныя въ нашихъ беседахъ- на возвышен- 
ныя пли глубошя темы, почти, всё* зашГстве,- 
ваны у немцевъ. Но въ то . время, какъ въ 
Англш и Францш люди, выдающееся по уму 
и учености, избираютъ предмета своихъ спе- 
щальныхъ изследовашгГн свою- основную 
точку зрен!я съ некоторой легкостью и про 
изводятъ впечатлены людей, въ силу своего 
личнаго характера, не очень* ужъ глубоко 
захваченныхъ и слившихся съ областью сво
его пзучешя или съ парией, къ'которой они 
примкнули,— Гёте, глава и квинтъ-эесенщя 
немецкаго народа, говорить не въ силу сво
его таланта, а въ силу того, что изъ него 
излучается сама истина; онъ въ высшей сте
пени мудръ, хотя талантъ- егб часто оста- 
вляета въ тени его мудрость: Какъ ни пре
восходно то, чтб онъ высказываетъ, то, чтб 
онъ при этомъ думаета и вндитъ духовнымъ 
окомъ, еще лучше. Оно возбуждаетъ мое лю
бопытство. Онъ обладаетъ страшной незави
симостью, которая дается общешемъ съ исти
ной: внимай его словамъ и л и  не обращай на 
нихъ внимашя, факта остается такимъ, ка- 
кимъ онъ его высказалъ; интересъ, возбу
ждаемый имъ въ насъ къ себе, какъ писа
телю, не ограничивается его разсказомъ, и 
онъ не выходить нодобно пекарю, котораго 
сейчасъ же забываешь, какъ онъ отпусгплъ 
тебе хлебъ, изъ памяти, после того какъ
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онъ съ честью выполнить свою задачу: его 
твореше скорее является наименее значи
тельной частью его существа. Старый 
Вечный Духъ, сотворившШ ьпръ, вверился 
этому человеку больше, тЬмъ кому-либо 
другому.

Я не решусь сказать, что Гёте достигъ 
высочайшихъ вершинъ, съ которыхъ генШ 
когда-либо вЪщалъ людямъ. Онъ не обожалъ 
высшаго единства; онъ несиособенъ всецело 
отдаться нравственному чувству. Въ ноэзш 
встречаются более высоте и благородные 
напевы, чёмъ  те, которые онъ иелъ. Есть 
писатели беднее его талантомъ, тонъ кото
рыхъ чище и сильнее говорить сердцу. Гёте 
никогда не можетъ быть дорогъ людямъ. 
Оиъ даже не являетъ собою примера предан
ности чистой истине ради ея самой; онъ ее 
чтитъ ради образовашя, культурности, къ ко- 
торымъ она ведетъ. Его стремлешя напра
влены ни больше и ни меньше, какъ на за- 
воеваы1е всей области природы, на охватъ 
универсальной истины, дабы она стала его 
полнымъ достояшемъ; это—человекъ, кото- 
раго ничто не можетъ подкупить, ни обма
нуть, ни устрашить, человёкъ стоическаго 
самообладашя и самоотречешя, применяю
щей ко всемъ людямъ только одинъ масш- 
табъ и одну оценку: «Чему могу я у васъ  
научиться'/»  Съ единственно этой точки 
зрения онъ оцЁниваетъ все блага жизни: 
санъ, преимущества, здоровье, время и само 
бьгие.

Онъ—типъ всесторонней образованности, 
любитель всёхъ  искусствъ и наукъ, интере- 
сугощшся всеми собьшями, художественная 
натура, но не художникъ, онъ полонъ ду- 
ховнаго блеска и ума, но не одухотворенъ 
(artistic, but not artist; spiritual, but not spi
ritualist). Нетъ на свете такой вещи, кото
рую бы онъ не имелъ права знать, нетъ та
кого оружш въ арсенале универсального те
т я ,  котораго онъ не бралъ въ руки, соблю
дая при этомъ властную осмотрительность, 
чтобы употребляемые имъ инструменты ни 
на мгновеше не поработили его себе, а, на- 
оборотъ, чтобы они оставались послушными 
opygiflMH въ его рукахъ. Онъ бросаетъ лучъ 
света подъ каждый фактъ, проводя его меж
ду собою и своимъ самымъ дорогимъ досто
яшемъ. Ничто не было отъ него сокрыто, 
ничто не было ему чуждо. Демоны насто
роже и святой, видевши этихъ демоновъ, 
позировали передъ нпмъ, и метафизичесше

элементы сами принимали у него живой об- 
разъ. «Благочеетйе само по себе не есть цель, 
а лишь средство, которымъ мы съ помощью 
чисгЬйшаго, внугренняго мира въ состоянш 
достигнуть высшей культурности». А его 
нроникновеше въ каждую тайну пзящныхъ 
искусствъ делаешь Гёте еще пластичнее, еще 
болёе нохожимъ на изваяше. Свои собствен- 
ныя склонности онъ умеешь подчинить себе 
и извлекать изъ инхъ пользу, подобно тому, 
какъ Цццеронъ пользовался женщинами, 
чтобы выведать секреты заговорщпковъ. У 
него нЪтъ враждебныхъ отношешй. Его вра- 
гомъ вы можете, пожалуй, стать, но лишь 
при условш, что вы его научите этимъ чему- 
либо такому, чему ваша дружба научить его 
не можетъ, хотя бы это былъ одинъ лишь 
опытъ, который ему можетъ дать ваша ги
бель. Врагъ ему можетъ быть даже желан- 
нымъ, но врагъ въ высокомъ смысле этого 
слова. Ненавидеть онъ никого не можетъ: 
слишкомъ дорого ему время для того, чтобы 
этимъ заниматься. Антагонизмъ, лежащш 
въ самомъ темпераменте противника, онъ 
еще въ состоянии выносить, но здесь онъ 
иринимаетъ только борьбу, которая ведется 
съ достоинствомъ царей, вступающихъ въ 
вооруженный сиоръ изъ-за цЪлыхъ царствъ.

Его автобюграф1я, озаглавленная «Поэ- 
з1я и правда изъ моей жизни», является 
выражешемъ идеи, — ныне, благодаря не
мецкому духу, ставшей знакомою всему све
ту, но представлявшей для Старой, какъ и 
Новой Англш, при появленш этой книги, 
нечто совершенно новое, — идеи, что чело
векъ существуешь для образовашя, не для 
того, чтб произвести онъ въ состоянш, а 
для того, что въ немъ можетъ быть произ
ведено. Единственнымъ достоиримечатель- 
нымъ результатомъ жизни является воздЪй- 
C T B ie  вещей на человека. Умственно разви
той человЪкъ можетъ разсматривать самого 
себя глазами третьяго лица; поэтому его 
ошибки и разочаровашя интересуютъего на
равне съ его успехами. Хотя онъ и желаетъ 
преуспевать въ своихъ дЪлахъ, все же ему 
еще болЪе желательно познать исторш и 
назначеше человека, въ то время, какъ 
шёснягщяся целыми тучами вокругъ него 
эгоистичесшя натуры только и имеютъ въ 
виду, что свои низменные успехи.

Эта идея и есть господствующая въ «Шсй- 
tung und Wahrheit», это она определяешь 
выборъ отдельныхъ эпизодовъ, которые ни
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сколько не завнсятъ отъ внешней важно
сти событий, ранга дМствующпхъ лицъ или 
же ихъ оклада либо доходовъ. Эта книга 
даетъ, разумеется, тощШ матер1алъ для того, 
что у насъ называлось бы «Жизнеоппсашемъ 
Гёте»: въ ней мало дать, никакой переписки, 
никакихъ подробностей объ его служебномъ 
положены пли заня'пяхъ; она не бросаетъ 
никакого света на его бракъ и супружесшя 
отношешя; целый иерюдъ, обнимающШ со
бою десять леть, следовавшихъ за его по- 
селешемъ въ Веймаре, самыхъ деятельныхъ 
въ его жизни, погруженъ въ мракъ молча- 
шя. Взаменъ этого, некоторымъ сердечнымъ 
похождешямъ, пзъ которыхъ, какъ люди 
говорить, ничего не выходить, придается 
почему-то особое значеше. Онъ закидываетъ 
насъ подробностями; всякаго рода своеоб
разный воззрбшя, идеи о происхожденш 
Mipa и релпгюзныя системы его собствен- 
наго изобрбтешя, особливо же его отноше
шя къ замечательнымъ умамъ и критиче- 
скимъ эпохамъ въ исторш мысли и умствен
ный. движений —  это все моменты, о кото
рыхъ онъ больше всего распространяется. 
Его «Дневнпкъ и Ежегодникъ» («Tag- 
und Iahrbuch»), его «Путешеетчяе въ Ита- 
лио», его «Французская Кампашя» и исто
рическая часть его «Учешя о цветахъ» 
(«Farbenlehre») представляютъ такой же 
интересъ. Въ последнемъ онъ сжато уноми- 
наетъ о Кеилере, Роджере Бэконе, Гали
лее, Ньютоне, Вольтере и друг., и прелесть 
этой части книги состоять въ удивительно 
простомъ определены отношешя, сугцеству- 
ющаго между этими витязями исторш евро
пейской науки и имъ самимъ, въ простомъ 
проведены лиши отъ Гёте къ Кеплеру, отъ 
Гёте къ Бэкону, отъ Гёте къ Ньютону. Про
ведете такой линш представляетъ для его 
времени и личности разрбшеше колоссаль
ной проблемы и доставляетъ наслаждеше, 
въ то время, когда Ифигешя и Фаустъ его 
не доставляютъ, при чемъ оно не стоить 
ему такого напряжены творческаго вообра- 
жешя, которое могло бы сравниться съ темъ, 
какое иришлось потратить на Ифигенш и 
Фауста.

Этотъ законодатель искусства самъ не 
артиста. Не оттого ли, что онъ зналъ слиш- 
комъ много, его острое зрбше замечало 
мпкроскоппчешя подробности и мешало 
правильной перспектив^, общему охвату 
взоромъ всего? Онъ отрывоченъ, онъ авторъ

стихотворешй по случаю и цЪлой энцикло- 
педш изречешй. Когда онъ садится писать 
драму или разсказъ, онъ собираетъ и сорти
руете свои наблюдешя отовсюду, и соста
вляете пзъ нихъ органическое ц'Ьлое, на
сколько оно возможно. Но значительная 
часть этого материала не подается такому 
включенш; онъ въ такомъ случаб присоеди
няете ее ввбшнимъ образомъ, въ видЦ пи- 
семъ участвующихъ лицъ, страницъ изъ ихъ 
дневнпковъ и тому иодобнаго. Но все-таки 
остается еще масса вещей, которыя не по- 
дойдутъ ни къ одному мбсту. Здбсь улсъ 
одинъ переплетчикъ можете установить 
связь, и, благодаря этому, не смотря на ве- 
достатокъ единства и связности во многихъ 
изъ его сочинений, онъ далъ намъ ц'Ьлые 
томы разрозненныхъ абзацовъ и иарагра- 
фовъ, афоризмовъ, ксенШ  и т. и.

Мн1> думается, что свбтскш тонъ его раз- 
сказовъ явился результатомъ разсчптаннаго 
хода егосамообразовашя. Вънемъ выразилась 
слабость изумительнаго ученаго, любившаго 
свЪтъ изъ чувства благодарности, знавшаго, 
гд"Ь можно найти библютеки, галлереи, па
мятники архитектуры, лаборатории, ученыхъ 
и часы досуга, и не особенно вбрившаго во 
внутреншя блага, сулимыя, въ видб возмб- 
щешя, бедностью и лишешями. Сократа лю- 
бплъ Аеины, Монтэнь— Парижъ,амадамъ де 
Стаель говорила, что это ея единственно 
слабая сторона (именно Парижъ). Гёте 
въ этомъ отношены представляетъ отрадное 
зрКлшце. Веб гешальные люди обыкновенно 
получаютъ въ удблъ такой неудачный складъ 
жизни и плохое здоровье, что всегда жела
ешь, чтобы ихъ жизнь и судьба оказались 
сложившимися совсбмъ иначе. Мы рбдко 
встрбчаемъ человека, который бы не чув- 
ствовалъ тягостей жизни, не страшился ея. 
Слабая краска стыдливости всегда лежите 
на лицб хорошихъ и стремящихся людей, 
равно какъ и некоторый оттбнокъ карри- 
катурности. Но этотъ человбкъ былъ впол
не счастливь и чувствовалъ себя въ своей 
эпохб и вообще на свбгб, совершенно, какъ 
у себя дома. Никто не былъ такъ созданъ 
для жизни, какъ онъ, никто съ большею 
жизнерадостностью не вкушалъ ея игры. Въ 
этомъ стремленш къ культурному совершен- 
ствованю и образована, составляющему 
духъ его творенй, заключается ихъ сила. 
Идея абсолютной, вбчной истины, безъ вся
каго отношешя къ моему личному росту и
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величш, ей обязанному, представляетъ со
бою нечто бол*е высокое. Отдаваться пото
ку поэтическаго вдохновешя вещь также 
бол'Ье высокая, но въ сравненш съ мотива
ми, побуждающими писать книги въ Англш 
и Америк*, писательская деятельность Гё
те представляется таковой, вызванной стрем- 
лешемъ къ самой истин*, а такой мотивъ 
обладаетъ свойственной истин* силой вдох
новлять людей. Этимъ Гёте вернулъ книг* 
кое-что изъ той мощи и достоинства, кото
рый ей были присущи въ старину.

Гёте, появившись на свЬтъ въ эпоху и въ 
стран*, которыябылииропитаны насквозь об- 
разовашемъ и цивилизащей, когда оригиналь
ный талантъ подавлялся грудою книгъ и ме- 
ханическихъ подспорй и массою всевозмож- 
ныхъ притязаний,научилъ людей справляться 
съ этойгорой всякойвсячнны и yM*Hiro ею поль
зоваться. Я ставлю его рядомъ съ Наполео- 
номъ; оба они представители нетерпеливой 
реакцш природы противъ выставляемой на 
показъ массы мертворожденныхъ и отжив- 
шихъ свой в*къ условностей,— два серюз- 
ныхъ, могучихъ реалиста, которые, каждый 
съ помощью своихъ учениковъ въ своей об
ласти, подрубили въ корень древо лицем*р1я 
и показной стороны вещей. Они этотъ по
двиги свершили для своего времени и для 
вс*хъ временъ. Этотъ жизнерадостный 
работникъ, не пожиная и не стремясь 
ни къ какой популярности, не встречая 
никакого поощрешя, черпая свои моти
вы и планы изъ своей собственной груди, 
взвалилъ на свои плечи задачи гиганта и 
неослабно и безъ отдыха, за исключешемъ 
лишь того, который онъ находилъ въ пере-

м*нахъ и чередованш пресл*дуемыхъ имъ 
ц*лей, работалъ восемьдесятъ л*тъ съ на
стойчивостью своего первоначальнаго пыла.

Последнее учеше современной науки гла
сить, что высшая простота строешя поко
ится не на незначительномъ числ* его эле- 
ментарныхъ частей, а на ихъ высшей слож
ности. Челов*къ самое сложное изъ вс*хъ 
творешй; коловратка, volvox globator, соста
вляете его противоположную крайность. 
Намъ необходимо научиться извлекать рен
ты и доходы изъ ыесм*тнаго насл*д1я древ- 
нихъ и новыхъ в*ковъ. Гёте учите насъ му
жеству и тому, что вс* времена им*ютъ рав
ную ценность, что недостатки любой эпохи 
въ действительности существуюте лишь для 
слабодушнаго. Гений проносится, разливая 
свое солнечное аяше и сладость своей му
зыки, черезъ самыя мрачныя и глухья эпохи. 
Никакая сила въ M ip * не въ состоянш за
крепостить людей въ неподвижности и за
держать б*гъ часовъ. Mipb юнъ; велише лю
ди ирошедшихъ временъ обращаютъ къ намъ 
свой дружескш призывъ. И мы должны пи
сать Библш, чтобы опять возсоединить не
беса съ землей. Тайна гешя заключается въ 
томъ, чтобы не допустить для насъ суще- 
ствовашя какой бы то ни было фикцш или 
обмана, чтобы реализовать и оправдать все, 
чтб мы знаемъ; чтобы въ высокой утончен
ности современной жизни, въ искусствахъ, 
въ наукахъ, въ кнпгахъ, въ людяхъ требо
вать и вызывать добросовестность, правди
вость и целесообразность, и отъ начала до 
конца, всегда и непрестанно чтить всякую 
истину, не только ее познавая, но и приме
няя ее въ жизни.
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ЭМЕРСОНЪ И ДУХОВНЫЕ в о ж д и
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В Ъ  ОСВ’Ь Щ Е Н Ш  Е Г О  Н Р А В С Т В Е Н Н О Й  Ф И Л О С О Ф Ш .

(ПОСЛ'ЬСЛОВГЕ переводчика).

Среди сочпнешй Эмерсона, книга, съ ко- ства, его тшшчнМшихъ представителей и 
торой мы знакомимъ читателя въ предлагав- выразителей различныхъ сторонъ его духа, 
момъ нами русскомъ переводе, наиболее На своеобразность Эмерсонова гешя, на труд- 
ярко и рельефно отражаетъ своеобразный ность огЬдовашя за руководящей нитью его 
гетй  этого чарующаго своею задушевностью идей, пролагающихъ себе путь въ сокровен- 
н искренней человечностью, пл'Ьняющаго ной глубине вещей, было указано въ опыте 
чистотою и возвышенностью свопхъ убе- характеристики его личности, какъ писате- 
жденй ппсателя. Трудно сказать, въ какомъ ля, философа и моралиста, предпосланномъ 
изъ трудовъ Эмерсона солнечная картина ■ первому тому издаваемаго нами русскаго не- 
его пдеалпстическаго м]росозерцашя нашла ревода его сочинешй *). Эмерсонъ, при всей 
себе более глубокое и отчетливое выраже- ясности и красивой простоте своего стиля, 
H i e , въ его ли знаменитыхъ «Опытахъ» напомпнающаго собою безхитростный, ис- 
(Essays) или въ настоящей книге. Если пер- креннШ разговоръ, полный образности и по- 
вые представляютъ собою мщяады волнъ этическихъ красотъ, представляется доволь- 
безбрежнаго океана живой мысли, пытливо по труднымъ для понимашя писателемъ. Онъ 
останавливающейся передъ всемъ, что зани- говоритъ вещи такъ, какъ онъ ихъ видитъ 
маеть человечесшй умъ и волнуетъ челове- своимъ духовнымъ окомъ, не особенно забо- 
ческое чувство, если въ нпхъ мы встречаемъ тясь о томъ, чтобы оиЬ въ его передаче были 
необозримую цепь разрозненныхъ думъ, пол- для другихъ такъ же ясны, какими оне яв- 
ныхъ глубокой мудрости, лучезарной красо- ляются для него; разсказъ о нихъ пдетъ у 
ты и нередко гешальной прозорливости,— него непосредственно отъ души, почти не 
то «Представители Человечества» даютъ подвергаясь искусственной переработке со 
намъ сводъ более сосредоточенныхъ п связ- стороны интеллекта, для целей литератур- 
выхъ размышлешй американскаго мудреца ной законченности и красоты. Когда онъ го- 
о человечестве, какъ символе вселенскаго воритъ что или пишетъ, его главная забо- 
духа, верховной души, по скольку его вели- ------------- _
4ie И ограниченность, его судьбы иназначе- ^  Сочинешя Эмерсона, т. I съ крит!1че-
Hie ОТраЗПЛПСЬ ВЪ судьоахъ И деятельности, ваг0 Журнала Иностр. Литературы». С.-Пе- 
въ характере и жизни вершинъ человече- тербургъ. 1902 г.
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та— говорить искренно, правдиво, переда
вать только то, что онъ мыслить и чувству- 
етъ, что онъ знаетъ и въ чемъ убежденъ; 
какъ все это о т . выскажетъ, какъ оно вы
льется въ его передаче, это у него на вто- 
ромъ плане. Можно почти безъ преувеличе
ния сказать, что все литературный творешя 
Эмерсона представляютъ собою фотографи- 
чесгае снимки съ натуры процессовъегомыш- 
лешя, черезъ которое проходятъ сонмы ве
щей, ббразовъ, представленй и умственныхъ 
ассод!ац!й въ то время, какъ оно остана
вливается на трактуемомъ имъ въ данный 
моментъ предмете: все, что происходить въ 
это время у него въ голове, тутъ ate выли
вается въ его речи, запечатлевается иодъ 
его перомъ на бумага. Понятно, что, при та- 
комъ способе умственной деятельности про
дукты ея отличаются необозримой пестротою 
представленй и идей, богатствомъ и разно- 
образ1емъ ббразовъ, необъятнымъ горизон- 
томъ сверкающихъ одна за другою зарницъ 
мысли, которыя, хотя и чаруютъ каждый 
разъ своимъ лучезарными светомъ,осеняютъ 
умъ и будятъ мысль, но въ то же время 
ослепляютъ зрителя, не даютъ ему цельной 
картины и основной идеи всего, чтб писа
тель открываетъ его умственному взору. 
Такая трактовка изследуемыхъ темъ и изо- 
бражаемыхъ предметовъ строгой последова
тельностью, логической стройностью и си
стематичностью отличаться, конечно, не мо-

жетъ: основную мысль автора, руководяпця 
начала, на которыхъ зиждется все его разп 
суждете, читателю приходится самому и 
не безъ большого труда отыскивать сред- 
целаго зарева блестящихъ авторскпхъ мыс
лей, удивительно топкихъ истпнъ, замеча- 
тельныхъ сужденй и глубокихъ соображе- 
шй, имъ высказываемыхъ. Отсюда н проис
ходить некоторая туманность, неясность и 
расплывчатость творешй Эмерсона, делаю- 
пця нониман1е ихъ не легко доступными, за
ставляющая преодолевать пзвестныя труд
ности при ихъ чтенш, вынуждаюиця читать 
ихъ вдумчиво и неоднократно перечитывать, 
для того чтобы, сквозь леей разрозненныхъ 
глубокихъ мыслей, афоризмовъ, парадоксовъ 
и противореча, открыть себе доступъ къ 
потаенными основными идеями и воззре- 
шямъ автора и испытать на себе благотвор
ное действ1е ихъ внутренней красоты, вели
чественной простоты и правдивости. Указан
ный особенности Эмерсонова гешя ярко вы
разились и въ его «Иредставителяхъ Чело
вечества».

Для облегчешя читателю понимашя этой 
редкой книги, мы попытаемся поделиться 
съ ними въ нижеследующемъ очерке ря- 
домъ пояснительныхъ мыслей и критиче- 
скихъ сужденй, основанныхъ на более близ- 
комъ знакомстве съ авторомъ и его творе- 
шями. Прежде всего остановимся на писа
тельской личности самого автора.

I

При первомъ чтенш Эмерсона читатель 
яснаго отчета о производимомъ имъ виеча- 
тлеши отдать себе не можетъ: хаосъ въ выс
шей степени интересныхъ и орнгинальныхъ 
мыслей, которыя заключаютъ въ себе, въ 
сущности старыя, довольно известпыя исти
ны, наборъ красивыхъ ббразовъ, ноэтиче- 
скихъ сравнегий, аллегорй и метафоръ, мно
жество цитагь и заимствованныхъ изреченй 
и афоризмовъ, въ общемъ, конгломератъ 
странныхъ и любопытныхъ идей, не прпве- 
денныхъ въ логическую систему, нечто свое
образное, неуловимо тонкое, знакомое и, 
теми не менее, какъ будто новое, неясное. 
Лучшее представлеше о томи, чтб выносить 
мыслящй читатель после перваго чтешя

Эмерсона, даетъ впечатлеше, произведенное 
имъ впервые на профессора Германа Гримма, 
талантливаго и ученаго эстетика, который 
въ своемъ около сорока лети тому назади 
написанномъ, чрезвычайно тонкомъ этюде 
объ Эмерсоне следующими образомъ изоб- 
ражаетъ исторго своего знакомства съ тво- 
решями американскаго мудреца, повлекшаго 
за собою постепенный восторги и преклоне- 
Hie передъ ихъ редкими красотами.

«Много летъ тому назади», разсказы- 
ваетъ Гриммъ: «я случайно увидели на сто
ле одного изъ своихъ друзей, американца, 
одну часть «Опытовъ» Эмерсона; я загля
нули въ нихъ, прочелъ страницу и были пзу- 
мленъ теми, что, собственно говоря, я ничего
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тамъ не понялъ, хотя англйскимъ языкомъ 
я довольно порядочно владею; я спросилъ, 
кто авторъ этой книги, и мне сказали, что 
онъ величайшш писатель Америки, весьма 
остроуменъ и богачи мыслями, но подчасъ 
нисколько не совеЬмъ въ своемъ уме и не
редко не въ состоянш самъ объяснить свои 
собственный мысли и положении Но ни 
одинъ человеки въ Америк!» не пользуется, 
какъ характеръ п ирозаикъ, равными ему 
ночетомъ. Коротко говоря, услышанный 
мною отзывъ показался мне дотого необы
кновенными, что я снова заглянули ви кни
гу: некоторый фразы ви ней осенили мою 
душу такими свйтоми, что меня таки и по
тянуло положить ее ви кармани и внима
тельнее ее разсмотрйть у себя на дому... Я 
положили около себя словарь Вебстера и 
начали ее читать. Отроете фрази показа
лось мне какими-то совершенно особенными. 
Но вскоре я открыли, ви чеми здесь секреть. 
То были действительный мысли, то были 
действительный языки, настоящШ, живой 
человеки, а не...

«Я купили себе эту книгу. Си тйхи пори 
я не перестаю читать творешя этого чело
века и каждый рази, что я ихи снова беру 
ви руки, мне кажется, что я пхи читаю въ 
первый рази».

Трудно сказать, чтб каждаго изъ насъ 
привлекаетъ въ писателе, особливо если 
этотъ писатель наши современники. Ка
ждый, — говорить Гриммъ въ цитируемомъ 
нами этюде,— въ праве выбрать себе для чте- 
Н1я и эстетическаго наслаждешя то, чтб 
благотворно на него действуете, и углуб
ляться въ него, насколько онъ въ состоянш, 
если только это произведете служите ему 
ту службу, которая ота него требуется, а 
именно приподымаете его надъ юдолью го
рестной ж и зн и  и наполняете его свободными, 
детскими, полными надеждъ потокомъ, какъ 
если бы действительными были о р и  идеалы 

' жизни, а ея повседневный ходи лишь свин
цовыми кошмаромъ, надъ нами тяготе
ющими. Велпчайпне художники, въ роде 
Рафаэля и Гёте, находящиеся въ теснейшемъ 
общенш съ ириродой, въ состоянш возно
сить насъ надъ мрачными м1ромъ действи
тельности въ блаженную область идеала, 
показывая нами вещи, какъ оне есть и ка
кими оне должны представляться трезвому, 
безпристрастному оку, не ослабленному и не 
испорченному воспитатели, и могущему соб

ственною натуральной силой созерцать пер
воначальную лучезарность природы. «Такого' 
рода писатели прпмиряютъ насъ си жизнью. 
Что раньше меня удручало, теперь меня ра
дуете, я ужи его больше не избегаю, я къ 
нему прикасаюсь, и оно поди моими руками 
превращается въ явлеше красоты. Все, къ 
чему эти писатели притрогиваются, оказы
вается золотомъ, оно прекрасно, словно 
персти Божш на него указываете, и таин
ственный голоси шепчете: «посмотри-ка на 
tie и узнай его, и я обладаю сплою узнавать 
это до тйхъ пори, пока они мне его пока- 
зываютъ».

Точно такое же чувство въ полной мере 
Грпммъ испытываете при чтеши Эмерсона. 
«Взгляни на звезды, когда желаешь быть 
одинокими», цитируете онъ начало одного 
изъ эссеевъ послйдняго; «лучи, идуице отъ 
этихъ небесныхъ M ipoBb, проведутъ разде
лительную грань между тобою и всеми, къ 
тебе прикосновенными. Можно было бы, по
жалуй, подумать, что атмосфера сделана про
зрачной въ техъ видахъ, чтобы дать чело
веку возможность,въ образе небесныхътелъ, 
видёть постоянное прпсутств1е возвышенна- 
го. Впдимыя съ улицъ городовъ, сколь ве
лики оне! Если бы звезды появлялись лишь 
одну ночь, рази въ тысячу лети, какъ бы 
человеки верили и обожали; онъ бы сохра
нили въ ряде многихъ иоколешй восиоми- 
наше о показанномъ ему когда-то Царстве 
Бояаемъ! А между теми эти вестники кра
соты приходятъ каждую ночь и озаряютъ 
Mipn своею вещею улыбкой»... II таки далее, 
это вступлеше къ трактату, озаглавленно
му Nature («Природа») *). «Я читали его», 
говоритъ Гриммъ, «и по мере того, какъ я 
пробегали одно предложете за другими, мне 
казалось, что предо мною самый простой п 
правдивый человеки, и что онъ говорите, а я 
ему внимаю.Я не спрашивали себя,блестящи 
ли его мысли, желаете ли онъ что-то ска
зать, пытается ли онъ своими положешями 
доказать ту или иную заднюю мысль, —  я 
читали одну страницу задругою. Возможно, 
что все это было безпорядочно и трудно пе- 
реваримо; мне, лично, оно такими не каза
лось, я следили за течешемъ мысли, не про
пуская ни одного слова: все показалось мне 
старыми и знакомыми, словно все это я ты-

“) См. нашъ переводъ сочинешй Эмерсону, 
т. I. «Трактата о Природе», стран. 21.
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сячи разъ передумалъ ц чуялъ, и въ то же 
время все показалось мне совершенно но- 
вымъ, словно я узналъ это впервые. Когда 
случалось, что я долгое время не бралъ этой 
книги въ руки, во мне подымалось чувство 
независимости. Я считалъ невозможнымъ 
предоставлять себя настолько обаяшю дру
гой личности, я казался самому себе обма- 
нутымъ и введеннымъ въ заблуждеше, я 
сказалъ себе: этотъ челов'Ькъ, вероятно, 
такой же, какъ и все остальные, и онъ обла
даете всЁми ихъ недостатками и сомнитель
ными добродетелями; онъ, должно быть, 
тоже тщеславенъ, поддается лести и капри- 
зенъ— и, когда я затЁмъ опять брался за 

. чтеше того, чтб онъ высказываете, мое 
сердце вновь тонуло въ волшебной атмосфе
ре; старая, отпетая сутолока жизни осве
жалась въ моихъ глазахъ, какъ если бы я 
никогда еще не вкушалъ въ ней такого чи- 
стаго воздуха. Недавно одинъ американецъ, 
посещавшШ лекцш Эмерсона, сообщить мне, 
какое неотразимое впечатаете производить 
на слушателей речь этого человека, съ ко
торой по своему д ё й с т в ш  ничто не можете 
сравниться. Я этому могу поверить. Нетъ 
ничего возвышеннее голоса человека, вы- 
сказывающаго изъ глубины души то, чтб 
онъ считаете истиной.

«Такимъ образомъ,я ознакомился ближе со 
■ всеми его сочинениями. Но, когда целые годы 
подъ рядъ книга производить на тебя то же 
самое чистое, глубокое впечатаете среди 
столь многихъ другихъ воспрштш, которыя, 
не смотря на накопленный опыте, кажутся 
тебе вначале чемъ-то истпннымъ, непод- 
дельнымъ, но вскоре оказываются совер
шенно мертвенными и тленными, — тогда 
привыкаешь въ такую книгу верить; если 
же, сверхъ того, ты давно постите, что соб
ственное чувство— единственно верный по
казатель, на который можно положиться, 
тогда знаешь, что такая вера въ духовную 
мощь даннаго человека представляете со
бою прочное, неоспоримое достояше; когда 
же при томъ наблюдаешь, какъ истинное и 
неподдельное, обыкновенно не встречаете 
признашя, а пустое п безсодержательное на
ходите себе наиыщенную веру п панегири
ки, ты совершенно притупляешься къ тому, 
чтб друие приводите pro и contra твоего 
собственнаго чутья и прочно сложившагося 
убеждешя».

Мы привели этотъ отрывокъ красноречи
вой исповеди выдающагося немецкаго уче- 
наго о томъ, какъ онъ сталъ эмерсотан- 
цемъ, чтобы на его примере наглядно пока
зать, какую крутизну н препятсгш я  пред
ставляете, но въ то же время какъ заман
чива и увлекательна горная тропа, ведущая 
къ чистымъ снежнымъ вершпнамъ Эмер- 
сонова м]росозерцашя. Вначале къ нимъ 
приходится пробираться лишь одпнокпмъ 
путникамъ-смельчакамъ, « воздухо плавате- 
лямъ духа» — какъ картинно выражается 
Нптцше, но, по мере того, какъ эти путни
ки поведываютъ Mipy о находимыхъ ими, 
среди глетчеровъ и вечныхъ снеговъ, ска- 
зочныхъ красотахъ алыпйской природы, ту
да начпнаютъ стремиться целыя толпы обра- 
зованныхъ, мыслящихъ людей, и пролагается 
открытый для всехъ и нтересующихся путь. 
Такъ на разные Риги-Кульмы, Пплатусы, 
Юнгфрау и друпя дивныя альшйсгая высо
ты, куда раньше взбирались лишь рЁдкге аль
пинисты-любители, теперь проложены желез
ные пути, доставляюнце на эти уединенныя 
вершины сотни и тысячи турпстовъ. Все те
перь демократизируется, и этому процессу, 
какъ у себя на родине, такъ и въ чужихъ 
странахъ, въ конце концовъ, долженъ былъ 
подвергнуться самый одиношй и независи
мый писатель въ Кировой литературе. II, въ 
самомъ деле, кому, какъ не ему, сыну сво
бодной страны, илоти отъ плоти и крови 
отъ крови величайшей демократа, стать 
достояшемъ всехъ, кто только хочетъ и мо
жете возвыситься до его усвоешя?

Но приведенный прнмеръ Гримма; равно 
какъ факте очень медленнаго вначале рас- 
пространешя сочинешй Эмерсона въ Герма
нна и во Францш (даже въ родной по языку 
Англш они врядъ ли обрели бы такую по
пулярность безъ пламенной проповеди та
кого пророка, какъ Карлейль) показываете, 
что этотъ писатель, говорящШ и пишущШ 
такъ искренно, просто и задушевно, вра- 
щающШся своими возвышенными мыслями 
среди злободневныхъ вопросовъ, волную- 
щихъ каждаго, обожавший и признающш 
лишь «сегодня», настоящее и ничего знать 
не желающий о «вчера» и о «завтра», пи
шете не для сегодняшняго дня, не для сво- 
ихъ только современниковъ, а пишете для 
«вечной публики»; его писатямъ не стра
шна «вековъ завистливая даль». Оттого
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этотъ современнейпнй по духу и нащональ- 
нейппй писатель XIX столета оказывается 
такими несвоевременными, стоящими вне 
времени и нащональныхъ особенностей, от
того онъ и туманенъ, загадоченъ, словно 
Дельфшская Пиия, и въ то же время гово
рить уму п сердцу каждаго мыслящая» че
ловека. «Эмерсонъ», говоритъ въ цитиро- 
ванномъ нами эссее Грпмыъ, «пишетъ по- 
англйски. Многимъ этотъ языкъ знакомъ; 
мноие читаютъ быстро расходяицяся сочи- 
нен!я, которыя Таухницъ томъ за томомъ 
пускаетъ въ ходъ по свету. Для этихъ чи
тателей Маколей не представляетъ никакихъ 
трудностей, даже Карлейль имъ понятенъ, 
они умеютъ разобраться среди искусствен
ной безпорядочностн его нерюдовъ; чтб же 
касается Эмерсона, то тутъ шоссейная до
рога начпнаетъ превращаться въ довольно 
опасный песчаный путь. Онъ пишетъ и 
мыслить по-американски. Онъ пишетъ не 
для Берлина, а для обывателей Массачузетса. 
Онъ употребляете, каждое слово, которое 
ему въ данный моментъ понадобится, по 
тамошнему курсу дня; пойметъ ли это слово 
остальное человечество, ему безразлично. 
Эмерсону пришлось вначале прослыть, бла
годаря темъ или иныиъ изъ своихъ сочп- 
нешй, то неверующимъ, то сумасшедшимъ, 
то лжеучителемъ,— это его очень мало тро
гало; нынче онъ выступаетъ, окруженный 
поклоняющейся ему, жадно внимающей тол
пой— не все ли ему равно, что о немъ гово
рить вообще, а особенно въ Европе, где его 
языкъ съ трудомъ понимаютъ, пли же бегло 
прочптываютъ въ переводе то или иное изъ 
его произведен®»

Эмерсона весьма удачно назвалъ мудре- 
цомъ своего века, мудрецомъ обыденной 
жпзни одинъ изъ первыхъ его критиковъ 
и популяризаторовъ во Францш, Эмиль Мон
тегю. Его, по верному замечанш этого пи

сателя, скорее можно причислить къ му- 
дрымъ наблюдателямъ и тонкимъ критиками 
повседневной жизни, каковы его излюблен
ные писатели и учителя, Монтэнь и Шек- 
спиръ, чемъ къ абстрактными философами. 
Мыслители Эмерсонова закала скорее чув- 
ствуютъ истину, чемъ ее объясняюсь. На
прасно было бы искать у нихъ философская) 
метода, стройной системы; они не богаты 
тонкими метафизическими разсуждетямп; 
въ ихъ писашяхъ не мало противореча, не 
лншающихъ ихъ, однако, своей ценности и

значенш. Когда догматический философъ или, 
правильнее, философъ строгой системы до- 
пускаетъ у себя какое-либо противоречие, 
вся его философская система рушится въ 
прахъ. Философствующий мудрецъ, философъ 
обыденной жизни не боится впасть въ про- 
тивореч1е съ самими собой: его-то п дело, 
что мыслить, не уклоняясь ни отъ какой 
мысли, идущей въ разрезъ съ установлен
ной системой или же установившимися мне- 
шями. Онъ зачастую высказываетъ воззре- 
шя, прямо противоположным тому, что все
ми и имъ самими раньше исповедовалось, 
выставляя ихъ, какъ сомнешя, возникши 
въ его уме. Абстрактный философъ, осепен- 
ный известной идеей, оплодотворяетъ ее; 
открывши известную истину, онъ ее сгу- 
щаетъ въ сжатое определеше, въ формулу 
закона. Мудрецъ же обыденной жизни не 
столько подводить итоги своими разсужде- 
шямъ, сколько приводить все СВОИ МЫСЛИ о 
данномъ предмете, все выводы, положитель
ные и отрицательные, всю, одними словомъ, 
свою мыслительную работу. «Какой-нибудь 
Декартъ или Лейбницъ, говоритъ Монтегю 
въ своей характеристике Эмерсона, напеча
танной въ 1847 году, являются,— этого 
нельзя не признать— законодателями исти
ны, теми, кто находятъ основной принципъ 
и формулируютъзаконъ;ташеже умы, какъ 
Эмерсонъ или Монтэнь, представляются сво
его рода юристами, толкователями и крити
ками истины; они прилагаютъ масштабъ 
незыблемой и неизменной истины къ дея- 
шямъ людскимъ, и часто оказываются въ 
смущенщ передъ разладомъ между абсолют
ной истиной и житейской действительностью. 
Отсюда и возникаетъ стремлеше и потре
бность комментировать основные принципы, 
объяснить встречаюпця протпвореч!я,устра
нить, где можно, разладь, а, где это ока
зывается невозможными, нерешительное 
раздумье, сомнете, скентицизмъ».

Полезная роль мудрецовъ, къ разряду ко- 
торыхъ принадлежишь Эмерсонъ,. состоять, 
по верному замечанш Монтегю, въ критике 
основныхъ началъ. Истину, говоритъ этотъ 
французсюй писатель, которой мудрецъ не 
умеешь формулировать въ виде закона, онъ 
умеешь применять къ актами обыденной 
жизни. Онъ высказываетъ свое мнете о ка- 
ждомъ частномъ случае и отдельныхъ фак- 
тахъ.Эта манера судить и мыслить отражает
ся на его манере писать. Онъ нпшетъ пе за-
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т1>мъ, чтобы оставить после себя целостное 
здание, а аатЬмъ лишь, чтобы высказать свое, 
мнете о томъ или иномъ предмете, на 
которомъ останавливается'его мысль. Онъ 
нредоставляетъ другимъ славу сооруже- 
шя философскаго памятника: человеческая 
слава, вообще, иредставляется ему суетной 
вещью; но чтб ему представляется дале
ко не пустяками, это человечески злость 
и заблуждешя; противъ иихъ-то бороться 
онъ считаете своимъ долгомъ, и первой 
истиной онъ считаете раскрыто и исправле- 
nie человечеекпхъ ошибокъ. Онъ доволенъ, 
когда онъ выразилъ мысль, обнаружилъ 
известное чувство, высказалъ простой афо- 
ризмъ. Онъ иншетъ скорее отрывками, не
связно, несистематично, не заботясь о це- 
ломъ и систематичности, а имея въ виду 
лишь полноту деталей. Шекспира, говорить 
Монтегю, упрекали въ томъ, что у него нетъ 
единства; но, ведь, ему приходится отдавать 
все свое внимаше другимъ немаловажнымъ 
вещамъ: ему надо стараться, чтобы все его 
наблюдены нашли себе место въ его творе- 
шяхъ, а для этой цели онъ въ своихъ тра- 
ге,щхъ создаетъ и выводить эпизоды, не 
имекмще непосредственна го отногпешя къ 
пхъ сюжету, второстепенный действую- 
иця лица— все это съ единственною целью 
проверить одно, два наблюдешя, высказать 
одну или две максимы. Методъ мудреца 
нростъ: онъ заключается въ томъ, чтобы 
ввериться своей мысли и своему природному 
инстинкту. «Гляди въ свое сердце и пиши», 
твердить онъ себе вместе съ Эмерсо- 
номъ правило Сиднея. 'Готъ, кто пишетъ 
для себя самого, пишетъ для вечной пу
блики».

У мудреца такого пошиба, какъ Эмерсонъ, 
самопроизвольность, непосредственность при- 
роднаго инстинкта и чутья преобладаетъ 
надъ размышлешемъ и строго логической ра
ботой мысли. Это господство инстинкта надъ 
внешнею стройностью и архитектоникой мы
сли не обусловливается недостаточной дис
циплинированностью ума въ школе научнаго, 
формально-логическаго мышлешя; оно объ
ясняется лишь привычкой постояннаго и не- 
прерывнаго мышлешя, въ которомъ, сменяя 
другъ друга, нроходятъ целыя вереницы 
образовъ и иредставлешй; между ними какъ- 
будто нетъ видимой логической связи, въ 
действительности же все они связаны меж
ду собою невидимою цепью одной основ

ной мысли, все они являются плодомъ длпн- 
наго ряда размышлешй.

Эмерсонъ, замечаетъ его ф ранцу зек Ш кри- 
тикъ, обладаетъ всеми качествами мудреца: 
оригинальностью, непосредственностью, про
зорливой наблюдательностью, тонкнмъ ана- 
лизомъ, критическнмъ чутьемъ, отсутств1емъ 
догматизма. Онъ собираетъ все матерщы 
для определенной философы, но къ созданш 
изъ нихъ стройной системы не приходить; 
онъ мыслить словно на авось, какъ попало 
и нередко предается мечтательности, не 
находя твердыхъ пределовъ своимъ грёзамъ. 
Мудрость этого американскаго писателя, спра
ведливо указываетъ Монтегю, живо напомп- 
наетъ мудрецовъ древняго Mipa: у Эмерсона, 
какъ и у нихъ, весь человекъ сказывается 
въ его писашяхъ, не только его умъ и зна- 
Hie, но и характеръ, нравственные принципы, 
идеалы. Какъ характеръ, говорить Германъ 
Гриммъ, Эмерсонъ представляетъ собою еще 
более крупную величину, чбмъ какъ писа
тель. Вкладывая во все, чтб онъ высказы
ваете, всю свою характерную индивидуаль
ность, мудрецъ Америки совмещаетъ въ себе 
проникновенность критика, тонкость мора
листа со стойкостью апостола и отвагою пу- 
ританскаго проповедника. Но, напоминая 
своею нравственной стороной мудреца древ
ности или какого-нибудь брамина на бере- 
гахъ Ганга, Эмерсонъ своею благоразумной 
осторожностью и осмотрительностью, жи- 
тейскимъ здравомыотемъ рядомъ съ поэти
ческой мечтательностью примыкаете къ ли- 
тературнымъ мудрецамъ новаго времени, 
родоначальникомъ которыхъ можно считать 
Монтэня, у котораго онъ безеознательно за- 
имствовалъ литературную форму «эссея», 
своего рода «взгляда и нёчто— о чемъ, бишь, 
нечто, обо всемъ». Форма эссея, замечаетъ 
Монтегю, особенно пригодна для военроизве- 
дешя всёхъ случайно проходящихъ черезъ 
умъ образовъ, bc/Ьх ъ  грёзъ, всехъ случай- 
ныхъ мыслей, которыми одинаково богатъ 
бываетъ какъ моралистъ, такъ и юмористъ. 
Всяюй знаетъ, что сделалъ изъ этой лите
ратурной формы Монтэнь. Эмерсонъ также 
выливаетъ свои мысли въ форме эссея, столь 
распространенной въ английской литератур^, 
где она создала шедевры, но онъ придалъ ей 
нечто своеобразное, чисто эмерсоновское. Съ 
аншйскимъ эссеемъ, какимъ онъ вырабо
тался, начиная съ Аддисона вплоть до Haz- 
litt’a. и Чарльза Дамба, соединяется иред-
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ставлеше объ аншйскомъ юл о p i  со всеми 
его безчисленными остроумными выходками 
и шалостями, постоянными уклонешями въ 
сторону, неожиданными зарницами мысли; съ 
иимъ ассоцшруется представлеше объ отсут- 
ствш цельности и единства, пскупаемомъ 
богатствомъ и безконечнымъ разнообраз1емъ 
деталей. Въ Эмерсоне, указываете его цити
руемый нами французсгай критикъ, есть ка
кой-то особый даръ композицш, отличающий 
его отъ другихъ эссеистовъ. Каждый пзъ 
его эссеевъ изобилуетъ подробностями и на- 
блюдешями; но, когда доходишь до конца 
главы, изъ подъ этой нарулшой хаотичности 
мысли ясно просвечиваете ея стройная гар
моничность и единство. Что придаетъ пмъ 
единство, это личный характеръ писателя. 
«Эти эссеи», говорилъ о нихъ Карлейль, 
«иредставляютъ собою монологи правдивой 
души». Эмерсонъ, замечаете Монтегю, пи- 
шетъ не для того, чтобы выставить напо- 
казъ свой умъ и знаше; онъ намъ даетъ 
не только носимые имъ въ душе образы, 
картины и мысли; онъ открываете передъ 
нами и свой характеръ.

«Бываете», говорите въ своемъ опыте 
объ Эмерсоне Германъ Гриммъ, «умйше воз
вышаться надъ теми, чтб человеки усвоилъ 
и изучилъ. Знашя служатъ лишь лестницей 
къ тому, что не поддается изученго и пере- 
редаче заученнымъ способомъ. У самыхъ вы
дающихся людей я всегда встречали эту 
свободу и независимость отъ всего заучен- 
наго. Масштабомъ для нихъ служила лишь 
ихъ собственная природа; вей ихъ зам'Ьчашя 
производили впечатлите чего-то такого, что 
моте бы высказать всякш человеки безъ 
образованы, oблaдaющiй лишь известной 
долей здраваго человйческаго смысла. Вме
сто того, чтобы становиться надъ нами, они 
подымаются надъ самими собой и незаметно 
застплаютъ передъ нами наше незнаше: съ 
ними становишься умнее и не знаешь, ка- 
кимъ образомъ это произошло; трудное пред
ставляется легкими трудомъ, а неясное, за
путанное съ ихъ помощью распутывается 
такъ, словно оно всегда было такими яс
ными и лишь, благодаря другими, стало за
путанными и неясными».

«Эмерсонъ обладаете этими благородными 
унйшемъ сообщаться другими. Онъ напол
няете меня мужествомъ и довЗцлемъ. Они 
много читали, видели, но онъ скрываете 
проделанную имъ работу. Я встречали у

него множество старыхъ вещей; но они ими 
пользуется не затемъ, чтобы съ ихъ по
мощью снова составлять старые избитые об
разцы, но каждая изъ нихъ оказывается у 
него на новомъ месте и служить ему для 
новыхъ комбинации. Онъ видите, какъ изъ 
каждой вещи выходить прямая Дитя, соеди
няющая ее съ центромъ жизни».

«Какъ мыслителя, Эмерсона, по верному 
замечании Эмиля Монтегю, следуете скорее 
причислить къ семье моралистовъ-эмнпри- 
ковъ, экспериментаторовъ въ области эти- 
ческихъ построешй и анализа нравствен- 
ныхъ чувствъ, чемъ къ фплософамъ-эти- 
камъ. Философомъ нравственности, правиль
но замечаете приводимый нами французсюй 
критикъ, является тотъ, кто ищете устано
вить незыблемое среди того, что не устой
чиво, вечное среди преходящаго, правило п 
законъ среди анархш человечеекпхъ стра
стей; моральная фцлософш подымаете, чело
века на высоту абсолюта, мудрость она пре
вращаете въ науку жизни. Моралистами же 
типа Эмерсона являются те, кто, наоборотъ, 
довольствуется наблюдешемъ и объясне- 
шемъ отдельныхъ, нреходящихъ явлений, 
те, чье внимаше это безконечное многооб- 
разйе людскихъ слабостей и желанШ на се
бе останавливаете, кто пересматриваете, 
объясняете и отыскиваете самыя потаен
ный извращения сердца, самыя неуловимый 
и тонгая страдашя души; таковы Ларошфу
ко, Лабрюеръ, Аддисонъ. Но отъ всехъ 
этихъ несистематпческихъ экспериментато
ровъ въ области житейской мудрости и мо
рали нашего амерпканскаго писателя отли
чаете одна капитальная черта, составляю
щая, съ одной стороны, его мощь, какъ 
убедптельнаго проповедника исповедуемыхъ 
пмъ нравственныхъ истинъ, и съ другой 
стороны, его заметную слабость, какъ пси
холога и критическаго мыслителя: черта 
эта—подавляющий иеревесъ въ его мйросо- 
зерцанш и творчестве этическаго элемента 
надъ всеми остальными.

Какъ писатель и поэте, какъ обществен
ный деятель, Эмерсонъ является по натуре 
своей, а также въ силу наследственности и 
склада своей жизни, этикомъ ха-’ё£оу^, 
какъ мы его въ очерке, посвященномъ его 
литературному портрету1),назвали. Вътомъ, 
что онъ представляете собою прежде всего *)

*) См. Сочннешя Эмерсона, Т. I, стр. 16.
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проповедника, моралиста par exce llence , 
некоторые пзъ его литературныхъ крити- 
ковъ усматрнваютъ огромный недостатокъ 
его писательскаго таланта, осдаблякнщй 
силу н прптупляющШ тонкость его крити- 
ческаго суждешя, лишающий его совершенно 
пснхологическаго чутья, заставлявший его 
все подгонять нодъ одну мерку, на все гля
деть съ одной .лишь, разъ на всегда взятой 
точки зреш я, сквозь призму односторонняго 
этпческаго м1ровоззрешя. Эти качества, но 
мненш названныхъ критиковъ, зачастую 
низводятъ его красивыя, благородный мысли, 
блещущ1я перлами чистейшей моэзш, до 
уровня банальной фразеологии бедной со
держатель и вещающей старыя, избитыя 
истины, которыя подкупают!, читателя 
единственно изяществомъ формы, въ кото
рой оне выражены. Еще недавно одинъ изъ 
даровитейшихъ среди этнхъ критиковъ, 
шведсюй писатель Knut Hamsun, сделалъ 
попытку развенчать Эмерсона, какъ ориги- 
нальнаго мыслителя и выдающееся крити
ческое дароваше, отдавая полную справед
ливость его импонирующей, всехъ пленяю
щей личности, высокой культуре, изыскан
ному вкусу и прекрасному стилю. «Онъ», 
говорить объ Эмерсоне названный писатель, 
«человека, съ болыиимъ вкусомъ. Ни один'ь 
человекъ въ Америке не могъ возбуждать 
въ своей аудиторы, особливо въ слушатель- 
нидахъ, столь напрязкеннаго вниман1я и 
интереса, какъ Эмерсонъ въ свои лучине 
дни. Онъ никого не огорчалъ, никого не по- 
разкалъ, всехъ заиималъ. Его появлеше было 
изящно, его манера держаться благородна, 
его зкесты пр1ятны, наиоминали собою свя
щенника. Нашъ интересъ къ себе, какъ 
критику, онъ приковываетъ не глубиной 
своей и не литературными знаньями: среди 
всего написаннаго имъ найдется удивитель
но мало такого, чего бы веяюй образован
ный человекъ не могъ думать и выразить. 
Нетъ, главный интересъ, представляемый 
этимъ человекомъ, заключается въ томъ, 
что онъ действительно въ необыкновенно 
высокой степени обладалъ столь счастли
вишь для' оратора и писателя даромъ, гово
рить дело, настояния вещи и при томъ вещи 
изящныя, тоншя, интересныя вещи, хоро- 
1шя вещи».

«Есть писатели»,— говорить Хамсунъ,—  
«главнымъ образомъ среди журналистовъ и 
эссеистовъ, своеобразное дарован1е которыхъ

заключается въ умешн превосходно, та
лантливо писать на любую тему, выражать 
умныя, блестяшдя мысли, которыя, строго 
говоря, не всегда имйютъ къ этой теме от- 
ношен1е, но темъ не менее не елвшкомъ 
отвлеченно звучать, благодаря тому, что 
оне подходятъ къ тексту, отвечаютъ обще
му стилю п придаютъ статье зкизненность. 
Подобная статья читается съ пнтересомъ, 
въ силу того одного, что она сама по себе 
интересна, нисколько еще не исчерпывая, 
благодаря этому, трактуемаго ею вопроса, 
низке давая по нему разъяснешя и мало 
отвечая своему, заглашю».

Не въ укоръ Эмерсону мозкно, ио мненш 
цитпруемаго нами шведскаго писателя, не 
задумываясь, сказать, «что онъ въ значитель
ной степени наделепъ только-что указан- 
нымъ своеобразнымъ талантомъ. Его сочи- 
нешя кишатъ темп тонкими, короткими 
предложешями, которыя ничего относяща- 
гося къ теме, на которую онъ пншетъ, не 
содерзкатъ, но заключаютъ въ себе нечто 
и выдержаны въ общемъ тоне, заключаютъ 
въ себе нечто особенное, нечто удачное, 
сопоставлешя, намеки, осязательныя вещи, 
какую-нибудь петарду, струю мыслей, на
стоящее слово; нечто, чего невсякй  могъ 
бы высказать, но что каждый находить ве
ликолепно сказаннымъ. Но, обращаясь къ 
существу самого предмета, спрашивая себя, 
что собственно всеми своими прекрасными 
вещами онъ хочетъ показать, доказать, 
объяснить, приходится, по мненш Хамсуна, 
изумляться тому, какъ мало этотъ человекъ 
обработалъ тему, которой онъ въ течете бо
лее или менее нродолжительнаго времени 
занималъ наше внимаше».

Съ окончательнымъ выводомъ этого до 
известной степени справедливаго суждешя 
едва-ли молено согласиться. Нецонятно, 
какъ это мозкно «вещать истыя, существен- 
ныя, фундаментальный вещи, вещи интерес
ныя, полныя вкуса и изящества, превосход
ный» и въ то зке время скользить по ихъ 
поверхности, не захватывать ихъ самой су
ти, трактовать ихъ на манеръ газетнаго 
фельетониста, обреченнаго условгями жур
нальной деятельности писать ббльшей 
частью подъ давлешемъ даннаго момента, 
неожиданной необходимости, писать, такъ 
сказать, по заказу, пользуясь лишь темп 
случайными, мимолетными идеями и про
блесками мысли, которые ему въ данную

8*
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минуту открываютъ его таланта, культура 
ума и многосторонняя образованность, а 
не выделять въ своихъ пысашяхъ зрелые 
плоды продолжительной работы мысли, 
продукты неоднократныхъ, испытанныхъ, 
критической работой ума ыроверенныхъ 
вдохновешй, то, что въ душе уже выно
шено и вонъ изъ души просится. Отсут- 
CTBie системы и строгой логической после
довательности въ умственныхъ построешяхъ 
Эмерсона, разбросанность, пестрота и проти
вореча въ его мысляхъ даютъ, конечно, 
некоторое основаше упрекать его въ томъ, 
что онъ больше скользить ио поверхности 
трактуемыхъ имъ вещей, больше ходить 
кругомъ да около, чемъ проникаетъ въ са
мую ихъ глубь. Но такое впечатаете выно
сишь лишь отъ поверхостнаго знакомства 
съ его твореньями. Ознакомившись съ ними 
поближе, убеждаешься, что въ довольно хао
тической и рябящей въ глазахъ форме зтотъ 
человекъ действительно даетъ тебе, какъ 
выразился Хамсувъ, не слова, а вещи, на- 
стояпуя, истыя вещи, не только красивыя 
и интересныя, но глубомя, вечно юныя, не 
смотря на спой старческШ обликъ, отклика- 
юьщяся на сокровеннейнпе запросы челове
ческого ума и чувства, пытаюпцяся дать 
ответа на вечные, такъ называемые прокля
тые вопросы о смысле и ценности жизни, о 
цели бытья и т. и. За вещами, котория онъ 
высказываетъ.виденъ самъ человекъ со всею 
его внутреннею, умозрительною жизнедея
тельностью,а не одинътолькоталантъ иуме- 
Hie красиво писать по поводу нзвестнаго 
предмета. Эмерсонъ своимъ личнымъ приме- 
ромъ оыравдываетъ глубокую истину того, 
что онъ въ эссее о Гёте высказываетъ от
носительно натуры и ыризвашя настоящаго 
нясателя. «Одивъ таланта»,— говорить онъ 
тамъ, «не въ состоянш еще сделать изъ че
ловека писателя. За книгою долженъ быть 
виденъ самъ человекъ, личность, который, 
но рожденью своему и личнымъ свойствамъ, 
является залогомъ изложенныхъ въ книге 
учеши, и который нризванъ видеть и уста
навливать вещи такъ, а не иначе, констати
руя вещи потому, что оне есть вещи... 
На его душе лежитъ бремя,— бремя имею
щей быть возвещенной истины, которое онъ 
въ ббльшей или меньшей степени чувствуетъ, 
и его ырызвань'емъ и задачей на этомъ свете 
является видеть все эти вещи насквозь и 
делать ихъ общеизвестными. Что изъ того,

что онъ спотыкается и заикается, что его. 
голосъ звучита резко или фальцетомъ, что 
его методъ или фигуры неудачны? Истинное 
призвав1е найдетъ себе методъ и образный 
языкъ, отчетливое выражеше и надлежащ!?! 
тонъ. Будь онъ даже немымъ, его призванье 
будетъ изъ него говорить. Если же всего 
этого нетъ, —  если на человеке не лежитъ. 
иечать этой Божьей благодати, то что намъ 
изъ того и какое намъ дело до того, на 
сколько этотъ человекъ искусно, плавно ц 
блестяще пишетъ?».

На Эмерсоне именно и лежитъ печать 
этой Божьей благодати чувствовать бремя 
имеющей быть возвещенною истины, видеть, 
устанавливать, констатировать вещи; при 
всей кажущейся неметодпчности его мышле- 
шя, онъ находить своеобразный методъ, об
разный языкъ, отчетливое выражеше и над- 
лежащьй тонъ,— вращаясь вокругъ главна- 
го предмета и перебегая ыо поводу его отъ 
одной мысли къ другой, выражать, повто
ряясь и на разные лады, основную, «цар
ственную» истину, его осеняющую. Безспор- 
но,уловить эту истину, его «неметодичный», 
если можно такъ выразиться, методъ не 
только не облегчаета, но чрезвычайно за- 
трудняетъ, не смотря на образность его язы
ка, красивую простоту его стиля. Но онъ 
говорить такъ искренно, безхнтростно, за
душевно, такъ открыто и непосредственна 
думаета въ слухъ, что за всемъ, что онъ го
ворить, видна сама его личность со веемы 
ея убежденьями, со всемъ ея credo и оза
ряющими ее глубокими интуищями. Эта жи
вая личность автора, видная за его произ
веденьями, иомогаета читателю въ нее, такъ 
сказать, перевоплотиться, видеть вместе съ 
нею, верить и чувствовать заодно съ нею. 
Иной складъ ума, иначе сложившаяся ум
ственная индивидуальность не со всемъ, ко
нечно, согласится, что объявляетъ, какъ 
нечто безспорное, аподиктическое, дальней- 
шихъ доказательствъ не требующее, этотъ 
писатель; но всякий вынужденъ будетъ при
знаться, что онъ ему возвещаетъ нечто не
заурядное, хотя и далеко не новое, нечто 
глубокое, интересное не только по форме, но 
и но содержант, нечто будящее умъ, опло
дотворяющее мысль, заставляющее сильнее 
биться верою и надеждой сердце, и въ об- 
щемъ даетъ привлекательнейшую и своеоб
разнейшую картину Mipa, отражающуюся 
въ его мозгу. Кто столько даетъ читателю,
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тотъ, конечно, не ограничивается въ своихъ 
произведен!яхъ одними «кругоыъ да около», 
одною красивою газетной фразеолопей о ве- 
щахъ, всякому образованному человеку дав
но изв’Ьстныхъ; тотъ подходить къ самой 
сути вещей, говорить о нихъ sub quadain 
specie aeternitatis, выражаясь словами. Спи
нозы, и, следовательно, говорить нечто веч
ное, глубоко въ душу человечества западаю
щее. Старыя избитыя истины въ освещенш 
такого духа, какъ Эмерсонь. являются веч
но юными, вечно привлекательными, вечно 
лучезарными. «Ничто»,— говорить онъ въ 
своемъопытеобъИскусстве,— «неиоражаетъ 
людей такъ сильно, какъ здравый смыслъ 
и незатейливость исполнения. Все велите 
поступки были просты, таковы же все ве- 
лигая картины». Останавливаясь иередъ ста
рыми вещами, говоря вещи давно известныя, 
онъ только оправдываетъ истину сказанна- 
го имъ въ другомъ месте афоризма, что му
дрый человекъ отличается отъ немудраго 
всегда темь, что последшй останавливается 
въ изумленш лишь иередъ темъ, что необы
чайно, мудрецъ же изумляется и задумы
вается надъ явлешями обыкновенными. Ихъ 
сокровенный смыслъ старается объяснить и 

** нашъ Конкордсгай мудрецъ, и при томъ объ
яснить просто, съ точки зрЬшя здраваго 
смысла, въ соответств1и съ требованиями здо- 
роваго нравственнаго чувства и житейской 
мудрости.

Признавая за Эмерсономъ талантъ выра
жать превосходный мысли, Кнутъ Хамсунъ 
отрицаетъ всякую оригинальность въ его 
критике, считаетъ ее лишениой всякой глу
бины. «Ч итаеш ь»говорить этогь шведскШ 
писатель,— «его великолепное изложеше, чи
таешь и ждешь услышать окончательный 
вьШодъ, касающйся самого предмета, ждешь 
заключительнаго слова, но увы! ждешь на- 
[yjacHo: где нужно имъ закончить, тамъ 
Эмерсонь откланивается и уходить. А чита
тель остается, заваленный множествомъ ска- 
занныхъ вещей, которыя не даютъ ему общей 
картины». Если эта характеристика въ не
которой степени и соответствуетъ первона
чальному внешнему внечатдешю, оставляе
мому Эмерсономъ въ читателе, она все же 
не даетъ вернаго представлена о настоящей 
личности американскаго писателя. На зам*- 
чаше Хамсуна объ отсутствш у последняго 
оригинальнаго критическаго таланта, можно 
вместе съ Гриммомъ возразить словами, ко

торыми Эмерсонь начинаетъ свой этюдъ о 
Шекспире: «велите люди выделяются боль
ше своимъ всеобъемлющими духомъ и далью 
кругозора, чемъ оригинальностью; если ори
гинальность мы будемъ признавать лишь въ 
томъ, чтобы ткать, подобно науку, свою 
ткань изъ своихъ же собственныхъ внутрен
ностей, въ томъ, чтобы находить глину и 
делать изъ нея кирпичи и строить ими 
домъ, — то ни одинъ велишй человекъ не 
окажется оригинальными. Да и настоящая 
оригинальность не заключается въ томъ, 
чтобы не походить на другихъ людей». «Где 
мы видимъ богатство»,— говорнтъГрнммъ,— 
«тамъ мы нитаемъ доверле. Истинное наела- 
ждеше мы исиытываемъ лишь тамъ, где чув- 
ствуемъ, что то, чтб нами дается, течетъ 
изъ неизсякаемаго источника. Мы требуемъ 
природы, естественнаго, но ничего искус- 
ственнаго, не фейерверка, а искръ неугаси- 
маго внутренняя пыла: оне должны разле
таться и светить вокругъ, все равно, смо- 
тримъ ли мы на нихъ или нетъ. Мы оттого 
и благоговеемъ такъ передъ Гёте или Бай- 
рономъ, даже тамъ, где мы съ ними далеко 
не сходимся во взглядахъ, что ихъ занцсъ 
неизсякаемъ». «Никакой писатель»,— гово
рить тотъ же нЪмецшй критики,— «непл*- 
няетъ меня такъ, какъ Эмерсонь. У него мы 
не встречаемъ ничего лшпняго, прикраши- 
вающаго, сантиментальнаго. Обыденныя ве
щи становятся у него поэтическими, самое 
малое онъ сводить на величайшее. Одними 
словомъ, онъ принодымаетъ насъ надъ зем
лею, и въ то время, какъ онъ говорить, что 
все прекрасно, мы ему въ этомъ веримъ. Шръ 
становится пестрыми лугомъ, который онъ 
передъ нами разстилаетъ, и но которому 
духи жпвого чистыми струями протекаетъ, 
откуда незаметно вей цв*ты и травы чер- 
паютъ соки для своей крепости и роста». 
Такое богатство мыслей, свЪтлыхъ идей и 
образовъ окупаетъ въ значительной степени 
недостатокъ психологической глубины и ори
гинальной критики, которое Кнутъ Хамсунъ 
усматриваетъ въ талангЬ Эмерсона. Что же 
касается указываемаго этими пйсателемъ 
другого недостатка у американскаго мора
листа, отсупятая у него конечныхъ, р'Ьшн- 
тельныхъ выводовъ и ясныхъ заключенШ о 
сути предмета, о которомъ онъ пшиетъ, то 
его, конечно, отрицать нельзя, но съ ними 
т*мъ легче читателю примириться, что этотъ 
недостатокъ составляетъ обратную сторону
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медали Эмерсоновскаго даровашя, сила ко- 
тораго зиждется на неносредственности, са
мопроизвольности воспронзводимаго въ сло
ве умственнахо и чувственнаго восщляия, 
на естественной интуицщ п природномъ ин
стинкте. Эти свойства его писательскаго та
ланта, кроме того, заставляютъ мысль чи
тателя продолжать не вполне законченный, 
не ясно формулированный, часто обрываю- 
ицяся мысли автора и делать изъ нихъ са
мостоятельные выводы, которыхъ П0СЛ1ЬДН1Й 
отъ себя никому не навязываетъ и въ кото
рыхъ онъ никого не сгЁсняетъ.

Творешя Эмерсона представляютъ собою 
верное зеркало его свободной, неирпнужден- 
но-капрпзной умственной работы, главными 
рычагами которой являются самопроизволь
ность мысли и инстинкта. «Среди всехъ на- 
шихъ дМ ствй»,—говорить онъ въ своемъ 
опыте объ Уме,— «самопроизвольный акта 
всегда самое лучшее. Съ наилучшими наме- 
решями и внимашемъ ты не въ состоя ши на
столько близко подойти къ какому-либо во
просу, на сколько твой взглядъ, самопроиз
вольно на него упавшШ, можетъ тебя къ 
нему приблизить, въ то время какъ ты вста
ешь со сна, или бродишь утромъ вокругъ, 
после размышленш о данномъ предмете на
кануне ночью нередъ темъ, какъ лечь спать. 
Наше мышлеше нредставляетъ собою благо
честивое восыргятме. Истина нашей мысли 
поэтому одинаково опорочивается, какъ 
слишкомъ насилъственнымъ направлешемъ, 
которое ей даетъ наша воля, такъ и слнш- 
комъ большою небрежностью но отноше
ние къ ней. Мы не определяемъ твердо того, 
что мы будемъ думать. Мы ограничиваем
ся лишь темъ, что открываемъ наши чув
ства, устраняемъ, на сколько можемъ, все 
загражден!я нередъ фактомъ, и нредоста- 
вляемъ уму созерцать. Мы держимъ наши 
мысли подъ слабымъ контролемъ. Мы нлен- 
пнки идей. Оне на мгновеше подхватываютъ 
насъ и воздымаюта на свои небеса н зака- 
балпваютъ насъ до такой стенени, что мы о 
завтрашнемъ дне совсемъ не думаемъ, гля- 
днмъ нередъ собою, подобно дбтямъ, не де
лая никакпхъ усял1Й усвоить себе эти идеи. 
Мало-но-малу мы освобождаемся отъ этого 
очаровашя ими, одумываемся, где мы пре
бывали. п повторяемъ, насколько мы въ со- 
< тоянш, доподлинно то, что мы созерцали. 
На сколько мы можемъ вспоминать эти со- 
стояшя экстаза, мы уноспмъ въ неизглади

мой памяти ихъ результата, и все люди и 
все века его иодтверждаютъ. Онъ и есть то, 
что называется истиной. Но, какъ только- 
мы перестаемъ непосредственно воспроиз
водить и докладывать, и пытаемся исправ
лять его и умствовать, онъ уже не есть 
истина».

Въ этихъ словахъ удивительно верно от
ражается творческая манера самого Эмерсо
на. Она, если всесторонне ее изучить, ока
зывается далеко не соответствующей харак
теристике, данной ей Кнутомъ Хамсуномъ, 
не смотря на удачно подчеркнутым въ ней 
слабыя стороны Эмерсоновскаго даровашя. 
По мненш Хамсуна, «Эмерсонъ не есть на- 
стоянцй крнтпкъ: онъ прочитываетъ сочи
нения какого-нибудь писателя, радуется все
му прекрасному, что онъ въ нихъ находить, 
вздыхаетъ по поводу дурного въ нихъ, отме- 
чаетъ себе различный цитаты, перевариваетъ 
все это въ течеше несколькихъ дней и за- 
темъ безъ всякаго огня, безъ волнешя ки
шеть эссей, который оказывается, благодаря 
своему прекрасному языку, заслужнвающимъ 
прочтешя и, благодаря заключающимся въ. 
немъ хорошпмъ мыслямъ, нонятнымъ. Онъ 
всегда скажетъ кое-чтр интересное, въ томъ 
смысле, что оно не скучно, иногда онъ вы- 
скажетъ блестящую мысль, разъ въ годъ 
онъ, пожалуй, проявить и остроумие. Но на
учной критики у него нетъ. Онъ отвергаетъ 
и прнзнаетъ, ставить правила, меритъ одно
го писателя аршиномъ другого, не принимая 
въ соображеше различныхъ особенностей 
каждахо изъ нихъ». Конечно, научнымъ кри- 
тикомъ типа Ипполита Тэна или Георга Бран- 
деса Эмерсона назвать нельзя: логически!, 
последовательно-научный элемента у него 
отодвигается на задний иланъ, совершенно 
стушевывается нередъ элементомъ интуи- 
тнвнаго умозрения. Но онъ поэта, яснови- 
децъ красоты и нравственныхъ истинъ, и 
этотъ даръ ноэзш и проницательности, вое-4 
полняя въ немъ иедостатокъ систематично
сти н логической последовательности, де- 
лаета его не только интереснымъ и занпма- 
тельнымъ стплпстомъ, какъ думаетъ Хам- 
сунъ, но дорогимъ для насъ пнеателемъ-про- 
рокомъ, глагаатаемъ вечныхъ истинъ добра 
и красоты.

«Если мы в з в ё с и м ь » , — говорить онъ въ 
цитпрованномъ нами вышсопытеобъУме,—  
«камя личности оказали на насъ поощряю
щее и благотворное вл!яше. мы нридемъ къ
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убеждению въ превосходств'!; въ этомъ отно- 
шенш самопроизвольнаго или интуитивнаго 
начала надъ арпометическимъ или логиче
ским.. Первое содержите уже второе, прав
да, въ потенщальномъ и скрытомъ состоя- 
нш. Мы требуомъ въ каждомъ человеке да
лекой логики; O TcyTC TB ie  ея мы не можемъ 
простить, но она не должна выражаться. 
Логика является поступательнымъ ходомъ 
или постепеннымъ завивашемъ интупцш; но 
ея сила заключается въ молчаливомъ мето
да; какъ только она проявляете себя въ 
видЕ предложений и претендуете на отдель
ную самостоятельную ценность, она оказы
вается безполезной».

«Въ душе каждаго человека»,— говорите 
онъдалее,— «некоторые образы, слова ифак- 
ты, которые другими забываются, остаются, 
безъ всякаго съ ея стороны удали запеча
тлеть ихъ, и впоследствш они являются 
для него иллюстращями важныхъ закоповъ. 
Все наше прогрессивное движете представ
ляете собою развертываше, развцвате, какъ 
у растительной почки. Въ начале у тебя 
инстинкте, затемъ образуется MH'bHie, а по- 
томъ.зкаше, подобно тому, какъ у растешя 
есть корень, затемъ почка и плодъ. В'Ьрь 
инстинкту до конца, хотя бы ты п не могъ 
привести тому основашя. Напрасно торопить 
его. Веря ему до конца, ты даешь ему со
зреть и стать истиной, и тогда ты узнаешь, 
почему ты ему веришь».

II Эмерсонъ верите тайному голЬсу за
ложенной въ него природы, своему инстинк
ту, до конца; логическое начало у него все
гда скрыто, часто оно даже отсутствуете. 
«Единственная вещь»,—говорите онъ,въ за- 
ключете своего опыта «Круги»,— «которую 
мы ищемъ съ ненасытной жаждой, это— за
быться, быть пораженными и увлеченными 
за пределы нашей вотчины, утратить нашу 
постоянную память и делать нечто, не зная, 
какъ и почему это делаешь; словомъ, опи- 
сать новый кругъ. Безъ энтуз!азма ничего 
великаго не совершено. Путь жизни изуми- 
теленъ; онъ совершается помощью самоот- 
давашя».

Преобладаше интунцш, самопроизбольна
го течешя мысли, инстинкта надъ логиче
ской последовательностью и научной кри
тикой, этическаго элемента надъ нсихоло- 
гическимъ составляюта силу и слабость 
Эмерсонова гешя: оно отражается на его 
стиле, на всемъ его ппсательскомъ облике.

Эмерсонъ, справедливо заметать его фран
цузский крптикъ Монтегю, принадлежите къ 
тёмъ редкими умамъ, «у которыхъ петь 
KpacHop'iniifl, рождающагося оте мощной и 
непрерывной мысли, но у которыхъза-то есть 
KpacHopenie инстинкта, краснореч1е даннаго 
момента и настроешя, полное причудъ и слу
чайностей. Оно представляете собою одне 
молнш мысли, но молнщ безостановочно 
сверкающ1я,рождаюпцяся одна оте другой, 
зажигаемыя огнемъ воображешя. Случайное, 
прихотливое течен!е мысли держите эти умы 
въ своей власти; они отдаютъ себя на волю 
случайныхъ сочеташй идей и ббразовъ, ко
торые сулите пмъ намять и фантчшя, тому 
непредвпдпмому потоку, тому пылу увлече- 
шя, которые сдерживать одпнъ лишь ге- 
нШ въ состоянш». Это и есть то, чтб Эмер
сонъ обозначаете словами самоотдаваше и 
самопроизвольность. Но у него оно не пред
ставляете ничего онаснаго. «Американец! 
моралисте »,— говорит ь Монтегю,— « можете 
довариться теченш свопхъ грёзъ, уверен
ный въ томъ, что Онъ никогда не потеряете 
изъ виду ни намеченной цели, ни пройден- 
наго пути. Работа его мысли протекаете спо
койно, она не знаете внезапныхъ порывовъ 
и толчковъ, она идетъ въ высь безъ всякаго 
ycnain и шума, постепенно, безъ скачковъ; 
она незаметно подымается на высоту крас
норечив Разъ поднявшись на нее, мысль 
Эмерсона останавливается и словно витаете 
между небомъ и землею; такимъ путемъ его 
философдя избегаетъ тумапныхъ дебрей ми
стицизма и общпхъ места повседневной мо
рали. Энтуз1азмъ безъ экзальтацш, особаго 
рода порывъ безъ вожделен!я, созерцатель
ность, свободная отъ экстаза, воображеше 
душп,въ которой видны самыя чис-тыя отра- 
жен!я природы, поддерживаюта его въ этой 
промежуточной области между виднмымъ ш- 
ромъ и безконечнымъ.Съ высоты взпраетъ 
онъ на человечество, онъ слышите послед- 
me доносяпцеся съ земли отголоски, стано
вящееся, по мере того, какъ они поднима
ются вверхъ, все чище, и безъ ослеплен1я 
взираете онъ на света небесный. Все его 
писатя какъ бы носятъ отиечатокь его ве
ры въ вечное, абсолютное, все они озарены 
ровнымъ светомъ, пеходящймъ свыше. У 
него не встретишь ослеиительныхъ зарницъ, 
каюя встречаешь у млетпковъ, ни дучезар- 
ныхъ счяшй утренней зари, ни светлаго по
лумрака, ни сумерокъ и всехъ т'Ьхъ эффек-
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товъ, какими пользуется современный стиль; 
у него одинъ лишь благотворный и здоро
вый света, взращнвающШ и делающШ зре
лою мысль, являющШся отражешемъ нрав- 
ственнаго света».

Таковъ этотъ редгай писатель. Въ немъ,—  
заметилъ удачно Кнутъ Хамсунъ— сошлись 
духовныя направленш трехъ частей св'Ьта: 
мистическое, эстетическое и практическое. 
У Азш онъ заимствовалъ религюзный складъ 
души, у Европы стремлеше къ умственной 
культуре, искусству и красоте, у родной 
Америки— практинесшй здравый смыслъ и 
демократический духъ, только не узкш, 
ограниченный, какъ думаетъ Хамсунъ, а 
очищенный, облагороженный природнымъ 
аристократ'измомъ своей души. Религюз- 
ный мистицизмъ Эмерсона, въ которомъ 
сказывается наслЬдае восьми поколенй! пу- 
ританъ-священниковъ, тоже не есть, какъ 
утверждаеть сказанный шведшй писатель 
съ точки зрешя своего ультрарадикальнаго 
м1росозерцашя, неопределенная помесь сле
пой веры Лютеровскаго угольщика съ полура- 
дикализмомъ, именуемая унитар1анствомъ, 
а скорее пуриганизмъ, очищенный, смяг
ченный и облагороженный его идеалистиче
ской филосо<{ней. Эмерсонъ достаточно обна- 
ружилъ въ разныхъ местахъ своихъ произ
в е д ет ^  особливо же въ эссе!; о Сведенборг!;, 
свою глубокую н еш татно  ко всякому тео
логическому догматизму, къ отжившему свой 
в'Ькъ и окостеневшему въ це рко в но -хрис пан - 
ской догме гебраизму или Готической теоло- 
cin, какъ онъ выражается. Въ теологиче- 
гкой ограниченности Сведенборга онъ усма
триваете капитальный норокъ его духа. «У 
него ничего нетъ, говорите Эмерсонъ,— «что 
бы носило печать свободы, всеобщей, житей
ской мудрости: имея дело съ нимъ, мы всег
да находимся въ церкви». А церковный сим- 
волизмъ совсемъ не по душе американскому 
философу. Онъ возстаетъ протнвъ чрезмер- 
наго шпяшя, которое «Еврейская муза» про
должаете оказывать, какъ на выдаюнцеся 
умы въ роде Сведенборга и Якова Беме, такъ 
и на целыя нацш. Па лестина въ его глазахъ 
сыграла уже свою воспитательную роль и 
должна быть отодвинута изъ жизни совре- 
меннаго человечества въ область нстЬрш, 
устуиивъ «свое первенствующее место за- 
паднымъ сиособамъ мышлетя и формамъ 
выражешя». Служешю христианской симво
лике онъ предпочитаете нравственное чув

ство, носящее въ себе ’ безчисленные виды 
хрпст1анства, человечности, божественности. 
Писателя, исиоведывающаго подобные взгля
ды, едва-ли справедливо считать, какъ это, 
иовидимому, делаете Хамсунъ, морализиру- 
ющимъ либеральнымъ священникомъ, съ 
ортодоксальным и чертами, замаскированными 
и смягченными его нравственной философ!ей. 
Преобладаше въ настроенш и м1росозерцанщ 
Эмерсона религюзнаго элемента обусловли- 
вается не только его наследственнымъ ну- 
ританизмомъ, но и выработавшимся въ немъ 
философскимъ с г е d о, его верою въ инстинкте, 
въ самопроизвольность умозрешя, въ инту- 
ицго, въ эти божественныя и слепня спо
собности, при помощи которыхъ человекъ 
находится въ соотношенш съ божествомъ, 
совершаете в е л и т  дела, вдохновляется, 
преисполняется благоговешя, становится ге- 
роемъ. Красота этой Эмерсоновой веры, по 
справедливому замечашю Монтегю, заклю-- 
чается въ томъ, что она делаете жизнь 
сплошнымъ героизмомъ, въ то время какъ 
догматически! пуританизмъ делаете изъ нея 
жертву, заклаше.

Умственный и нравственно-философешй 
обликъ Эмерсона особенно ярко прогляды
ваете въ ряде прекрасныхъ. удивительно 
своеобразныхъ мыслей, которыми онъ закан
чиваете свой опыте объ Уме. Этими мысля
ми мы, для вяццпей характеристики его 
писательской личности, и заключимъ нашъ 
очеркъ о немъ.

«Боте»— говорите онъ въ названномъ 
опыте,— «предлагаете всякому уму свой вы- ’ 
боръ между истиной и покоемъ. Бери любое 
изъ нихъ: обоими обладать ты никогда не 
сможешь. Между тою и другимъ человекъ 
колеблется, какъ маятникъ. Тотъ, въ комъ 
преобладаете любовь къ покою, примета 
первую попавшуюся веру, первую встречную 
философш, примкнете къ первой политиче
ской партш, которая ему встретится на 
пути— прежде всего къ партш, философш, 
вёре своего отца. Онъ такимъ образомъ 
обретаете покой, удобства жизни и видное 
положеше, но онъ этимъ закрываете себё 
двери къ истине. Тотъ же, въ комъ любовь 
къ истине преобладаете, будете держаться 
вдали отъ всехъ якорныхъ стоянокъ и 
нестись по воле волнъ. Такой человекъ 
воздержится отъ всякаго догматизма и бу
дете сознавать все противоположный друте 
другу отрицашя, среди которыхъ, какъ
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среди стенъ, его существо мечется пзъ 
изъ стороны въ сторону. Онъ смиряется не- 
редъ неудобной необходимостью отложить 
свое окончательное мнете или довольство
ваться несовершенньшъ, но зато онъ являет
ся кандидатамъ истины, каковымъ человекъ 
противоположнаго тина не бываетъ, прекло
няющимся иередъ высшимъ закономъ сво
его бьшя.

«Ему приходится изойти весь белый свети, 
чтобы найти человека, который бы могъ по
ведать ему истину. Онъ тогда узнаеть, что 
въ томъ, чтобы слушать, есть нечто бол'Ье 
великое, чгЬмъ въ томъ, чтобы говорить. 
Счастливь человекъ внймающШ, несчаст- 
ливъ челов'Ькъ глаголящй. Все время,чтб я 
внимаю истине, я утопаю въ волнахъ пре
красной стихш и не чувствую никакихъ 
границъ моей натуре. Внушешя, который я 
воспринимаю слухомъ и зретемъ, много
кратны и многообразны на тысячи ладовъ. 
Воды необъятной пучины имЬютъ входъ и 
выходъ въ мою душу. Но, когда я говорю,я 
определяю, я отграничиваю, я умаляюсь. 
Когда говорить Сократъ, Лизисъ и Менек- 
сенъ не испытываютъ никакого стыда въ 
томъ, что они не говорить. Они также хо
роши. Онъ лее равнымъ образомъ относится 
къ нимъ съ уважешемъ, съ любовью въ то 
время, какъ онъ говорить. Это оттого, что 
истинный и натуральный человекъ содер
жите и представляете собою ту лее самую 
истину, которую человекъ, обладающш да- 
ромъ речи, выражаете въ слове; новъкрас- 
норЬчивомъ человеке, въ силу того, что онъ 
въ состоянш воспроизводить ее речью, она 
какъ будто пребываете въ меньшей степени, 
и онъ обращается къ этимъ прекраснымъ 
молчалпвцамъ съ тЬмъ большимъ' располо- 
жешемъ и почтительностью. Древнее изре- 
чеше гласило: «будемъ молчаливы, ибо та
ковы также боги». Молчаше есть то разла
гающее начало, которое разрушаете лич
ность н позволяете намъ быть великими и 
универсальными. Духовное р азв и т  всякаго 
человека совершается съ помощью послЬ- 
довательнаго ряда учителей, пзъ которыхъ 
каждый въ данный момента кажется ока- 
зывающимъ наибольшее влйяше; но это 
влйяше въ конце концовъ уступаете каждый 
разъ место новому. Пусть же онъ открыто 

. воспринимаете) все эти вляшя. (псусъ го
ворить: оставь отца и матерь, домъ и землю 
и следуй за Мной. Кто все оставляетъ, полу

чаете больше. Это такъ же верно те ум- 
ственномъ, какъ и вънравственномъ смысле. 
Всяк1й новый умъ, къ которому мы прибли
жаемся, кажется требующимъ отъ насъ от- 
речегпя отъ всЬхъ нашихъ прошедшихъ и 
настоящихъ достоянШ. Новое учете являет
ся вначале какъ бы целыми переворотомъ 
во всЬхъ нашихъ мнешяхъ, вкусахъ и об
разе жизни. Такими казались, такое дЬй- 
CTBie оказывали на многихъ молодыхъ лю
дей въ нашей стране и Сведенборги, и 
Канте, пКольриджъ, иГегель или его толко
ватель Кузенъ. Берите съ сердечной благо
дарностью все, чтб они вамъ могутъ дать. 
Исчерпайте ихъ до дна, противьтесь и бори
тесь съ ними, не отпускайте ихъ до техъ 
поръ, пока благодать, сулимая ими, вами не 
обретена, и тогда, черезъ короткий проме- 
жутокъ времени, вашъ благоговейный страхъ 
иередъ ними будете побежденъ, черезчуръ 
сильное влйяше ихъ на васъ умерится, и 
они больше не будутъ являться для васъ 
вызывающими иереполохъ и тревогу метео- 
ромъ, а каждый изънихъявптсяновойсвет- 
лой звездой, шлющей ясными светомъ на 
вашемъ небе п сливающей свой свете со 
всеми шяньемъ вашего дня.

«Но въ то время, какъ человекъ беззавет
но отдается тому, что влечете его къ себе, 
оттого что оно является его собственными, 
родными, онъ долженъ отрекаться отъвсегц, 
чтб его не привлекаете, какой бьь-сМвойщ 
авторитетностью оно ни б ы л о /^Ш кен о /V  
разъ оно не представляете для ж г о  ничего 
своего, родного. Совершенное дощре къ'себе 
подобаете и присуще уму. Ншнщуша про- ' 
тивовесъ всеми душами, подобною®, какъ 
капиллярный столбики воды можбтъ,%1ть 
стоящими на одномъ уровне противовесомъ 
целому морю. Она должна относиться къ 
вещами и книгами и верховному гешю такъ 
же, какъ и къ себе самой, тоже верховной 
владычице. Если Эсхилъ действительно тотъ 
человекъ, какими онъ слывете, онъ еще не 
исполнили всей своей службы, после того, 
какъ онъ воспитывали ученыхъ Европы въ 
течете тысячи лете. Онъ и теперь долженъ 
оправдать въ моихъ глазахъ свою славу не- 
досягаемаго сулителя величайшихъ умствен- 
ныхъ наслажденШ. Если онъ этого не въ со- 
стоянш сделать, вся его слава для меня ни
чего не будете значить. Я были бы глупи, 
если бъ остановился передъ теми, чтобы по
жертвовать тысячью Эсхилами ради моей
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Проклъ,СинезШ ипроше, обладаете чемъ-тоумственной целости н невредимости. Особ
ливо ородерживайтесь того лее самаго прин
ципа по отношение къ отвлеченной истине, 
къ науке о духе. Бэконъ, Спиноза, Юмъ, 
Шеллингъ, Канта и кто бы тамъ еще ни 
предлагалъ вамъ свою фплософго духа, яв
ляется лишь более или менее неудачнымъ 
проводникомъ вещей въ ваше сознаше, ко
торый вы сами также имеете свои способы 
видеть, и, можете быть, обоз начать. За
явите въ такомъ случай, вместо того, чтобы 
боязливо глядеть, не спуская глазъ,въ иреу- 
лагаемый имъ темный для васъ смыслъ, что 
онъ не сумТзлъ вернуть вамъ ваше ясное 
сознаше. Онъ не сумелъ, такъ пусть попы
тается другой это сделать. Если Платонъ 
этого не въ состоянш, то, можете быть, Спи
ноза сумеете. Если Спиноза не умеете, то, 
можетъ быть, Кантъ. Такъ или иначе, когда 
оно, наконецъ, сделано, вы увидите, что пи
сатель открываете передъ вамп не нечто 
туманное, непонятное, а простое, натураль
ное.. обычное иоложеше.

«Но поставпмъ точку всей этой дидактике. 
Я не стану, хотя сюжета моте бы дать по- 
водъ къ этому, говорить по остающемуся 
открытымъ вопросу о выборе между истиной 
и любовью. Я не хочу претендовать на вме
шательство въ старинную политическую 
распрю на небесахъ: «херувимы знаюта наи- 
болыпе, серафимы любятъ напболыпе». 
Пусть боги сами улаживаютъ свои собствен
ные споры. Но я не могу приводить, далее 
въ такой неточной и необработанной форме, 
какъ сейчасъ, законы ума, не упомянувъ о 
томъ возвышенномъ и совершенно обособлен- 
номъ классе людей, которые были его про
роками и оракулами, о высшемъ жреческомъ 
сословие чистаго разума, осЬхъ T rism eg is ti 
(трижды велпчайшнхъ), нзлагателяхъ на- 
чалъ мыпиёшя нзъ века въ векъ. Когда 
черезъ болыше промежутки времени мы пере- 
листываемъ ихъ таинственный,полныяглубо- 
каго, сокрытаго смысла страницы, чудесной 
представляется намъ спокойная и величе
ственная манера этихъ немногихъ избран- 
ныхъ, этихъ велпкихъ велъможъ духа, кото
рые когда-то были • странниками но сему 
свету,—этихъ властеляновъ древней рели-' 
rin, —  окрулсенныхъ такимъ поклонешемъ 
и культомъ, ибо «убеждеше живете въ 
душё, а законъ необходимости въуме». Эта 
кучка господарей, Гермесъ, Гераклите, Эмне- 
доклъ, Платонъ, Плотинъ, Олимшодоръ,

столь необъятнымъ въ своей логике, столь 
первоначальнымъ,неиосредственнымъвъсво- 
емъ мышленш, что оно кажется нредустано- 
вленнымъ раньше всехъ обычныхъ разграни- 
ченШ риторики и литературы и какъ бы напо
минаете, собою въ одно и то лее время поэ- 
зш , и музыку, и танцы, и астрономш, и мате
матику. Взирая на нихъ, я словно присут
ствую при посеве семянъ, начале вселенной. 
Съ помощью геометрш солнечныхъ лучей 
душа кладете основы природы. Истина и ве
личественность ихъ мысли подтверждены ея 
далью и применимостью, ибо она для своей 
пллюстрацш распоряжается всемъ перечнемъ 
и пнвентаремъ вещей. Но что'отличаете ихъ 
возвышенность и.даже носите въ нашихъ 
глазахъ несколько комически! облнкъ, это— . 
невинная ясность, съ какою эти младенцо- 
подобные Юпитеры пребываютъ въ свонхъ 
облакахъ и векъ отъ века щебечутъ, каля- 
каютъ дрЗугъ съ другомъ и нн съ ке'мъ изъ 
современннковъ. Вполне спокойные на счета 
того, что ихъ речь понятна и является са
мой естественною вещью въ свете, они ста
вите тезисъ за тезисомъ, ни разу не заме
чая и не обращая внимашя на всеобщее 
пзумлеше копошащагося внизу подъ ними 
человечества, которое не можете понять ихъ 
самыхъ ясныхъ доводовъ; и никогда они не 
проявляюсь столько слабости, чтобы воз
вестить какое-нибудь воззреше въ популяр
ной или объяснительной форме, они лее вы
казываюсь когда-либо малейшее неудоволь- 
CTBie или претензию на то, что ихъ изумлен
ная аудитор]'я скучаетъ и ничего не пони
маете. Ангелы до того влюблены въ языки, 
на которомъ говорятъ въ небесахъ, что они 
не желаютъ напрягать свонхъ губъ пропзне- 
сешемъ резкпхъ и немузыкальныхъ звуковъ 
человеческихъ дрректовъ и говорятъ только 
на своемъ собственномъ, мало заботясь о 
томъ, понимаете ли ихъ кто или нета».

Авторъ толъко-что нриведенныхъ удиви- 
вительно нростыхъ и въ то лее время чуд- 
ныхъ мыслей можетъ быть въ некоторомъ 
смысле тоже причисленъ къ типу этихъ 
ангеловъ человеческой мысли. Онъ говорите 
на своемъ, трудно доступномъ толпе, не- 
бесномъ языке. Чтобы понять его и оценить, 
надо его раньше знать и изучить. А мелсду 
сЬмъ въ Poccin къ нему больше, чемъ где- 
либо, применимы слова, сказанный о немъ 
еще сорокъ лета тому назадъ его выдаю-
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щимся н'Ьмецышъ знатокомъ и ценптелемъ. 
«Эмерсонъ»,—  говорилъ тогда профессора 
ГерманъГршмъ,— «почти что неизвестенъ, и 
только нсмиогпхъ здесь онъ усп'Ьлъ захватить 
своею неотразимой индивидуальностью. Пе- 
реводъ его сочиненШ представляется тру- 
домъ, который не такъ скоро можетъ быть 
и будетъ выполненъ; ничто не стоило мне 
такихъ усилий, какъ сделанный мною опытъ 
кое-что изъ его нроизведешй воспроизвести 
на настоящемъ немецкомъ языке. Онъ не 
шипеть, онъ словно говорить въ слухъ; вна
чале не видишь у него никакого плана, ни
какого порядка и удивленно ищешь внутрен
нюю связь между всеми этими предложения
ми, который кажутся столь оторванно п 
чуждо другъ возле" друга поставленными и 
все-таки образуютъ невидимую цепь, прочно 
связывающую ихъ между собою своими 
звеньями. Но черезъ короткое время откры
ваешь глубокую закономерность, съ какою 
онъ эти мысли развиваетъ, и строгую после
довательность въ нихъ та’мъ, где оне въ на
чале, казалось, уклонялись вправо и влево 
отъ прямого пути. То, однако, не закономер
ность шпалернаго дерева, у котораго ветви 
подчиняются приказу садовника, где имъ 
роста и где быть срезанными, а закономер
ность здороваго бука, у котораго ростъ де
лится и ширится, иовидимому, безпорядочно, 
но въ результате образуетъ роскошнейший 
древесный куполъ, въ которомъ не оказы
вается ни малейшей веточки, фальшиво, 
излишне и не на своемъ месте поставлен
ной». | г . . ' ___ .

Изложенный черты писательскаго таланта 
Эмерсона, его сильныя и слабыя стороны осо
бенно явственно сказываются въ настоящей 
книге, которая, какъ большинство его со
чиненШ, составилась изъ читанныхъ имъ пу- 
бличныхъ лекдШ. Предлагаемый нами рус
скими читателями трудъЭмерсона,не скроемъ 
отъ нихъ, читается съ болыпимъ трудомъ, 
разобраться въ немъ съ первого раза нелегко; 
еще бблышя трудности представляетъ онъ 
для перевода на иностранный языкъ. Даже 
англШскон публике эта книга не такъ легко 
открываетъ свой сокровенный смыслъ и вло
женный въ нее руководящая идеи. Одпнъ изъ 
нсдавнихъ немецкихъ переводчпковт. ея, 
Карлъ Федернъ, утверждаетъ вместе съ ан- 
глШскими критиками, что более оракулопо-

добнаго труда, въ которомъ столько непод- 
дающагося передаче словами содержашя, не 
выходило пзъ-подъ пера Эмерсона. Этотъ 
трудъ насыщенъ глубокими мыслями. Где 
бездна мысли, где одна только безплотная 
мысль, безъ всякихъ на эффектъ й дешевую 
популярность бьющпхъ прикрасъ, тамъ, есте
ственно, должна быть глубина, часто темная, 
съ трудомъ освещаемая. Неясность писателя 
въ большинстве случаевъ обусловливается 
темъ, что трактуемый имъ предметъ ему не 
по плечу, что адэкватное изображеше его 
ему не дается, такъ какъ духовный взглядъ 
его не въ состоя ши схватить явлеше целп- 
комъ, а остается, такъ сказать, позади него. 
Эмерсонъ, какъ справедливо замечаетъ Фе
дернъ, бываетъ теменъ, благодаря тому, что 
онъ нроникаетъ глубже другихъ подъ по
верхность вещей, что онъ ищетъ выразить 
въ слове самую суть явленШ и ихъ сокры
тую взаимную связь, на сколько оне откры
ваются нашему восщмятпо. Въ настоящей 
книге онъ мыслить въ слухъ ббъ одной изъ 
труднейшихъ и отвлеченнейшихь философ- 
скихъ проблемъ, о человечестве, какъ сим
воле и сознательномъ проявленш безконеч- 
ной природы, иредставленномъ съ разныхъ 
сторонъ и наиболее ярко выраженномъ въ 
лице своихъ избранниковъ, столповъ. Черезъ 
его мозгъ ироходитъ бездна думъ о слож- 
ныхъ узлахъ псторическихъ отношешщтон- 
кихъ, неуловимыхъ психологическихъ про- 
цессахъ, самыхъ потаениыхъ пружинахъ че- 
ловеческихъ действШ и стремлешй, часто не 
находящихъ себе адэкватнаго выражешя; 
отразить всехъ ихъ изъ своего ума п пере
вести на общедоступный языкъ человеческой 
речи оказывается п такому редкому писа
телю не подъ сил у; многое ему приходптсявы- 
ражать неясно, недостаточно, темно; многаго 
не досказать, многое лишь слегка затронуть, 
на многое бросить одни лишь намеки, ка
ждый разъ менять направлеше своихъ мыслей 
и перебегать ими съ предмета на предметъ.

:;с❖  ф
Книга Эмерсона въ оригинале названа не 

«Представители Человечества», какъ намъ 
пришлось, сообразуясь съ духомъ нашего 
языка, озаглавить ее въ русскомъ переводе, 
а «Представительные Люди» (Representative 
Men). Это назваше на нностранномъ языке 
не въ состояпш передать того, че.чъ оно въ 
оригинале звучптъ английскому или амерп-
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канскому уху. Со словомъ «представитель- нами бьгпя, запутываются въ лабиринте и 
ный» (representative) у англичанина и аме- тонутъ во мгле мистическаго ясновидешя; 
риканца ассоцшруется представлеше о са- Монтэня, какъ безподобнаго представителя^ 
момъ близкомъ ихъ быту, общепзвестномъ осторожнаго критицизма человеческой мы- 
явленш. Вся общественная и политическая ели, не берущаго на себя ставить вопросы о 
жизнь англо-саксонской расы зиждется на иервыхъ и последних'!, вещахъ ребромъ, все 
идее представительства. Где только на свете осмотрительно взвешивающаго иизеледую- 
ни сойдется для общежития контингента щаго, прежде чемъ произнести окончатель- 
англосаксовъ, они инстинктивно сплотятся ный приговоръ, оставляющая) во многихъ 
въ общественную организацно, управляемую случаяхъ место сомнение и отдающаго спра- 
выборньши изо всей массы лицами, призван- ведливость какъ объективнымъ постулятамъ 
ными представлять ея образъ мыслей и волю, холоднаго разума, научной, безпристрастной 
ограждать ея интересы, осуществлять ея це- мысли, такъ и субъективными требовашямъ 
ли и стремлешя. Одинъ является иредстави- практическаго разума, чувства, страсти. За 
телемъ множества, целой группы отдельныхъ этимъ скептикомъ въ Эмерсоновой галлерее 
лиць, обособленной отъ остальной массы и представительныхътиповъ человечества сле- 
другихъ такихъ же группъ, не только внеш- дуеть велпканъ поэзш,царь певцовъ Кировой 
нимъ образомъ, территор1ально, но и съ вну- и душевной красоты, Ш експире; за нимъ—  
тренней стороны, своими воззрешямп, харак- титанъ умственной мощи и энергш въ слу- 
теромъ, интересами и стремлешями. Едини- женш низменнымъ, матер1ально-практиче- 
ца является, такимъ образомъ, концентра- скимъ стремлетямъ безграничнаго згоизма, 
щей, вонлощешемъ въ одномъ лице, типич- типичвейпий карьериста, олицетвореше 
нымъ выражешемъ ты сяче; а собран!е этихъ жажды преуспевашя и господства въ жиз- 
выразительвыхъ единицъ представляетъ со- ни, Нанолеонъ; и, наконецъ, образецъ ли- 
боюсобирательный волевой и интеллектуаль- тературно-научнаго деятеля, писателя въ 
ный образъ всей громады, всего обществен- самомъвысокомъ смысле этого слова, Гёте.На 
наго и государственнаго организма. «Госу- этихъ шести столпахъ покоится въпзображе- 
дарство, общественное м н е т е  и воля со все- ншЭмерсонаграндюзньшхрамъдуховнойжиз- 
ми ихъ оттенками и течешями, — это я» , ни человечества. Весь исторически!духовный 
можетъ сказать о себе такое собрате; чле- м)'ръ красуется въ этомъ изображен»!, ио 
намъ его ничто, свойственное представляв- верному замечать) Гримма, какъ необъят- 
мымъ ими массамъ, не чуждо, а последнимъ ный, величественный чертоги, въ который 
въ  свою очередь не чуждо ничего, что со- ведетъ шесть ворота, охраняемыхъ каждыя 
ставляетъ особенность ихъ представителей, одннмъ изъ этихъ шести человекъ. Кто же- 
По характернымъ чертамъ такихъ предста- лаетъ вступить въ сей чертогъ, долженъ 
вителыгыхъ единицъ можно судить о духе отдать себя подъ власть одного изъ этихъ 
и характере всей массы. сторожевыхъ великановъ. Они же все стоять

На этихъ принципахъ сощальной психо- на одинаковой высоте, каждый недосягае- 
логш, составляющихъ коренную основу ан- мый корифей въ своей сфере, 
глосаксонскаго политическаго быта, Эмер- Но что такое эти корифеи, велите люди 
сонъ строита свое пзучеше всего человече- вообще, какое ихъ значеше, какая отъ нихъ 
ства, или, вернее, духа, гешя человечества, польза всему человечеству, въ какомъотно- 
рельефно вылпвшагося разными своими сто- шенш последнее стоить къ нимъ и они къ 
ронами въ живомъ индивидуальномъ образе нему,— въ глубь этихъ вонросовъ заглянуть, 
выдающихся единицъ, немногихъ избрании- дать имъ ушюерсальное, философское осве- 
ковъ, которыхъ исторш венчаетъ именемъ щеше Эмерсонъ пытается въ первомъ своемъ 
великихъ. Представителями велшня и в ъ т о  эссее «Uses of great т е п » , лредносланномъ 
же время ограниченности гегпя человечески- галлерее выставленныхъ имъ шести иортре- 
го американешй философъ выставляетъ товъ.
шесть тииичныхъ богатырей духа: Платона, Въ основе Эмерсоновскаго понятая о велп- 
какъ  недосягаемый образецъ философскаго чш человеческой личности лежите его идея 
творчества, Сведенборга, какъ величайшаго о представительстве и представительной на- 
изъ техъ  умовъ, которые, дерзая приподнять туре вещей. Эта идея у Эмерсона, какъ вы- 
завесу надъ сокровенными и последними тай- ше было вскользь замечено, сложилась, поми-
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510 склонности его ума къ символизму, къ 
чтенно въ вещахъ ихъ внутренняго, скрыва- 
ющагосяза внешнимъ обликомъ другого смы
сла, несомненно и нодъ вл]яшемъ размы- 
шлешй о представнтельномъ образе правле- 
шя въ родной стране. «Человекъ»,— говоритъ 
онъ въсвоемъзам’Ьчательномъ опыте о лично
сти (Character),— «являющйся обыкновенно 
придаткомъ, дополнительной декоращейокру- 
жающихъ его собьгпй, лишь на половину и 
то несуразно привязанный къ Mipy, въ кото- 
ромъ онъ живетъ, въ случаяхъ личностей 
выдающихся производить внечатлеше уча- 
ствующаго въ общей жизни вещей и явля- 
ющагося выражешемъ того самаго закона, 
который управляете явлеш яш  прилива и от
лива и движешемъ солнца, числами и коли
чествами. Но ограничиваясь более скромной 
иллюстращей и более намъ близкой сферой 
явленШ, я наблюдаю, что въ нашихъ ноли- 
тическихъ выборахъ, где этотъ элементъ 
(личности, представительнаго характера), 
если онъ вообще попадается, можете встре
чаться лишь въ самой грубой форме, мы до
статочно чувствуемъ и понимаемъ его огром
ное, несоизмеримое значеше. Народъ знаете, 
что ему въ его представителе необходимо 
нечто большее, чевгь таланте, необходима 
сила внушить довер!е къ своему таланту. 
Народъ не въ состояши достигнуть пресле
дуемой имъ цели, посылая въ конгрессъ уче
ного, тонкагоинлавнаго оратора, если тако
вой не принадлежите къ числу техъ, кто 
раньше, чемъ быть определеннымъ нащей, 
представлять ее, предопределенъ Всемогу- 
щимъ Богомъ стоять за фактъ, представлять 
его собою, будучи непоколебимо убежденъ 
въ сам051Ъ этомъ факте, такъ что самыя са
моуверенный и необузданный лица убеждают
ся, что здесь они имеютъ дело съ такою стой
костью, съ такою силой сонротивлешя, кото
рой не сломить ни наглости, ни устрашенно, 
а именно съ силою веры въ фактъ. Людямъ, 
у5геющимъ проводить свою линю, незачемъ 
спрашивать у своихъ избирателей, чтб имъ 
следуете говорить; они сами— страна, кото
рой предста вителями они являются: нигде воз- 
буждешя и мнеш я,въ ней иреобладаю1щ я,не 
выраженытакъсильноиверно, какъвъ иодоб- 
пыхъ людяхъ, нигде они не такъ чисты псво- 
бодны отъ в.няшя эгоистическихъ мотивовъ. 
Избирательный округъ у себя дома внимаете 
ихъ словамъ, наблюдаете за краской, заго
рающейся на нхъ щекахъ, и, какъ передъ

зеркаломъ, сообразуете съ темъ, что впдитъ 
и слышите передъ собою, свой собственный 
образъ мыслей и стремлешя. Наши народныя 
собрангя являются превосходными испыта
тельными учреждешямн мужественной силы. 
Наши свободолюбивые земляки съ западай съ 
юга нонимаютъ толкъ въ характере, въ лич- 
номъ достоинстве человека и любятъ знать, 
представляете ли собою иовоангличанйнъ 
(житель более культурныхъ н старыхъ шта- 
товъВостока)основательнаго,субстанцюналь- 
наго, человека, или же нрпзракъ человека, 
черезъ который молено просунуть руку».

Подобно тому, какъ истымъ народнымъ 
представителемъ является человекъ, въ воле 
котораго вылилась воля народа, могугцШ вы
ражать и проводить ее въ жизнь, — такъ и 
истыми представителями духа человечества, 
великимъ человекомъ является тотъ, въ комъ 
этотъ духъ иашелъ себе наиболее вернаго, 
полнаго и тпиичнаго выразителя. Выражать 
лее вещи, быть символомъ, иредставителемъ 
идеи, вещей и сокрытаго въ ннхъ разума, по 
5Йровоззренио Эмерсона, есть назначеше всего 
существующаго вообще, а человека но пре
имуществу. «Люди»,— говоритъ онъ,— «об- 
ладаютъ снмволическимъ нлп представитель- 
нымъ свойствомъ и служать намъ духовно. 
Besieffb и Сведенборгъ познали, что вещи во- 
общеявляютсясимволамии представителями. 
И люди также обладаютъ свойствомъ пред
ставительности: они, во-первыхъ, представи
тели вещей, и во-вторыхъ, — идей».

* #
Исходя изъ этихъ основныхъ положений 

своего поэтически-мистическаго воззрешя 
на )нръ, какъ на безиредельное многообра- 
3ie и переплеташе символовъ единаго Боже- 
ственнаго Духа, въ Комъ все и Кто во всемъ, 
въ Комъ вечная игра— борьба двухъ началъ, 
начала Единства и начала Множественности 
(principium individuationis), исходя изъ по
ложений о представительной природе всехъ 
вещей и о томъ, что только подобное можете 
познавать подобное и быть его выразите- 
лемъ,— Эмерсонъ определяете велпкпхъ лю
дей, какъ феномены, олицетворявшие собою 
въ самой высокой стеиени какую-нибудь об
ласть природы и черты, свойства и нотенцш 
обыкновенныхъ, маленышхъ людей, плоть 
отъ плоти икровь отъ крови которыхъони со- 
ставляютъ. Какъ на явлешя исключитель
ный, неностижимо-величественныя и бла-
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готворныя, остальное человечество взи
раете на нпхъ съ благодарностью и благо- 
говешемъ.

Ч1;мъ же объяснить эту «веру человече
ства въ велпкихъ людей, это обож ате ихъ, 
это искаше ихъ, составляющее мечту юности 
и самое сер1озное занят1е возмужалаго воз
раста; эту славу и значеше великихъ людей, 
которыми ж ивете весь человечески! родъ?» 
Эмерсонъ объясняетъ это именно тем ъ, что 
вели те  люди составляютъ плоть отъ плоти 
нашей и кровь отъ крови нашей, что въ 
нпхъ мы впдимъ какъ бы себя самихъ, осу- 
ществлеше всехъ нашихъ стремленгё къ вы
сокому и идеальному, актуализащю всехъ 
нашихъ лучшихъ потенщй. Кроме того, это 
обожаше величия въ другихъ обусловливается 
сощальностью нашей натуры, нашимъ вле- 
чешемъ къ  тому, что не мы, что составляетъ 
высшую степень насъ самихъ. А велишй че- 
ловекъ  именно и отличается отъ всехъ 
окружающихъ тем ъ, что онъ является та- 
кимъ, какимъ вшие.ть изъ рукъ природы п 
никогда не напоминаете собою другихъ.

Въ своемъ панегирике велично отдель- 
ныхъ личностей, Эмерсонъ, съ свойствен- 
нымъ ему чувствомъ меры, вб-время остана
вливается, не даетъ себя увлечь нмъ до воз- 
движен]'я алтарей полубогамъ и сверхчело- 
векамъ, а , не въ примеръ Нитцше, умеряя 
свой индивидуалистический аристократизмъ, 
думаетъ и объ обратной стороне медали, 
вспоминаетъсвойкатегоричесшйимперативъ: 
«верь самому себе!», который онъ пронове- 
дуетъ не герою, въ немъ не нуждающемуся, а 
обыкновенному смертному, человеку толпы. 
Онъ въ пылу своего превознесшая титановъ 
духа не забываетъ упрека и совета, даннаго 
богиней иоэзш своему забывшемуся въ са- 
момненш верховному жрецу, величайшему 
певцу немецкаго народа, когда она къ нему 
-обращается со словами:

« К а н т  b ist dn sicher v o n d em g ro b sten T ra g ,
«Каш и b ist da H erryom  ersten K inderw illen ,
«So g la a b s t  da dich schon U e b e r m e n s c b

g e n u g ,
«V ersaun ist die P tlic h t des M annes zu erfullen!
<W ie v ie l b ist d a  von andern anterscheiden?
«E rkenne dich. leb ’ m it der W e lt  in Frieden!»

Эмерсонъ именно и ставитъ вопросъ Гё- 
тевской музы героямъ духа: «wie viel bist 
von anderen unterscheiden?», указывая на то, 
что духовные пиры, которые намъ доста
вляете поклонеше имъ, могутъ вести къ

пресыщен®. «Нашъ восторгъ иередъ силою 
разума»,— говорить онъ,— «нередко выро
ждается въ идолопоклонство иередъ его ге- 
рольдомъ». Ничтожество людей съ одной 
стороны вызываетъ безстыдное BbicoKOMepie 
власти съ другой. А это высокомер1е властп 
съ одной стороны и ничтожество людей съ 
другой наводитъ американскаго философа 
на грусгныя размышлешя. «Но вел п к !е  
лю ди!»— восклицаетъ онъ, «... въ этомъ 
слове есть нечто обидное. Обособленная ли 
это каста людей? баловни ли судьбы? Чтб же 
после этого добродетель и награды, которыя 
ей сулились и ее ждутъ? Вдумчивый юноша 
невольно приходить въ уныше при виде 
столь односторонней щедрости и обилля при
роды? «Твой герой», —  говорить онъ ей,— 
«благороден!, и прекрасенъ, но вотъ взгляни 
тамъ на беднаго ирландца, для котораго 
отечествомъ является его тачка; взгляни на 
всю его нацпо, состоящую изъ такнхъ же 
несчастныхъ падди, какъ онъ самъ». Отчего 
съ самаго разсвета историческпхъ временъ, 
человечеш я массы существуют^ лишь на 
то, чтобы служить жертвой меча и пушеч- 
нымъ мясомъ?Судьбы избранниками являют
ся лишь немнопе, осененные идеей, вожди 
человечества, обладающее пламеннымъ чув
ствомъ, ясностью мысли, силою любви и 
самоотречешя; они освящаютъ войну и 
смерть. Но чтб же остается несчастнымъ, 
которымъ приходится у нпхъ наниматься и 
быть водимыми на убой? Дешевизна челове
ческой жизни составляет!, трагедио обыден
ной жизни. То, что другимъ приходится пре
бывать въ ничтожестве и нресмыканш, пред
ставляете такой же изъянъ въ порядке ве
щей, какъ если бы намъ самимъ приходилось 
находиться въ такомъ же иоложенш, ибо, 
въ силу общественности нашей натуры мы 
безъ общества другихъ обойтись не можемъ».

Изъ тисковъ столь гнетущаго пессимисти- 
ческаго раздумья о вошющей хйровой неспра
ведливости въ распределен® между людьми 
даровъ природы и духовныхъ благъ, Эмер
сона освобождаете его житейская мудрость, 
его возвышенная, полная светлой веры въ 
добро, философ!я и здоровое, жизнерадостное 
м1росозерцаше. Онъ проникнуть убежде- 
HieMb, что надъ MipoMb царить высшая 
справедливость, законъ равновеия или воз
мещения; что тени являются лишь обрат
ными сторонами лучезарнаго света; что при
рода обладаетъ коррективнымъ средством!,
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протпвъ всЬхъ замечаемыхъ въ ней золи, 
что это средство есть вечный круговоротъ 
силъ, вечное возмещеше убыли, пзъяновъ, 
тени— прибылью, совершенствомъ, светомъ. 
Круговоротъ, A 'b ftC T B ie  и противодейсше, 
акщ я и реакщя являются законами природы. 
Подавляющее превосходство титаническаго 
духа, иередъ которымъ обыкновенные люди 
кажутся пигмеями, червяками, эта вошющая 
резкость контраста между теми и другими, 
находитъ себ"Ь коррективъ, во-первыхъ, въ 
самой натура истаго renin, а во-вторыхъ, 
въ томъ, что на смену и въ протпвовесъ 
одному неограниченному, самодержавному 
уму природа посылаетъ другой не менее 
властный, но въ иной области. «Истый генШ 
стремится оградить насъ отъ себя. Истый 
генШ не обездолить, а дастъ намъ свободу 
и обогатитъ насъ новыми способностями 
духа». Аристократу духа ио природе и де
мократу по нолптпческимъ убеждешямъ, 
Эмерсону одинаково нелюбы десиотизмъ от
дельной личности, какъ и деспотизмъ его 
величества народа, неограниченное народо
влас™  толпы. Восклицаше Байрона въ его 
Донъ-Жуане (Cantos IX, st. 25):

«I wish men to be freec 
As much from mobs as k in g s— from yoa  as me!>

вполне выражаете точку зреш я Эмер
сона. Онъ и указываете, правда, смутно, 
не въ виолнё ясныхъ выражешяхъ, на 
грань, установленную природою пода
вляющему господству героя надъ тол
пою и чрезмерному подчиненно героя вку- 
самъ и желашямъ толпы. Путемъ круго
ворота, смены одного выдаю щаяся чело
века другимъ «ограждается наша само
бытность отъ гнетущаго превосходства на- 
шихъ более грубыхъ вождей и учителей; 
чтб же касается лучшихъ, первоклассныхъ 
вождей человечества, то противъ нихъ есть 
более деликатное средство: богатство, кото
рое они сообщаютъ, не составляете ихъ соб
ственности. Когда насъ вдохновляютъ идеи, 
мы э*гимъ обязаны не Платону, но идее, ко
торой должникомъ былъ самъ Платонъ». 
Въ горысомъ само чувств! и своего ничтоже- 
ства иередъ м1ровыми гешями,- заурядный 
человекъ, по Эмерсону, долженъ утешаться 
и иоддеряшвать въ себе мужество сознашемъ 
того, что онъ тотъ же человекъ, изъ того 
же теста сделанъ, чтб и генШ, котораго онъ 
производите изъ своей среды, который яв

ляется его представителемъ въ верховномъ 
парламенте духа; что, какъ дружина немы
слима безъ вождя, такъ и вождь немыслнмъ 
безъ дружины; что не столько онъ, обыкно
венный человекъ, представляете собою,какъ 
надменно провозгласил!. Ннтцше, расплы
вающуюся ко1пю великаго человека, от
тиснутую старымъ клише на скверной бу
маге, п среду соиротивлешя, а также оруд1е 
въ рукахъ великаго человека, сколько по- 
следнШ является высшнмъ типомъ, наиболее 
удавшейся природе репродукщей и идеали
зированной кош'ей обыкновеннаго смертнаго. 
ВеликШ человекъ есть проявлеше, но лишь 
въ несравненно более высокой и напряжен
ной степени, того самаго м1рового разума 
или духа, который проявляется и въ маломъ 
человеке. Вт. каждомъ нормальном!, чело- 
веческомъ существе заложена возмоясность, 
потенщя вслич1я. Поэтому нечего ему такъ 
пресмыкаться п лежать во прахе иередъ ве- 
ликпмъ избраннпкомъ среди тысячъ и мил- 
л10повъ. Пусть онъ делаете то, чтб ему 
предназначено, и тогда все, на чтб онъ на
деется и дерзаете, не будете чрезмерно. 
Хотя мы и жпвемъ гетем ъ  п, благодаря его 
появленш, несколько освежаемся въ уду
шливой атмосфере непрестаннаго обгцешя 
съ себе подобными, вкушая блаженство про- 
никновешя въ глубоше тайники природы по 
направленно, въ которомъ онъ насъ водите; 
хотя одииъ ведший человекъ представляете 
собою возмещеше целыхъ поколений пиг- 
меевъ, все лее не следуете упускать изъ ви
да особой, опасной стороны вл1яшя великаго 
человека. Его притягательная сила сдви
гаете насъ съ нодобающаго намъ места, мы 
становимся въ подчиненное положен ie и 
превращаемся въ пнтеллектуальныхъ само- 
убШцъ. Но въ лице вновь появляющихся 
другихъ великихъ людей— заря нашего сна- 
сешя: они своими новыми доблестями и ка
чествами являются взаимнымъ противове- 
сомъ другъ другу и задерживающимъ тор- 
мозомъ исключительнаго, всеподавляющаго 
господства каждагоизъ нихъ въ отдельности. 
Мы въ конце концовъ пресыщаемся медомъ, 
вкушаемыми нами отъ каяедаго вида вели- 
ч!я. Каждый герой въ конце концовъ npi- 
едается своими обожателями, и они, въ 
силу реакцш, совершенно свергаютъ съ себя 
иго его вл]ян]я. «Ничего не поделаешь», 
восклицаете въ конце всехъ этихъ разеужде- 
шй Эмерсонъ: «такой щлемъ ограждешя
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ц'Ьны и значешя своей собственной личности, 
оказывается, неизбйженъ и коренится глу
боко въ природ^ человеческой».

Таковы въ общихъ чертахъ мысли о поль
зе и значенш великихъ людей, высказывае
мый Эмерсономъ въ первой главе его книги. 
Воспроизвести въ систематической передаче 
всю полноту и глубину ихъ, все богатство 
ихъ оттенковъ и освещешя,— задача, съ ко
торой сиравиться могла бы только выдаю
щаяся кисть и незаурядное перо мыслителя- 
художника. Мы отметпмъ здесь лишь руко
водятся идеи, основной тонъ п конечные ре
зультаты этого эссея, на сколько таковые 
возможно выделить изъ множества одина
ково важныхъ и глубокихъ, одинаково об
щихъ и всеоб ьемлющихъ иоложенШ,которыя 
щедрою рукою автора въ немъ разсыианы. 
Какъ ни опасно для личной самостоятель
ности чрезмерное ашипе великаго челове
ка, Эмерсонъ все-таки советуетъ ввериться 
и поклоняться ему. Служи великимъ! воскли- 
цаетъ онъ; не бойся покорности и преклоне- 
шя! Преклоняясь передъ ними, человекъ 
преклоняется передъ темъ великимъ, чтб 
живетъ въ немъ самомъ. Въ сущности, того, 
что мы называемъ толпою, людьми мелкаго 
калибра, низменными, не существуешь. Все 
люди въ конце концовъ одного калибра, а 
потому свободное развита силъ и открытое 
поприще и самые свеж1е лавры для всехъ, 
кто ихъ завоевалъ! На самомъ деле, духов
ное велич1е далеко не монополия и приви- 
лепя редкпхъ, избранныхъ натуръ въ дан
ное время и данномъ месте. Спросите велн- 
каго человека, нетъ ли на свете еще более 
великихъ людей. Онъ знаешь ихъ: это его 
товарищи,которые отнюдь не менее, а ско
рее темъ более велики, что для общества 
они остаются незаметными. Природа никог
да не посылаешь на сей светъ великаго чело
века, безъ того, чтобы не доверить тайны 
его велщпя другой, родственной душ ех). Да

х) Любопытно привести въ параллель къ  
этим ъ мыслямъ о томъ, что геш альность вовсе 
не столь р едк ое явлеш е въ природа, а исклю
чительно лишь ея практическое осущ ествлеш е  
въ ж и зн и , дивиыя мысли Нитцш е о тотъ ж е  
предмет^. Въ § 274 сооего «П о т у  с т о р о н у  
д о б р а  и зл а » ,о за г л а в л е н н о м ъ :« З а д а ч а  о ж и -  
д а ю щ а г о » ,  онъ говорить:

«Для того, чтобы человекъ высшаго порядка, 
въ которомъ дремлетъ разреш еш е целой  проб
лемы, вб-время проявилъ свою деятельность, 
вылился н ар уж у» , какъ сказать можно было

н личное вл1яше величай1паго человека да
леко не исчерпываешь всего велшп'я, до- 
ступнаго человечеству. зелич1я, въ ко
торомъ весь гешй человъчества — насто- 
ящ й  предметъ исторш —  можешь проя
виться. «Ни одинъ изъ всей плеяды нрохо- 
дящихъ передъ глазами исторш знамени- 
тыхъ мужей не олицетворяешь собою впол
не разума или света или же той сущности, 
которую мы ищемъ жадными взорами, но 
каждый изъ нихъ является въ известной 
области проявлешемъ и осуществлешемъ но- 
выхъ возможностей, потенцШ. «О, если бы», 
восклицаетъ,вдохновляясь,Эмерсонъ, «мы ко
гда-либо могли закончить необъятный образъ, 
который эти лучезарный точки образуютъ! 
Изучеше разныхъ индивидуальностей при
водить насъ въ конце концовъ къ нервоос
новной, элементарной области, въ которой 
отдельный индивидъ теряется, или где все 
своими вершинами соприкасаются. Пробива- 
кящяся тамъ наружу мысль и чувство не 
даютъ себя запереть въ рамки одной лично
сти. Въ этомъ и заключается ключъ къ от
гадке духовной мощи величайшихъ людей: 
ихъ духъ самъ собою разливается и распро
страняется вокругъ. Новое душевное каче
ство или сила неудержимо несется день и 
ночь концентрическими кругами отъ перво- 
начальнаго центра своего возникновешя и 
обнародываетъ самое себя новыми, неизве
стными раньте методами: обнаруживается

бы,— необходимо с т е ч е т е  счастлнвыхъ обсто- 
ятельствъ и многое множество не подаю щ ихся  
разсчету усдовШ. Обыкновенно этого не бы- 
ваетъ, и во вс^хъ уголкахъ земли находятся  
люди, которые едва знаю тъ, до какой степени 
они пребываютъ въ ож иданш , а ещ е меньше 
сознаю тъ, что ож идаш е ихъ напрасно. Иногда, 
впрочемъ, иризывъ, тотъ именно случай и по- 
водъ, который д а ете , такъ сказать, разр'Ьше- 
Hie действовать, раздается слишкомъ поздно— 
KOI да молодость и сила дМ ств1я израсходо
ваны сидеш ем ъ на одномъ м есте; и сколько 
есть такихъ, кто съ уж асом ъ почувствовалъ  
тогда именно, когда онъ «встрепенулся и вос- 
прялъ» что его члены он ем гЬли и духъ  отя- 
ж ел ел ъ .— Не составляете ли, быть можетъ, 
въ обласги геш адьнаго, «Рафаэль, лишенный 
рукъ», (р азум ея  этоте терминъ въ самомъ 
широкомъ смы сле), вместо исключеш я, ско
р ее  правило?— В о з м о ж н о ,  ч т о  reHifr в о в с е  
н е  т а к ъ  р е д о к ъ :  р е д к и  т е  п о л ъ - т ы с я ч и  
р у к ъ ,  к о т о р ы й  е м у  н е о б х о д и м ы  д л я  то
го,  ч т о б ы  т и р а н н и з и р о в а т ь ,  п р и в е с т и  
к ъ  п о с л у ш а н 1 ю  хаербс— «надлеж ащ ш  мо- 
м е н т ъ » ,  ч т о б ы  с х в а т и т ь  с ч а с т л и в ы й  
с л у ч а й  з а  х о х о л ъ » .
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вся глубина и сокровенность единешя душъ 
между собою; что нашло достунъ къ одному, 
не можетъ быть удержано отъ единешя су 
другими; малЕйшее завоеван]е новой истины 
или энергии въ какой бы то ни было обла
сти является прюбрЕтешемъ, новымъ вкла- 
домъ въ общую сокровищницу всЕхъ душъ. 
Если неравенства природныхъ дароваы}й и 
положены стушевываются, когда отдельный 
личности подвергаются продолжительному 
наблюденио,безъ котораго невозможно пред
ставить законченную картину жизненнаго 
поприща каждой изъ нихъ, то ужъ несрав
ненно быстрее исчезаете эта кажущаяся 
несправедливость, когда мы подымаемся на 
высоту ионимашя основного центральнаго 
тождества всЕхъ индивидовъ и познаемъ, 
что вей они созданы изъ одной и той лее суб- 
станцш, которая велите п действуете... Все, 
что касается отдельной личности, отличает
ся временнымъ, преходящпмъ характеромъ 
и имеете значеше лишь для будущаго, по
добно индивиду самому, подымающемуся 
изъ рамокъ своего личнаго существовашя 
на высоту вселенскаго бьшя. Мы до тЕхъ 
норъ не будемъ понимать и пользоваться 
истиннымъ и лучшимъ значешемъ всякаго 
гешя, пока мы будемъ считать его ориги
нальною, самостоятельною силою». Понят- 
нымъ становится и истинную пользу прино
сите намъ генШ лишь тогда, когда мы на 
него взираемъ, не какъ на первоначальную, 
непостижимую силу, а какъ на ея ироявле- 
Hie, какъ на выразителя болЕе могучаго 
духа и воли, ибо темное «я» предста
вляется намъ тогда въ свЕтЕ Первопри
чины вещей и становится видимымъ и 
прозрачнымъ.

Вотъ руководящая идеи и тонъ всего раз 
сужден!я Эмерсона о пользи значенш ве~  
ликихъ людей. Но, вместо того, чтобы весь 
этотъ собранный имъ кабинете рЕдкихъ 
драгоценностей, все эти перлы мысли при
вести въ систему, подвести имъ обицй итогъ 
и выразить ихъ въ осязательной, всеобъем
лющей форме, онъ ограничивается лишь 
установлен!емъ одного частнаго вывода изъ 
всего сказаннаго, а, именно, что велише лю
ди сущеструютъ для того, чтобы могли 
явиться на свете еще более велпгае, и весь 
дивный концерте на тему о человЕче- 
скомъ величш и идеале онъ, какъ это ему 
всегда свойственно, обрываете однимъ аккор-
домъ, въ которомъ слышится вдохновен-

/

ный гимнъ прогрессу и цели человеческой 
жизни. Г

❖  $
«Какое счаспе»,—говорите Эмерсонъ въ 

конце только-что раземотренной нами первой 
главы своей книги,— «когда хоть несколько 
именъ остается на такой высоте, что намъ 
невозможно читать ихъ съ более близкаго 
разстояшя, и ни века, ни сравнеше съ дру
гими не въ состоянш отнять отъ ихъ шяшя 
ни одного луча». СлЕдуюнця шесть главъ 
своей книги онъ и посвящаете портретамъ- 
характеристпкамъ шести носителей такихъ 
именъ. Карлейль, который, если не ошиба
емся, десятнлЕыемъ или нятилЕтомъ рань
ше (въ 1840 году) обнародовалъ своп лек- 
щи «о Герояхъ, Поклоненш Героямъ и Ге- 
роическомъ въ исто pin», посвященный тоже 
ряду типическихъ богатырей духа (герой- 
божество: Одинъ и скандинавская миоолопя; 
герой-пророкъ: Магометъ и пеламъ; герой- 
поэте: Данте, Шексниръ; герой священно
служитель: реформащя и нуританизмъ, Лю- 
теръ и Ноксъ; герой-иисатель: Джонсонъ, 
Руссо, Бёрнсъ; герой-государь: Кромвэль, 
Наполеонъ, револющонизмъ), назвалъ эту 
галлерею Эмерсона рядомъ гравюръ высо
чайшей законченности, портретами уднви- 
тельнаго сходства, въ которыхъ бездна по- 
учительнаго материала и пищи для рачмы- 
шлешя. Они являются изображешями шести 
великихъ людей, изъ которыхъ громадное 
большинство—Платонъ, Сведенборгъ, Мон- 
тэнь, Шекспиръ и Гёте— герои духа въ на- 
стоящемъ смысле этого слова, съ перомъ 
върукЕ, въ качествЕ оружия, и лишь одинъ, 
Наполеонъ, —  герой меча и скипетра Эти 
велише люди изображаются Эмерсономъ, 
какъ представители шести различныхъ Mipo- 
воззрЕшй и направлены человЕческаго духа 
Бюграфическал сторона въ Эмерсоновыхъ 
иортретахъ играете второстепенную и часто 
самую незначительную роль. Онъ показы
ваете намъ въ ПлатонЕ типическое вопло-. 
щеше фплософскаго воспринимашя и восиро- 
изведешя Mipa, въ СведенборгЕ—релииозно- 
мистическаго, въ МонтэнЕ—скептическаго, 
въ ШекспирЕ— ноэтическаго, въ Наполе- 
онЕ — практически матер1алпстнческаго и 
эгоистическаго и, наконецъ, въ Гёте —  ли- 
тературно-научнаго.

Превосходенъ у Эмерсона его этюдъ о 
ПлатонЕ. Ученыхъ спещалистовъ по исторш

9ЭМЕРСОНЪ.
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философы вообще и греческой въ частности 
онъ, пожалуй, оставляетъ неудовлетворен
ными. Но, какъ художественное пзображе- 
ше, какъ изваяше фигуры философа и оста- 
вленнаго имъ въ псторш человеческой мы
сли следа, этотъ этюдъ является достой- 
нымъ кисти Плутарха и самого Платона, 
Удивительно тонко и глубоко въ немъ под
мечено стяш е въ духе Платона гешя Европы 
съ гешемъ Азш, аз4атскаго единства, мо
низма, религюзнаго направления— съ деталь
ностью, сосредоточешемъ на частностяхъ 
Европы, съ европейской метафизикой и па- 
туръ-философ1ею; метко дано оиределеше 
философа, какъ души, носящей въ себе 
равновеае, могущей видеть р е  стороны 
вещей, реальную и идеальную, какъ вели- 
каго средняго человека, одного изъ техъ, 
въ комъ съ наибольшею силою мышлешя 
соерняются соразмерность и уравновешен
ность способностей, обладающаго могучимъ 
аналитическиыъ умомъ, съ помощью кото- 
раго онъ свою поэзш приводитъ въ согла- 
сован1е съ явлешямп Mipa и соединяетъ 
мостомъ улицы городовъ съ Атлантидой. 
Прекрасна въ этомъ этюде характеристика 
ппсательскаго таланта и поэтическаго дара 
Платона, его высокой культурности, рели- 
гюзныхъ постулятовъ его души, творящей 
не однимъ только разумомъ, но и вдохнове- 
шемъ, могучимъ чувствомъ и страстью, бо- 
жественнымъ дарешемъ, доставшимися ему 
въ уделъ. Но чтб всего безподобнее въ эс- 
сее Эмерсона о Платоне, это— вылитый, жи
вой портретъ Сократа, свидетельствунлцш, 
вопреки мнешю Хамсуна, о томъ, что аме- • 
риканскому моралисту присуще было и кри
тическое и тонкое психологическое чутье. 
Нигде еще кисть Эмерсона не достигала та
кой правдивой, конкретной художественно
сти, какъ въ этомъ портрете. Взирая съ 
нескрываемою любовью и благоговешемъ 
на характеризуемато имъ царя философовъ, 
Эмерсонъ со свойственной ему объектив
ностью не закрываетъ глазъ на его недочеты, 
указывая на замечаемые у Платона изъяны: 
преобладаше въ его писашяхъ литературно- 
ученаго, крижнаго элемента надъ автори- 
тетомъ жизни, придающимъ такую мощь 
«вошющимъ призывамъ пророковъ и нро- 
поведямъ необразованныхъ арабовъ и евре- 
евъ»; онъ подчеркпваетъ въ Платоне то, 
что Нитцше называетъ и ценить въ вели- 
кпхъ людяхъ —  Pathos der Distanz, чувство

разстояшя, разделяющаго философа оть его 
читателей, и, наконецъ, тотъ трехъ, кото
рый самому Эмерсону присущъ въ несравненно 
бблыпей степени,— отсутшне системы: Пла
тоновская теор1я сего Mipa представляетъ 
собою лишь мозаику изъ клочковъ и обрез- 
ковъ. Говоря о Платоне съ величайшимъ 
благоговешемъ, какъ о вековечной, недося
гаемой модели философа, нашъ авторъ по
чтительно указываетъ на неудачу его по
пытки разгадать тайну Mipa', неудачу, 
обусловливаемую предельностью охвата, ка- 
киыъ располагаетъ всякая философия. Очер- 
тивъ глубогай следъ и могучее Bflianie Пла
тона на величайппе умы среди человечества, 
Эмерсонъ подчеркпваетъ рисовавшуюся гре
ческому мыслителю величественную идею 
абсолютнаго первенства, долженсгвующаго 
быть предоставленнымъ корифеямъ духа, 
для и про которыхъ законы гражданскаго 
общежнтся среднихъ людей не писаны. Де
мократическое чувство равенства въ Эмер
соне, повидимому, слабо возмущается про- 
тивъ такой привилегированности избранни- 
ковъ природы, ибо онъ заявляетъ, что ни
кто не долженъ осмелиться мерить своимъ 
деревенскимъ аршиномъ и критиковать не
правильности, допускаемый какимъ-либо 
Макель-Анджело и Сократомъ. Но все же 
онъ не можетъ скрыть своего огорчешя по 
поводу того, что такой универсальный гешй, 
какъ Платонъ, счпталъ, вообще, позволи- 
тельнымъ, хотя бы только для исключитель- 
ныхъ натуръ, малейшее отступлеше отъ 
категорическаго императива нравственности. 
Здесь сказалось высокоразвитое и надъ 
всемъ преобладающее этическое чувство въ 
американскомъ моралисте.

Л

❖  *
Следующее за греческимъ философомъ 

место въ книге Эмерсона занимаетъ мп- 
стикъ Сведенборгъ, вл1яше котораго на-ря- 
ду съ Платоновскимъ сильнее всего сказы
вается въ апросозерцанш американскаго ии- 
сателя. Въ лице гешальнаго шведа, удпвп- 
тельнымъ образомъ совмещавшаго въ себе 
умственную мощь Архимеда и необъятную 
ученость Аристотеля съ каббалистическимъ 
суевер1емъ схоластика-талмудиста, Эмерсонъ 
изображаетъ, какъ самого вождя, такъ п 
представляемое имъ особое направлеше че
ловеческой мысли въ область тапнственнаго, 
ыпстическаго. Мпстицпзмъ играетъ видную
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роль въ Mipосозерцан1и самого Эмерсона; но 
у него онъ представляется возвышеннымъ, 
очшценнымъ огь всего конкретнаго, отъ 
всякой обрядности и матер1альной символи
стики, у него онъ светить чистой верой въ 
то, чего не вндитъ глазъ и не восприни- 
маетъ чувственность, но что постйгаетъ 
разумъ, и къ чему влечется сердце, наше 
сокровенное «я». У Сведенборга это чистое 
ядро мистики окутано безпросветнымъ ту- 
маномъ теолого-схоластическихъ измышле
ний, умствовашй и хитросплетен^, грубыхъ 
конкретныхъ наслоешй, буквоедства, услов
ностей и неправдъ, которыми исторически 
слолшвшееся хрисианство затемнило и из
вратило чистое учете своего Основателя. 
Крупная заслуга Эмерсона заключается въ 
томъ, что, давъ мастерской портретъ этого 
умственная» работника-гиганта и изобразивъ 
яркими краскамиего изумительную личность, 
какъ ученаго, натуралиста, инженера и бого
слова,— онъ обнажилъ изъ-подъ непроницае- 
мыхъ, отталкивающихъ и затхлыхъ теологи- 
ческихъ покрововъ его мистики чистейшее 
ядро его «мистерШ любви и совести», этиче
ское учете о добре и зле, въ которомъ такъ 
мало поэзш, но столько возвышеннаго нрав- 
ственнаго чувства, столько стремлешя взо
браться на вершины явлений и постичь ихъ 
первопричину, столько благоговешя передъ 
шровой гармон1ей, столько блаженства и обо- 
жашя. Въ его выразительной критике Сведен- 
боргова мистицизма ярко выступаетъ соб
ственный мистико-релипозный идеализмъ 
Эмерсона, возвышающейся надъ всжой хри
стианской символикой и догматикой, стоящгё 
исключительно «наночве нравственнаго чув
ства, которое обнимаетъ собою безчисленные 
виды христанства, человечности, боже
ственности». Въ противоположность без- 
цветному, тусклому ландшафту, созданному 
мрачньшъ гешемъ скандинавскаго мистика, 
этимъ садамъ смерти, которыхъ ни одна 
птица не оживляла своимъ нешемъ,— тайна 
неба, картина и обстановка, которую встре- 
чаетъ покидающая сей мйръ душа, по предста- 
влешю и глубокой вере Эмерсона, «должна 
совпадать со всемъ, чтб есть лучшаго въ 
природе, никоимъ образомъ не можетъ быть 
ниже и уступать ьъ тоне знакомымъ уже 
творешямъ художника, который пзваиваета 
шары на своде небесъ и начертываетъ за- 
конъ на скрижаляхъ морали; она должна 
быть' свежее цветовъ радуги, незыблемее

горныхъ хребтовъ, напоминать собою красу 
и благоухате цветовъ, величественный 
ландшафта прпливовъ и отливовъ, велпко- 
леше восхода и заката звездъ на осеннемъ 
небе; сладчайппе, мелодичнейипе рапсоды и 
поэты должны показаться хриплыми, улич
ными певцами, когда раздастся когда-либо 
проникновенный тонъ, основной аккордъ 
природы и м1рового духа,—тотъ пульсъ 
земной жизни, тотъ трепета моря, то 6ieme 
сердца, которые определяютъ тонъ, по ко
торому солнце несется въ небесныхъ про- 
странствахъ, и кровяной шарнкъ циркули- 
руетъ и въ деревьяхъ движется сокъ».

Отъ изображешя и критики мистицизма 
Эмерсонъ въ следующей главе своей книги 
переходить къ анализу скептицизма, типич- 
нымъ представителемъ котораго является 
Монтэнь, конгешальный ему моралиста и 
философъ житейской мудрости. Эта глава 
безнодобна, чуть ли не лучшая во всей кни
ге : въ ней дается удивительно тонкая и мет
кая оценка скептическаго мйросозерцатя, 
указываются его пспхологичесюя и этиче- 
сюя основавйя, и объясняется его громадное 
значеше въ исторш мысли и умственномъ 
прогрессе человечества. Личность и творе- 
шя самого представителя этого нанравлешя, 
этого «верховнаго жреца культа собственнаго 
«я», удивительнаго собеседника и мастера 
легкаго разговора», очерчиваются здесь 
лишь мимоходомъ; главное внимате автора 
сосредоточено на критическомъ изображен .и 
самого направлешя. Подъ скептицизмом^ 
Эмерсонъ разумеетъ «такое мйросозерцаше, 
которое покоится на вдумчивомъ соображе
нии, на сдержанности суждешй, отнюдь н- 
на неверш, отнюдь не на огульномъ отрие 
цанш или огульномъ сомненш,— сомненш, 
въ конце концовъ сомневающемся въ са- 
момъ себе,—и которое менее всего уделяетъ 
место шутливому тону и развращенному 
издевательству надъ всемъ, чтб незыблемо 
и хорошо». - Матерйалистпчесюй скептицпзмъ 
Эмерсонъ далее не удостоиваетъ своего внп- 
машя: онъ въ его глазахъ является зпровоззре- 
шемъ четвероногихъ. Американский мудрецъ 
представляетъ себе скептика въ высокомъ и 
благородномъ смысле слова, въ качестве «со
зерцателя, человека благоразумйя, убираю- 
щаго паруса, разечитывающаго свой каии- 
талъ, хозяйственно обращаюшагося со сво
ими средствами и придерживающагося того 
мнешя, что у человека слишкомъ много не-

9*
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друговъ для того, чтобы онъ ыогъ себ'Ь ио- 
зволить роскошь быть своимъ собственнымъ 
врагомъ,— что мы не можемъ извлечь слиш- 
комъ много выгодъ изъ этой неравной борьбы 
между столь могучими и неистощимыми си
лами съ одной стороны -и, съ другой, съ 
этимъ мелкимъ, самомнящимъ, обидчивымъ, 
фатоватымъ, вверхъ и внизъ во всякой 
опасности болтающимся созданьнцемъ, ка- 
кимъ представляется человЪкъ». Идеальный 
типъ такого скептика и нредставляетъ со
бою Монтэнь. Удивительно характерный ли- 
тературный портретъ его, который нисколь
кими штрихами даетъ намъ нашъ амери- 
кансшй авторъ, дотого напоминаетъ по- 
сл’Ьдняго, что положительно кажется спи- 
саннымъ съ самого Эмерсона. И, действи
тельно, не смотря на коренное разлгше въ 
м1росозерданш, оба они по писательской на
туре своей родные братья. Къ Эмерсону, 
какъ къ писателю, вполне применимы слова, 
которыми онъ характеризуетъ Монтэня. «Бы
ли .люди»,— говоритъ онъ о немъ,— «боль
шей глубины и проницательности»; но не 
было, можно сказать, еще человека съ та- 
кимъ обаиемъ мыслей: онъ никогда не про
являете неискренности и обладаете изуми
тельной способностью заинтересовать и за
ставлять читателя призадуматься надъ всемъ, 
что его интересуеть, и надъ чемъ онъ самъ 
задумывается. Искренность и духовное ядро 
этого человека проявляется въ каждомъ его 
суждении Я не знаю другой книги, которая 
бы казалась менее книжной, писанной, чемъ 
его. Ея языкъ — языкъ разговорной речи, 
перенесенный въ книгу. Разрежьте эти 
слова, и изъ нпхъ польется кровь, дотого 
они, если можно такъ выразиться, сосуди
сты и живыя». Весь этотъ портретъ писа
теля не живая ли к о т я  Эмерсона са
мого?

Указывая на здоровыя основы Монтэнев- 
скаго скептицизма, на бездну житейской 
мудрости, лежащей въ немъ, американешй 
фплософъ возстаетъ только противъ скепти
цизма, вырождающагося въ самодовольное и 
самоуверенное невер1е, отрицающее нрав
ственную цель M ipa. Корректпвомъ агности
цизма, къ которому скептическое шровоззре- 
ше приводить, видоизменяющаго Монтэнев- 
скую формулу Que sgais-je? въ Спенсеров
ское «непознаваемое» или Дюбуа-Реймон- 
довское: ig n o ra b iin u s , Эмерсонъ выста- 
вляетъ верховенство нравственнаго чув

ства. «Урокъ жизни», —  говоритъ онъ, — 
«заключается въ томъ, чтобы научить 
насъ прежде всего обобщать, верить 
тому, что годы и столе™  говорить намъ 
противъ голоса часовъ, оказывать отпоръ 
тпраннш частностей и отдельвыхъ фактовъ, 
проникать въ ихъ каеоличесшй, вселенскШ 
смыслъ. Вещи какъ будто имеютъ въ виду 
сказать намъ одно, а въ действительности 
говорятъ какъ разъ обратное. Наружная, 
казовая сторона явлешя ненравственна, 
нравственъ результатъ. Ходъ вещей, по 
внешнему виду, имея низменную тенденцш, 
оправдываетъ малодупне, поощряетъ него- 
дяевъ, разбиваетъ стремлешя праведныхъ; 
плуты, какъ и мученики идеи, одинаково 
споспешествуютъ правому делу. Хотя во 
всякой политической борьбе въ выигрыше 
остаются плуты и мошенники, и хотя ходъ 
цившшзацш нредставляетъ собою не что иное, 
какъ непрерывный рядъ преступлеиш,— 
темъ не менее въ конечномъ результате 
всеобнця, MipoBbia цели такъ или иначе до
стигаются. Мы видимъ теперь какъ разъ ве- 
лительное осуществлеше событШ, которыя 
культура въ продолжеше целыхъ столетй, 
казалось, задерживала и даже силилась по
вернуть назадъ. Но )провой духъ оказывает
ся хорошпмъ пловцомъ, и бури и волны без- 
сильны его потопить. Онъ потешается надъ 
законами: и, такимъ образомъ, черезъ весь 
историческй процессъ небо какъ бы поль
зуется- низменными убогими средствами. 
Сквозь годы и столе™ , сквозь дурныя дей- 
ствуюпця начала и факторы зла, сквозь тьму 
безделпцъ и атомовъ, пробиваясь, несется 
неудержимый потокъ великаго и благотвор- 
наго стремлешя». Указывая на светлую пер
спективу этого стремлешя, Эмерсонъ закан- 
чпваетъ свой эссей о Мбнтэне темъ же на- 
поминашемъ, какимъ онъ заключаетъ свою 
первую главу настоящей книги, что чело- 
векъ здесь не для того, чтобы явить себя 
самостоятельнымъ, самодовлеющимъ факто- 
ромъ, чтобы действовать отъ себя и быть 
своею собственною целью, а для того, что
бы явить собою дейсте Первопричины ве
щей, самому подвергнуться воздействго, слу
жа экспонентомъ, выразителемъ более мо- 
гучаго духа и воли, чтобы, какъ выражает
ся въ подобныхъ случаяхъ Толстой, испол
нить волю Пославшаго его.

Обозревая необъятное богатство глубо- 
кихъ, светозарныхъ мыслей, разсыпанныхъ
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въ только-что бегло очерченномъ нами этю
де, можно смело сказать, что въ немъ апо- 
столъ новаго евангелш житейской мудрости, 
какъ Эмерсона полъ-в'Ька тому назадъ на- 
звалъ его французсщй критнкъ и нопуляри- 
заторъ Монтегю, воздвигъ достойный памят- 
никъ евангелисту житейской мудрости XVI 
столе™ , какимъ въ нродолжеше трехъ съ 
половиною вековъ былъ Монтэнь для ду
ховной аристократы человечества.

, #
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Мы не будемъ долго останавливаться на 
последнихъ трехъ главахъ книги Эмерсона, 
посвященныхъШекспиру, Нанолеону и Гёте, 
или, вернее, т'Ьмъ сторонамъ гешя человече
ства, которыхъ представителями эти • вели
т е  люди явились. Эти превосходныя ха
рактеристики личностей, идей и целыхъ 
эпохъ сами говорить за себя читателю: ихъ 
надо прочесть и перечитывать, чтобы укре- 
питьсявъубеждены,какую обильную и изы
сканную пищу оне даютъ уму и сердцу. По- 
ниман1е этихъ главъ представляетъ меньше 
трудностей, чемъ к а ш  встречаешь при чте- 
ши первыхъ четырехъ главъ «Представите
лей Человечества», благодаря тому, что из- 
ложеше въ нихъ более конкретное, имеетъ 
бвоимъ иредметомъ больше область истори- 
ческихъ и сощально-психологическихъ фак- 
товъ, чемъ отвлеченный философсшя раз- 
сужденш «о первыхъ и иоследнихъ вещахъ». 
Въ эссеяхъ о Шекспире, Наполеоне и Гёте 
Эмерсонъ являетъ себя неменыппмъ худож- 
никомъ слова въ области конкретнаго, чемъ 
какимъ онъ представляется, вообще, въ сфе
ре абстрактнаго мышлешя. Относительно 
портрета Шекспира заметимъ, что прево
сходства этого чуднаго произведен!/! Эмер- 
соновой кисти какъ-то нарушаются въ своей 
гармоничности страннымъ результатомъ, къ 
которому онъ приходить въ своемъ снлош- 
номъ панегирике и славословш этому тита
ну человеческаго духа. Охарактеризовавъ 
величайшаго драматурга Англш, какъ са
мый замечательный нродуктъ нашей плане
ты, какъ явлете, возвещающее новыя эры 
и выедая состояшя постояннаго прогресса, 
какъ превосходящаго всякое понимаше мь 
рового мудреца, давшаго пиру въ своей кни
ге жизни таше образы царской величавости, 
что не найдется такого венценосца, которо
му незачемъ было бы ей у него учиться;—

охарактеризовавъ его, какъ художника, 
превзошедшая своею нежностью нежней
шая чувства самой чистой девы, въ изобра
жены любви самаго безумнаго влюбленнаго; 
какъ умъ, проницательность котораго за- 
тмеваетъ все, что есть мудраго на свете; 
какъ учителя благородства, у котораго са
мый безукоризненный джентльменъ найдетъ 
чему поучиться по части уагЁшя держать се
бя съ достоинствомъ; какъ недосягаемаго 
поэта, нзливающаго на ниръ красоту и духъ 
радости и веселья,—Эмерсонъ вдругъ всно- 
минаетъ, что, не смотря на такое незнающее 
ничего себе подобного ведшие духа, Шек- 
спиръ въ практической жизни былъ весе- 
лымъ актеромъ и антрепренеромъ. Этого 
факта переварить американсюйморалистъ не 
можетъ, примириться съ ннмъ для него не
мыслимо: «то»,—говоритъонъ,— «что этотъ 
избранникъ изъ миллюновъ, величайинй 
среди великихъ, давний науке о душе но
вое и более широкое содержаще, чемъ су
ществовавшее когда-либо до того, и водру
зивший знамя человечества на значительное 
пространство дальше въ глубине дебрей Ха
оса, что и такой человекъ не оказался му- 
дрымъ по отношенш къ себе,— это уже дол- 
лено остаться на скрижаляхъ исторш и веч
но свидетельствовать, что величайпнй изъ 
всехъ поэтовъвелъ темную и суетную жизнь, 
употребляя свой генш .лишь на потеху и раз
влечете толпы». Такой неожиданный вы- 
водъ изъ вдохновеннаго нсалмопетя въ 
честь величайшаго богатыря духа, такой 
странный приговори превознесенному выше 
небесъ кумиру невольно норажаетъчитателя. 
Какое дело критику-философу до частной 
жизни поэта, давшаго м!ру величайпня тво- 
решя, на величш которыхъ теневыя сторо
ны этой жизни не оставили никакпхъ пя- 
тенъ? Такая странная оценка крупнейшаго 
представителя человечества даегь, разумеет
ся, иридирчивымъ и субъективнымъ крити- 
камъ, въ роде Кнута Хамсуна, прекрасный 
матер1алъ для развенчан!я американская) 
писателя, какъ литературнаго критика и 
психолога. Но, если относиться къ Эмерсо
ну объективнее, то вышеприведенная стран
ная оценка имъ Шекспира найдетъ себе-бо
лее верное объясните опять таки въ пода- 
вляющемъ преобладали въ натуре амери
канская моралиста надъ критическимъ и 
психологическимъ элементами элемента эти-
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ческаго, который не могъ живо не чувство
вать боли сознашя, что недосягаемый обра- 
зецъ умственнаго велишя въ нравственномъ 
отношенш оказался зауряднымъ человАкомъ. 
Эмерсонъ, приходится думать,— далъ въ 
своей критикА этотъ крупный промахь по
тому, что онъ тщетно искалъ подогнуть, 
какъ выражается Федернъ, нодъ свою мАр- 
ку моралиста образы, которые были через- 
чуръ для него могучи, и которые со своей 
недосягаемой высоты со снисходительной 
улыбкой взираютъ на его этичесий мас- 
штабъ. Это одинаково вАрно въ отношенш 
Шекспира, какъ и Гёте. Нашъ авторъ, про
износя свой приговоръ, забылъ свои же соб
ственный слова, сказанный нисколькими де
сятками страницъ раньше: «пусть никто не 
дерзнетъ мАрить своимъ деревенскимъ ар- 
шиномъ неправильности, допускаемый ка- 
кимъ-либо Микель-Анджело и Сократомъ!» 
Это тАмъ болАе странно, что непосредствен
но посла вышеприведенной нравственной 
оцАнки Шекспира онъ говоритъ,что и тА,ко
торые не остановились, подобно послАднему, 
передъ одною красотою Mipa, а пошли даль
ше его, заглянули въ самую глубь жизни и 
ея содержашя, въ ея этпчесюй смыслъ, 
этимъ тоже рАшительно никакой пользы не 
принесли: красота тотчасъ же исчезла у 
нихъ изъ виду, жизнь въ ихъ глазахъ стала 
печально^, безрадостной, превратилась въ 
сплошное бремя долга и жестокаго аскетиз
ма, изобразила собою прокляпе, тяготАющее 
въ прошедшемъ, и ожидаше дней страшнаго 
суда, чистилища и адскпхъ огней въ гряду- 
щемъ. Необъятная духовная мощь Шекспи
ра, какъ и подвиги духа людей строго эти- 
ческаго закала, не дали еще душА цАльнаго 
и полнаго удовлетворешя. «Жръ»,— гово
рить Эмерсонъ,— «все еще ждетъ своего по- 
эта-жреца, примирителя обоихъ направлен^ 
и м1росозерцашй (эстетическаго и этическа- 
го), который не станетъ игриво относиться 
къ смыслу жизни, подобно актеру Шекспи
ру, ни рыться въ могилахъ, какъ мрачный 
иведенборгъ; а будетъ видАть, говорить и 
дАйствовать съ равнымъ, неизмАннымъ вдох- 
новешемъ».

❖# *
Еще большею односторонностью и уз

костью, чАмъ конечная оцАнка Шекспира, 
страдаетъ у Эмерсона его суждеше о Гёте. 
Онъ удивительно вАрно схватплъ и точно
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очертилъ образъ этого величайшаго нАмец- 
каго поэта, «свободнаго, державнаго гешя», 
какъ идеальный типъ писателя, ниспослан- 
наго какъ бы въ качествА секретаря природы, 
въ изображенш котораго всякое явлеше, вся
кая область жизни оказывается интересной 
и поучительной. Но, отдавъ ему полную спра
ведливость, какъ поэту и представителю вну
тренней жизни народныхъ массъ девятнад- 
цатаго столА т, подобно тому, какъ Напо
леона онъ изобразилъ величайшимъ предста- 
вителемъ ихъ внАшней жизни, Эмерсонъ не
достаточно постигъ совокупный образъ вей- 
марскаго олимшйца, онъ недостаточно понялъ 
его цАльную, гармонично сложившуюся, все
объемлющую личность, которой дано было 
слышать «травъ прозябанье», «звАздная 
книга была ясна, и съ кАмъ говорила мор
ская волна», —  личность, вся долгая жизнь 
которой была сплошнымъ служешемъ кра- 
сотА, а вмАстА съ тАмъ и добру и истинА, а 
не одному только ненасытному стремлении 
къ знанш. Гёте въ глазахъ Эмерсона не до- 
стигъ высочайшихъ вершинъ, съ которыхъ 
гешй когда-либо вАщалъ людямъ: онъ не 
обожалъ высшаго единства; онъ несиособенъ 
вседАло отдаться нравственному чувству; 
тонъ его не ихъ самыхъ чистыхъ и не всегда 
говорить сердцу. Гёте, по Эмерсону, никогда 
не можетъ быть дорогъ людямъ: въ немъ 
слишкомъ много мраморной холодности, 
свАтскости, того, что французы называютъ 
6gotisme (не egoisme, низменное себялюб1е, 
а культъ своего высшаго духовнаго «я»). Все 
это отзывы неновые: еще Гердеръ охаракте- 
ризовалъ творешя Гёте, какъ «безучастное, 
точное воспроизведете вирмости». Кто блп- 
ко знакомь съ внутреннею, теперь съ ка- 
ждымъ десятилАшмъ все больше раскрываю
щеюся жизнью великаго поэта и съ его тво- 
решями, тотъ легко можетъ видАть односто
ронность и субъективноеть оцАнки, которую 
ему даетъ Эмерсонъ. Могъ ли не обожать 
высшаго единства и быть неспособнымъ все- 
цАло отдаваться нравственному чувству тотъ, 
чьи поэтпчесшя грёзы вращались вокругъ 
«"Ev xoi Пау», кто, взирая на черепъ своего 
великаго друга Шиллера, думаетъ:
«Was kann der Mensch im Leben mehr gewinnen, 
Als dass sich Gott-Natur ihm offenbare,
Wie sie das Feste lasst zu Geist verinneii,
Wie sie das Geisterzeugte fest bewahre».

H e c o o T B A T C T B ie  творца «Фауста» и «Ифиге- 
нш» Эмерсоновскому идеалу совершенной

сонъ ____ ________ ____
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человеческой личности приходится отнести 
на счета собственнаго несовершенства и огра
ниченности американскаго моралиста, какъ 
м!ротолкователя и искателя Правды, Добра 
и Красоты. Въ немъ слишкомъ глубоко си
дели наследственный богословъ, нелюбая 
ему самому «еврейская муза» и деистическая 
узкость, чтобы онъ могъ вполне понять и 
симпатизировать великому «язычнику» Гёте, 
прикованному всеми фибрами своего здоро- 
ваго, жизнерадостная) существа къ земле, 
мало интересующемуся небомъ и потусторон
ними мхромъ, искренно презиравшему церков
ный фетишизме г) и недалеко въ своемъ 
отрицательномъ отношеши къ христанству* 2) 
ушедшему отасовременнаго enfant terrible бо- 
гослововъ, Фридриха Нитцше. Чисто эллпнешй 
эротицизмъ автора «Римскпхъ Элегш», какъ 
въ творчестве, такъ и въ жизни, также мало 
импонировали Эмерсону, невцу «Начальной, 
Демонической и Небесной Любви» («Initial, 
Daemonic and Celestial Love»). Слишкомъ 
вольными въ своей чувственности и слиш
комъ державными въ сфере земного, сует- 
наго казался отпрыску восьми иоколешй 
священниковъ этотъ Юиитеръ литературы 
XIX века, и Эмерсонъ немота прозреть сквозь 
оболочку земного и чувственнаго у того, кто 
пели:
«Wer nie sem Brocl mit Tliniiien ass,
Wer nie die kninmervollen Niichte 
Ant seinem Bette weinend sass,
Der kennt eucli nicht, ihr himmliseken Miichte»!

—  ядро нравственнаго идеала, который по 
чистоте и возвышенности не уступитъ соб
ственному идеалу американскаго идеалиста.

Где нравственный приговори Эмерсона не 
можетъ встретить ни возражешй, ни оговор
ки, это въ его оценке колоссальной лично
сти типичнаго представителя карьеризма, 
Наполеона. Его характерный облики у Эмер

Ч «Vieles kann ich ertragen. Die meisten besch-
weriichen Dinge

Duld ich mit ruhigen Mut, wie es cin Gott mir
gebent.

Wenige sind mir jedoch wie Gift and Schlange
z a wider,

Viere: Ranch des Tabaks, Wanzen nnd Knob
lauch and Kreaz»! 

Goethe. Venetianisehe Epigramme, № 67.
2) «Was vom Christenthum gilt, gilt von den

Stoikern-freien
Menschen geziemet es nicht, Christ oder Stoi-

ker sein»!
Venetianisehe Epigramme, Nachlese XIX.

сона вышелъ не только шедевромъ портрет
ной живописи, но и образцомъ незыблемаго 
историческаго вердикта, который, думается 
нами, человечествомъ будетъ окончательно 
подписанъ. Много лети спустя по создан!и 
этого портрета,великШ французски!историки 
и исихологь-крнтикъ Тэнъ ничего, кроме бо
лее полной, систематической группировки 
и научнаго анализа фактовъ,не могъ къ нему 
прибавить. Но помимо безподобнаго изобра
жена личности, Эмерсонъ въ своемъ эссее о 
Наполеоне развиваетъ рядъ чрезвычайно ин- 
тересныхъ и для его общественныхъидеаловъ 
характерныхъ воззрешй на вечный антаго- 
низмъ между богатыми и неимущими, между 
консервативными и революцюннымн, власть 
имущими и къ власти стремящимися клас
сами, составлявший историчесшй ироцессъ 
сощальнаго развгтя человечества. Въ этой 
вековечной борьбе между противополояшыми 
интересами, воплощешемъ неукротимой за
щиты и иреследовашя которыхъ явился На- 
полеонъ, обе враждуюпця стороны, по убе- 
ждешю Эмерсона, будутъ неиравьг идостойны 
нравственнаго осуждешя, обе обречены на 
взаимныя поражешя и неудачи до техъ поръ, 
пока предметовъ этихъ интересовъ будутъ 
одни лишь матертльныя, земныя, а не нрав- 
ственныя блага. «Бонапарта делалъ все, чтб 
было въ его власти, для того, чтобы жить и 
преуспевать, обходясь совершенно1 безъ мо- 
ральныхъ принциповъ. То, чтб его обмануло 
и привело къ гибели, была сама природа ве
щей, вечный законъ человечесюй и ьировой; 
и къ тому же самому результату ириведетъ 
мшшонъ другпхъ подобныхъ опытовъ. Вся- 
шй опытъ, все равно производится ли онъ люд
скими массами или отдельными личностями, 
преследующШ чувственную и эгоистическую 
цель, всегда окончится неудачей. Миротвор
ный Фурье всегда окажется столь же без- 
успешнымъ, какъ и гибельный Наиолеонъ».

Мы сделали попытку въ предшествующемъ 
изложенш сколько-нибудь систематически 
представить читателю богатейшую сокро
вищницу глубокихъ мыслей, тончайпйя блю
да умственной пищи, которыя ему можетъ 
дать книга американскаго мудреца. Мы пы
тались сжато, но критически изложить ея 
содержаше, не только выставляя ея редшя 
красоты, но п отмечая аберрацш ея автора, 
ея крупные изъяны и недочеты. Мы не скры
ли ота читателей трудностей, ценою кото
рыхъ достается ея понпмаше и открывается
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доступъ къ ея богатымъ и редкимъ красо- изъ рукъ природы люди выходятъ далеко 
тамъ. Ея благотворное дейстше на умъ и неравными, что ей отъ времени до времени 
сердце, ея облагораживающее влгяше, на- удается среди моря своихъ сЬрыхъ и гру- 
правляющее помыслы и волю въ сторону быхъ фабрикатовъ, какъ выразился Шопен- 
нравственнаго совершенствовангя и идеала, гауэръ, создавать и перлы творешя, истыхъ 
стоятъ тЬхъ усилй, съ какими приходится аристократовъ духа, рожденныхъ предводп- 
ее читать и преодолевать трудности ея по- тельствовать и начальствовать надъ осталь- 
нимаш’я, и позволяютъ легко мириться съ ными людьми, въ свою очередь предназначен- 
отмеченнымн въ ней изъянами. Эта книга, ными свободно, но благоговейно следовать за 
повторяемъ, насыщена мыслями, обильна ними. Последовательное проведете до край- 
светлымн идеями, часто совершенно новыми нихъ пределовъ сощалъ-демократическаго 
и оригинальными, часто съ новой стороны принципа равенства и нивеллировки вызы- 
и чрезвычайно интересно освещающими ста- ваетъ въ течете прошлаго века духовную 
рыя, но вечно юныя истины: отъ нея веетъ реакщю, энергическШ отноръ со стороны въ 
глубокой мудростью жизни. И распростране- свою очередьслишкомъ ужъ крайнихъ и ульт- 
Hie такой книги среди образованныхъ, мыс- рарадикальныхъ защитниковъ личности, ти- 
лящихъ слоевъ общества особенно жела- иичнымъ представителемъ которыхъ въ се- 
тельно въ наши дни, дни расшатанности редине XIX столетия явился неукротимый 
мысли, неустойчивости нравственныхъ идеа- нндивидуалнстъ Максъ Штирнеръ (Каспаръ 
ловъ, умственнаго брожен!я и глухой борь- Шмидтъ), а на нашихъ глазахъ неистовый 
бы интересовъ, переоценки всехъ ценно- аристократъ Фридрихъ Нптцше. Но реакщя, 
осей, погони за новыми, модными и эфемер- оказываемая такими радикальными умами 
нымп кумирами, на смену которыхъ каждый несомненнымъ заблужден!ямъ крайвяго де- 
следующш день появляются новые идолы, мократизма, въ свою очередь доходить до 
Возвышаясьнадъвсемъвременнымъиуслов- утрировки, приводя къ весьма нежелатель- 
нымъ, содержа въ себе перспективы sub нымъ и печальнымъ последсшямъ, нринесе- 
specie aeternitatis и не стареюищ красоты, шемъ въ жертву культу личности принципа 
книга амерпканскаго мудреца оказывается «возможно бблыпаго блага возможно боль- 
настоящпмъ откровешемъ для всехъ вре- шаго числа людей». Напоминать человече- 
менъ и темъ более для такой переходной ству, что аристократизмъ не есть тленное 
эпохи, какъ наша. Наша эпоха поголовной созданie рукъ человечеекпхъ, а истый про- 
нивеллировки правъ и иоложегий, сощали- дуктъ природы, что онъ лежитъ въ природе 
защп и демократизацш всехъ матер!альныхъ вещей и въ основе людского общежштя, но 
и духовныхъ благъ, особенно страдаетъ упад- что этотъ истый, природный аристократизмъ 
комъ веры, понимашя и культа великпхъ не есть грубое преобладаше, гнетъ еднннцъ 
людей. надъ массами, а гармоничное, духовное вза-

Съ легкой руки рацюналистовъ, подгото- пмодейств1с между теми и другими,— книга 
вившихъ умственное движете, приведшее амерпканскаго писателя и призвана. Эта 
къ французской революции и «декларант книга, дающая намъ изображеше ряда лю- 
правъ человека», широкую популярность дей, явившихся въ жизни человечества не- 
получило демократическое учете о томъ, сомненными аристократами Божьей благо- 
что все люди по рожденго равны, и что по- дати и щедрости природы, рисующая ихъ въ 
этому всяшя преимущества и привилегии отношен in, въ какомъ они стоятъ ко всему 
однихъ людей передъ другими являются во- человечеству и ко вселенной,книга, написан- 
шющимъ пскажен1емъ закона природы. Подъ нал при томъ безъ всякаго высокомер1я и въ 
в.мяшемъ этой идеи абсолютнаго равенства, самомъ человечномъ, примирительномъ ду- 
формально осуществившейся на практике хе, отдающая полную справедливость тому, 
лишь въ области политический и иублич- сколь многимъ велите люди въ свою оче- 
ныхъ правъ (sonvcraiiiete du.peuple, suffrage редь обязаны массамъ, по верному замеча- 
universel, равенство всехъ нередъ зцко- CHiro одного изъ ея недавнихъ немецкихъ пе- 
номъ), но далекой еще отъ своего реалена реводчиковъ, благодаря именно тому, что въ
осугцествлешя въ Самоц • важной бблае ней столько несовременнаго, является въ 
жизни, экономической я д^стноцравной, все наши дай особенно ценной и своевре-
больше забывается непвеложный'ФаКтъ. что менной.




