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том 
ЧЕТВЕРТЫЙ 

РЕВОЛЮЦИЯ 
И ЕВРОПА 





Введение 

Итак, отныне Революция пришла в соприкосновение с Евро
пой, со всем, можно сказать, миром. Ее армии переходят границы. 
Но что совершит она вне Франции? Какую организацию даст 
она народам? Какую реальную, серьезную помощь найдет она у 
них? В чем тайна немецкой души, английской души? Какое влия
ние окажут на народы события, развертывающиеся и подготов
ляющиеся во Франции? Как отнесутся эти народы к суду над 
королем, возможно, к его казни? Обновляя вселенную, столк
нется ли Революция с непокорной и непримиримой силой или, 
напротив, пробудит явное сочувствие, или же она вызовет противо
речивые усилия, неопределенные и смутные, неясное движение, 
приветствующее ее и сопротивляющееся ей? Что в действитель
ности думает мир о нашей Революции? Грозный вопрос, вопрос 
жизни: сможет ли Франция с помощью рычага, который она 
держит в руке, поднять человеческие массы? Или этот рычаг 
сломается и всеобщее рабство вновь обрушится всей своей тяжестью 
на изнемогшую страну-освободительницу? Вот о чем, несомненно, 
спрашивали себя революционеры в конце 1792 г. Вот та тревога, 
которая, несмотря на опьянение первыми победами, несомненно, 
омрачала мысли многих людей. Великий взлет надежды, казалось, 
все взбудоражил и всем завладел. Но самой войной Франция 
была отныне связана с окружающим миром: чего хотели народы, 
что с ними будет, что предпримут они? Какое значение имели 
первые адреса, поступившие в Конвент, и в какой степени выра
жали они общественные настроения? В какой мере люди были 
готовы поддержать или принять Революцию? Слишком часто 
в историях Революции Франция занимает почти все место. Другие 
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народы остаются где-то в стороне. Революционеры 1792 г. имели 
об остальном мире лишь поверхностное и смутное представление. 
Словно в тот момент — если смотреть на вещи глазами францу
зов, столь упрощавших в своем представлении великую драму 
Революции,— существовали только две активные силы: сила 
революционной Франции и сила тиранов, вступивших в коали
цию, а народные массы Европы были лишь неопределенной и 
неясной силой, оспариваемой противоположными тенденциями. 
Долг историка, и особенно историка-социалиста, желающего 
уничтожить узконациональные предрассудки,— изучить непосред
ственно мысль и сознание народов, в разной мере вовлеченных 
в великую драму Революции. 



Глава первая 

* 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ ГЕРМАНИИ 

Германия была вполне готова проявить интерес к Француз
ской революции. Духовное воздействие Франции на Германию 
в XVIII в. было огромно. Вольтер, Дидро, Руссо, Энциклопедия, 
Академия Наук пробуждали идеи и воспламеняли умы по ту сторо
ну Рейна. И даже тогда, когда германский дух осознал свою 
самобытность, когда он освободился в области искусства и мысли 
от исключительного влияния Франции и создал свою литературу, 
свой театр, свою философию, он продолжал пребывать в живом 
общении с французским духом. Именно Клопшток первый дал 
германскому гению подлинно национальное эпическое и лиричес
кое выражепие, и именно он будет весь гореть энтузиазмом, узнав 
о первых событиях Французской революции, о первых завоевани
ях свободы1. У Лессинга, который освобождает немецкий театр 
от рабского подражания французскому театру и придает критике 
религии неведомую для Франции глубину, еще видны следы 

1. Клопшток, Фридрих Готлиб 
(1724—1803) — зачинатель немец
кой национальной поэзии; он по
ложил начало классической эпохе, 
прославленной именами Гёте и 
Шиллера. Его наиболее известное 
произведение — поэма «Мессиада», 
три первые песни которой появи
лись в 1748 г., двадцатая, и по
следняя,— в 1773 г. Это обширная 
религиозная эпопея, в которой 
поэт, под влиянием «Потерянного 
Рая» Мильтона, хотел показать 

искупление человека страстями 
Спасителя. В 1771 г. вышло в свет 
собрание од Клопштока; первая 
была написана в 1747 г.; эти оды 
оказали значительное влияние. 
Клопшток с восторгом встретил 
Американскую войну за независи
мость, как и Французскую рево
люцию. См., например, его оду 
«Познайте себя», написанную в 
1789 г. О Клопштоке см. далее, 
гл. И, с. 129. 
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влияния французского критического ума2. Когда Кант с удиви
тельной смелостью решает вопрос отношения мышления к бытию, 
когда он обосновывает соответствие между мыслью и внешним 
миром, отдавая первенство мысли, самой создающей законы, 
согласно которым проявляет себя жизнь,— то что делает он, как 
не утверждает науку, как не прославляет разум, как не подводит 
фундамент под знания и опыт, т. е. по-своему продолжает великие 
традиции французского XVIII в.8? Фактически он вмешивается, 
чтобы оградить от возможного натиска скептической мысли вели
колепные дерзания экспериментальной науки. Он укрепляет 
путь, по которому шли энциклопедисты, и превращает его в триум
фальный путь разума, законодателя всех вещей. 

У всех немецких мыслителей второй половины XVIII в., 
как у самых скромных, так и у самых великих, заметно влияние 
характерных особенностей французской культуры. Это вольные 
поиски универсальной истины, это ненависть или презрение 
к предрассудкам, это непрестанный призыв к разуму, горячая 
симпатия ко всем народам и всем расам, особенно ко всем успехам 
цивилизации и мысли, в какой бы форме и у какой бы нации 
они ни проявлялись; это потребность все понять и все привести 
в стройную систему, разбить искусственное единство традиции 
для того, чтобы создать живое единство знания и духа; это энцикло
педические и космополитические устремления, пылкая предан
ность науке и человечеству; словом, это великое движение, которое 
немцы назвали «Aufklärung», что является синонимом столь 
любимого французским XVIII в. выражения «les Lumières» (Про
свещение), сиявшего тогда еще совсем новым и ярким блес
ком4. 

В то же время, причем благодаря более особым связям, бла
годаря исключительному и очень глубокому влиянию, протестант 
женевец Руссо, со своим религиозным рационализмом, со сво
ей болезненной чувствительностью к моральным проблемам, 
тесно связывал мысль Франции с духом Германии. О том, сколь 
велико было его воздействие на немецкую мысль, излишне го
ворить. 

Как же могло не взволновать Германию, сформировавшуюся 
таким образом под влиянием нашего XVIII в. и столь сильно 
проникнутую французским духом, великое событие, направлен
ное на завоевание свободы, потрясшее в 1789 г. всю Францию? 
Как же могла она остаться равнодушной к провозглашению 
Прав Человека, которое, казалось, придавало историческому 
факту величие мысли, а частному деянию одного народа — сим
волическое и всемирное значение5? 

Но если Германия, по крайней мере мыслящая Германия, бы
ла, таким образом, вначале склонна горячо сочувствовать Револю
ции, то между Германией и Францией не могло быть той общности 
действий, какую создает лишь длительное единение умов. Несмо-
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тря на смелость своих мыслителей, Германия не находилась в ре
волюционном состоянии: она не была готова совершить у себя 
революцию для завоевания свободы и буржуазной демократии, 
которую на свой страх и риск так славно творила Франция. 

2. Лессинг, Готхольд Эфраим 
(1729—1781), как своими драмати
ческими произведениями, так и 
критическими и теоретическими 
трудами по искусству способство
вал созданию в Германии буржу
азной драмы. Его наиболее важ
ные драматические произведения: 
«Мисс Сара Сампсон» (1755), «Мин
на фон Барнхельм» (1767), «Эми
лия Галотти» (1772), «Натан Муд
рый» (1779). В «Лаокооне» (1766) 
Лессинг развил свои эстетически« 
взгляды на искусство. «Гамбург
ская драматургия»— сборник те
оретических статей о театре, на
писанных между 1767 и 1769 гг., 
когда город Гамбург поручил ему 
отбор актеров и пьес для нового 
городского театра. Как фило
соф — представитель немецкого 
Просвещения, Лессинг опублико
вал в 1778—1780 гг. произведения: 
«Эрнст и Фальк. Диалоги о ма
сонах», а в 1780 г.— «Воспитание 
рода человеческого». О Лессинге 
см. далее, гл. И, с. 90. [О Лессинге 
см. коллективный труд советских 
ученых «История немецкой лите
ратуры», т. 2, М., 1963, гл. VIII; 
а также: Г. Ф р и д л е н д е р . 
Готхольд Эфраим Лессинг. Л.—M., 
1958.— Прим. ред.] 

3. Кант, Иммануил (1724—1804) вы
пустил в свет в 1770 г. свой пер
вый труд по критической филосо
фии: «О форме и началах мира 
чувственного и умопостигаемого». 
В 1781 г. появилась «Критика 
чистого разума», в 1783 г.— 
«Пролегомены», это произведение 
должно было облегчить понима
ние сущности философии Канта; 
в 1785 г. появилось «Основополо
жение к метафизике нравов», где 
Кант излагал свою этическую док
трину; ей же посвящена и «Крити
ка практического разума» (1788). 
О Канте см. далее, гл. II, с. 97. 
[О взглядах И. Канта, родона
чальника немецкой классической 
философии, см.: И. С. H а ρ -

с к и й. Кант. М., 1976.— Прим. 
ред.] 

4. «Aufklärung», «Aufklärer»— экви
валенты понятий «Lumières», «éc
lairés», люди, озаренные светом 
знаний, просвещенные. «Он был 
бы достоин просвещенного века,— 
писал Гримм в своей «Литератур
ной переписке» в мае 1762 г.,— 
так как именно такое название 
даем мы нашему веку». В своем 
первом сочинении 1747 г. Кант 
определил эту тенденцию, не упо
требляя этого слова; он понимал, 
что в истории человеческого разу
ма открывался новый период. 
В 1784 г. в труде «Что такое Про
свещение?» он признал эту эпоху 
завершившейся. 

В Германии Просвещение, од
ной из крепостей которого была 
Пруссия, получило утилитарный 
характер, что привлекло просве
щенных государей и администра
торов. Просвещение, во всяком 
случае, затронуло только мень
шинство интеллигентов и чинов
ников. Пиетистский мистицизм со
хранил глубокое влияние, то же 
можно сказать, хотя и в меньшей 
мере, о руссоизме. Вслед за Кан
том немецкая философия не замед
лила перейти к трансценденталь
ному идеализму. Поскольку со
хранялась абсолютная власть кня
зей, как и феодализм, то просве
тители лишь робко затрагивали 
привилегии и еще реже крепост
ное право. Они обращались к про
свещенным монархам, ратуя за 
необходимые реформы в этой об
ласти, и, оправдывая свое благо
разумие, утверждали, что про
гресс главным образом зависит от 
совершенствования личности. О не
мецком Просвещении см. «Допол
нительные замечания» в конце 
главы, с. 63. 

5. Об откликах на Революцию 1789 г. 
в немецких литературных кругах 
и среди интеллигенции см.: M. Bo
u c h e r . La Révolution de 1789 vue 
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ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ 

Развитию революционного движения в Германии мешали четы
ре главных препятствия. Прежде всего, единому движению мешала 
политическая раздробленность Германии6. Германия была разде
лена на несколько сот мелких государств. Во Франции, центра
лизованной и почти полностью объединенной еще до 1789 г., 
для действий масс существовала, если можно так выразиться, 
широкая и единая почва. Французы различных районов и различ
ных провинций, несмотря на некоторые различия в законода
тельстве и в обычаях, жили под одной и той же властью, подчи
няясь почти одним и тем же законам. Уже тогда буржуа и пролета
риям Бретани, Иль-де-Франса, Лангедока, Прованса и Дофине 
не приходилось тратить свои силы на ожесточенное соперничество 
между провинциями, и они направляли всю свою энергию против 
привилегий дворянства и духовенства, против королевского 
и чиновничьего произвола; у них были несомненные общие ин
тересы, которые и породили вскоре общие действия. 

Напротив, крайняя политическая раздробленность Германии 
в 1789 г. распыляла мысль эксплуатируемых классов и уводила 
ее на ложный путь. Немецкие буржуа и пролетарии задавались 
вопросом не о том, что станет с ними самими в случае крупных 
революционных перемен, а о том, что станет с данным, отдель
ным государством, с которым их еще связывали многочисленные 
узы привычки, интересов и тщеславия. 

Относительная независимость каждого из этих государств, 
как вредно ни отражалась она на всей жизни Германии, на ее 
экономике, на ее национальной мощи и на ее свободе, поверх
ностным умам тем не менее представлялась имеющей непосредст
венные преимущества. Каждый из этих маленьких дворов имел 
свою клиентелу чиновников, поставщиков и торговцев. Он являлся 
как бы жизненным центром, средоточием богатства, и тогда как 
подъем производства и расширение обмена, к которым привело 
бы движение за демократическое объединение, казались дале
кими и сомнительными, потери, к каким могли бы привести для 
всех этих мелких столиц и мелких государств широкие социаль
ные потрясения, могли оказаться неминуемыми и близкими. 

К этим тревогам привычного эгоизма иногда примешивались 
и соображения более высокого порядка. Ввиду самих различий 
и раздробленности Германии она то тут, то там давала приют 
гонимым вольнодумцам; принимать у себя гениев, возвеличивав
ших немецкую мысль, немецких мелких князей побуждало своего 
рода кокетство или тщеславие. Гёте и Виланд, братья Гумбольдт, 
братья Шлегель, Фосс, Жан Поль [Иоганн Пауль Рихтер! и мно
гие другие обрели в Веймаре почет и свободу7. Кто знает, что угото
вила бы немецкой мысли Германия, объединенная в результате 
бурного потрясения? Итак, забота о свободе культуры побуждала 
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интеллектуальную элиту поддерживать партикуляристскую поли
тику, сторонниками которой уже были буржуа маленьких горо
дов, «немецкие филистеры». 

Помимо того, интриги и соперничество Австрии и Пруссии, 
стремившихся господствовать в Германии, вызывали справедли
вое недоверие. Когда в 1785 г. образовался Союз немецких князей 
во главе с Пруссией, то он был скорее придуманным последней 
орудием борьбы против Австрии, чем средством освобождения 
Германии 8. Таким образом, национальное самосознание не имело 
никакого политического центра, вокруг которого оно могло бы 
объединиться, и рейхстаг, имперский сейм, где собирались пред
ставители князей и городов, влачил жалкое существование. Там 
даже более не дискутировали; князья не утруждали себя личным 
присутствием на его заседаниях; они сообщали свою волю в ме
муарах, оглашавшихся их секретарями; разумеется, из этого про
токольного обмена разными неясными мыслями, которые никто 
не собирался ни обсуждать, ни осуществлять на практике, не 
могло родиться никакого движения. 

Сознавая свое бессилие создать национальную жизнь, немцы 
старались утешиться, утверждая, что зато как люди они живут 
более свободно. В двух строфах, охарактеризовавших эту пол
ную неспособность, Гёте сказал немцам: «Немцы, вы тщетно на
деетесь образовать нацию. Но для вас это — еще одно основание 
стать свободными людьми, и это вы можете». 

Ребяческие иллюзии, обманчивые слова! Ибо как отделить 
человека от гражданина, от производителя? 

par les écrivains allemands ses нашли приют И. Гёте (1749— 
contemporains. Paris, 1954. См. 1832), К. M. Виланд (1733—1813), 
также отдельные главы труда В. Гумбольдт (1767—1835), А.Гум-
«La Révolution de 1789 et la pensée больдт (1769—1859), A. Шлегель 
moderne» (Paris, 1940). (1767—1845), Ф. Шлегель (1772— 

6. Германия не существовала поли- 1829), И. Г. Фосс (1751—1826), 
тически как единое государство, И. П. Рихтер [псевдоним Жан 
она была разделена на 8 курфюр- Поль. — Ред.] (1763—1825). См. 
шеств, 20 духовных княжеств, в конце этой главы «Допол-
94 имперских графства, 51 импер- нительные замечания», Ф. Мерин г 
ский город, не говоря уже о бес- и Ж. Жорес, с. 64. 
численных рыцарях империи,— 8. В 1785 г. прусский король Фрид-
всего 300 территориальных еди- рих II (1740—1786) подписал до-
ниц. Слово «Германия» было говор с Саксонией и Ганновером, 
только наименованием. «Священ- вскоре распространенный на 12 
ная Римская империя германской других княжеств. Это был Союз 
нации» катилась к своему закату, князей (Fürstenbund). Фридрих II 
с тех пор как Пруссия начала и Союз князей воспротивились 
возвышаться как соперница Ав- обмену Баварии на австрийские 
стрии. ^ Нидерланды [т. е. бельгийские 

7. Ставрезиденциейгерцогав1547г., провинции Австрии], обмену, ко-
Веймар в правление Карла-Авгу- торый значительно усилил бы по
ста (1775—1803) был средоточием зиции Габсбургов в Южной Гер-
духовной жизни Германии. Здесь мании. 
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Как может быть свободен человек, если угенетен гражданин, 
если производитель скован различными путами? Чтобы освобо
дить «человека», Германии так же, как и Франции, нужна была 
революция; но для революции этой необходимо было широкое 
согласованное движение, а само движение это предполагало нали
чие мощной и единой национальной жизни. 

Это единство и эта мощь национальной жизни не могли быть 
рождены при политической раздробленности силой экономических 
интересов, объединяющей деятельностью однородного и смело
го класса. В конце XVIII в. почти не существовало немецкой бур
жуазии; или по крайней мере она не обладала той уверенностью 
в себе, какую дают рост богатства и бурное развитие промышлен
ности. 

Во Франции, политически почти уже единой, буржуазия, 
с каждым днем становившаяся все богаче и смелее, сумела внезап
но развернуть свои действия. Для того чтобы немецкая буржуазия 
смогла преодолеть политические барьеры, о которые повсюду 
разбивался ее порыв и которые сковывали ее волю, ей нужен 
был огромный экономический импульс. Но производственная 
мощь Германии, которой Тридцатилетняя война нанесла почти 
смертельный удар, в течение ста двадцати лет либо оставалась 
на одном уровне, либо снижалась, либо же крайне незначительно 
повышалась, если не наблюдалось движения вспять. И поэтому 
буржуазия была тоже слабой и вялой, лишенной общественной 
инициативы и силы. Это решающий факт, который отмечали, 
чаще всего преувеличивая его, все те, кто старался проникнуть 
в тайны немецкой истории. 

МНЕНИЯ МАРКСА, ЛИСТА И МЁЗЕРА 

В послесловии ко второму немецкому изданию «Капитала» 
Маркс пишет: 

«Густав Гюлих в своей книге «Geschichtliche Darstellung 
des Handels, der Gewerbe etc.»... в значительной мере уже выяснил 
те исторические условия, которые препятствовали у нас развитию 
капиталистического способа производства, а следовательно, и фор
мированию современного буржуазного общества»9. 

В «Манифесте Коммунистической партии», в разделе, посвя
щенном критике «немецкого, или «истинного», социализма», Маркс 
и Энгельс заявляют, что если немецкая социальная литература 
(как социалистическая литература первой трети XIX в., так и 
революционная литература конца XVIII в.) имеет мнимый абстракт
но-идеологический характер, то только потому, что немецкой 
философии недоставало исторической базы, которая придала 
бы ей основательность и действенность; потому что в ней не полу
чили достаточного отражения и развития ни интересы буржуазии, 
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ни соответственно интересы пролетариата, как солидарные, так 
и антагонистические. 

«Социалистическая и коммунистическая литература Франции, 
возникшая под гнетом господствующей буржуазии и являющаяся 
литературным выражением борьбы против этого господства, была 
перенесена в Германию в такое время, когда буржуазия там только 
что начала свою борьбу против феодального абсолютизма. 

Немецкие философы, полуфилософы и любители красивой 
фразы жадно ухватились за эту литературу, позабыв только, 
что с перенесением этих сочинений из Франции в Германию туда 
не были одновременно перенесены и французские условия жизни. 
В немецких условиях французская литература утратила все 
непосредственное практическое значение и приняла вид чисто 
литературного течения. Она должна была приобрести характер 
досужего мудрствования об осуществлении человеческой сущ
ности. Так, требования первой французской революции для немец
ких философов XVIII века имели смысл лишь как требования 
«практического разума» вообще, а проявления воли революцион
ной французской буржуазии в их глазах имели значение законов 
чистой воли, воли, какой она должна быть, истинно человеческой 
воли»10. 

Меня не занимает в настоящий момент вопрос, насколько 
справедлив был Маркс в своей оценке революционных усилий 
немецкой мысли. Отмечу только, что, по его мнению, слабая эко
номическая активность немецкой буржуазии в 1789 г. делала 
невозможным всякое реальное, серьезное приложение Француз
ской революции к Германии11. 

Фридрих Лист в своей «Национальной системе политической 
экономии» (1841 г.) совсем с другой точки зрения объясняет дол
гий экономический упадок Германии — ее политической раздроб
ленностью и раздорами12. Но он констатирует те же факты: 

Э . К . М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . сосредоточились в сфере идей, на 
Соч., т. 23, с. 13. литературе и философии, где они 

10. К . М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . достигли блистательного успеха. 
Соч., т. 4, с. 451. «Словно бы мысль и действие не 

Далее в тексте следует: «Вся должны иметь никакой связи 
работа немецких литераторов между собой и словно бы у нем-
состояла исключительно в том, цев истина подобна статуе Мер-
чтобы примирить новые француз- курия, именуемого также Герме-
ские идеи со своей старой фи- сом, у которого нет ни рук, 
лософской совестью или, вернее, чтобы схватить, ни ног, чтобы 
в том, чтобы усвоить француз- идти вперед». ( M m e d e S t а -
ские идеи со своей философской е 1. De l'Allemagne, t. I, p. 207.) 
точки зрения». 12. Лист, Фридрих (1789—1846)— 

11. Слабость немецкой буржазии, ее немецкий экономист. Полное соб-
неспособность к реальному дей- рание его трудов вышло в свет 
ствию и борьбе, несомненно, в 1850—1851 гг. См. в его «Sys-
объясняют, почему усилия ее tème national d'économie politi-
наиболее просвещенной части que» (Paris, 1851, p. 185) главу 
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«Беду немецкой нации довершили изобретение пороха и книго
печатания, торжество римского права и Реформация и, наконец, 
открытие Америки и нового пути в Индию. Последовавшая за 
этим моральная, социальная и экономическая революция породила 
раскол и распри внутри Империи, раздоры между князьями, 
раздоры между городами, даже раздоры между городской буржуа
зией и ее соседями из всех слоев. Энергия нации была тогда отвле
чена от мануфактурного производства, от земледелия, от торговли 
и мореходства, от приобретения колоний, от совершенствования 
учреждений и вообще от всех позитивных улучшений; сражались 
за догмы и за наследство церкви. 

Одновременно пали Ганза и Венеция, а с их падением пришла 
в упадок и крупная торговля Германии, а также мощь и воль
ность немецких городов, как северных, так и южных. 

Затем Тридцатилетняя война привела к опустошению всех 
деревень и всех городов. Голландия и Швейцария отделились, и 
самые лучшие части Империи были завоеваны Францией. Обыкно
венные города, такие, как Страсбург, Нюрнберг и Аугсбург, ра
нее превосходившие своей мощью курфюршества, были доведены 
до полного бессилия системой постоянных армий. 

Если бы до этой революции единение между городами и им
ператорской властью было более тесным, если бы какой-нибудь 
истинно немецкий государь стал во главе реформации и осуществил 
ее к пользе единства, могущества и свободы страны, то земледелие, 
малуфактурное производство и торговля Германии получили бы 
совсем иное развитие». 

Фридрих Лист прибавляет, что если, несмотря на все, ос
талась некоторая надежда на экономическое возрождение, то 
лишь потому, что немецкие князья обратили часть секуляризо
ванных имуществ церкви на поощрение развития немецкой духов
ной культуры; а всякий духовно развитый народ должен в даль
нейшем стремиться, быть может неловко и неумело, к увеличе
нию материальной мощи, которой прежде ему недоставало. 

«Начало немецкому национальному возрождению было, оче
видно, положено самими правительствами, когда они сознательно 
употребили доход от секуляризованных имуществ на просвеще
ние и воспитание, на поощрение искусств, наук и морали и вообще 
на общественно полезные дела. Таким образом просвещение прони
кло в администрацию и судопроизводство, в преподавание и ли
тератору, в земледелие, в ремесла и торговлю, одним словом, 
оно проникло в массы. 

Итак, Германия шла в развитии своей цивилизации совсем 
иным путем, чем другие страны. Тогда как везде в прочих стра
нах высокая духовная культура явилась результатом развития 
материальных производительных сил, в Германии развитие мате
риальных производительных сил было следствием предшествовав
шего ему развития духовной культуры. Таким образом, вся не-
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мецкая цивилизация является, если можно так выразиться, тео
ретической. Отсюда и тот недостаток практического смысла, та 
неумелость, которую и в наши дни отмечает чужеземец у немцев. 
Они ныне находятся в положении человека, который, прежде ли
шенный возможности пользоваться членами своего тела, теорети
чески изучил, как надо стоять, ходить, есть, пить, смеяться и 
плакать, и затем стал осуществлять эти функции на практике. От
сюда увлечение немцев философскими системами и космополити
ческими мечтами». 

То, что Фридрих Лист отмечал в своей знаменитой книге в 
1841 г. как следствие всей предшествовавшей немецкой эволюции, 
то, что он хотел исправить посредством мощного экономического 
и политического национализма, было еще более верным по отноше
нию к Германии 1789 г. Маркс и Лист оба искали ту реальную, 
конкретную силу, которая наконец придала бы немецкой исто
рии, пребывавшей до сих пор в состоянии теории и мечты, ре
альное содержание, субстанцию. Для Маркса этой конкретной 
силой явится пролетариат; для Листа — экономическое единство, 
подготовленное таможенным союзом и ведущее к политическому 
единству. Но оба они согласны с тем, что немецкая история не 
имеет под собой прочной основы. И причина этого — в слабом 
развитии буржуазии в течение двух последних веков. В 1844 г. 
в своей работе «К критике гегелевской философии права» Маркс 
сказал об этом совершенно ясно: «...Германия сопровождала 
развитие современных народов лишь абстрактной деятельностью 
мышления»13. 

Именно это за несколько лет до 1789 г. с необыкновенной 
проницательностью отмечал Мёзер в своем «Немецком националь
ном духе» и в своих «Патриотических записках»14: «Мы,— вос-

«Несчастье немецкой нации...». Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 1, 
Лист был одним из наиболее с. 424.) [Жорес цитирует работу 
активных организаторов Гер- К. Маркса «К критике гегелев-
манского таможенного союза. См. ской философии права. Введе-
в конце главы «Дополнительные ние», написанную в конце 1843— 
замечания», Ф. Меринг и Ж. Жо- январе 1844 г.— Прим. ред.]. 
рее, в связи с трудом экономиста 14. Мёзер Юстус (1720—1794) — не
Густава фон Гюлиха (1791— мецкий писатель и политический 
1847), 2, с. 64. деятель, родился и умер в Осна-

13. «Но если Германия сопровождала брюке; поклонник английских 
развитие современных народов свобод, враждебно относился к 
лишь абстрактной деятельностью Французской революции; заслу-
мышления, не принимая активно- жил известность своей «Осна-
го участия в действительных бит- брюкской историей» и еще более 
вах этого развития, то, с другой своими «Патриотическими фанта-
стороны, она разделяла страда- зиями» (Жорес переводит их как 
ния этого развития, не разделяя «Imaginations patriotiques» и 
его радостей, его частичного удо- «Lettres patriotiques»). О Мёзере 
влетворения». (К. М а р к с и см. ниже, гл. II, с. 70. [О взглядах 
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клицал он,— один народ, у нас одно имя и один язык; мы объеди
нены под властью законов, дающих нам структурное единство, 
единые права и обязанности, и связаны одними и теми же узами 
великого стремления к свободе; в течение многих веков мы имеем 
общее национальное представительство; по своей внутренней 
мощи и силе мы — первая империя в Европе16, изливающая на не
мецких подданных блеск своих королевских корон; и, однако, 
в течение веков мы, такие, как мы есть, остаемся политической 
загадкой, клубком конституционных противоречий, добычей для 
наших соседей, предметом насмешек; разделенные и обессиленные 
своими раздорами, мы достаточно сильны, чтобы причинить зло 
самим себе, но немощны, чтобы спасти себя; нечувствительные 
к чести своего имени, равнодушные к авторитету законов, дорожа
щие своим повелителем и не доверяющие друг другу, мы народ ве
ликий и в такой же мере презираемый, народ, который мог бы быть 
счастлив и который из всех народов самый несчастный». 

Каковы же причины этого хаоса бессилия, где хиреют и гибнут 
все благие задатки? Каковы причины этой своего рода полной 
неспособности действовать, организоваться, жить — этой главной 
«беды» немцев? Мёзер ясно отвечает на этот вопрос: то, чего Гер
мании не хватает, это — буржуазии, среднего класса или,— как 
сам он говорит, вставляя французское выражение в свою не
мецкую прозу,— «Tiers État» (третьего сословия). 

«Нам недостает той промежуточной и посредничающей силы, 
которую Монтескье считает опорой доброй монархии и как бы со
лью, предохраняющей ее от разложения и вырождения в деспотизм: 
нам недостает третьего сословия (der dritte Stand), того третьего 
сословия, которое существовало во Франции во времена добрых 
королей, не особенно жаждавших завоеваний; нам недостает 
нижней палаты, которая в Англии так часто поддерживает 
равновесие между королем и палатой лордов; нам недостает 
Государственного совета, стоявшего в Голландии между наслед
ственным статхаудером (штатгальтером) и Генеральными штатами. 
Одним словом, нам недостает такого органа власти, который мог 
бы сразу выступить против императора, если бы тот проявил 
деспотические намерения, не стал бы признавать или же откры
то посягнул на свободы государств, входящих в Империю, стал 
бы играть законами, то их соблюдая, то ими пренебрегая по 
своей прихоти, и который, наоборот, мог бы проявить великую 
преданность и оказать действенную поддержку законной власти, 
законной юрисдикции императора, если бы она была кем-либо 
ущемлена или парализована... мог бы беспристрастно заняться 
религиозными делами и выявить все таящиеся за ними полити
ческие интриги, мог бы, одним словом, осуществить древний 
девиз империи: «De minoribus rebus principes consultant, de majo-
ribus omnes» («Дела маловажные решаются государями; дела 
значительные решаются всеми»). 
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И Мёзер преисполняется гордости и восторга при мысли о 
мировом могуществе, какое обрела бы Германия, если бы разум
ное, сильное и смелое третье сословие примиряло и уравнове
шивало враждебные начала, объединило бы весь народ, придало 
бы ему порыв. Если бы промышленная и торговая буржуазия, уже 
превратившая некоторые большие города в очаги богатства и сла
вы, сияющей на весь мир, могла распространить свою деятель
ность на всю Германию, если бы ее не подавляли и не унижали 
князья, если бы борьба, завязавшаяся между земельным могущест
вом князей и промышленным и торговым могуществом буржуа
зии, привела к победе последней, а не к ее поражению, то «на бере
гах Ганга отдавал бы приказания» не лорд Клайв16, а «какой-
нибудь советник из Гамбурга». Но императоры, слепые или слабые, 
или посредственные немцы17, позволили князьям приручить их; 
императоры стали их прислужниками, их сообщниками и погасили 
тот великий дух «нации, которая стала бы теперь властительни
цей обеих Индий и возвысила бы германского императора до 
главы всемирной монархии!» 

Какие непомерные мечтания о господстве и горделивые при
тязания в этой раздробленной, бессильной и униженной Герма
нии! И как ясно видна двойная неосторожность, двойная ошибка 
французских революционеров! С одной стороны, они не приняли 
во внимание этой экономической и социальной слабости немец
кого буржуазного класса, которая делала почти невозможной 
помощь германской революции революции во Франции; с другой 
стороны, они недостаточно приняли в расчет ужасную националь
ную чувствительность и обидчивость народа, тем более гордого 
и недоверчивого, что он болезненно чувствовал противоречие 
между своими внутренними силами и своей судьбой! Только 
Робеспьер верно понимал это18. 

Мёзера см.: Е. Л. К о с м и н - лониальной администрации в Ин-
с к и й. Историография средних дии, положил начало владычест-
веков. М., Изд. МГУ, 1963, ву Англии в Индии, завоевал 
с. 263—274.— Прим. ред.] Бенгалию после победы в битве 

15. Речь идет о «Священной Римской при Плесси (1757), разбил силы 
империи германской нации», ос- французов в Индии под коман-
нованной Оттоном Великим дованием генерала Лалли Толла-
(962); она не выдержала удара, ндаля. 
нанесенного Французской рево- 17. Речь идет об австрийских Габс-
люцией, и была упразднена в свя- бургах, владевших короной 
зи с отречением Франца II (1806). «Священной Римской империи» 
Что касается «общего националь- с 1273 по 1806 г. 
ного представительства», то 18. «Самая сумасбродная мысль, ка-
сейм «Священной Римской импе- кая могла бы прийти в голову 
рии» был образован из предста- политику,— это думать, что до-
вителей различных государств, статочно одному народу прийти 
входивших в Империю. с оружием в руках к другому 

16. Лорд Клайв, Роберт (1725— народу, чтобы заставить послед-
1774) — деятель английской ко- ний принять его законы и era 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УПАДОК 

Какой глубокий экономический упадок переживала эта бур
жуазия крупных торговых городов, в XVI в. столь предприимчи
вых и столь гордых, по крайней мере некоторые из них! Приве
ду беглое описание этого упадка из обстоятельного труда Бидер-
мана «Германия в XVIII в.»19. «От былого великолепия некогда 
столь богатых и могущественных городов Северной Германии, 
как Аугсбург, Нюрнберг, Ульм и Регенсбург, осталась одна лишь 
тень. Гордый Аугсбург, город Фуггеров, этих князей-купцов, 
о которых Карл V спесиво говорил, что они могли бы купить за 
наличные все сокровища парижской королевской казны, с трудом 
сохранял остатки своей прежде столь обширной торговли; он 
все еще был центром обмена, но только между Австрией, Швейца
рией, Швабией и Северной Италией; однако перестал быть цен
тром широких торговых связей, рынком, где покупались бы 
и продавались товары с Востока, из Фландрии, Англии и Скан
динавии. Его юго-восточной торговле мешали запретительные 
меры Австрии, а северо-западной — запретительные меры Гол
ландии. Художественные ремесла Аугсбурга, некогда составляв
шие гордость Германии, все более и более приходили в упадок 
и свелись к жалкой торговле раскрашенными статуэтками и аму
летами. Его мастера золотых дел и ювелиры, в XVII в. работав
шие по заказам русского царя и французского короля, дошли, 
подобно резчикам по дереву, до работ самого дурного вкуса, 
и французское искусство оставило их далеко позади. Ткацкое 
ремесло Аугсбурга, некогда столь процветавшее, было почти 
уничтожено Тридцатилетней войной. Из шести тысяч ткачей 
осталось не более пятисот. 

И для Нюрнберга миновали ослепительные времена богатст
ва, всемирно прославленных художественных промыслов, дни 
вольного благоденствия и почета, те времена, когда посланец па
пы Энеа Сильвио писал2**: «Короли Шотландии были бы счастливы, 
если бы у них были такие же жилища, как у этих средних бюрге
ров Нюрнберга...» Теперь повсюду застой, упадок; город едва со
хранил малую часть своих прежних художественных ремесел, за
нимаясь изготовлением игрушек, резьбой по дереву и металлу... 

Еще более глубокий упадок переживали Ульм и Регенсбург... 
Не лучшим было и положение столь процветавших некогда рейн
ских городов. Столица Рейнской области Кёльн впал в скудость 
и нищету... Древний имперский город Ахен тоже влачил жал
кое существование. От ста тысяч жителей, обитавших когда-то 
в его стенах, осталась едва четвертая часть». 

Значит ли это, что в Германии прекратилась всякая промыш
ленная деятельность? Разумеется, лет; если есть города, приходя
щие в упадок, то другие растут или сохраняют свое положение. 
Крупная буржуазия Франкфурта-на-Майне вновь разбогатела 



Мануфактуры 21 

благодаря надежным банковским операциям, которые она вела 
с традиционной осторожностью и ловкостью21. По свидетельству 
Форстера, Майнц своей деловой активностью и чистотой резко 
отличался от ленивого и бедного Кёльна. Хотя ганзейские города22 

и потеряли торговое и политическое превосходство, однако объем 
их торговых сделок благодаря их изобретательности и смелости: 
остался прежним. Накопленные капиталы позволяли им оказы
вать долгосрочный кредит, участвовать в акционерных обществах, 
которые начали тогда создаваться для эксплуатации колоний 
и для всякого рода страховых операций, а также выступать 
кредитором всех европейских государств. Так, Гамбург, подобно 
Голландии, много раз открывал подписку на займы французского 
королевства. Гамбургский порт пропускал в год (ввоз и вывоз) 
до 2 тыс. кораблей, из которых 160 принадлежали Гамбургу. 
Капитал, которым орудовали тамошние морские страховые об
щества, составлял от 60 до 120 млн. талеров. Завоевание англий
скими колониями в Америке независимости оказалось выгодным 
Гамбургу, ибо уничтожило монополию в торговых связях, кото
рую Англия стремилась навязать своим колониям. 

МАНУФАКТУРЫ 

В Π руссии, Богемии, Саксонии и Силезии короли и князья 
покровительствовали мануфактурам и даже создавали их. В Сак
сонии первые хлопчатобумажные мануфактуры пользовались 

конституцию. Никто не любит 
вооруженных миссионеров... Я 
сказал, что подобное вторжение 
могло бы скорее пробудить вос
поминания о пфальцских пожа
рах и о последних войнах...» 
(M. R o b e s p i e r r e . Discours 
sur la guerre, 2 janvier 1792. См.: 
Ж . Ж о р е с . Социалистическая 
история Французской револю
ции. Т. 2, с. 168.) 

19. Карл Бидерман (К. Biedermann) 
(1812—1901) — историк и поли
тический деятель, национал-ли
берал. Автор книги «Deutschland 
im 18-Jahrundert» (1854—1880), 
представляющей, по мнению 
Ф. Меринга («Pour le roi de 
Prusse»,— «Die Neue Zeit», Janu
ar 1903), компиляцию. «Труд, не 
лишенный известной ценности,— 
пишет Меринг,— но довольно по
шлый и с экономической точки 
зрения совершенно несостоятель

ный». См. далее «Дополнительны 
замечания», Ф. Меринг и Ж. Жо
рес, 2, с. 64. 

20. Энеа Сильвио Пикколомини 
(1405—1464), стал папой под 
именем Пия II (1458—1464). 

21. Наиболее значительными банка
ми во Франкфурте были банк 
Бетмана и банк Ротшильда, в 
Гамбурге — банк Париша. 

22. Возникновение германской Ганзы 
обычно связывают с союзным 
договором 1241 г. между Гамбур
гом и Любеком; но это наименова
ние появилось только в 1358 г. 
Ганза достигла своего апогея 
в XV в., объединив большинство 
приморских городов Северного 
и Балтийского морей. Тридцати
летняя война нанесла ей смер
тельный удар. В 1669 г. на 
последнем съезде Ганзы при
сутствовали только представите
ли Бремена, Гамбурга и Любека, 
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привилегией, предоставленной на тридцать лет. В Вене Иосиф II23, 
напротив, расширяет рамки корпорации оптовых торговцев, а то 
и совсем уничтожает ее, разрешая заниматься оптовой торговлей 
каждому, кто владеет состоянием в 35 тыс. флоринов. В Богемии 
число фабрик, составлявшее в 1780 г. 50, в 1786 г. возрастает 
до 172, на которых было занято 40 тыс. рабочих, а в течение трех 
лет, с 1785 по 1788 г., было введено в действие еще 14 697 новых 
ткацких станков, которые дали работу 14 962 работницам, не 
считая прядильщиков. Триест был одним из наиболее оживлен
ных портов Европы24. Корреспондент издававшейся Шлёцером25 

газеты «Штаатсанцайгер» оценивал в 1782 г. стоимость его годо
вого товарооборота (ввоза и вывоза) в 21 млн. флоринов. В 1788 г. 
Триестский порт пропустил 4288 кораблей, а в 1790 г.— 6750 
кораблей. 

В Пруссии быстро развиваются шелкоткацкие фабрики, соз
данные по желанию Фридриха Вильгельма I и особенно Фрид
риха II. Последний способствовал также основанию шерсто
ткацких мануфактур и разрешил создать хлопчатобумажные 
мануфактуры, которые его отец, бывший рутинером даже в про
грессивных начинаниях, запретил под тем предлогом, что исполь
зуемое ими иностранное сырье конкурирует с отечественным сырь
ем26. 

Силезия, защищенная от конкуренции иностранного железа 
запретительными пошлинами, вывезла в 1788 г. в Англию 11 тыс. 
центнеров железа. С 1763 по 1777 г. в Силезию перебралось 30 тыс. 
рабочих и ремесленников, привлеченных туда веротерпимостью 
короля. К концу правления Фридриха II продукция прусских 
фабрик оценивалась в 30 млн. талеров (около 100 млн. франков), 
причем в эту цифру, разумеется, не входит стоимость продукции, 
произведенной на дому и предназначенной для домашнего потреб
ления. В 1783 г. в Берлине имелось 2316 шелкоткацких станков, 
которые обслуживали 2316 рабочих, и 2566 шерстоткацких станков 
и при них 3022 рабочих. 

В Саксонии мануфактуры развивались несмотря на бедствия 
Семилетней войны и вопреки таможенным барьерам, возведенным 
Пруссией Фридриха П. В 1785 г. продукция хлопчатобумажных 
фабрик увеличилась, а с 1780 г. на фабриках вводятся прядиль
ные машины27. Саксония стремится соперничать с Англией в при
менении машин. Работали полотняные, чулочные и перчаточные 
мануфактуры, но производство их претерпевало колебания. 
В Циттау имелось до 28 тыс. льноткацких станков. В шахтах 
Саксонии, родины великого Лютера28, работало 80 тыс. рабочих. 
На лейпцигских ярмарках совершались торговые сделки на сум
му до 18 млн. талеров29. Посещавшие их русские купцы закупали 
там главным образом французские шелка. Итак, всеобщего упадка 
промышленности и обмена не было. И разве возможно это было 
в огромной стране с населением в 30 млн. человек, с плодород-
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ной почвой, издавна славившейся своим богатством и деловой 
активностью, имевшей таких предприимчивых и энергичных 
государей, как Фридрих II и Иосиф II? 

ЮСТУС МЁЗЕР И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
КАПИТАЛИЗМА30 

Очевидно, в то время в Германии начинается развитие промыш
ленного капитализма, и меня удивляет, что Маркс не иллюстри
ровал свои замечательные исследования мануфактурного периода, 
где он главным образом приводит английские примеры, фактами, 
которые ему могла дать эволюция, происходившая в ту эпоху 
в Германии. Юстус Мёзер в статьях, которые он публиковал 
начиная с 1774 г. под общим названием «Патриотические фанта
зии», с необыкновенной точностью фиксирует все особенности 
этого промышленного развития в Германии, хотя и не без неко
торых ретроградных опасений и непомерного сожаления о прош
лом. Он отмечает повсюду лихорадочную поспешность, с какой 
капиталисты создавали крупные мануфактуры, их погоню за 
детским трудом. Конечно, детский труд применялся широко, 
и дети уже участвовали в надомном производстве; но сейчас их 
надо было дисциплинировать, приучить к регулярной работе. 

Порой эта первая промышленная концентрация детского труда 
представала в смягченной форме религиозной идилии. Вот пе
ред нами деревня, ленивая, бедная и грязная, которую экономи-

которые остались объединенными 
и сохранили название ганзейских 
городов. 

"23. Иосиф II (1741-1790) - обра
зец просвещенного монарха. Им
ператор «Священной Римской им
перии». С 1765 г. соправитель 
своей матери Марии-Терезии в 
управлении наследственными 
владениями Австрии вплоть до 
ее смерти в 1780 г. 

24. Для Габсбургов Триест был вы
ходом на Адриатику и Средизем
номорье. 

25. Шлёцер, Август Людвиг (1735— 
1809) сделал Гёттингенский уни
верситет центром исторических и 
политических исследований; в те
чение десятка лет Шлёцер был 
наиболее авторитетным и вну
шавшим особые опасения журна
листом. Он основал «Статистиче
скую газету», которую в 1776 г. 
сменила «Корреспонденция по 
вопросам политики и истории», 

а затем, в 1783 г.,— «Staatsan
zeiger». Шлёцера хорошо инфор
мировали его корреспонденты, 
которых он имел почти повсюду. 
Он был противником Француз
ской революции, насильственные 
меры которой его возмущали. 

26. Об экономическом развитии 
Пруссии см. также: M i r a b e 
a u . De la monarchie prussienne 
sous Frédéric-le-Grand... Londres, 
1788, 8 vol. 

27. Точнее, «Дженни», механические 
самопрялки для хлопка; они бы
ли введены в Хемнице в 1788 г. 

28. Лютер родился в Эйслебене (Тю
рингия) в 1483 г. 

29. Лейпцигские ярмарки — январ
ская, пасхальная и особенно 
осенняя — приобрели известность 
с XIV в. В конце XVIII в. они 
сохраняли еще большую попу
лярность. 

30. О Юстусе Мёзере см. выше, прим. 
14. 
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ческая деятельность одного из верующих, некого подобия морав
ского брата, возрождает к богатству и жизни81. 

«Все эти счастливые перемены были результатом развития 
промышленности и торговли, которые мой отец насадил здесь, 
поддержал и довел до того состояния, в каком они пребывают 
ныне. Этот человек, полагавший, что он нашел для себя религию, 
и думавший учредить особую общину, обосновался здесь, чтобы 
мирно заниматься своей профессией фабриканта камлота и слу
жить богу по своему разумению. Местный пастор, живший как 
святой и пользовавшийся полным доверием моего отца, облегчил 
ему это дело. Он построил себе небольшой дом, имевший, однако, 
в себе нечто столь привлекательное, что все жители захотели 
иметь такой же. Он установил в нем свой ткацкий станок, и пастор 
прислал к нему нескольких живших по соседству детей, которые 
пряли и работали на него. Отец сумел внушить им такую любовь, 
что все дети, подраставшие в этом маленьком городке, тянулись 
к нему. Пастор приходил ежедневно и обучал детей прямо во 
время работы; мой отец следил за тем, чтобы дети были всегда 
чисто и даже нарядно одеты в платья из ткани, которую он произ
водил, а родители их, сами еще не умевшие отличить правду от 
лжи, радовались тому, как хорошо воспитываются их дети. Отцы 
мало-помалу втягивались в той или иной форме в обслуживание 
фабрики, а матери часто считали делом благочестия носить пла
тья из той же материи, что и их сыновья. И вот в течение две
надцати лет внешний облик людей, да и сами люди изменились, 
во всех ощущался новый дух. Среди новой секты царило согласие, 
и людям все более и более нравилась жизнь, имевшая прелесть 
новизны и бывшая, как им казалось, творением их рук. Они рабо
тали, молились и радовались, и слава об этой счастливой братской 
общине привлекала сюда энтузиастов, трудолюбивых мечтателей, 
охотно соглашавшихся работать на других, но желавших верить 
и думать по-своему. Они были так твердо убеждены в непрелож
ности принципа, что всякий, кто работает и молится, должен 
иметь хлеб, что, достигнув двадцати лет, все жители городка 
вступали в брак, ничуть не сомневаясь в будущем. Уверенные 
в том, что честность и мастерство завоевали им доверие их братьев, 
столь необходимое для ведения их дел, они никогда не сомнева
лись в успехе своих начинаний. Их общая вера была для них 
капиталом более ценным, чем самый солидный залог». 

Под покровом мистического братства создается не что иное, 
как мануфактура. Она еще не носит всепоглощающего характера: 
собравшиеся в ней для работы сохраняют возможность основать 
свое дело при поддержке своего рода братского кредита; но их 
прежнюю разобщенную, обособленную и вялую жизнь заменяет ак
тивный совместный труд на мануфактуре. Разумеется, основатели 
и хозяева мануфактур приучали рабочую силу к новому поряд
ку с помощью более грубых средств, более суровой дисциплины. 
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В письме, которым Юстус Мёзер хочет предостеречь капи
талистов против поспешных и необдуманных начинаний, он ука
зывает на двоякую трудность. Надо приучать детей к более стро
гим формам труда, более упорядоченным, чем прежде, и в то же 
время обучить большое число работающих техническому мастер
ству, которым раньше обладали лишь немногие рабочие. В самом 
деле, мануфактура не порождает сразу новой техники; она еще 
не заменяет ручного труда машинным и не доводит немедленна 
разделение труда до такой степени, когда прежнее техническое 
мастерство рабочего заменяется некоторым числом автоматических 
операций32. Следовательно, речь идет о том, чтобы путем долгога 
и трудного обучения передать более многочисленным рабочим, 
собранным в мануфактурах, умение и искусство, отличавшее 
ремесленников того или иного города или деревни и характерное 
для их продукции. И Мёзер ставит в упрек современным ему 
капиталистам только их желание действовать слишком быстро,, 
форсировать трудную эволюцию труда ремесленного в мануфак
турный. 

«Вы хотите создать фабрику, и притом на глазах у любопыт
ной и насмешливой толпы! О, поберегите свои деньги и здоровье! 
Тот, кто хочет преуспеть в таком начинании, не должен ни при
влекать к себе внимание, ни возбуждать злословие. Он должен 
долго работать в молчании и безвестности, предпринять немала 
бесплодных попыток, нести значительные дополнительные рас
ходы, испытать немало тайных огорчений, прежде чем ему удаст
ся преодолеть предрассудки и повести свое дело открыто. Если 
он будет действовать иначе, он станет жертвой своего честолюбия; 
тщеславие заставит его покинуть трудный, но верный путь и. 
пойти на головокружительные эксперименты, и он будет похож 
на тех князей-фабрикантов или на их молодых советчиков, ко
торые предпочитают скорые и шумные похвалы толпы одобре
нию и молчаливой благодарности потомства и, создавая фабрику 
по весне, хотят уже через несколько недель пожать плоды. 

Я всегда с удовольствием вспоминаю женщину, которую при
вез с собой из Брабанта один солдат. Она плела прекрасные кру
жева; у нее было двое маленьких детей, которых она только это-

31. Моравские братья (их называют 32. См. классический анализ, данный 
ППОТ?П1/Л ТТтЛ Л Л ТТЛ Л ПЛТЧТТ/Ч &r\-W*S\**r TJ* I I A V \ T * / I A « V η i.Ti* A n n M t A *«/4.v также, что более верно, богем 
скими или чешскими братьями)— 
религиозная секта, возникшая 
в Чехии в середине XV в. среди 
гуситов, принявших евангеличе
ское учение; они отвергали рели
гиозные догмы и заявляли, что 
придерживаются исключительно 
текста Евангелия. 

К. Марксом в «Капитале». 
( К . М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . 
Соч., т. 23, с. 348-381, гл. XII: 
«Разделение труда и мануфакту
ра».) Мануфактура или вводит 
и усиливает разделение труда 
в одном ремесле, или объединяет 
и комбинирует разнородные са
мостоятельные ремесла. См. да
лее, прим. 35. 
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му и могла научить. Дочери ее соседей по немецкой деревне, где 
она поселилась, восхищались ее работой и не хотели отставать 
от своих подруг по играм. Матери отдавали их в обучение к кру-
жевнипе, и через тридцать лет все женщины в деревне плели кру
жева и обучали этому искусству своих дочерей. В настоящее вре
мя в этой деревне изготовляются самые прекрасные брабантские 
кружева. Вот в чем, на мой взгляд, истинный способ распрост
ранения фабричного духа. Но где тот сильный человек, у которо
го достанет терпения так долго ожидать плодов своих усилий? 

Не думайте, что я порицаю такого рода предприятия князей. 
Нет, я одобряю их, ибо кое-что от них останется и спустя годы 
на их развалинах смогут воздвигнуть новое; но частное лицо 
не может так поступать... 

Удивительная вещь — это распространение фабрик! Наши 
старые торговцы льняным полотном говорят, что, взглянув на 
кусок полотна, они могут сказать, в какой деревне он был изго
товлен; я знал одного торговца коноплей, который отправлял 
ежегодно целую сотню тысяч кусков ткани из конопли и с такой 
же легкостью отличал, в какой семье какой кусок был изготовлен, 
с какой отличают почерк одного человека от почерка другого. 
Хранитель картинной галереи, который может распознать произ
ведения сотни художников,— ребенок в сравнении с этим торгов
цем. Каждая область имеет свои особенности производства, как 
Ή свое особое пиво... Поэтому для создания фабрики нужна дол
гая и трудоемкая подготовка. Нужно, чтобы воспитанию детей, как 
умственному, так и физическому, было дано определенное направле
ние и чтобы привычки, нравы, предрассудки, примеры способство
вали прогрессу нового порядка. Сколько труда потратил Николи-
ни, чтобы обучить детей пантомиме! Но это ничто в сравнении 
с яркими примерами, постоянным руководством, непрерывными 
усилиями, затрачиваемыми на фабриках швейных игл для обуче
ния детей, пока они не обретут необходимые умение и ловкость... 
Сколь постоянное и сильное воздействие должно оказывать на 
умы шерстопрядильщиков, и в сколь раннем уже возрасте, чтобы 
кража малейшей ниточки стала казаться им величайшим пре
ступлением! Подобно тому, как слух будущего виртуоза следует 
развивать с раннего возраста! Сколько лет трудится он, чтобы 
развить свои пальцы, свои руки, весь свой аппарат чувств! Как 
непрерывны его усилия! И если необходимы столь же ранние, 
столь же великие усилия для создания людей, искусных в каж
дом ремесле, если необходимо влияние стольких примеров, если 
необходимы постоянные навыки и нравственное воспитание, на
правленное на достижение этой цели, если все это необходимо 
для того, чтобы один народ с радостью мог выходить в море, а дру
гой — с песнями спускаться в шахты; если путем обучения надо 
лишить народ, который должен посвятить всю свою жизнь опре
деленной форме труда, всех чувств, кроме одного, которое ему 
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потребуется для его работы, чтобы сделать из него вечного раба 
своей профессии, лишить его способности, желания и силы за
няться другой профессией и таким образом принудить его на
вечно оставаться в цепях,— то как же можно ожидать, создавая 
новые фабрики в тех местах, где ни в одном доме нет таким об
разом обученных ни взрослых, ни детей, где еще никто не выну
жден в результате воспитания, привычки и необходимости выпра
шивать работу на фабриках, где мышление жителей не приучено 
сводить все к этому решающему вопросу, как же можно ожидать 
здесь тех же результатов, какие возможны там, где все пере
численные мною выше условия к услугам фабрикантов и где 
люди только ждут создания такого предприятия, которое соберет 
их всех вместе?» 

Это поистине ужасно, и я беру на себя смелость утверждать, 
что Марксу не удалось найти столь сильных выражений. В XII 
главе «Капитала» он так писал о капиталистическом характере 
мануфактурного производства: 

«Некоторое духовное и телесное уродование неизбежно даже 
при разделении труда внутри всего общества в целом. Но так 
как мануфактурный период проводит значительно дальше это 
общественное расщепление различных отраслей труда и так как, 
с другой стороны, лишь специфически мануфактурное разделение 
труда поражает индивидуума в самой его жизненной основе, то 
материал и стимул для промышленной патологии дается впервые 
лишь мануфактурным периодом»33. 

И он приводит слова доктора Уркарта: 
«Рассечение человека называется казнью, если он заслужил 

смертный приговор, убийством, если он его не заслужил. Рассе
чение труда есть убийство народа»34. 

Но ничто, как мне кажется, не сравнится с силой спокойных 
и жестоких выражений Мёзера, с этой систематической атрофией, 
лишающей рабочего всех его чувств, кроме одного, специального, 
необходимого ему для его особого труда, и таким образом низ
водящей его до положения вечного раба единственного чувства, 
которое ему оставлено. 

Более всего ужасает то спокойствие, с каким Мёзер принимает 
неизбежность этого промышленного уродования, калечения 
человечества, этого чудовищного и намеренного извращения че
ловеческой природы. Если он требует, чтобы немецкие капитали
сты действовали более осторожно и более постепенно, то не для 
того, чтобы они могли воспитывать рабочих более мягким образом, 
а для того, чтобы не принимались за свое трудное дело прежде, 
чем это воспитание — если можно так выразиться — не продвдо 
нется достаточно вперед. Но как мог бы Мёзер создать себе такуф 

33. К. M а ρ к с и Ф. Э н г е л ь с . 34. D. U r q u a r t . Familiar Wor-
Соч., т. 23, с. 376. ds. London, 1855, p. 119. 
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концепцию жизни, если бы Германия уже основательно не всту
пила в мануфактурный период своего развития, продвигаясь 
довольно быстро? 

К тому же отныне признаки победы немецкой мануфактуры 
над маленькими мастерскими, над домашним производством приоб
ретают явный характер. Прежде всего, в маленьких городах и 
деревнях постепенно исчезают ремесленники, мелкие производи
тели, которых заменяют мелкие и розничные торговцы, ничего 
не производящие сами, но сбывающие товары, произведенные 
в больших мануфактурных центрах. И если исчезают мелкие 
ремесленники, то это происходит потому, что конкуренция ману
фактуры действительно становится для них смертельной. Если 
производство уходит из небольших городов, то происходит это 
потому, что разделение труда, вынуждая каждого рабочего из
готовлять лишь ничтожнейшую часть продукта, предполагает 
участие в производстве большого числа рабочих, имеющегося 
только в крупных городах; это происходит еще и потому, что 
каждый рабочий, обладающий лишь узкой специальностью, 
может существовать, только все время воспроизводя свою малень
кую частицу продукта, а почти постоянную работу по специаль
ности ему может обеспечить только крупный центр. Сам Мёзер 
дает этот точный анализ экономического и социального развития 
конца XVIII в.: 

«Ремесленников в небольших и средних городках становится 
все меньше и меньше, их участь все ухудшается. Причина этого 
проста, надо лишь понять прежде всего, почему крупные города 
одерживали верх и продолжают одерживать верх над малень
кими. Первый мастер, который в большом городе сумел дать ра
боту 30—40 и больше подмастерьям, естественно, подумал о том, 
чтобы дать каждому из своих молодых подмастерьев какую-то 
определенную специализацию. Так, часовщик обучал одного 
рабочего делать пружины для часов, другого — только стрелки, 
третьего — колесца. Один делал циферблаты, другой покрывал 
их эмалью, третий гравировал и т. д. Таким образом, они остава
лись в зависимости от часовых дел мастера и были вынуждены 
группироваться вокруг него в большом городе, где он сбывал 
свой товар. То же относится и к столяру. У него было пятьдесят 
или более рабочих; один умел только вырезать ножки для стульев, 
другой — обделывать их, третий — полировать. Поскольку эти 
последовательные процессы были тесно связаны между собой, 
столяр удерживал возле себя в качестве наемных рабочих всех 
этих людей, обладавших большим мастерством в одной узкой 
области, и если они уходили от него, то лишь для работы в каком-
ййбудь другом большом городе»35. 

Тут все виды производства одновременно и глубоко различ
ны, и очень тесно связаны между собой; вследствие самого раз
деления все виды промышленности и труда нуждаются друг 
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в друге, и такая обширная система производства не может сущест
вовать в маленьких городах. Итак, большие города высоким 
качеством и дешевизной своих изделий душат маленькие. Это 
неизбежный результат растущего разделения труда и концентра
ции мануфактурного производства. 

На основании исследования Ролана де ла Платьера я пока
зал, что во Франции в некоторых районах, например в Пикар
дии, промышленное производство находилось в стадии, непосред
ственно предшествовавшей мануфактурному периодузв: это та 
эпоха, когда мелкие производители продолжают еще работать 
на дому, но на какого-нибудь крупного торговца, который креди
тует их и порой снабжает сырьем и который, во всяком случае, 
концентрирует затем в своих руках произведенный товар для 
крупных сделок на широком рынке. Достаточно торговцу, чтобы 
лучше ими руководить или лучше за ними наблюдать, собрать 
в одном помещении этих производителей, лишь внешне самостоя
тельных, и вот вам мануфактура. 

Итак, Мёзер констатирует, что, хотя и имеются районы, где 
торговец остается пока еще только посредником, во многих райо
нах он стал фабрикантом. Мёзер, которому свойственны ретро
градные экономические тенденции и который охотно верит в то, 
что промышленное величие Германии связано со старыми формами 
производства и обмена, глубоко сожалеет об этом перевороте; 
но нас мало интересуют его жалобы, для нас важен лишь отме
ченный им факт, столь характерный для развития мануфактуры. 

«Могу ли я сказать, что наша фабричная система несравненно 
хуже прежней? Прежде разделение функций было таково, что 
все мастерские были собственностью ремесленника, и торговец 
по отношению к ремесленнику был лишь скупщиком товара, 
сбывавшим его. Теперь, напротив, торговец, став фабрикантом, 
превратился в хозяина, и тот, кто на него работает, является 
не более чем подмастерьем, и этот подмастерье, этот рабочий ра
ботает изо дня в день за заработную плату. В такой организа
ции, если только ей не сопутствует редкая удача, гораздо боль-

35. См. анализ, данный Марксом ремесленников, разлагает данное 
в «Капитале» (гл. XII). Исходной индивидуальное ремесло на раз-
точкой мануфактуры является личные обособленные операции, 
«комбинация разнородных само- изолирует эти последние и делает 
стоятельных ремесел, которые ут- самостоятельными в такой степе-
рачивают свою самостоятель- ни, что каждая из них становится 
ность и делаются односторонни- исключительной функцией особо-
ми в такой степени, что пред- го рабочего». (См.: К. М а р к с 
ставляют собой лишь друг друга и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 23, 
дополняющие частичные опера- с. 350.) 
ции в процессе производства 36. См. Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 
одного и того же товара. С дру- т. I, кн. 1, с. 111—116. «Сельская 
гой стороны, мануфактура возни- промышленность», 
кает из кооперации однородных 
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ше недостатков, чем в старой. Наемный рабочий не принимает 
дела так близко к сердцу, он тратит много времени попусту, кра
дет его, и нужен постоянный надзор и значительное число служа
щих для обеспечения должным образом перехода из одних рук 
в другие производимого изделия, для ведения счетов и баланса. 
Напротив, из хозяина-ремесленника, отличающегося от наемного 
рабочего так же, как сельский хозяин-возделыватель отличается 
от наемного управителя, торговец мог извлечь гораздо больше 
пользы, и государство имело граждан, а не бродяг-рабочих. Это 
было правилом для городов в те времена, которые мы называем: 
варварскими; это был истинный источник их величия, и благодаря 
этому еще процветают города в Лаузице и Фогтланде». 

Читая эти строки, невозможно вновь не обратиться к дан
ному Марксом мастерскому анализу: 

«В течение всего мануфактурного периода не прекращаются 
жалобы на недисциплинированность рабочих. И если бы даже 
у нас не было показаний со стороны авторов того времени, то одни 
уже факты, что начиная с XVI столетия и вплоть до эпохи круп
ной промышленности капиталу не удавалось подчинить себе все 
то рабочее время, каким располагает мануфактурный рабочий, 
что мануфактуры недолговечны и вместе с эмиграцией или иммигра
цией рабочих покидают одну страну, чтобы возникнуть в другой,— 
уже одни эти факты говорят нам не меньше, чем целые библио
теки» 37. 

Любопытно отметить, что по поводу этой «недисциплиниро
ванности» рабочих Маркс в примечании говорит: «Сказанное в 
тексте гораздо более применимо к Англии, чем к Франции, и к 
Франции более, чем к Голландии», а о Германии Маркс даже не 
упоминает. Разоблачение ничтожества немецкой буржуазии, соста
влявшее столь существенный элемент исторического рассужде
ния Маркса, очевидно, побудило его излишне пренебречь изуче
нием развития немецкой промышленности в этот еще зародышевый 
ее период. 

Отмечу, наконец, последнюю черту, довершающую совпаде
ние картины, нарисованной Мёзером, с анализом, данным Марк
сом. Маркс в главе «Генезис промышленного капиталиста», пер
вым воплощением которого является мануфактурист, исследует 
силы сопротивления, затруднявшие или задерживавшие превраще-
ние торгового капитала в промышленный ™: 

«Превращению денежного капитала, образовавшегося путем 
ростовщичества и торговли, в промышленный капитал препятст
вовал феодальный строй в деревне, цеховой строй в городе. Огра
ничения эти пали, когда были распущены феодальные дружи
ны, когда сельское население было экспроприировано и отчасти 
изгнано... [Еще в 1794 г. мелкие мастера-суконщики из Лидса 
посылали в парламент депутацию с петицией об издании закона, 
воспрещающего купцам становиться фабрикантами39.] Новая ма-
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нуфактура возникла в морских экспортных гаванях* или в таких 
пунктах внутри страны, которые находились вне контроля старых 
городов с их цеховым строем. Отсюда ожесточенная борьба анг
лийских corporate towns [городов с цеховым корпоративным 
строем] против этих новых питомников промышленности». 

Несколькими строками ниже Маркс прибавляет: «Различные 
моменты первоначального накопления распределяются, истори
чески более или менее последовательно, между различными страна
ми, а именно: между Испанией, Португалией, Голландией, Фран
цией и Англией». 

И опять полное молчание о Германии. Итак, Мёзер констати
рует в отношении портов, центров экспорта, два обстоятельства. 
Прежде всего, там, как и повсюду, торговец отказывается быть 
просто посредником и распространителем товаров. В то время 
как раньше, во времена Ганзы, производители отправляли свои 
товары сами, на свой страх и риск, при посредничестве Ганзы, 
теперь крупные портовые отправители товаров стали их откуп
щиками. Ответственность производителей они заменяют своей. И в 
то же время они сами становятся производителями; они основыва
ют в больших приморских городах собственные мануфактуры °. 

«Нам следовало бы стыдиться [за настоящее1, вспоминая о том, 
как наши предки вели свои дела в Немецкой компании [ГанзеЬ 
В городах, расположенных внутри страны, мы только и делаем, 
что поставляем продукцию своих мануфактур какому-нибудь бре-
менскому или гамбургскому капиталисту и позволяем ему нас 
надувать. Среди фабрикантов немало таких, которые достаточна 
робки и ограничены в средствах и поэтому продают продукцию 
в самом Бремене или в Гамбурге, соглашаясь на цены, какие навя
зывают им биржевые дельцы, пользуясь их стесненным положени
ем или их непредусмотрительностью. Жители внутренней части 

37. К. M а ρ к с и Ф. Э н г е л ь с , 
Соч., т. 23, с. 380. 

38. К. M а ρ к с и Ф. Э н г е л ь с . 
Соч., т. 23, с. 760 и ел. 

39. Маркс ссылается на работу: Dr 

J. A i k i η. Description from the 
country from thirty to fourty 
miles round Manchester. London, 
1795. [ Текст, заключенный в квад
ратные скобки, дан Марксом в 
примечании.— Прим. ред.] 

* Курсив Ж. Ж о р е с а.— Прим. 
ред. 

40. Здесь можно только сослаться 
на книгу III «Капитала», главу 
XX. «Переход от феодального 
способа производства совершает
ся двоякпм образом. Производи
тель становится купцом и капи

талистом в противоположность» 
земледельческому натуральному 
хозяйству и связанному цехами 
ремеслу средневековой городской 
промышленности. Это действи
тельно революционизирующий 
путь. Или же купец непосред
ственно подчиняет себе произ
водство. Как ни велико истори
ческое значение последнего пути 
в качестве переходной ступени... 
все же этот путь сам по себе 
не ведет к перевороту в старом 
способе производства, так как 
он скорее консервирует и удер
живает его как свою предпо
сылку». (См.: К. М а р к с и 
Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 25, 
ч. 1,с. 367.) 
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-страны едва ли даже знают, когда их товары более всего в цене. 
Они продают свой хлеб сразу же после жатвы, а свой лен — на 
троицын день... А как широки, верны, удачливы были расчеты 
наших предков! Они пользовались судами портовых экспедиторов, 
но не продавали своих товаров на бременском рынке, не полагались 
душой и телом на какого-нибудь непредусмотрительного гамбурж-
ца. Они продавали свой товар сами. В местах назначения, в Бер
гене, Лондоне, Нью-Йорке, у них были свои служащие, свои скла
ды и конторы. 

...Прежняя Ганзарассматривала портовых капиталистов толь
ко как посредников. Что подумали бы люди того времени, если бы 
узнали, что теперь в портах имеются всевозможные фабрики и что 
оттуда могут отправлять внутрь страны шляпы и чулки!» 

И почти все товары подвергаются в портах окончательной 
обработке, отделке или окраске. Мёзер, хорошо разбиравшийся 
в фактах, но плохо в их причинах, не говорит, подобно Марксу, 
что этот расцвет мануфактур в портах объясняется тем, что там 
•сопротивление цеховой системы было меньшим. Но в действитель
ности накануне Французской революции в экономической эволю
ции Германии мы обнаруживаем все характерные черты мануфак
турного развития. Полного застоя и рутины не было: промышлен
ная Германия, не переживая такого подъема, какой происходил во 
Франции, переживала кризис преобразования, свидетельствовав
ший о мощи ее молодых сил. Так же, как наиболее смелая, наибо
лее прогрессивная часть французской буржуазии избавилась, осо
бенно во второй половине XVIII в., от оков цеховой системы, так 
и наиболее смелые, наиболее энергичные немецкие производители, 
озабоченные будущим, пытаются в это же время преодолеть 
узость цеховой системы или бежать от нее 41. 

КАРТИНА, НАРИСОВАННАЯ ФОРСТЕРОМ 

Георг Форстер, со свойственным ему проницательным умом, 
отметил этот натиск капитализма, этот скрытый или явный процесс 
преобразования 42. Именно от этой устаревшей цеховой системы 
гибнет Ахен, и наоборот, в местах, свободных от оков корпоратив
ной системы, кипит и бьет ключом экономическая жизнь. Четыр
надцать промышленных и торговых корпораций Ахена истощают 
свои силы в ожесточенном соперничестве или застывают, скованные 
узкой регламентацией! 

«Честные предприимчивые люди, более не желающие подчи
няться нелепостям цехового строя и рисковать своим кредитом, 
изготовляя плохие сукна, постепенно покинули Ахен и осели 
в окрестностях города на голландской или имперской земле. Там 
они могли свободно устраивать фабрики, как они хотели, не зная 
других ограничений, кроме предела своих сил и размера своего 
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состояния. В Буршейде, Ваальсе, Эйпене, Монжуа, Вервье и вооб
ще во всем Лимбурге возникло неисчислимое множество суконных 
фабрик, причем оборот некоторых из них ежегодно достигает полу
миллиона; фабрики эти открыли конторы в Кадисе, Константинопо
ле и Смирне, вывозя оттуда шерсть и сбывая туда дорогие сукна. 

Последствия такого, во всех областях неправильного, управ
ления видны даже самому неопытному глазу. Улицы Ахена кишат 
нищими, и порча нравов даже в народе так велика, что можно 
услышать жалобы на нее в любое время и в любом обществе. Как 
мог остаться у простого человека хотя бы след честности и нрав
ственных правил, когда у него на глазах безнаказанно происходит 
позорное расхищение общественных средств? Его дети становятся 
похитителями шерсти, праздношатающимися и игроками в ло
то...»43. 

А вот картина деятельности мануфактур, освободившихся от 
старых пут: 

«Буршейд находится к востоку от города... Пруды в этой доли
не заботливо охраняются, так как они необходимы для имеющихся 
в Буршейде фабрик иголок. Мы осмотрели только самые достопри
мечательные, а именно полировальную машину, приводящуюся 
в движение с помощью механизма, присоединенного к водяному 
колесу...» 

И Форстер описывает сложные и мощные машины, позволяю
щие самому обыкновенному рабочему очень быстро изготовлять 
продукцию: 

«В Буршейде работает больше суконщиков, чем в Ахене. Самая 
значительная фабрика, принадлежащая господину фон Ловених, 
размещена в очень больших, хорошо устроенных зданиях, и изго
товляемые здесь сукна высоко ценятся. В Буршейде так же, как 

41· Не преувеличивает ли Жорес раз- ситета в Майнце, представитель 
меров промышленного развития патриотов Майнца в Париже 
Германии накануне Француз- в 1793 г.; написал «Ansichten 
ской революции? За исключением vom Niederrhein, von Brabant, 
некоторых районов (Рур, Сак- Flandern, Holland, England und 
сония, Силезия), где промыш- Frankreich». (См.: Г. Ф о р с -
ленный подъем был очевиден, т е р . Избранные произведения, 
капитализм оставался по своему Изд. АН СССР. М., 1960.) Это 
существу торговым; в некоторых произведение, написанное в фор-
районах торговля подчинила се- ме писем, появилось на немецком 
бе ремесленное производство языке в Берлине в 1791 г. 
(см. прим. 40). Германия в целом [О Г. Форстере см. Ю.Я.Мош-
была далека от приобщения к но- к о в с к а я . Г. Форстер — не-
вой экономике. Если и находи- мецкий просветитель и революци-
лись поборники новых методов, онер XVIII в. М., 1961.— 
то число сторонников последних Прим. ред.] 
было невелико. 43. Письмо девятое, из Ахена. См.: 

42. Форстер Георг (1754—1794) — Г. Ф о р с т е р . Цит. соч., 
немецкий писатель, директор с. 111—112. 
библиотеки и профессор универ-



34 Глава первая. Политическое и экономическое положение Германист 

в Ваальсе и в самом Ахене, изготовляются только одноцветные-
сукна, окрашиваемые уже в куске, в то время как в Вервье и в та
мошней местности выпускают только многоцветные сукна из зара
нее окрашенной пряжи». 

Зрелище этой деятельности заставляет Форстера предвидеть 
и желать нового расцвета производства, замены всего того, что 
осталось от прежнего распыленного и примитивного труда, капи
талистическим способом производства: 

«...Самую тонкую шерсть поставляет Бильбао благодаря бли
зости превосходных пастбищ Астурии и Леона, более грубая шерсть 
поступает из Кадиса. По прибытии шерсти в Остенде ее по кана
лам отправляют в Герцогенбуш, а затем сухим путем, гужом, 
в Ахен. Здесь ее сначала прополаскивают в выложенных камнем 
бассейнах, из которых загрязненная вода, по мере надобности, 
отводится. Во избежание обмана со стороны рабочих бассейны 
эти устраивают в открытых местах, посещаемых людьми. При 
несоблюдении этой предосторожности (как, например, в городе, 
где иногда разрешается промывать шерсть ночью) при самом стро
гом надзоре нельзя избежать хищения значительной части взве
шенной шерсти. При большой влажности сдаваемой шерсти рабо
чему удается незаметно похищать у фабриканта часть шерсти. 

Чистую шерсть раздают крестьянам для прядения. Ахен 
и расположенные вокруг него фабричные поселения обслуживаются 
главным образом крестьянами Лимбурга и фламандцами. В гер
цогстве Юлих, где крестьяне интенсивно занимаются земледелием, 
у крестьян чересчур грубые руки, чтобы они могли прясть тонкую 
нить. В Лимбурге благодаря скотоводству, развившемуся на туч
ных пастбищах, крестьяне заняты, главным образом, изготовле
нием масла и сыров; пальцы у них более гибки, и женщины 
и дети повсюду ткут тончайшую пряжу. Подобная зависимость 
между местожительством и связанными с ним условиями жизни 
и способом заработка вызывает особый интерес потому, что мы 
приходим к пониманию этой зависимости, только изучая потреб
ности крупных фабрик и серьезно обдумывая средства их совер
шенствования. Эти обстоятельства привели некий созерцательный 
ум в Берлине к заключению, что солдат гораздо способнее к пряде
нию, чем крестьянин из Померании. Если мы захотим продолжить 
это рассуждение, то нам придется исходить из того положения, что 
каждое искусство тем совершеннее, чем более на нем сосредото
чены силы человека. Прядение, бесспорно, развивалось бы горазда 
лучше, если бы работа прядильщика производилась в специальных 
зданиях фабричного типа, в светлых и теплых помещениях, с таким 
расчетом, чтобы особый трудолюбивый класс людей мог посвятить 
себя только такому ремеслу, которое давало бы ему средства 
к существованию. Люди, которые с семилетнего возраста посвящали 
бы себя только этому занятию, должны были бы вскоре приобрести 
больший навык в обращении с шерстью, чем все остальные, для 
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которых прядение — только побочное занятие, и поскольку они 
одновременно изготовляли бы более тонкую пряжу, и притом 
в большем количестве, то их работа обходилась бы дешевле, не 
принося ущерба им самим»**. 

Глубоко вникая в суть вопроса, Форстер отмечает, что пре
образование промышленности, чтобы совершиться безболезненно, 
должно сопровождаться широкой реформой в интересах крестьян. 
В самом деле, как можно лишить их дополнительного заработка, 
помогающего им поддерживать свое жалкое существование, не ос
вободив их от гнетущего их бремени? Поэтому промышленность не 
может полностью перейти к крупному производству и избавиться 
от цеховой рутины, если крестьяне не будут избавлены от феодаль
ного гнета46. Итак, в Германии наблюдается широкое движение, 
начинающее будить мысли и мечты. 

«Но как согласовать создание подобных фабрик с ныне суще
ствующими возможностями приработка крестьянина так, чтобы 
крестьянин, которого никак нельзя назвать самым счастливым 
человеком, в результате утраты своего побочного заработка не 
был полностью разорен,— этот вопрос требует внимательного рас
смотрения. При этом нам все время придется возвращаться к дав
нишнему опыту, показавшему, что первым и непреодолимым пре
пятствием к развитию всех отраслей промышленности остается 
тот ужасающий гнет, от которого страдает земледелец. Мы удивля
емся тому, что это зло не искореняется, но принимаем лишь палли
ативные меры для устранения его. Поэтому и вся новая государ
ственная экономика, и хваленая хитрость финансовых чиновни
ков — не что иное, как достойное всяческого презрения шарлатан
ство или — что еще хуже — отвратительная система уловок, 
в результате которой подданный, подобно полурабу на сахарных 
плантациях, только под другим названием, низводится до уровня 
вьючного животного, содержание которого ежегодно приносит оп
ределенный доход. Если какое-нибудь нововведение, способствую
щее производительности промышленности, вызывает малейшее 
нарушение в этом хрупком, до крайности напряженном механизме, 
то расчеты уже перестают совпадать, и стяжатель, умеющий толь
ко подсчитывать доходы, ищет в этом предложенном ему нововве
дении ошибку, в которой повинны только его пустая голова 
и пустое сердце. Всюду, где фабрики создаются не трудолюбием 
граждан, а являются орудием финансовых спекуляций прави
тельств, на качество изделий рассчитывают гораздо меньше, чем на 
сбыт, поощряемый системой запретов. Поэтому в самой основе, на 
которой построено подобное учреждение, кроется невозможность 

44. Там же, с. 114—115. Письмо требовало уничтожения феодаль-
десятое, из Ахена. ных пережитков. См. выше, 

45. Дальновидное суждение: разви- прим« 40. 
тие промышленного капитализма 
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развития, к которому оно могло бы быть способно при других 
обстоятельствах»46. 

Этим цепям рутины, цеховой регламентации, стремлению фиска 
обогатить только себя Форстер с особым энтузиазмом и с удиви
тельным здравым смыслом противопоставляет замечательный 
расцвет свободной промышленности. Следовало бы процитировать 
его десятое письмо об Ахене. Единство человечества будет мало-
помалу достигнуто благодаря свободе и все более расширяющемуся 
обмену; и Форстер, несмотря на свой трезвый ум и умеренность, 
на какой-то миг подддается увлечению и излагает идеал самых 
смелых, наиболее оптимистически настроенных экономистов. Но 
он быстро возвращается к печальной действительности, к нынеш
ним бедам и бессилию, на которые обречена Германия. 

Но все-таки когда я обнаруживаю в анализе Мёзера — как ни 
ретроградны его тенденции — описание процесса промышленного 
преобразования Германии, когда вместе с Форстером я констати
рую значительные успехи, достигнутые, несмотря на все препят
ствия, людьми инициативными и свободолюбивыми, я спрашиваю 
себя: в чем же причина революционного бессилия Германии? 
Можно ли целиком его объяснить недостаточным экономическим 
развитием буржуазии? Конечно, очень удобно было бы сослаться 
в данном случае на простые и ясные положения «экономического 
материализма». Конечно, для уничтожения феодального порядка 
и ограничения произвола князей нужна была богатая, уверенная 
в себе и активная буржуазия. А экономический рост немецкой бур
жуазии был гораздо менее значительным, чем экономический рост 
французской буржуазии. Но как определить, на какой стадии эко
номического роста начинает проявляться способность класса 
к революции? Каким бы вялым ни было еще развитие промышлен
ности в Германии по сравнению с развитием ее во Франции, оно 
шло в одном и том же направлении: производительные силы Гер
мании, как и производительные силы Франции во второй полови
не XVIII в., стремились к мануфактурному способу производства, 
к крупной промышленности, к разделению и свободе труда; на
талкивались они на одни и те же препятствия и искали выхода, 
несомненно, в одном и том же. Поэтому невозможно предположить, 
что простая разница в степени экономического развития, имею
щего одно и то же происхождение и идущего в одном и том же 
направлении, может удовлетворительно объяснить революционный 
подъем во Франции и революционное бессилие Германии. Здесь 
несомненно и в очень значительной мере должны были действовать 
силы политического и психологического характера. Взятое от
дельно, экономическое развитие — понятие отвлеченное, и я, изу
чая столь различные проявления жизни Франции и Германии 
в одно и то же время, революционную готовность первой и рево-
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люционную неспособность второй, никогда не чувствовал так 
остро, сколь опасно было бы рассматривать экономический мате
риализм как исчерпывающее объяснение истории. Как совершенно 
справедливо заметил Бенедетто Кроче 47, он по-новому освещает 
и вскрывает глубину исторических явлений, но не дает исчерпыва
ющего объяснения этих явлений во всей их конкретности. Если на 
минуту предположить, ничего не меняя в экономическом развитии 
Германии в 1789 г., что она была тогда политически объединенной 
и что исследования мыслителей в течение столетия были направле
ны на изучение организации общества, то тогда вполне вероятно, 
что в Германии возникло быг такое же буржуазное революционное 
движение, как и во Франции, и притом столь же сильное. Я пола
гаю, что тем мыслителям, которые хотели обеспечить экономиче
скому материализму легкую победу, было очень удобно рассматри
вать немецкую промышленность той эпохи как ничтожно малую 
величину, не заслуживающую внимания, как почти инертную 
силу. Между тем промышленность была достаточно развита 
и достаточно активна, чтобы мы могли обнаружить в ней, в соот
ветствии с мнением проницательных и добросовестных наблюда
телей, все черты и все тенденции того крупного капиталистиче
ского движения, какое наблюдалось в ту эпоху во Франции 
и Англии, правда, в Германии оно происходило в более скромных 
масштабах и в совершенно особых условиях раздробленности 
и зависимости. 

БУРЖУАЗИЯ И ГОСУДАРИ 

Промышленность ни в коей мере не обладала здесь той целост
ностью, той мощью, той монолитностью и тем порывом, какие 
дают классу производителей полное осознание своей силы и права 
на власть. В то время как бюргеры немецких городов XVI в. 
рассматривали себя как действительную политическую силу и пре
тендовали повсюду на верховную власть, немецкая буржуазия 
1789 г. либо была равнодушна к общим судьбам нации, либо жила, 
повинуясь князьям и королям, и не обладала ни энергией, ни 
силой 48. Старые ганзейские города больше не имели права ни 

46. Критика меркантилистской по
литики вмешательства, регла
ментации и контроля со стороны 
просвещенных монархов, эконо
мической политике которых были 
присущи фискальные заботы об 
интересах казны. 

47. Кроче, Бенедетто (1866—1952), 
испытавший на себе влияние идей 
Вико и Гегеля, был автором труда 
«Matérialisme historique et écono
mique marxiste» (1900), на кото

рый здесь ссылается Жорес. От
метим, что Жорес, вслед за Кро
че, дает механистическую и не
сколько схематическую характе
ристику того, что он называет 
экономическим материализмом. 
См. ниже, «Дополнительные за
мечания», с. 64. 

48. Дремлющая буржуазия. См. выс
казывание Энгельса, не свобод
ное от некоторого преувеличения: 
«Немецкие буржуа знали, что 
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объединяться в союз между собой, ни вступать в союз с дру
гими городами. Каждый из этих городов ограничивался тем, что 
жил и работал эгоистически, только для себя, и даже во имя своих 
коммерческих интересов всячески старался ослабить узы, связы
вавшие его с остальной Германией. Гамбург был космополитиче
ским городом, куда со всего света стекались спекулянты, авантю
ристы и дельцы. Когда Германия вела войну с революционной 
Францией, Гамбург продолжал торговать с Францией под датским 
флагом и снабжал хлебом революционные города. 

Кроме того, немецкая промышленность начинает развиваться 
благодаря княжеским и королевским указам, благодаря призван
ным Фридрихом иностранным рабочим, благодаря предоставляе
мым ей привилегиям и монополиям. Немецкая буржуазия весьма 
мало напоминает французскую, бывшую кредитором французского 
короля на сумму в несколько миллиардов, издавна существовав
шую в рамках единой нации и отныне достаточно могущественную, 
благодаря длительному влиянию деятельности Кольбера, чтобы 
добиваться экономической свободы и политической властиω. 
В этом вопросе соображения Мирабо сходятся с соображениями 
Мёзера, и Бидерман превосходно резюмирует их б0: 

«Этот средний класс, сильный, просвещенный и независимый 
благодаря своей собственности и свободной промышленной дея
тельности, которая в современных государствах является опорой 
и источником политического движения, в XVIII в. в Германии был 
представлен лишь малочисленными изолированными элементами, 
лишенными всякого влияния. Старой буржуазии, гордой своей 
силой, более почти не было в городах империи; почти вся она 
была истреблена бедствиями Тридцатилетней войны. Класс ремес
ленников, владельцев мануфактур, купцов, пришедший ей на сме
ну в монархических государствах, имел совсем другие основы 
материального существования; он почти полностью, прямо или 
косвенно, зависел от милости князей, дворов, администрации 
и чиновников; их он боялся, на них возлагал надежды, когда речь 
шла о его предприятиях. Значительная часть ремесленников жила 
производством предметов роскоши, предназначенных для рассеян
ных по всей стране княжеских дворов... Таким образом, все классы 
производителей были связаны с господствующей системой». 

Немецкая буржуазия была недостаточно сильна, чтобы нахо
дить внутри своего класса сбыт своим товарам подобно фран
цузской буржуазии; в этом она полностью зависела от феодальной 
и княжеской Германии. В то время как во Франции сосредоточе
ние богатых дворян в Версале и Париже отучило буржуазию 
средних и малых городов рассчитывать на клиентуру среди дворян
ства, а в самом Париже множество рантье и финансистов обеспе
чивало торговцам широкий сбыт для их товаров, в раздробленной 
Германии торговля и фабричное производство зависели от требо
ваний дворов. Слабая буржуазия, разделенная на бесчисленные 
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мелкие группы, возлагала все свои надежды на курфюрстов, кня
зей, епископов, крупных землевладельцев, от них ожидала она 
«стимула в своей жизни и развитии. И эти местные влияния были 
решающими; город был оживлен и работал или же был погружен 
в спячку и бездействие — в зависимости от нрава, идей и интере
сов непосредственных правителей50а. Например, кёльнские еписко
пы считали наиболее разумным для того, чтобы предупредить 
освободительное движение народа, чтобы ослабить благородные 
страсти и усыпить сознание людей, сократить до минимума про
мышленную деятельность; им было удобно властвовать над клиен-
телой нищих и благодаря ей. Отсюда страшное запустение, яркую 
картину которого нам оставил Георг Форстер в своих «Видах 
Нижнего Рейна» и других сочинениях (весна 1790 г.) б1. 

«Мы охотно покинули угрюмый и печальный Кёльн. Как мало 
соответствует этот обширный, но наполовину обезлюдевший город 
своему многообещающему виду со стороны реки! Из всех рейнских 
городов ни один не раскинулся столь широко, украсившись бес
численными колокольнями. Мне называли столь огромное число 
колоколен, храмов и вообще алтарей, что оно превосходит всякое 
вероятие. Однако наряду со всеми этими храмами не осталось 
никакого местечка, где бы христиане, не признающие папы, могли 
свободно молиться. Магистрат, разрешивший протестантам отправ
лять богослужение в пределах городских стен, недавно оказался 
вынужденным взять это разрешение обратно, так как предрассудки 
черни угрожали восстанием, убийствами и поджогами. Эта чернь, 
составляющая почти половину населения города, т. е. массу в двад
цать тысяч человек, обладает энергией, которая требует только 
лучшего руководства, чтобы придать Кёльну иной вид. Делается 
грустно, когда на расстоянии около тридцати немецких миль встре
чаешь город, расположенный для торговли несравненно выгоднее, 

Германия — это только навозная 50а. См. в этой связи: L. G е г s h о у. 
куча, но им было удобно в этом L*Europe des princes éclairés, 
навозе, потому что ... навоз со- 1763—1789. Paris, 1966. Он пи-
гревад их». (К. М а р к с и шет о «гражданине и о его почти-
Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 2, тельном смирении перед автори-
с. 561.) тетом, о его неуклонном подчи-

49· Ф. Энгельс, напомнив о слабости нении правам и прерогативам 
капитализма и буржуазии в Гер- государя... о его подчеркнутой 
мании, подчеркивает, что «соз- почтительности к вышестоящим, 
дателем немецкой буржуазии был компенсируемой презрением к ни-
Наполеон» благодаря навязанной жестоящим слоям, наконец и осо-
им континентальной системе и бенно о его полном отказе верить, 
свободе промыслов. ( К . М а р к с что свободное исследование, кри-
и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 4, тическое воображение, предпри-
с. 48.) имчивый дух, смелость тоже мо-

50# Жорес ссылается здесь ̂  на труд гут быть буржуазными доброде-
Мирабо «De la monarchie prussi- телями, и притом не наименыпи-
enne sous Frédéric-le-Grand». См. ми» (р. 54)· 
выше, прим· 26. 
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чем Франкфурт, и тем не менее следует признать, что только во 
Франкфурте могло развиваться благосостояние, между тем как 
всюду в этих городах одни и те же причины противодействовали 
его развитию. 

Говорят, в Кёльне живет много богатых семейств, но это меня 
не радует, ибо я на всех улицах вижу толпы оборванных нищих... 
Кому не ясно, что эта орава безнравственных и бессовестных ни
щих, живущих за счет трудящегося класса, должна задавать здесь 
тон? Но так как они ленивы, невежественны и суеверны, то они 
становятся орудием в руках своих вожаков, частью близоруких 
и развратных, частью коварных и властолюбивых. Духовные лица 
всех орденов, которыми кишат все улицы и огромное число которых 
производит на путешественника неприятное впечатление, могли 
бы благотворно влиять на нравственность этой необузданной массы, 
могли бы привести ее к прилежанию и к порядку... Но они не дела
ют этого... Шайки нищих являются их милицией, которую они ве
дут на поводу темнейших суеверий, выдавая им скудный паек 
и натравливая их против магистрата, как только его распоряже
ния противоречат их намерениям». 

Но всюду, даже там, где в действиях светских или духовных 
князей было больше понимания и уважения к человеческому до
стоинству, чем в этом отвратительном городе ленивого и нищего 
клерикализма, буржуазию водили на помочах, и она совсем или 
почти не обладала классовой гордостью. Когда во Франции Сиейес 
выступил со своей знаменитой формулой, такой скромной и в то 
же время гордой: «Что такое третье сословие? Ничто. Чем оно 
должно быть? Всем. Чем оно хочет быть? Кое-чем»,— то он нашел 
широкий и мощный отклик б2. Ответом на тот же вопрос, заданный 
в 1789 г. в Германии, было бы полное молчание или, в лучшем 
случае, он был бы неопределенным, расплывчатым и беспомощным. 

РЕЧЬ ШИЛЛЕРА О МИРОВОЙ ИСТОРИИ 
Нельзя сказать, чтобы в этой Германии, столь сильной и смелой 

в области мысли, буржуазия не отдавала себе отчета в историче
ском развитии, постепенно разлагавшем средневековый уклад 
и порождавшем новые формы производства, обмена и жизни. Как 
раз в 1789 г., в речи «В чем состоит изучение мировой истории?», 
которой Шиллер начал курс лекций в Иенском университете 
и которую он произнес 26 мая, он нарисовал превосходную 
картину этой эволюции б3. 

Но характерно, что он не столько подчеркивает усилия 
и борьбу, посредством которых была завоевана лучшая жизнь, 
сколько говорит об искусном и мирном приспособлении старых 
форм к новой жизни. И он не предлагает молодежи, слушающей 
его в эти бурные дни, озаренные первыми всполохами Француз-
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скои революции, никакой непосредственной задачи, не призывает 
ее к действиям. Он словно советует ей пассивно отдаться течению· 
великой реки. 

«Ясное небо светит теперь над лесами Германии, которые разд
винули и сделали доступными лучам солнца сильные человеческие 
руки, и в водах Рейна отражаются виноградные лозы Азии. На его 
берегах возвышаются многолюдные города, и бодрая жизнь их 
наполнена трудом и наслаждением. Находясь здесь среди миллио
нов себе подобных, человек спокойно пользуется плодами своего 
труда, в то время как раньше его лишало сна присутствие хотя бы 
единственного соседа. Равенство, утраченное им при вступлении^ 
в общество, он обрел снова благодаря мудрым законам. От слепой 
власти случая и нужды он нашел себе прибежище под более мяг
ким господством общественного договора и пожертвовал свободой 
хищного зверя во имя более благородной человеческой свободы. 
Он осуществил плодотворное разделение своего труда и своих 
забот. Тяжелая нужда не приковывает его теперь к плугу, и враг 
не отрывает его от него, чтобы сражаться за отечество и домашний: 
очаг. Труд земледельца наполняет амбары хлебом, оружие воина 
защищает страну. Собственность человека находится под охраной 
закона, и ему обеспечено драгоценнейшее право самому выбирать 
себе профессию. 

Сколько было создано произведений искусства, какие чудеса 

51. См. выше, прим. 42. [См.: Г . Ф о 
р с т е р . Цит. соч., с. 58.] Жорес 
цитирует здесь пятое письмо, из 
Дюссельдорфа; он переводит бук
вально —«Виды Нижнего Рейна». 
[См.: Г. Ф о р с т е р . Избран
ные произведения. М., 1960. 
«Путешествие по берегам Рей
на».— Прим. ред.] 

52. См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 
т. I, кн. 1, с. 189. Подлинный 
текст следующий: «Что такое 
третье сословие? Все. Чем было 
оно до сих пор в политическом 
отношении? Ничем. Чего оно 
требует? Стать кое-чем в поли
тическом отношении». 

53. Шиллер, Иоганн Фридрих 
(1759—1805). После написанных 
им в молодости драматических 
произведений («Разбойники», 
1780; «Заговор Фиеско», 1783; 
«Дон Карлос», 1787) обратился 
к философии и истории, опубли
ковав «Историю отпадения Ни
дерландов от испанского влады
чества» (1788), «Историю Тридца
тилетней войны» (1791—1793). 

Шиллер начал читать лекции по 
истории в Иенском университете 
26 мая 1789 г. речью на тему: 
«В чем состоит изучение мировой 
истории и какова цель этого 
изучения». Речь эта была опубли
кована в журнале «Der Deutsche 
Merkur» в ноябре 1789 г. Жорес 
датирует эту речь 26 мая 1790 г.; 
отсюда в его последующих рассу
ждениях возникает некоторая 
хронологическая путаница. См. 
ниже, прим. 55. Впоследствии 
Шиллер, под влиянием насиль
ственных мер Французской ре
волюции, отказался от изучения 
истории, чтобы посвятить себя 
«эстетическому воспитанию» че
ловечества и проекту народного 
просвещения. О Шиллере см. 
ниже, гл., II с. 134. [Об истори
ческих воззрениях выдающегося 
представителя немецкого Про
свещения Ф. Шиллера см.: 
Н. Т е р - А к о п я н . Шиллер 
как историк.— В кн.: Ф. Ш и л -
л е р. Собр. соч., т. 5, М., 
1957.— Прим. ред.] 
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«отворило прилежание, какой свет был пролит на все отрасли зна
ния, с тех пор как человек не расточает бесплодно своих сил для 
вынужденной самозащиты, с тех пор как от его собственной воли 
зависит, как бороться с нуждой, от которой ему не дано освободить
ся полностью, с тех пор как он получил драгоценнейшее преиму
щество распоряжаться своими способностями и следовать своему 
призванию! Как оживилась повсюду деятельность с тех пор, как 
многообразные потребности дали новый толчок человеческой 
изобретательности и открыли новые области для труда! Рушились 
преграды, созданные между нациями и государствами враждебным 
эгоизмом. Все мыслящие умы объединены теперь всемирными уза
ми, и гений нового Галилея или Эразма будет светом всего их ве
ка» 64. 

Это великолепный гимн буржуазии, великой буржуазной циви
лизации, безопасности, производительной деятельности, разделе
нию труда и функций, свободе промышленности, расширению рын
ков и широте разума, всемирному обмену товарами и идеями. 
Шиллер очень ясно сознает это движение. Именно буржуазному 
классу, именно третьему сословию недвусмысленно воздает он 
хвалу за весь этот замечательный прогресс цивилизации. 

«Чтобы ремесла и торговля могли процветать, чтобы богатство 
могло вызвать к жизни искусство, чтобы государство стало уважать 
полезный труд земледельца и чтобы наше среднее сословие,— 
этот творец всей нашей культуры,— могло создать предпосылки 
для прочного счастья человечества, должны были подняться города 
Италии и Германии, открыть свои ворота для труда, сбросить це
пи крепостного права, вырвать судебную власть из рук невежествен
ных тиранов и заставить уважать себя с помощью воинствующей 
Ганзы». 

Это решительное и нарочитое прославление могущества буржуа
зии, и, как ни осмотрителен и осторожен должен был быть в тот мо
мент профессор немецкого университета, от него ждешь упомина
ния — хотя бы одним словом — о том, что процесс преобразования, 
который укрепляет это могущество, отнюдь не закончен. Но нет, 
он, наоборот, как будто бы говорит, что новая свободная жизнь 
решительно смягчила и использует для своих нужд все силы про
шлого, все старые институты, и теперь надо только дать до беско
нечности развиваться естественным проявлениям этого могущества, 
ставшего отныне неограниченным. 

«Правда, и в нашем веке еще осталось много пережитков преж
него варварского периода — этих порождений случая и насилия, ко-
торые не должен был бы увековечивать наш век разума. Но даже 
и этому варварскому наследию древних и средних веков человеческий 
разум придал некую целесообразность. Сколь безвредным и даже 
полезным делает ончасто то, что еще не осмеливается ниспроверг-
путь! На грубом базисе анархической ленной системы Германия 
построила систему своей религиозной и политической свободы. Тень 
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римского императора, которая сохранилась по эту сторону Апен
нин, творит для мира несравненно больше добра, чем страшный егс 
прообраз в Древнем Риме, потому что она поддерживает полезную 
государственную систему единодушием, в то время как тот подавлял 
человеческую деятельность рабским единообразием. И даже в рели-
гии нашей, как ни искажена она теми ненадежными руками, из кото
рых мы ее получили, видно облагораживающее влияние более высокой 
философии. Наши Лейбницы и Локки имеют такие же заслуги 
перед догматами и моралью христианства, как кисть Рафаэля 
и Корреджо перед священной историей». 

Я хорошо понимаю, что Шиллер должен был проявлять на своей 
кафедре в Иене большую сдержанность. И мне также известно, что 
именно в тот момент, когда он говорил,— в мае 1789 г.,— время, 
казалось, благоприятствовало мыслям о мире, о медленном и спо
койном развитии. В самой Франции, после волнений первых меся
цев, между традиционной королевской властью и волей нации, 
казалось, установилось своего рода равновесие. И Шиллер, пожа
луй, мог расширить горизонты и повести речь о торжестве всеоб
щего мира. 

«Возьмем, наконец, наши государства. Как крепко и как ис
кусно связаны они друг с другом и насколько прочнее эта связь, 
продиктованная благодетельной необходимостью, чем торжествен
ные договоры прошлого! Мир охраняется теперь постоянной 
готовностью к войне, и эгоизм одного государства стоит на страже 
благоденствия другого. Общество европейских государств превра
тилось как бы в одну большую семью. Ее члены могут еще враждо
вать друг с другом, но надо надеяться, что они уже не будут 
раздирать друг друга на части». 

Прибавлю, что у Шиллера были веские основания желать для 
Германии медленного и почти неощутимого преобразования. Быст
рое и мощное движение предполагало концентрацию сил и власти, 
прочное единство по французскому образцу. В каждом государстве 
ожесточенная борьба между буржуазией и князьями и дворянами 
немедленно вызвала бы появление обширных группировок сил; та 
из двух обширных враждебных группировок, которая бы одержала 
победу, навязала бы Германии эту, неизбежно связанную с борь
бой, централизацию. Наоборот, если бы третье сословие, увлекаемое 
мощным и светлым потоком истории, развивалось постепенно 

54. Шиллер предстает здесь как че
ловек века Просвещения, одной 
из существенных черт которого 
была вера в прогресс, начиная 
с труда Тюрго «Tableau philo
sophique des progrès de l'esprit 
humain» (1750). [См.: Т ю р г о . 
Последовательные успехи че
ловеческого разума.— В кн.: 

А. Р. Т ю р г о . Избранные фи
лософские произведения. М.у 
1937] и до труда Кондорсе «Esqui
sse d'un tableau historique des 
progrès de l'esprit humain» (1794). 
[См.: Ж. A. К о н д о ρ с э. 
Эскиз исторической картины 
прогресса человеческого разума. 
М., 1936.] 
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в каждом княжестве, то свобода могла бы приспособиться к суще
ствовавшей тогда раздробленности Германии. Именно это и было 
мечтой многих мыслителей, и вот почему Шиллер с удовольствием 
останавливается на силах приспособления, действовавших в исто
рии. Раз немецкая свобода сумела использовать при своем первом 
установлении политическую раздробленность, «феодальную анар
хию», то почему бы ей также не упрочить свои конечные и реши
тельные успехи путем дробления самого политического суверените
та, путем уничтожения имперской власти? 

Великий поэт предвидит создание братской федерации автоном
ных германских государств, проникнутых духом растущей свободы 
и приводимых в состояние гармонии именно самой этой свободой. 
Наконец, пути развития истории многообразны, и человеческая 
жизнь не может быть втиснута раз и навсегда в какие-то застывшие 
формы. Быть может, если бы между революционной Францией 
и Германией не вспыхнула война, если бы война эта не привела 
к напряжению всех жизненных сил немцев, не привела бы к утвер
ждению идеи единства, вызвав одновременно милитаризацию этой 
идеи, то германская нация и немецкая демократия установились 
бы в федеративной и мирной форме, которую предпочитал Шил
лер. 

Но даже для Шиллера эта идиллическая мечта была бы невоз
можной, если бы в тот момент, когда он выступал с лекцией, 
в Германии существовала активная, сильная и нетерпеливая бур
жуазия. Как после созыва Генеральных штатов во Франции, после 
клятвы в Зале для игры в мяч, после 14 июля и падения Бастилии, 
после октябрьских дней и победы Парижа, вновь вернувшего 
короля в свои стены, после ночи 4 августа и отмены феодального 
порядка, после упразднения десятины и национализации всех 
церковных имуществ, как мог после всего этого пламенный поэт, 
автор «Разбойников» и «Дон Карлоса», удовольствоваться для 
Германии тем, что существовало! 5Б Он не смог бы прославлять эво
люцию человечества и ни одним словом не упомянуть о том, что это 
третье сословие, творец цивилизации, не имеет в Германии никаких 
политических гарантий, никакой доли участия в политической 
власти, что ни произвол князей, ни феодальные повинности, 
ни цеховые путы не уничтожены1 Нет, он не смог бы так тешить 
себя безграничными перспективами и пренебрегать вопросами 
нынешнего дня, если Сы в Германии существовал энергичный, 
сознательный, отважный класс, жаждавший деятельности и 
власти. 

В Иене он произнес перед молодежью спокойные и возвы
шенные слова: 

«Раскрывая перед нами этот тонкий механизм, посредством 
которого тихая рука природы с начала времени планомерно разви
вает в тиши человеческие силы и с точностью отмечает, что сделано 
в каждый промежуток времени ЕО исполнение этого великого плана 
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природы, история восстанавливает правильный масштаб для оцен
ки счастья и заслуг, который всячески искажается иллюзиями, 
господствующими в данном веке. Она предохраняет нас от преуве
личенного преклонения перед древностью и от ребяческого сожа
ления о прошедших временах... 

Все прошлые века, не сознавая того или не достигая цели, 
напряженно работали над тем, чтобы подняться до нашего челове
ческого века. Все сокровища, добытые трудом и талантом, разу
мом и опытом на протяжении долгого существования мира, принад
лежат в конце концов нам» *. 

Если бы юные студенты из Иены были, подобно студентам из 
Ренна 5в, сыновьями смелых и честолюбивых буржуа, достигших 
высокого классового сознания, они не потерпели бы, чтобы их зна
менитый учитель развертывал перед ними картину совершающейся 
в тиши безграничной эволюции, не призывая их к определенным 
и решительным действиям. Как! Мы ограничимся составлением 
перечня сокровищ, накопленных человечеством в прошлом, и так 
и не поднимемся до того, чтобы увеличить эти сокровища как раз 
в тот час, когда великий соседний народ обогащает человечество 
поразительными достижениями в области права? Как! Мы должны 
ждать того дня, когда под мягким светом солнца, которого глаза 
наши, быть может, и не увидят, на немецкой земле тихо расцветут 
свобода и справедливость, подобно полевым цветам! Нет, не с такой 
высоты, не из такого далека, не с точки зрения вечной эволюции 
хотим мы смотреть на мир и происходящие в нем битвы. Мы 
хотим броситься в водоворот жизни, в водоворот действий, в кипя
щий человеческий водоворот! 

Но нет, они не говорят этим языком, и нет в них подобного 
нетерпения, ибо оно невольно проявилось бы в словах великого 
и пламенного поэта, отдавшего им свою душу и искавшего обще
ния с их душой. 

Несомненно, ни мысль, ни сознание немцев не созвучны 
мысли и сознанию французов. Горячее дыхание Революции никак 
не коснулось немецкой буржуазии. О, эти неосторожные жиронди
сты, полагавшие, что скрытый огонь, пожиравший мир, внезапно 
вырвется наружу от объявшего Францию революционного пламени! 
На деле же то была бледная и задумчивая луна, поднимавшаяся 
за багровой вершиной вулкана. 

Но не только политическая раздробленность Германии, не 

55. Вспомним .здесь, что свою речь мировой истории и какова цель 
о мировой истории Шиллер про- этого изучения», 
нанес 26 мая 1789 г., а не 1790 г. 56.0 революционных настроениях 
См. выше, прим. 53. студентов университета в г. Ренн 
* См.: Φ р. Шиллер. Соб- * в 1788—1789 гг. см.: Ж. Жо-
рание сочинений. М., 1956. рее. Цит. соч., т. I, кн. 1, 
ГИХЛ, т. IV. Вступительная с. 101. 
лекция: «В чем состоит изучение 
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только экономическая слабость ее буржуазии сразу парализовали 
или ослабили революционный дух в этой стране. 

Важно еще и то, что Германия в течение полувека привыкла 
к тому, что все прогрессивное исходило сверху. 

ВЛИЯНИЕ ФРИДРИХА II 
Во Франции монархия уже давно выполнила свою главную за

дачу — создание единого национального государства; к тому же 
еще совсем недавно она была дискредитирована личными пороками 
Людовика XV и непоследовательностью его политики, а поэтому 
и французская мысль, достигшая в XVIII в. своего расцвета, 
чувствовала себя независимой от королевской власти. Наоборот, 
Германия, раздробленная, подавленная и униженная после Вест
фальского мира, вновь начала обретать веру в свои силы только 
под влиянием героических усилий Фридриха II и реформаторской 
деятельности Иосифа И. Фридрих II, этот замечательный государь, 
который во время Семилетней войны боролся один почти против 
всей Европы, который не впадал в уныние ни при каких неудачах 
и не обольщался никакими победами, который впоследствии, 
в мирное время, являл собой пример неустанного и добросовестно
го труженика, который, хотя он и не понимал и относился с пре
небрежением к непосредственным усилиям и достижениям немец
кой мысли, открыл ей тем не менее пути к величию, был для всех 
слоев немецкого народа, как для солдат, так и для ученых, как 
для крестьян, так и для людей искусства, героем национального 
возрождения б7. 

К чему это отрицает Франц Меринг в своей книге «Легенда 
о Лессинге»? 68 Зачем, отказываясь видеть блестящую, очень при
влекательную деятельность Фридриха II, он тем самым осуждает 
себя на непонимание истории современной Германии? Совершенно 
искусственно применив теорию классовой борьбы и экономического 
материализма, он вообразил, что немецкая буржуазия XIX в., не 
сумев сама осуществить дело национального объединения, пред
назначенное ей историей, и предоставив заботу об этом и честь 
этого Гогенцоллернам, стремилась скрыть свою несостоятель
ность, ссылаясь на то, что со времени Фридриха II существовала 
всепроникающая связь между действиями короля и немецкой 
мыслью. 

Жизнь Лессинга, который почти полвека провел в Пруссии, 
по мнению Меринга, вполне подходила для этой легенды, и именно 
поэтому немецкая буржуазия в силу своего рода ретроспективного 
угодничества отвела великому и свободному уму Лессинга скром
ное место под сенью Гогенцоллернов. Но насколько это построение 
Меринга искусственно и непрочно! Прежде всего, если немецкая 
буржуазия, по его же собственному выражению, является не более 
чем «запоздалым выкидышем» в мировой истории, если она была 
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решительно неспособна выполнить в XIX в. свою историческую 
задачу без губительной помощи Гогенцоллернов, то как можна 
удивляться тому, что в XVIII в. самый прославленный из Гоген
цоллернов содействовал своими героическими деяниями охватив
шему умы порыву, пробуждению мысли? Имеется множества 
свидетельств решающего влияния Фридриха II на развитие немец
кого гения, словно луч славы и героизма переливается в луч про
свещения. Мерингу не легко будет опровергнуть историческое 
свидетельство Гёте б9. 

«Впервые правдивое, высокое и подлинно жизненное содержа
ние было принесено в немецкую поэзию Фридрихом Великим и под
вигами Семилетней войны. Любая национальная поэзия пуста 
и неминуемо будет пустой, если она не зиждется на самом важном— 
на великих событиях в жизни народов и их пастырей, когда все, 
как один человек, стоят за общее дело. Королей следует изобра
жать на войне и в опасности, ибо доподлинными властителями они 
являются лишь в часы испытаний, когда определяют и разделяют 
судьбу последнейшего из подданных и в силу этого становятся 
интереснее самих богов, ибо боги, однажды предначертав исход 
событий, устраняются от участия в таковых. В этом смысле каждая 

57. Фридрих II (1712—1786), проз
ванный Великим,— прусский ко
роль с 1740 г., один из «просве
щенных монархов». См.: L. G e 
r s h о у. Op. cit., chap. IV, 
p. 77—89. [О деятельности Фрид
риха II см. коллективный труд 
советских ученых «Германская 
история в новое и новейшее вре
мя», т. I, М., 1970, с. 117—129.— 
Прим. ред.] «Коротко говоря,— 
заключает автор,— этот энергич
ный государь был реакционером-
реформатором, желавшим разре
шать дилеммы нового века уже 
устаревшими средствами своего 
времени». 

58. Меринг, Франц (1846—1919) — 
публицист, историк и марксист-
теоретик, представитель левого 
крыла Германской социал-демо
кратической партии, соратник Ро
зы Люксембург, Карла Либкнех-
та и Клары Цеткин, член «Союза 
Спартака», один из основателей 
Коммунистической партии Гер
мании. Его труды по истории 
Германии, по истории германской 
социал-демократии, о жизни 
Маркса, его «Легенда о Лессин-
ге» принадлежат к наилучшим 

работам марксистской историо
графии. С 1960 г. в Берлине осу
ществляется полное издание его 
трудов (F. M е h г i η g. Gesam
melte Schriften. Berlin, Bd. 1 — 
14); что касается «Легенды о Лес-
синге», см. в конце этой главы 
«Дополнительные замечания», 
Ф. Меринг и Ж. Жорес, 3, с. 65. 
[Русский перевод «Легенды о 
Лессинге» см.: Ф. М е р и н г . 
Литературно-критические ста
тьи. M., «Academia», 1934, т. I. 
см. также: С. В. О б о л е н с к а я; 
Франц Меринг как историк. М., 
«Наука», 1966; А. Г. С л у ц 
к и й . Франц Меринг: револю
ционер, ученый, публицист (По
слесловие В. М. Далина.). М., 
«Наука», 1979.— Прим. ред.) О 
Лессинге (1729—1781) см. выше, 
с. 11, прим. 2. Лессингдолго жил 
в Берлине, где у него возникли 
резкие споры с Вольтером. 

59. Свидетельство Гёте, цитируемое 
Жоресом, взято из произведения 
«Поэзия и правда». Жорес не 
учитывает данного Ф. Мерингом 
анализа свидетельства Гёте и 
принимает это свидетельство бук
вально. 
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нация, претендующая на всемирно-историческое значение, должна 
иметь свою эпопею... Пруссаки, а вместе с ними и вся протестант
ская Германия, обрели для своей литературы сокровище, у про
тивной стороны [католической Австрии] не имевшееся и не воз
местимое никакими позднейшими усилиями... 

Но об одном поэтическом порождении Семилетней войны, все
цело навеянном мощным духом северонемецкой национальной 
сути, я должен здесь упомянуть с особой признательностью. Пер
вым драматическим произведением сугубо современного содержа
ния, смело выхваченным из самой гущи той замечательной эпохи 
и посему оказавшим чрезвычайное, никем не предвиденное воздей
ствие, была „Минна фон Барнхелъм"»* в0. 

Я не собираюсь здесь выяснять, насколько верно уловил Гете 
связь между произведением Лессинга и деятельностью Фрид
риха II. Может быть, г-н Меринг действительно приписывает 
слишком много национал-либералам, называя буржуазными фили
стерами всех, придающих какое-нибудь значение этим словам 
Гёте. Но речь здесь идет вовсе не о Лессинге; я должен отметить 
общее влияние Фридриха II на духовную жизнь Германии, так 
как оно отчасти объясняет недостаток революционного пыла 
у немецкой буржуазии конца XVIII в. 

Сам Лессинг, каковы бы ни были превратности его жизни, 
какой бы неблагодарностью ни заплатили в Берлине за его услуги 
во время Семилетней войны, всегда признавал, что источником 
новых дерзаний немецкого гения были дерзания и действия Фрид
риха II. Он освободил Германию от оков подражания и страха. 

И как может Меринг ссылаться на гневные слова Гердера, про
клинавшего Берлин? Я полагаю, что именно Гердер больше всего 
и прославлял и комментировал деяния Фридриха II β1. Вскоре пос
ле смерти короля он писал в своих «Письмах для поощрения 
гуманности»: 

«Все мы думаем, что если на Европу и оказал сильное воздейст
вие какой-нибудь великий человек, то это был именно Фридрих И. 
Когда он умер, казалось, что землю покинул необычайный гений. 
И друзья, и враги его славы были потрясены: казалось, что даже 
в своем земном обличье он должен был быть бессмертен... Итак, вы 
хотите, чтобы я поделился воспоминаниями о самых зрелых и са
мых трудных годах его жизни. Почти каждый год этой жизни вызы
вает во мне молчаливое восхищение великим человеком, а во време
на Семилетней войны оно доходит до сострадания, исполненного 
чувства трагизма. Душа, рожденная для радости, для самой пре
красной деятельности в дни покоя и мира, человек, который в моло
дые годы дважды отдал дань лаврам военной славы — то ли под 
влиянием минутного увлечения, то ли по политическим соображе
ниям — и который неизменно добивался быстрых успехов, теперь 
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вынужден очень дорого платить за этот венец победителя. Все 
державы Европы объединяются, чтобы обрушиться на одинокого 
и слабого человека, и его невероятная храбрость, его непоколеби
мое мужество, вместо того, чтобы умерить их гнев, напротив, воз
буждают его. В те часы, когда опасность непрерывно нарастает, 
когда кажется, что судьба его уже решена, из глубин его души 
героя рождаются письма, которым нет равных ни у одного народа, 
ни древнего, ни современного 62. Ничего подобного не рождалось 
ни в душе Катона, ни в душе Цезаря, ни в душе Брута или 
Оттона». 

Поистине немецкую душу потрясла героическая драма; среди 
медленно плывущих, неясных по своим очертаниям облаков немец
кой мысли она сверкнула как ослепительная молния. По мнению 
Гердера, это не было грубое ослепление победой и гордостью. 
Напротив, он сожалеет о том, что политика дворов Европы заста
вила Фридриха II прибегнуть к насилию: 

«Несомненно, из-за этого многие зачатки кроткой гуманности, 
которые развились бы естественно в его благородной душе, были 
загублены. Имела ли когда-нибудь гуманность худшего врага 
в Европе, чем политика великих держав?» 

Итак, немецкая мысль охотно угадывала под доспехами, кото
рыми королю-воину пришлось облечь свою грудь, сердце страж
дущего и доброго человека. Вот, если угодно, и вся «легенда». Но 

* И о г а н н В о л ь ф г а н г Г ё-
т е. Собрание сочинений. М., 
1976, т. III. «Из моей жизни, 
поэзия и правда»,с. 236,237,238. 
Перевод Н. Ман. 

60. «Минна фон Барнхельм» выш
ла в свет в 1767 г. 

61. Гердер, Иоганн Готфрид (1744— 
1803) особенно прославился как 
историк культуры своим трудом 
«Идеи к философии истории чело
вечества» (1784—1791) (француз
ский перевод был сделан в 1827 г. 
Э. Кине); это произведение — по л-
ная противоположность тем, в 
которых наследники философов 
эпохи Просвещения, такие, как 
Кондорсе, старались показать 
прогресс человечества. Его «Пись
ма для поощрения гуманности» 
написаны между 1793 и 1797 гг.; 
это эссе на разные темы, к кото
рому прибавлены извлечения из 
трудов других авторов — макси
мы Фридриха II, размышления 
Лессинга, стихи Клопштока; 
в центре — идея гуманности. 

О Гердере см. ниже, гл. II, с. 111. 
См. в конце данной главы «До
полнительные замечания», Ф. Ме-
ринг и Ж. Жорес, 4, с. 66. 
[О взглядах выдающегося пред
ставителя немецкого Просвеще
ния И. Г. Гердера см.: А. В. Г у-
л ы г а. Гердер. М., 1963; 
Б. Г. В е б е р. Историографиче
ские проблемы. М., 1974, с. 7— 
19; см. также: Г о т ф р и д 
Г е р д е р . Избранные сочинения. 
М.—Л., 1959.— Прим. ред.] 

62. «Посмертные сочинения прус
ского короля Фридриха II» в 
15 томах («Œuvres posthumes de 
Frédéric II, roi de Prusse», Ber
lin, 1788, vol. 1—15) вышли 
в Берлине в 1788 г. В них содер
жится и переписка с Вольтером. 
На нее и ссылается Гердер. 
Окончательное издание переписки 
Фридриха II было выпущено 
берлинской Академией в 1878— 
1886 гг. [См.: «Politische Korres
pondenz». Bd. 1—46., Berlin, 
1879—1939.] 
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как мог г-н Меринг ссылаться на Гердера, чтобы опровергнуть 
влияние Фридриха II на развитие великой немецкой мысли? б3 

Даже те, кто, как Клопшток в4, более всего страдал от пред
убеждения и презрения короля к нарождавшейся в Германии лите
ратуре, выражают свое восхищение Фридрихом II, и именно он для 
них служит образцом величия. Но не с самого начала: на первых 
порах, во время кампании в Силезии, Клопшток смотрит на него 
лишь как на завоевателя и с горечью и осуждением пишет о наси
лии, о его смертоносном деле; он мысленно бежит от этих «полей, 
где царит железо, где горестные стоны матери не в силах вырвать 
у смерти ее гибнущего сына», и уносится в безоблачные края, «где 
убийцу не чтут как героя». Порывы его души, «слезы его мечта
ний» устремляются к более возвышенной и бессмертной славе — 
к славе творческой мысли. 

Но, несмотря на все, по мере того, как Фридрих II разверты
вает свою деятельность, поэт изменяет свое отношение к нему. 
Он хотел бы, чтобы великий король-герой стал другом, советчиком 
немецкой поэзии. Но, увы, тот знает и любит только творения 
Франции. И тем не менее немецкое отечество хочет только одного: 
чтобы он улыбался как тем, кто мыслит, так и тем, кто действует. 
Какой страстью и страданием проникнуты слова Клопштока к Гер
мании. 

«Нет, больше не могу я молчать: душа моя горит, хочет воспа
рить в дерзком полете. О, будь же добра ко мне, моя отчизна, 
увенчанная тысячелетней славой! Люблю тебя! Ах, она отвечает 
мне знаком; и я решился; рука моя трепетно перебирает струны. 
Будь снисходительна и мягка, о великая мать! Дуновение прохо
дит по твоей священной короне, ты ступаешь поступью бессмерт
ных... Высокие пути приоткрылись мне, и, сжигаемый все более 
пламенным желанием славы, я вступил на них. Они ведут меня 
к высокой родине всего человечества [сверхъестественное отечест
во «Мессиады»] *. И ныне это тебя, моя немецкая отчизна, хочу 
я воспеть. Ты — та почва, на которой зреют мысли и дела для 
свершения великих предначертаний». 

И сколь виновны те, кто отказывает в своей любви великой 
Германии! «Я — юная немецкая девушка, у меня голубые глаза 
и нежный взгляд; у меня благородное, гордое и доброе сердце. 
И мои голубые глаза смотрят сердито, и мое сердце преисполнено 
ненависти к тем, кто не признает отечества... Я — юная немецкая 
девушка и не согласилась бы ни на какое другое отечество, будь 
я свободна в выборе. Я — юная немецкая девушка, и мой гордый 
взгляд полон презрения к тем, кто колеблется в своем выборе... 
Нет, ты недостоин своего отечества, если не любишь его, как я!.. 
Я — юная немецкая девушка; мое благородное, доброе и гордое 
сердце бьется сильнее, когда произносят сладостное имя отчизны; 
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и оно забьется только при имени юноши, который, как и я, гордит
ся своим отечеством, который добр и благороден, он настоящий 
немец!» 

Так в 1770 г. пела муза Клопштока 6δ, и его гневные намеки 
обращены к великому королю, бывшему для Германии одновремен
но и славой, и горем. Несколько лет спустя, когда Фридрих II яко
бы сказал Геллерту знаменитую фразу ββ: «Почему немцы, подобно 
французам, не пишут таких книг, которые заставили бы меня про
честь их?»— Клопшток воскликнул: 

«О ты, увидевший своим проницательным взором путь к победе 
и бессмертию, но, быть может, далеко отклонившийся от цели, бро
дя по бесчисленным дорогам жизни, неужели ты не видишь, как 
быстро выросла немецкая мысль, как ее крепкий ствол опирается 
на прочные корни и его ветви отбрасывают широкую тень!.. 
О Фридрих, где был твой орлиный взгляд, когда возрастала сила 
духа, когда било ключом вдохновение и разгоралось пламя,— все 
то, что короли могут вознаградить, но чего они не в силах создать?.. 
...Но в состоянии ли вы услышать немецкую песню, вы, чей слух 
неотвязно преследуют французские рифмы?» 

Чувствуется, что для Клопштока германское отечество стало бы 
совершенным, если бы героический гений Фридриха II и гений 
мыслителей и поэтов слились как бы воедино в общем достоянии. 
Но кто не почувствует, уже по самому страданию непризнанной 
немецкой мысли, каким непреодолимым очарованием обладал для 
нее герой Семилетней войны? И когда Фридрих II умер, Клопшток 

63. Суждения Гер дера о Фридрихе II Христа из Нового завета.— 
иногда были более суровы. См.: Прим, ред. 
H e r d e r . Journal de mon vo- 65. Клопшток был создателем немец-
yage en l'an 1769. «Несомненно, кой национальной поэзии. У его 
то, что было в нем великого, было од были две основные темы: 
негативным — способность к обо- любовь к отечеству и любовь 
роне, сила, сопротивляемость; к свободе. Когда в 1789 г. про-
только его великие учреждения изошла Революция, то именно 
останутся вечными». Далее он уп- в ней видел он отныне — вопреки 
рекает его в том, что своей Ака- своему мнению о великих деяни-
демией он способствовал упадку ях Фридриха II —«величайшее 
философии. «Его философия, фи- событие века». См. ниже. 
лософия Вольтера, распространи- 66. В 1745 г. Геллерт (1715—1769) 
лась, однако, в ущерб миру; его положил начало в Лейпциге кур-
пример был более пагубным, чем су лекций по поэзии и красноре-
его доктрина... Он следовал при- чию, имевших большой успех, 
меру Макиавелли, хотя отвергал Из его произведений назовем 
его». Фридрих II написал «Ан- «Басни и рассказы» (1746), «Ду-
ти-Макиавелли»— опровержение ховные оды и песни» (1757 и 
«Государя» Макиавелли. 1759) и особенно «Жизнь швед-

64. О Клопштоке см. выше, прим. 1. ской графини фон Г...» (1747— 
* «Мессиада»— эпическая поэма из 1748). См. в конце главы «Допол-

29 песен, созданная Клопштоком нительные замечания», Ф. Ме-
в 1748—1773 гг., в основу сюжета ринг и Ж. Жорес, 5, с. 66. 
которой легли легенды о деяниях 
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позволяет своей тайне раскрыться: действия короля были для него 
вершиной достижений века, высшим мерилом всяческой славы. 
Накануне созыва во Франции Генеральных штатов Клопшток 
восклицает: «Мудрое собрание Франции еще в дымке зари, утрен
ний ветерок пронизывает нас до самых костей. Ах, пусть взойдет 
новое солнце, о котором никто даже не мечтал! Благословляю 
жизненную силу, позволившую мне дожить до этого дня, несмотря 
на мои шестьдесят лет. Простите меня, французы (это благородное 
братское имя), за то, что я так долго отговаривал немцев от того, 
что я советую им ныне,— поступить так, как вы в7. До сего времени 
я полагал, что величайшим событием века была борьба Геркулеса — 
Фридриха, защищавшегося своей палицей от всех государей и госу
дарынь Европы. Я больше не думаю так. Франция венчает себя 
гражданской славой, не имеющей равных! Ее блеск более прекра
сен, чем блеск обагренных кровью лавров» б8. 

ВЛИЯНИЕ ИОСИФА II 

В тот момент, когда Германия начала с восхищением размыш
лять о героической жизни прусского короля, она была плохо 
подготовлена к самопроизвольному зарождению в ней революцион
ного движения. К тому же она была взволнована примером импе
ратора Иосифа II, эрцгерцога Австрийского 69. Это он в течение 
всего своего правления, до самой своей смерти в 1790 г., выступал 
инициатором многочисленных смелых реформ; это он увеличивает 
число школ, ограничивает могущество церкви, конфискует иму
щество монастырей, поощряет торговлю и промышленность, про
возглашает веротерпимость. Это благодаря ему также Германия 
привыкает ждать спасения и прогресса свыше; но на его примере 
она также убеждается, сколь трудно дело реформ. Несмотря на 
всемогущество императора, несмотря на свою непреклонную волю» 
Иосиф II непрерывно наталкивается на сопротивление сил прош
лого, и предрассудки, которые он собирается одолеть силой, как бы 
сами восстают против него. Восстают Нидерланды, чтобы сохра
нить господство своих монахов; толпы фанатиков упорствуют, 
желая оставаться под игом церкви; и даже крестьяне не поддер
живают императора, отменившего барщину. Таким образом, ста
рания императора, казалось, являли Германии двойной урок 
бессилия; прежде всего потому, что политика реформ была поли
тикой власти, проводимой сверху, и затем потому, что, идя по пути 
реформ, даже эта власть терпела провал. Что же делать? В великую 
печаль и в великое сомнение повергала современников беспокой
ная, деятельная, но бесплодная жизнь Иосифа II. Виланд отразил 
это настроение в статье, написанной в марте 1790 г. w: 

«Это было правление, почти каждый день которого был отме
чен изданием нового закона, систематическим уничтожением того 
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или иного злоупотребления или каким-нибудь начинанием, но при 
котором в то же время (несмотря на беспримерные энергию и пре
данность государя, хотевшего все видеть и всем руководить) 
было издано столько преждевременных законов, быстро терявших 
всякий смысл вследствие постоянных перемен, предпринято столь
ко неудачных начинаний и совершено столько отступлений, что 
потомки не будут знать, восхищаться ли им неисчерпаемым и не 
знавшим усталости гением государя, у которого было столько 
великих и благих мыслей, или же удивляться капризу злого духа, 

67. До 1789 г. Клопшток, если 
и любил свободу, не любил Фран
ции. В одной своей речи на ла
тинском языке он высмеял фран
цузское легкомыслие, отсутствие 
возвышенности мыслей, ветре
ность. В 1753 г. в «Рейнском ви
не» он превозносил немецкую ос
новательность, которой чужда 
легковесность пены шампанского. 
Сравнительно с «Мессиадой» «Ген-
риада» [Вольтера], по его мне
нию, не что иное, как дурная 
поэма. 

68. Эта ода Клопштока озаглавлена 
«Генеральные штаты». См. ее пе
ревод на французский в: M . B o 
u c h e r . La Révolution de 1789 
vue par les écrivains allemands 
ses contemporains, p. 38. 

69. О Иосифе II см. выше, прим. 23. 
См.: L. G e r s h o y . Op. cit., 
p. 89—103. Гершой высказывает 
следующее суждение: «Взгля
ды Иосифа II были в духе его 
страны и его века: умудренная 
опытом бюрократия, а отнюдь не 
классовые учреждения, должна 
была бы побудить небеса спус
титься на землю. Его резкий раз
рыв с прошлым, устрашавший его 
противников, был чересчур рево
люционен даже для его сторон
ников. Он шел в авангарде про
свещенного общественного мне
ния, все же едце недостаточно 
созревшего для его программы. 
Если можно извлечь урок из исто
рии XVIII в., то он состоит в сле
дующем: монархический либера
лизм, либерализм «по доброй во
ле» (du «bon plaisir») короля не 
в силах был один разрешить 
проблем общества, пришедшего 
в конфликт со своим собственным 

прошлым» (р. 103). [О политике 
«просвещенного абсолютизма» 
Иосифа II («иозефинизм») см. 
новейший коллективный труд со
ветских историков: «Освободи
тельные движения народов Ав
стрийской империи. Возникнове
ние и развитие. КонецXVIII в.— 
1849 г.». М., «Наука», 1980, 
с. 35-41.1 

70. Виланд, Кристоф Мартин (1733— 
1813), чье первое произведение 
«О природе вещей» (1752) имело 
большой успех, в 1759 г. выпу
стил в свет эпический фрагмент 
«Кир», скрытое восхваление Фри
дриха II. В 1772 г. в «Золотом 
зеркале, или Властители Шепта
на» он прославлял блага про
свещенного абсолютизма. Но 
критика рассматривает этот уто
пический роман как произведе
ние, продиктованное дипломати
ческими соображениями и не 
дающее представления о подлин
ном значении Виланда. Когда 
началась Французская револю
ция, Виланд проявил здравый 
смысл и остался, в общем, бес
пристрастным. Гёте хвалил его 
умеренность. С 1773 г. Виланд 
издавал в Веймаре журнал «Не
мецкий Меркурий», затем «Новый 
немецкий Меркурий», где публи
ковались статьи, освещающие и 
комментирующие ход событий, 
диалоги или рассказы, в которых 
автор подводил итог своим раз
мышлениям. О Виланде см. ниже, 
гл. II, с. 68 и 120. [О К. М. Ви
ланде см. коллективный труд 
советских ученых: «История не
мецкой литературы», т. 2, М., 
1963, с. 179—202.— При*, 
ред.] 
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с таким ожесточением и злобой подрывавшего все то, к чему только 
прикасался государь. Какой человек с сердцем может оставаться 
равнодушным перед этой дилеммой? Как тут не огорчаться при 
мысли о судьбе человечества и участи государей, которым столь 
легкомысленно завидуют?» 

Рассказав о смелых реформах, осуществлявшихся в то время во 
Франции, Виланд пишет в заключение: 

«Не следует скрывать того, что французским законодателям 
очень посчастливилось, что они имеют дело с нацией, достигшей 
столь крупных успехов в области культуры и просвещения; вместо 
того, чтобы чинить препятствия реформам, она встречает их с эн
тузиазмом и почитает за благо все то, что может быть сделано бла
гого, и злом все то зло, от которого ее избавляют. 

Герцог де Ларошфуко сказал на заседании [Учредительного 
собрания] 13 февраля, что общественное мнение Франции уже 
давно решило поставленный сегодня вопрос, оно давно уже требует 
упразднения монашеских орденов и монастырей 71. 

Речь идет здесь отнюдь не о чувствах и действиях аристокра
тической и иерархической партии, которая из-за своих частных 
интересов или под влиянием своих страстей не упускает ни единого 
случая смущать, насколько это возможно, народ, сеять среди него 
недоверие и возбуждать его. Народ, даже самый благородный 
и разумный, остается народом. Но французский народ явил уже 
столько доказательств того, что даже самые темные его слои в состо
янии опомниться при первом же призыве к благоразумию, что нет 
оснований опасаться, как бы отчаянные усилия этих поджигателей 
не возымели успех. 

Насколько же император Иосиф II имел дело с другими людьми 
и насколько его владения были мало подготовлены к всесторонним 
реформам и мало просвещенными, чтобы признать за благо те 
реформы, которыми он хотел их облагодетельствовать! Еще задолго 
до того, как кому-нибудь пришла в голову мысль о возможности 
Революции, столь быстро совершившейся во Франции, у Иосифа II 
были великие идеи, которые ныне осуществляются во всей их полноте 
французским Национальным собранием. Но какие непреодолимые 
препятствия выросли перед ним! Как оспаривался каждый его шаг1 
и как он должен был быть счастлив, когда ему удавалось, хотя 
и с большим трудом, осуществить малую толику того, что фран
цузские законодатели при благоприятных обстоятельствах смогли 
осуществить сразу и без ограничений! Великое дело — знать, 
является ли воля главы государства всеобщей волей». 

Итак, признание бессилия просвещенного абсолютизма открыть 
новые пути, осуществить реформы породило у мыслящих людей 
Германии глубокие и удручающие сомнения. Гердер в одном из 
своих «Писем для поощрения гуманности» хорошо выразил также 
и эту всеобщую печаль и разочарование 72: 
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«Странная вещь — смерть монарха. Мы предвидели смерть 
Иосифа II: нам было известно, что он болен и угасает; и все же 
сегодня, когда по нем звонят колокола, впечатление совсем иное! 
Я его никогда не видел и никогда не получал от него никаких 
благодеяний, но готов был плакать, читая о последних событиях 
его жизни. Прошло девять лет с тех пор, как он взошел на трон; 
к нему тогда взывали, как к богу-освободителю; от него ждали 
самых великих, самых славных дел, даже невозможного; теперь 
его опускают в землю как искупительную жертву времени. Был ли 
когда-нибудь император, был ли даже когда-нибудь простой смерт
ный, который хотел бы большего, больше бы трудился, не ведая ни 
отдыха, ни покоя? И какая участь! Быть вынужденным перед 
смертью не только бросить дело самых плодотворных лет своей 
жизни, но и отречься от него, самому перечеркнуть его! История не 
знает другого монарха, которого постигла бы столь тяжкая участь. 
Да, да, он много видел. Он видел слишком много. Не только евро
пейские страны, которые он посетил, с которыми он познакомился 
самым детальным образом с ранних лет, как наследник и сопра
витель; видел он также и, вызывавшие у него отвращение, вязкие 
топи, трясины предательства, коррупции, беспорядка, которые 
он хотел оздоровить и превратить в светлый и чистый сад; а теперь 
он погребен в этих пучинах». 

Он хотел добра народу, он мужественно провозглашал превос
ходные принципы. «Разве не бессмыслица,— пишет он в преамбуле 
к ряду своих ордонансов, направленных против крепостной зависи
мости и феодальных прав,— что сеньоры будто бы владели страной 
еще до того, как там появились подданные, и что таким образом 
они могли уступать последним, на определенных условиях, свои 
владения? Да они бы умерли сразу от голода, если бы никто не 
обрабатывал землю! Было бы нелепостью, если бы государь 
вообразил, что это страна принадлежит ему, а не он — стране, что 
миллионы людей созданы для него, а не он — для них». 

Но эти революционные слова, подрывавшие в самой его основе 
феодальное право, тонули в пучине беспробудной рутины и пред
рассудков. Чтобы придать им жизненную силу, нужно было широ
кое крестьянское восстание; но оно было невозможно по двум 
причинам: прежде всего потому, что Иосиф II, который хотел 
освободить народ, но не хотел, чтобы народ освободил себя сам, 
подавил бы его; затем потому, что крестьяне империи, чтобы пойти 
на такой риск, должны были чувствовать, что у них, как и у кресть-

71, Учредительное Национальное результат его воспитания в духе 
собрание, заседание 13 фев1- вольтерианства — был доволен 
раля 1790 г., выступление герцо- уничтожением во Франции мона-
га де Ларошфуко. («Archives par- шеских орденов. («Немецкий 
lementaires», т. XI, р. 575.) Ви- Меркурий», март 1790 г.) 
ланд с его антиклерикализмом— 72. См. выше, прим. 61. 
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ян Франции, в борьбе против дворянства будет союзник в лице 
смелой революционной буржуазии; между тем буржуазия герман
ских государств, раздробленная и немощная, была почти полным 
ничтожеством. 

Однажды Иосиф II написал городу, который хотел воздвигнуть 
ему прижизненный памятник: «Когда будут искоренены предрас
судки и родится истинный патриотизм с правильными взглядами 
на всеобщее благо; когда каждый, сообразно со своими средствами, 
будет с радостью нести государственные повинности, содействовать 
безопасности и величию государства; когда распространится про
свещение благодаря лучше поставленному обучению, более простой 
системе образования и согласованию истинно религиозных идей 
с гражданскими законами; когда правосудие будет более строгим, 
когда богатство возрастет благодаря росту населения и успехам 
земледелия; когда развитие промышленности и мануфактур приве
дет к обращению их изделий по всей империи, на что я твердо 
надеюсь, тогда я заслужу, чтобы в мою честь был воздвигнут 
почетный монумент, но не теперь». Великие надежды! Широкие 
проекты! Но даже при таком энергичном импульсе, каким была 
воля государя, старое, раздробленное, клерикальное и феодальное 
государство нелегко превращается в современное государство, 
и Иосиф II умер, сокрушенный неудачей 73. 

Георг Форстер, этот столь деятельный и столь осторожный ум, 
этот столь пылкий и в то же время рассудительный человек, во 
время своей поездки в 1790 г. в австрийские Нидерланды, вскоре 
после смерти Иосифа II, отмечает, как благородны были усилия 
императора и как бесплодны 74. И он вынужден прийти к заключе
нию, что прогресс — дело медленное и трудное и что ускорять era 
невозможно. Так реформаторская деятельность императора обо
рачивается уроком терпения, покорности, выжидания. 

В Льеже, где корпоративные предрассудки и религиозное 
суеверие с особой силой препятствовали всякому освободительному 
движению, Форстер внезапно почувствовал, как мельчает его мысль 
и слабеет его надежда. Ему кажется, что в этом городе, как в капле 
воды, отражается истинный облик Германии, с ее рутиной и бес
силием 75: 

«Точка зрения, которой мы до сих пор придерживались, вообще 
была слишком высока для повседневной политики. Мы многога 
не учитывали. Наш горизонт так расширился, что более мелкие, 
ближе стоящие к нам предметы не попадали в поле нашего зре
ния. Здесь внизу, за толпой людей и их мелкой своекорыстной 
деятельностью, очень мало или совсем не видно все то, что ка
залось столь ясным, так ярко сияло перед нашими взорами,— 
права человечества, развитие духовных сил, моральное совер
шенство». 
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Форстер как бы подавлен и унижен гнусными силами реакции, 
держащими человечество в рабстве. И в Лувене борьба Иосифа II 
против всякой рутины, всякого невежества, всякого фанатизма 
оказалась тщетной !76 

«Иосиф скоро понял, что без усовершенствования общественных 
образовательных учреждений нельзя и думать об основательном 
просвещении его бельгийских провинций. В то же время он 
понимал, что единственным фундаментом, на котором могли надеж
но покоиться его государственные реформы, было усиленное благо
разумие. Поэтому он перевел светские факультеты в Брюссель, 
чтобы избавить их от опасности теологического тумана и облег
чить правительству наблюдение за ними. Это распоряжение, 
достойное великого государя, которое само по себе свидетельствует 
о том, как глубоко император проникал в суть вещей и как он 
умел достигать нужной ему цели, быть может, и было бы осущест
влено, если бы он стремился ярким светом рассеять тьму, в кото
рую нидерландское духовенство намеренно окутывало себя и своих 
сограждан. К несчастью, это были лишь молнии, резкий свет 
которых сделал еще более чувствительными ужасы ночи; то здесь, 
то там они опаляли что-нибудь своим холодным лучом, зажигали 
и уничтожали, оставляя затем все таким же пустым и неплодород
ным, каким оно было раньше. Великий принцип, согласно которо
му все хорошее происходит медленно и постепенно, что благодетель
но не действие пожирающего пламени, а действие мягкого солнечного 
света, рассеивающего вредные испарения и благоприятствующего 
росту органических существ, казался одинаково чуждым уму и серд
цу Иосифа, и это отсутствие столь важного основного понятия раз
рушило все его великие и по-королевски задуманные планы». 

Итак, в тот самый момент, когда на пылающей земле Франции, 
казалось, внезапно пробились все ростки, злосчастные попытки 

73. Неудача просвещенного абсолю- 74. См. выше,[прим. 42. Жорес пере-
тизма объясняется самой приро- фразирует' здесь шестнадцатое 
дой монархии и государства ста- письмо, из Брюсселя. Форстер 
рого порядка, которые остаются высказывает в нем следующее 
дворянскими. Просвещенный аб- суждение об Иосифе II: «Не 
солютизм с самого начала ут- стану отрицать, что взгляды 
вержался как вполне доброволь- Иосифа II были полезны и достой
ный социальный и политический ны уважения; но когда дело 
выбор, решительно противополо- идет о благополучии стольких 
жный революционному пути. людей, то следует ли применять 
Просвещенные государи, свя- принудительные средства, чтобы 
занные слишком многочисленны- заставить народ отказаться от 
ми узами со своим духовенством, некоторых преимуществ, если 
со своим дворянством, принад- только их не заменят другими, 
лежали, как и те и другие, которыми он может начать 
к старому порядку, зданию ели- наслаждаться незамедлитель-
шком старому, чтобы его обно- но?» 
вить. Революция привела к кра- 75. Одиннадцатое письмо, из Льежа, 
ху всей системы. См. прим. 79. 76. Двенадцатое письмо, из Лувена· 
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Иосифа II, словно мрачная тень, угнетали мысль Германии. Надо 
было ждать, пока под постепенным воздействием теплых солнечных 
лучей не начнут медленно созревать глубоко спрятанные в земле 
семена. 

«... С того момента, когда император посягнул на привилегии 
духовенства в своих Нидерландах, с того момента, как он захотел 
очистить теологическое преподавание от грубого шлака и выкинуть 
кислое тесто болландистов *,— ему и всем его мероприятиям 
был произнесен приговор. В эпоху, когда вся католическая Евро
па, не исключая и самого Рима, стыдится чрезвычайных доходов, 
позорящих святость религии и возможных только до той поры, 
пока будет длиться власть суеверия,— в конце XVIII столетия 
бельгийское духовенство осмеливалось защищать самые дикие 
понятия иерархической непогрешимости и проповедовать на глазах 
у просвещенных современников спасительное невежество и слепое 
послушание» **. 

С дьявольской хитростью духовенство обернуло оружие свобо
ды против самой свободы, идеи просвещения против самого просве
щения. Оно воспользовалось тем, что Иосиф II стремился навязать 
прогресс даже с помощью силы, чтобы поднять против него народ 
во имя человеческих прав, провозглашенных разумом XVIII в. 

«Сознавая, что его действия полностью или наполовину заглу
шили во всех людях разум и что оно может смело рассчитывать 
на преданность самого многочисленного класса простых людей, 
духовенство упорно настаивало на своих нерушимых правах. Оно 
хитро повернуло оружие просвещения против самого просвещения... 
Принцип Иосифа II, согласно которому он считал себя обязанным 
для счастья народа силой насаждать свою правду, привел его 
к деспотизму, нестерпимому в наш век; бельгийское духовенство 
это знало и громко и смело подняло свой голос». 

Печальная альтернатива — либо ждать стихийного пробужде
ния косного народа, в котором клерикальное воспитание усыпило 
все живые силы и парализовало все стремления, либо подвергнуть
ся опасности восстаний во имя той самой свободы, которую ты 
намерен ввести! Именно эта дилемма, погубившая Иосифа II, 
вставала перед робким революционным сознанием Германии, 
и ужасное поражение императора замораживало все активные ее 
силы. Даже в Брюсселе Форстер опять останавливается на этой 
печальной проблеме бессилия и противоречивости 77: 

«Что касается характера народа, то можно было, открыв перед 
ним новое поле деятельности, надеяться изменить его в лучшую сто
рону; может быть, достаточно было внешнего толчка... Одно только 
открытие Шельды дало бы этот результат...78 Но... бельгийский 
народ не проявил ни малейшего воодушевления... Такая бесчувст
венность должна была глубоко поразить императора; она обнару
жила перед ним корни зла и подтвердила его убеждение в том, что 
только это зло препятствует его высокому стремлению вновь вооду-
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шевить своих подданных. Кто после подобных примеров может 
поставить ему в вину, что он не полагался на разум народной массы, 
когда чувствовал в себе призвание со всем отцовским авторитетом 
облагодетельствовать своих подданных, которые казались ему 
несовершеннолетними детьми? Кто не пожалеет монарха, чей 
народ настолько отстал от него?»*** 

Форстер с горячим сочувствием и грустью следит за борьбой 
Иосифа II против отупляющего действия клерикализма: 

«...Еще важнее были реформы, касавшиеся церковнослужите
лей. Император хотел в их лице подготовить для народа лучших 
воспитателей и руководителей и с этой целью во всех своих владе
ниях, включая бельгийские провинции, основал семинарии, педа
гогические институты для будущих священников и пасторов, где 
они получали образование, основанное на лучших принципах, чем 
до сих пор, и знакомились с обязанностями не только по отноше
нию к вышестоящим по иерархии, но и к человечеству и гражданам. 
Лувен, этот старый, когда-то знаменитый и, благодаря щедрости 
своих основателей, богатый университет, погрязший в болоте 
ультрамонтанских заблуждений, потребовал особого внимания 
и забот монарха и его педагогической комиссии. Почти неограни
ченные права и преимущества этой школы в руках властолюбивых 
священников способствовали созданию системы злоупотреблений, 
заговора против человечества и всего того, что его облагораживает, 
а именно мышления... 

Главный предмет отеческого попечения Иосифа II — воспита
ние народа — требовало больших затрат. Назначенное школьным 
учителям и духовным пастырям новое жалованье составило значи
тельную сумму, для покрытия которой еще следовало найти сред
ства. Император, здесь, как и в Австрии, Венгрии и Ломбардии, 
хотел прибегнуть к лежащей втуне или употребляемой не по 
назначению казне монастырей; благочестивые дары и вклады, 
служившие в прошлом данью уважения к святости монастырской 
жизни и, по всей вероятности, способствовавшие превращению ее 
в развратную праздность, должны были отныне использоваться по 
назначению; предполагалось собрать их в единый религиозный 
фонд для удовлетворения потребности народа в получении ясных, 
простых понятий о богослужении и учении Христа. Монастыри 
получили приказ дать сведения относительно своих состояний; 

* Общество иезуитов, основанное 78. Иосиф II попытался открыть для 
бельгийским иезуитом Боллан- торговли устье реки Шельды, за
дом для публикации житий като- крытое после заключения Вест-
лическихсвятых.— Прим. ред. фальскогомира(1648). Оннатол-

** См.: Г. Ф о р с т е р . Цит. соч., кнулся на противодействие со 
с. 158—159. стороны Голландии. 

77. Шестнадцатое письмо, из Брюс- *** См.: Г. Ф о р с т е р . Цит. соч., 
селя. с. 179—180. 
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одновременно были отмечены деревни, в которых следовало от
крыть новые приходы, и — чтобы вернуться к первоначальной 
простоте и чистоте христианства — были запрещены процессии 
и богомолья, поддерживающие в народе тунеядство, суеверия 
и безнравственность; ханжество братьев исчезло; лишние праздни
ки были отменены, и тем самым были перерезаны многие ни
ти, с помощью которых римским духовным тиранам издавна удава
лось распространять свое обширное царство и на Нидерланды. На
конец, император приступил к упразднению лишних монасты
рей...» * 

Но духовенство разожгло в народе фанатизм и подняло его 
против Иосифа II. Р1так, в то время как во Франции государь 
обманул чаяния народа, в Германии народ обманывал чаяния 
государя. 

НЕВОЗМОЖНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА 

Если бы прусский король Фридрих II и германский император 
Иосиф II были реакционерами, если бы они выступали против 
движений своего века, прогресса Просвещения, если бы они пыта
лись усилить религиозную нетерпимость прошлого и феодальное 
угнетение, если бы они обрекли крестьян на жестокую эксплуата
цию дворянством, а мыслителей — на удушающую поповскую 
дисциплину, то весьма сомнительно, чтобы раздробленная и нере
шительная Германия ответила на это двойное угнетение револю
ционным взрывом. Но по крайней мере перед немецким народом 
задача была бы поставлена ясно и решительно. Он должен был 
либо прозябать в рабстве и во мраке, либо объединиться в огром
ном трагическом порыве, чтобы, подобно революционной Франции, 
разом свергнуть и королевский произвол, и феодальный гнет, 
и деспотизм духовенства. Но ведь Фридрих II и Иосиф II, наобо
рот, использовали все силы своей абсолютной власти на то, чтобы 
ускорить развитие современной жизни в своих государствах, уве
личить их богатство, развить мысль 7Ö. 

С другой стороны, если бы эти государи смогли прочесть таив
шиеся глубоко в немецкой душе неясные мысли о будущем, если 
бы они смело истолковали в самом широком смысле патриотиче
ские чаяния таких людей, как Клопшток и Гердер, их страстное, 
хотя и смутное стремление к полноте национальной жизни и если 
бы они, в согласии с самыми высокими умами, попытались создать 
современную, свободную и единую Германию, то тогда тоже могло 
бы возникнуть немецкое революционное движение, направленное 
против всех сил, державших страну в состоянии раздробленности, 
эксплуатации и мрака, мешавших подъему великого народа, на
правленное против князей, поделивших между собой суверенную 
власть над расчлененным отечеством, против всех видов феодаль
ной иерархи, которая под прикрытием этих многочисленных 
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властителей, как светских, так и церковных, извлекала богатства 
и душила трудовой народ. Тогда великий и отважный государь 
созвал бы Генеральные штаты всей германской нации. Из рейхста
га, который был на деле лишь смехотворным олигархическим 
представительством феодальной и раздробленной Германии, он 
создал бы народное представительство стремящейся к единству 
Германии. Он призвал бы [в это собрание] те средние классы, то 
третье сословие, об исчезновении которого сожалел Юстус Мёзер. 
Он подкрепил бы его крестьянами Германии, освобожденными 
имперским и национальным декретом от барщины и повинностей. 
И, опираясь на эти силы, наполовину им же вызванные к жизни, 
он к пользе государя и нации объединил бы Германию. Да, но в то 
время среди германских государей не было такого, который возы
мел бы подобные намерения и который попытался бы проводить 
такую политику. У них даже не могла зародиться подобная мысль. 
Прежде всего, они недостаточно сочувствовали идее националь
ного объединения. Затем, если такие люди, как Иосиф II и Фрид
рих II, и хотели сделать кое-что для создания современного 
государства, то они хотели, чтобы инициатива этих реформ и осу
ществление их принадлежали всецело им одним. 

Иосиф II был почти маньяком абсолютизма 80, а Фридрих II не 
питал ничего, кроме презрения, ко всяким сеймам, совещательным 
собраниям, где, как он выразился, болтливые и бессильные депу
таты «лают на луну» 81. Наконец, соперничество Пруссии и Ав
стрии делало эту проблему неразрешимой: кто из государей воз
главит движение за национальное единство и извлечет из него 
выгоду для себя? Для того чтобы германская нация смогла достиг
нуть, хотя бы частично, политического единства, понадобится, 
чтобы ее моральное единство окрепло в великих испытаниях 1806 
и 1813 гг., понадобится, чтобы возросло ее экономическое единство 
благодаря политике Таможенного союза; понадобится, наконец, 
чтобы вопрос о первенстве был решен путем войны между Прусси
ей и Австрией. 

* См.: Г. Ф о р с т е р . Цит. соч., скими. Привилегии продолжали 
с. 186, 187. существовать, о народном суве-

79. Жорес подчеркивает здесь лишь ренитете не было и речи. См. 
одну сторону просвещенного аб- выше, прим. 73. 
солютизма: рационализацию ад- 80. «Это был решительный сторон-
министративной организации, ник самого неограниченного пра-
укрепление национального един- вления, надсмотрщик над катор-
ства. Унифицировать госу- жниками, жандарм над умами, 
дарство, усилить центральную державший всех под палкой», 
власть, упорядочить администра- (L. G е г s h о у. Op. cit., р. 102.) 
цию — такова была цель просве- 81. «Этот умнейший циник — в глу-
щенных монархов. Но природа бине души истинный сын своего 
общества и государства не пре- отца — жандарма»,— пишет о 
терпела никаких изменений, они Фридрихе II Гершоп. (L. G e r -
оставались по существу дворян- s h о у. Op. cit., р. 89.) 
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В XVIII в., даже при Иосифе II и Фридрихе II, Германия была 
еще далека от цели. Ведь действия этих великих государей были 
двойственны и противоречивы. Оба они служили новому движению 
наполовину и тем самым приучили Германию видеть в прогрессе не 
результат коллективных и свободных усилий нации, а акт власти. 
В то же время они не дошли до идеи национального единства 
и народной монархии как законного и мощного выражения общей 
воли. Поэтому немецкая революция не была возможна ни против 
них, ни вместе с ними. 

Наконец, к политической раздробленности Германии, к бесси
лию или по меньшей мере к экономической слабости ее буржуазии, 
к двойственному, одновременно прогрессивному, но и сковывающе
му влиянию государей прибавлялось, подрывавшее всякий порыв 
революционных действий, длительное воздействие великого мо
рального кризиса Реформации. Это воздействие было двояким. 
Прежде всего, Реформация, если она и освободила совесть и мысль 
Германии, была для нее источником ужасных раздоров, началом 
нравственного величия и материального разорения. И, чтобы не 
дойти до отчаяния, Германия должна была замкнуться в гордели
вом созерцании своей мысли. Она должна была сделать внутреннюю 
жизнь, жизнь духа, самой основой существования человечества. 

Для Германии энергия действия находила отныне выражение 
главным образом в дерзаниях ума. Но даже самые дерзания духа 
представлялись ей, по примеру Реформации, скорее результатом 
внутренней эволюции, чем разрывом с прошлым. Каковы бы ни 
были схватки великого Лютера с Римом, он претендовал не на 
уничтожение традиции, а на ее возрождение. Он думал, что ему 
удалось возобновить истинное развитие христианской мысли 
и усмотреть истоки современной свободы мысли внутри, в самых 
сокровенных глубинах христианства. 

Итак, Реформация, вследствие тех материальных бедствий, 
которые она повлекла за собой для Германии, наполовину отвлек
ла немецкий дух от действия и, благодаря традиционной форме, 
в которую она облекала дерзания своей мысли, приучила его 
к пространным толкованиям и медленным, бесконечным эволюци-
ям. Именно эти основные характерные черты усматриваю я в раз
витии мысли в Германии на протяжении второй половины XVIII в.: 
неловкость и робость в практическом приложении мысли к мате
риальным и социальным вопросам и, наоборот, великолепную 
творческую смелость в области чистой мысли, но смелость, несов
местимую с революционными действиями. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

О НЕМЕЦКОМ ПРОСВЕЩЕНИИ 

В главе I Жорес в основном следует давно принятой традицион
ной точке зрения, которая связывает происхождение и характер 
Просвещения с покровительством государей. В действительности 
же часто резиденции государей не были центрами Просвещения 
в Германии. Таким центром был не Потсдам, а Берлин; не Дрезденг 
а Лейпциг; и еще Штутгарт, Тюбинген, Гёттинген, Гамбург. 
Немецкое Просвещение развивалось вне сферы интересов госуда
рей, хотя и на их глазах. Ни немецкая литература, ни само Про
свещение ничем не обязаны, например, Фридриху II. 

Просвещение в Германии, которому с середины XVIII в. были 
присущи плебейские аспекты (см. поэму Бюргера (1747—1794) псд 
названием «Крестьянин своему светлейшему тирану»), было также 
отмечено сильнейшей ненавистью к тирании. Так, Клопшток напи
сал против Фридриха II памфлет, который он сжег по настоянию 
своего перепуганного издателя. В этих условиях национальная 
и патриотическая мысль Германии восприняла с одобрением сна
чала Войну за независимость английских колоний в Америкег 
а затем Французскую революцию. Можно было говорить о револю
ционной предрасположенности немецких просветителей. 

Характерными элементами немецкого Просвещения были: пие
тизм, поставивший границы религиозному сомнению; вольфовский 
рационализм (Вольф, 1679—1754, математик и философ), затормо
зивший развитие материализма в Германии, и идеализм — решаю
щий момент, который был выражением политической неспособно
сти духовных представителей немецкой буржуазии, гораздо более 
слабой, чем была буржуазия французская. «Непримиримый анта
гонизм между природой и законом в кантовской философии отра-
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жает непреодолимые противоречия между существующим, фео
дальным государством и явно необходимыми законами буржуаз
ного общества». (W. К г a u s s. Über die Konstellation der deut
schen Aufklärung.— «Studien zur deutschen und französischen Auf
klärung», Berlin, 1963, S. 388.) 

Превосходные работы В. Крауса и его учеников в Берлине 
1Германская Демократическая Республика] доказали антифеодаль
ный характер Просвещения и отсутствие положительного влияния 
Фридриха II на немецкую мысль его времени. [О немецком Про
свещении см. также коллективный труд советских ученых: «Гер
манская история в новое и новейшее время», т. 1, М., 1970, гл. 4; 
«История немецкой литературы», т. 2, М., 1963.— Ред.] 

Ф. МЕРИНГ И Ж. ЖОРЕС 

Франц Меринг (1846—1919) подверг суровой критике страницы, 
посвященные Жоресом Германии в III томе * его «Социалистиче
ской истории Французской революции», в статье, напечатанной в 
журнале «Die Neue Zeit» в январе 1903 г. (она была перепечатана в: 
F. M е h г ing . Gesammelte Schriften. Berlin, 1963, В. IX, S. 3 8 6 -
400) под названием «Pour le roi de Prusse» **. 

1. Что касается интеллектуальной среды в Веймаре (см. выше, 
с. 13, прим. 7), то, как пишет Меринг, «Жорес всегда делает не
сколько мелких шажков в направлении намека на социальную 
среду, в которой родились те цитаты из Гёте и Лессинга, которые 
он приводит. Он сообщает одну биографическую подробность 
о Гёте ... Справедливость требует ее более внимательного рассмот
рения ... Так, он говорит, что Гёте жил в Веймаре вместе 
с братьями Гумбольдт, с братьями Шлегель, с Фоссом и Жаном По
лем, что до Жореса еще не утверждал ни один смертный...» (F. M е -
h r i n g . Op. cit., S. 393.) 

2. Что касается экономического положения Германии (см. вы
ше, с. 15, прим. 11), то Ф. Меринг упрекает Жореса в том, что он 
не воспользовался книгой Густава фон Гюлиха (1791—1847). 
( G u s t a v v o n G ü l i c h . Geschichtliche Darstellung des 
Handels, der Gewerbe und des Ackerbaus der bedeutendsten handel
treibenden Staaten unserer Zeit. Jena, 1830.) Сельский хозяин 
и коммерсант, изобретатель и экономист, Гюлих был главой школы, 
которая намеревалась защищать ручной труд против механизиро
ванного труда. Меринг ставит Жоресу в вину, что он не исполь
зовал книги Гюлиха, краткий конспект которой составил Энгельс: 
«Жорес не изучил ни одного фундаментального научного труда об 
экономическом развитии Германии с XVI по XVIII в., например 
труда Гюлиха; он лишь перелистал некоторые тексты Форстера, 
Мёзера, Листа и компиляцию Бидермана о XVIII в., труд, не 
лишенный известной ценности, но довольно пошлый и с экономиче-
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ской точки зрения совершенно несостоятельный,— и лишь для то
го, чтобы прийти к удивительному для него выводу, что в Герма
нии в эпоху Французской революции уже было положено начало 
капиталистическому производству. Пользуясь цитатами, взятыми 
из этих текстов, Жорес воздвигает лестницу, с высоты которой он, 
преодолевая сомнения, высказывает суровые «истины» по поводу 
исторического материализма» (F. M e h r i n g . Op. cit., S. 387.) 
О Бидермане см. выше, с. 21, прим. 19. О Жоресе и историческом 
материализме см. выше, с. 37, прим. 47. 

3. На нападки Жореса (см. выше, с. 47, прим. 58) на «Легенду 
о Лессинге» (F. M е h г i η g. Op. cit., В. IX) Φ. Меринг ответил 
в 1903 г. в статье «Pour le roi de Prusse» (Die Neue Zeit»). Перечис
лив ошибки Жореса, он заключает: «Жорес заходит даже дальше 
[буржуазных] историков в их усилиях по возвеличиванию прус
ского короля, как он идет дальше их и в осуждении исторического 
материализма». (F. M e h r i n g . Op. cit., S. 400.) 

Что касается пребывания Лессинга в Пруссии, то Жорес ошиба
ется: Лессинг жил в Пруссии не около полувека, а не более чем 
треть своей жизни; он умер в возрасте 52 лет и прожил в Пруссии 
не более 18 лет. Надо прибавить, что, несмотря на все сказанное 
Жоресом, враждебность Лессинга к деспотизму не подлежит сом
нению. «Легенда о Лессинге» появилась вначале в виде ряда статей 
в журнале «Die Neue Zeit» (1891 и 1892 гг.), органе германской 
социал-демократии, затем в 1893 г.— в виде расширенного отдель
ного издания; эта работа была высоко оценена Ф. Энгельсом, 
который считал ее наилучшим из имевшихся изложений генезиса 
прусского государства (см. письма Ф. Энгельса к А. Бебелю от 
16 марта 1892 г., к К. Каутскому от 29 сентября 1892 г., к Ф. Ме-
рингу от 11 апреля 1893 г., к К. Каутскому от 1 июня 1893 г. 
и очень важное письмо к Ф. Мерингу от 14 июля 1893 г. См.: 
К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч.,т. 38—39). «Легенда о Лес
синге»— это история прусского деспотизма и одновременно немец
кой классической литературы. Это опровержение легенд, создан
ных прусской монархической историографией, о прогрессивной 
роли, которую сыграла Пруссия, и особенно Фридрих II, в 
формировании немецкой нации. Ф. Меринг подчеркивает реакци
онный характер прусской монархии и, в частности, Фридриха II: 
он не был, как это утверждали, монархом — другом и покровите-

* В настоящем издании, которое ** «Pourle roi de Prusse»— француз
ское выражение, означающее «на 
даровщину», «даром». В данном 
случае это намек на то, что Фрид
рих II платил своим солдатам из 
расчета 30 дней в месяц; таким 
образом, они ничего не получали 
за 31 число, т. е. за 7 дней в го
ду.— Прим. ne ре в. 

является переводом последнего 
французского издания труда 
Ж. Жореса, под редакцией проф. 
А. Собуля, этот материал со
держится в т. IV в соответст
вии с разбивкой на тома, осущест
вленной А. Собулем.— Прим. 
ред. 
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лем Просвещения, а был своеобразным деспотом-тираном и ми
литаристом. «Легенда о Лессинге» подчеркивает роль немецкой 
классической литературы в начальный период борьбы буржуазии 
против феодальной системы и за свое освобождение. Если борьба 
эта развернулась сначала в области идей, то произошло это 
вследствие слабого развития буржуазии и капиталистического 
способа производства в Германии XVIII в. «Легенда о Лессинге» 
представляет собой классический труд по истории Германии 
и немецкой литературы в век Просвещения. 

4. По поводу «Писем для поощрения гуманности», написанных 
Гердером в период 1793—1797 гг., см. выше, с. 48—49, прим.61. 
Ф. Меринг пишет в своей статье «Pour le roi de Prusse» (F. M e h г i η g. 
Op. cit., B. IX, S. 397): «Эти письма представляют собой непрерыв
ную борьбу против системы Фридриха, против политики дворов... 
Когда Гердер писал свои письма, через несколько лет после смерти 
Фридриха II, только что вышли посмертно опубликованные лите
ратурные сочинения короля, включавшие и его переписку с Воль
тером, где Фридрих высказывает самые прекрасные и самые гуман
ные мысли, явно противоречившие его политической практике. 
Гердер использует эти мысли, чтобы дискредитировать систему 
Фридриха на основании им самим выраженных мнений, и в связи 
с этим высказывается о личности короля с некоторым одобрением, 
что из чувства справедливости сделал и я в своей «Легенде о Лессин
ге». Жорес перепечатывает эти одобрительные слова и задает мне 
вопрос в упор: „Но как мог г-н Меринг ссылаться на Гердера, чтобы 
опровергнуть влияние Фридриха II на развитие великой немец
кой мысли?"» 

Кроме того, Ф. Меринг напоминает биографическую подроб
ность, касающуюся Гердера и Клопштока и опровергающую утвер
ждения Жореса: «Гердер и Клошпток были прусскими дезертира
ми; им обоим удалось стать славой немецкой культуры и литерату
ры только благодаря тому, что они своевременно ускользнули из 
любящих отеческих объятий своего повелителя Фридриха, от 
розог и шпицрутенов, от унижающего человеческое достоинство 
позора двадцатилетней военной службы,— один в Данию, другой 
в Россию. Чтобы призывать этих людей в свидетели для подтвер
ждения культуры системы Фридриха, право, требуется известная 
смелость, отсутствие которой составляет одну из терпимых сторон 
прусской легенды». 

5. Опять-таки в той же статье «Pour le roi de Prusse» (F. M e h -
r i n g . Op. cit., S. 398) Ф. Меринг бросает Жоресу следующий 
упрек: «Жорес повествует о том, что для Клопштока Фридрих был 
образцом величия; правда, вначале завоеватель не нравился поэту, 
но в конце концов действия Фридриха стали для Клопштока вер
шиной достижений века, высшим мерилом всяческой славы. 
В действительности все было как раз наоборот. Если в молодости 
Клопшток и отзовался с благосклонностью о «мыслителе в латах», 



Дополнительные замечания 67 

то очень скоро он обрушивает на короля и его систему правления 
поток пышущих гневом од и продолжает это делать десятилетие за 
десятилетием, до самой смерти Фридриха. Пошлый памфлет Фрид
риха на немецкую литературу вызвал у Клопштока три или четыре 
яростные оды, в то время как Гердер сравнил в этой связи короля 
с живым призраком... Но что бы мы ни думали о войне Клопштока 
против Фридриха II, ни один прусский раб не осмелился усом
ниться в факте этой войны; это предстояло сделать историку 
Жоресу». 

Далее Меринг упрекает Жореса в том, что он пожелал усмот
реть намек на Фридриха II в «Vaterlandslied» Клопштока («Я — 
юная немецкая девушка...»), песне, посвященной Клопштоком 
своей племяннице. Меринг отсылает нас к относящейся к тому же 
времени оде Клопштока «Die Rosatrappe», где поэт ясно говорит, 
что он думает о Фридрихе II и Иосифе П. 



Глава вторая 

* 

НЕМЕЦКАЯ МЫСЛЬ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ВИЛАНДА 

В сравнении с Монтескье, Вольтером, Руссо, энциклопедиста
ми и всей предреволюционной литературой Франции какая ску
дость, вернее, робость политической и социальной мысли у немец
ких авторов! Пожалуй, наиболее смело и определенно высказывал
ся Виланд г. Порой кажется, будто под покровом своих излюблен
ных восточных вымыслов он вот-вот выскажет какую-нибудь сме
лую и ясную идею, но он тотчас же останавливается и погружается 
в мелочи. Но разве в «Золотом зеркале» 2, появившемся в 1772 г., 
он не попытался выступить со своего рода декларацией принципов? 
И не была ли она, еще до французской Декларации прав человека 
и даже до американской декларации, неким немецким проектом 
Декларации прав человека? Вот принципы, которые мудрый вос
питатель внушает юному правителю 3: 

«1. Все люди — братья и от природы наделены однаковыми 
потребностями, равными правами и равными обязанностями. 

2. Человек не может утратить свои основные права ни в силу 
случая, ни вследствие применения силы, ни в результате договора 
или отречения от них, ни в силу давности; они могут быть утрачены 
только вместе с исчезновением человеческого рода. И не существу
ет никаких причин, непреложных или случайных, которые при 
каких бы то ни было обстоятельствах смогли бы освободить чело
века от его основных обязанностей. 

3. Каждый человек должен поступать по отношению к друго
му так, как он хотел бы, чтобы при подобных же обстоятельствах 
тот поступал по отношению к нему. 

4. Никто не вправе превращать другого человека в своего 
раба. 
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5. Власть и сила не дают никакого права притеснять слабых; 
наоборот, они налагают на тех, кто может ими располагать, обя
занность помогать слабым. 

6. Каждый человек, дабы иметь право на доброжелательность, 
сострадание и помощь другого человека, не нуждается ни в каком 
ином основании, кроме одного: что он — человек. 

7. Человек, который хотел бы заставить других людей, чтобы 
они снабжали его пищей и дорогой одеждой, предоставляли ему 
роскошное жилище и все материальные удобства, неустанно труди
лись, дабы избавить его от всяких забот, чтобы они довольство
вались лишь самым необходимым, дабы он мог с излишком удовлет
ворять свои самые причудливые желания,— короче, чтобы они 
жили только для него и ради обеспечения ему всех этих преиму
ществ, готовы были ежеминутно подвергаться всевозможным 
лишениям и страданиям, испытывать голод и жажду, холод и зной, 
идти на риск искалечить себя и даже умереть самой ужасной 
смертью,— человек, индивид, который предъявил бы такое требо
вание к двадцати миллионам людей, не считая себя в то же время 
обязанным оказывать им взамен очень большие и равноценные 
услуги, не кто иной, как безумец, и люди, которым он предъявил 
бы такие требования, если только они согласились бы его слу
шать, такие же безумцы, как он». 

Я сказал — Декларация прав? Но это, скорее, провозглашение 
расплывчатых принципов, где к бледным лучам евангельских истин 
примешиваются слабые отблески учения Руссо; ибо не может су
ществовать настоящей декларации прав без определенной системы 
гарантий, целой организации, предназначенной для действитель
ного обеспечения прав. Точно так же, какой прок в следующих 
сильных словах о нищете в утопическом описании страны царей 
Шешианских? 

«В большинстве других государств бедность, дурное питание, 
отсутствие всякой заботы, от которых страдают и тело, и душа, 
способствуют превращению детей поденщиков и низшего слоя 

О Виланде см. выше, с. 53, венного договора» Руссо, «гипоте-
прим. 70. зы, которой противоречит вся 
В «Золотом зеркале» Виланд дает история», Виланд полагает, что 
портрет воображаемого правителя народ с самого начала был под-
просвещенного монарха Тифана, чинен высшей власти и что по-
шешианского царя, который сам виновение есть естественное сос-
ограничивает свою власть, добро- тояние человека. «Золотое зерка-
вольно подчиняясь верховной вла- ло» посвящено мнимым перевод-
сти закона. Этот царь согласует чиком с китайского императору 
свою волю с велениями разума. Тай-Тсу, под которым подразуме-
Но Виланд утверждает также, что вается Иосиф II. 
«только королю надлежит быть 3. В «Золотом зеркале», под эаголов-
законодателем и исполнителем за- ком «Декларация прав человека 
конов». Идеал просвещенного аб- на счастье». 
солютизма. Противник «Общест-



70 Глава вторая. Немецкая мысль 

ремесленников в существа, отличающиеся от самой тупой ско
тины лишь смутным и неполным сходством с человеческим об
разом». 

Да, но предлагает ли Виланд какую-нибудь серьезную рефор
му государственного устройства и законов? Требует ли он, напри
мер, как в это время во Франции требовал Бонсерф, выкупа фео
дальных прав и повинностей 4? Нет, он набрасывает довольно 
химерический план общественного воспитания, по которому дети, 
собранные волей государя, с ранних лет начинали бы работать, 
обучались бы какому-нибудь ремеслу и направлялись бы оттуда ли
бо в услужение в дома могущественных и богатых людей, либо на 
фабрики. Это своего рода национальная мастерская, ученики 
которой обеспечиваются в дальнейшем местом работы. Что за 
ребяческий проект! И это тогда, когда речь шла о том, чтобы приве
сти в движение новые общественные силы и разбить бесчисленные 
оковы! 

ЮСТУС МЁЗЕР И КРЕПОСТНОЕ ПРАВО 
Юстус Мёзер, когда он изучает практические способы изменить 

крепостнический порядок, гораздо ближе к действительности б. 
Написанные им письма об этом предмете остаются весьма любопыт
ным документом, свидетельствующим о медленном, почти неощути
мом социальном движении, происходившем тогда в Германии. Но 
и здесь какая робость! Какая неуверенная и нетвердая поступь! 
Никакой идеи права! Ни на одну секунду Мёзер не думает или не 
осмеливается сказать, что крепостное право, действительно от
дававшее всю крестьянскую семью во власть господина, запрещав
шее несчастным крестьянам владеть имуществом, а после их смерти 
приводившее к конфискации их сбережений в пользу сеньора, 
лишало крестьянина всякого человеческого достоинства. Напро
тив, Мёзер представляет себе человеческое общество как ассоциа
цию, покоящуюся на интересах землевладельцев. Это акционер
ное общество, где акцией является земля и каждый должен обла
дать долей власти и прав, пропорциональной своему вкладу. Те, 
у кого нет ни одной акции, находятся вне социального права. 
Христианское равенство не может обеспечить им никакой доли 
этих прав в огромном обществе землевладельцев так же, как оно 
не может дать им, например, никаких прав в судоходной акцио
нерной компании. 

Таким образом, если Мёзер внушает своим читателям мысль 
о замене уз крепостной зависимости договором об аренде, то от
нюдь не потому, что порабощение крестьянских семей оскорбляет 
чувство гуманности. Нет, он исходит из того, что так как слож
ность социальных отношений возрастает, в интересах самих поме
щиков — освободить крепостных. В самом деле, они полностью 
отвечают за них, а обязанность вмешиваться во все их дела, тяжбы, 
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затруднения и раздоры очень обременительна. Более того, для 
улучшения обработки земли нужны предварительные затраты. 
Если крепостные, возделывающие домен, не будут занимать день
ги, то они не будут делать достаточных предварительных затрат 
[на улучшение хозяйства]. Если же они будут брать в долг, то 
может возникнуть много конфликтов между правами заимодавца, 
который захочет взять в залог условную собственность серва, 
и правами сеньора и господина, к которому после смерти серва 
должно вернуться это имущество. Поэтому может быть выгоднее 
освободить крестьян от крепостной зависимости, и Мёзер подробно 
указывает бесчисленные меры предосторожности, мельчайшие 
грабительские статьи, посредством которых землевладелец обес
печит себе уплату сервом, ставшим арендатором, повинностей, по 
меньшей мере равных повинностям крепостного. 

Порой все же чувствуется, как через ясные и четкие выкладки 
Мёзера прорывается чувство гуманности. Он не всегда решается 
целиком высказать свою мысль, но пытается смутить совесть вест
фальских помещиков картиной страданий крепостных, их плачев
ного положения. Оно еще более ухудшается из-за растущей неопре
деленности их повинностей. Было время, когда их обязательства 
были высечены на каменной доске, стоявшей в церкви за алтарем. 
Теперь же обязательства эти регулируются до бесконечности рас
тяжимым обычным правом. И крестьяне всегда в тревоге, как бы 
малейшая уступка или малейшая неосторожность с их стороны не 
была использована как прецедент всегда их подстерегающим сень
ориальным обычным правом. Например, однажды сын сеньора 
потребовал, чтобы его поцеловала молоденькая хорошенькая 
крестьянская девушка, стройная и веселая, и она, казалось, согла
силась на это, но ее мать вдруг воскликнула: «Не делай этого, а то 
это превратят в повинностъЬ— и община крестьянских крепост
ных семей, специально собравшаяся для обсуждения этого случая, 
решила, что девушка поцелует его только в том случае, если 
каменная доска будет восстановлена и станет единственным осно
ванием для определения обязанностей крепостных. 

Кроме того, среди крестьян существовало поверье, что тот, 
кто, сделав новую уступку, расширит права сеньора, навлечет на 
свое жилище проклятие — его будут часто посещать привидения 

4. О Бонсерфе см.: Ж. Ж о р е с . 
Цит. соч., т. II, с. 381. 

5. О Мёзере см. выше, с. 17, прим. 14. 
Для Мёзера сила нации — в зе
мельной собственности; сельский 
класс — столп государства, гаран
тия его непрерывного существо
вания. Для Мёзера ничто не 
важно в такой степени, как сохра
нить зажиточное крестьянство, на

следственно привязанное к земле, 
которую оно возделывает и для 
которого он желает установить 
даже фидеикомисс. Мёзер жил 
в Оснабрюке, в сердце старой 
Германии — в Вестфалии, одной 
из цитаделей партикуляризма; узо 
сть и консерватизм, царившие 
здесь, объясняют многие аспекты 
его мышления. 
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и призраки. «Счастливое суеверие,— говорит Мёзер,— сделавшее 
больше, чем многие законы, чтобы несколько оградить крестьян 
от их собственной слабости». 

Но какую тяжелую борьбу вели они! Иногда им приходилось 
бороться даже против своих близких, становившихся соучастника
ми сеньориального гнета. Всякий общественный строй, даже наибо
лее деспотический и жестокий, создает особые интересы и даже 
среди того класса, который он угнетает более всего, находит себе 
орудие и помощников. Так, освобождению старого крепостного 
препятствует его падчерица из страха, как бы, став свободным» 
он не оставил своего имущества своим детям от второго брака. 
А вот ужасный, душераздирающий заговор жениха и невес
ты против освобождения родителей девушки. Какая бездна пе
чали! 

«Бойко был крепостным очень доброго господина, но все-таки 
давно лелеял мечту стать полноправным свободным собственником 
земли, которую обрабатывал; он боялся, что наследник его гос
подина окажется не таким великодушным или что его господин 
при затруднительных обстоятельствах будет вынужден продать его 
какому-нибудь тирану. Свобода часто рисовалась ему во всей своей 
привлекательности, и он не раз окидывал взглядом дубы, един
ственным владельцем которых мечтал стать. 

«Алиса, Алиса,— часто говорил он жене,— если мы станем 
свободны, то наши дети тоже будут свободными, и все, приобретен
ное нами в поте лица, будет принадлежать им». 

Наконец наступила счастливая минута, когда его хозяин был 
поставлен перед необходимостью продать часть своих дальних вла
дений, и в частности то, на котором работал Бойко; всегда считая 
последнего добросовестным человеком, он предложил ему свободу 
и землю за умеренную плату. 

— Мне не хотелось бы продавать тебя другому хозяину; ты мне 
всегда честно служил, и мне тяжело подумать, что ты можешь 
оказаться под властью человека, который, проигравшись, попра
вит свои дела за твой счет. Мне предлагают за вас две тысячи тале
ров, и я предоставляю тебе преимущественное право, если ты черев 
неделю принесешь мне эту сумму. 

Бойко выслушал это неожиданное предложение с двойствен
ным чувством печали и радости. 

— Жаль мне покидать моего милостивого сеньора,— ответил 
он,— бывшего до сего времени моим господином и моей опорой, 
проявлявшего всегда такое терпение, когда, попав в трудные 
обстоятельства, я не мог вовремя уплатить аренду. Но если 
уж я должен его покинуть, то я прошу и в самом деле предоста
вить мне преимущественное право; какого бы труда это ни 
стоило, я постараюсь к назначенному сроку собрать необходимую 
сумму, чтобы я и мои потомки могли бы жить и умереть свобод
ными. 
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Сказав это, он, полный надежд, отправился домой. У него 
было пятьсот талеров; двести талеров он рассчитывал выручить 
за лес, которого у него было много, а недостающие деньги надеял
ся раздобыть, заложив часть земли. Едва успел он поделиться 
с женой и детьми их общей радостью и своим планом, как стал 
перебирать в уме всех соседей, подсчитывая, сколько в каждом 
крестьянском доме было денег и сколько он мог бы дать ему взаймы. 
По расчетам Бойко, один имел сотню талеров, другой — пятьдесят. 
Каждый раз, когда по этим расчетам, денег все же недоставало, 
жена Бойко говорила, что за неделю она постарается изготовить 
еще одну штуку лувенского холста, что поможет им заткнуть 
дыру. Все были уверены, что они в конце концов соберут нужные 
деньги; слезы радости навертывались на глаза Бойко... Поздно 
ночью эти славные люди покинули свои места у горячего очага 
и отправились на покой; даже во сне их не покидало волнение, 
вызванное предстоящей им великой переменой. Но когда все крепко 
уснули, старшая дочь Бойко, Газеке, слышавшая все разговоры 
у очага, пошла к своему жениху, чтобы поведать ему о постигшем 
ее несчастье. 

— Пятьсот талеров, которые отец должен был дать за мною, 
в расчете на которые мы и обручились, теперь пойдут на то, чтобы 
купить свободу.— Таковы были ее первые слова, когда они встре
тились на обычном месте...— А когда срубят лес и заложат землю, 
то ты, конечно, не захочешь жениться на мне, и я буду вынуждена 
пойти по миру, выпрашивая себе на хлеб. Ах, Генрих, Генрих, 
нам надо помешать уплате этого выкупа за свободу; иначе мы оба 
будем несчастны, невыносимо несчастны: что можно предпринять 
с пустыми руками? 

— В самом деле,— серьезно ответил Генрих,— о нашем браке 
не может быть и речи, если у тебя не будет денег. Мой господин 
не примет тебя, и я должен буду жениться на девушке с при
даным, если я хочу сохранить свою землю. Но разве уплата выку
па — дело уже решенное? И необходимые деньги уже уплачены? 

— Нет,— поспешно ответила Газеке,— отец в недельный срок 
должен собрать деньги; завтра он пойдет в общину, чтобы найти 
людей с деньгами и взять у них взаймы. Значит, еще можно поме
шать всему этому, либо найдя кого-нибудь, кто предложит сеньору 
за нас и за нашу землю большую сумму, либо убедив людей не 
давать отцу взаймы. Разыщи их завтра и постарайся внушить им 
недоверие к отцу. А я тем временем повидаюсь с владельцем 
лугов, расположенных близ нашей деревни; денег у него куры 
не клюют, и я уговорю его предложить сеньору на сто талеров 
больше, чем должен уплатить отец. Ведь дела обстоят теперь так, 
что один крестьянин может купить другого, а владелец лугов, 
у которого уйма денег, человек добрый. 

Они скоро расстались и, как говорит молва, провели тревож
ную ночь, настолько взаимная любовь возбуждала их мысли, 
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заставляя искать средства к спасению. Как только занялась заря, 
Генрих разыскал людей, у которых, по его предположению, води
лись деньги, и по секрету сказал им, что к ним придет Бойко 
и сообщит им, что он выкупился за две тысячи талеров; но он 
отдал вдвое больше, а столько все его владения никогда не будут 
стоить. И Генрих так преуспел, что Бойко, вставший позже, 
получил вместо денег одни извинения. Со своей стороны девушка 
уговорила владельца лугов, и тот легко убедил сеньора, который 
не видел никакого прока от своих земель, что две тысячи сто тале
ров получить лучше, чем две тысячи. 

Впоследствии Газеке часто видела, как ее отец трудится на 
нового хозяина. Но радость собственного счастья побуждала ее 
легко мириться с этой горестью. Она не любила Генриха великой 
любовью, рожденной чувствами, подобными нашим; но она любила 
его достаточно, чтобы отдать отца и мать в руки палача». 

Да, но Мёзер не возмущается порядком, так жестоко оскор
блявшим естественные человеческие чувства. И когда разражается 
Французская революция, когда она уничтожает всякую личную 
крепостную зависимость и провозглашает Права Человека, Мёзер 
нисколько не прославляет ее за это дело освобождения челове
чества. Напротив, он выискивает в ней отрицательные стороны, 
находя, что Права Человека — химера и нарушение права. По его 
мнению, не существует универсального общественного договора, 
дающего всем членам общества равные права определять форму 
и законы этого общества. Существует первоначальный обществен
ный договор, заключенный между собой людьми, занявшими землю 
и владеющими ею, и все люди, явившиеся впоследствии, могут 
заключать с участниками первого договора лишь второстепенный 
договор. Их принимают в общество только при том условии, что 
они будут уважать его право, основанием которого является 
господство земельных собственников в государстве. Вне этих 
рамок существует только коммунизм, и Декларация прав человека 
может означать лишь всеобщий раздел собственности в. 

Конституция может быть изменена только волей участников 
первоначального договора. Они одни являются акционерами этого 
общественного предприятия. Пока земля свободна, право человека 
имеет смысл: это есть равное для всех людей право захватить 
свободную землю, а затем защищать против всех захваченное. 
Но когда земля уже представляет собой чью-то собственность, нет 
иного права, кроме права собственности тех, кто владеет ею. 

Такова теория, которую даже при зареве Французской револю
ции создал один из свободомыслящих людей Германии. Это несом
ненный признак того, что Германия была страной, где промышлен
ная буржуазия обладала весьма слабым самосознанием и не отда
вала себе отчета ни в своих силах, ни в своих правах. 

Правда, Мёзер победил или казался победителем в этом споре, 
когда утверждал, что сама Французская революция, проведя 
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различие между активными и пассивными гражданами, подчинила 
провозглашенное ею право человека праву собственности. Но, 
во-первых, нельзя смешивать один этап революции с революцией 
в целом. А главное, как можно превращать в довод против прав 
человека непоследовательность тех, кто, провозгласив их, не осу
ществил их в полной мере? Но даже в такой ограниченной и весьма 
урезанной форме они представляли огромный прогресс челове
чества, ибо была уничтожена личная феодальная зависимость, 
каждому человеку открывался доступ к неограниченной деятель
ности и вся буржуазия и весь класс мало-мальски зажиточных 
ремесленников допускались к осуществлению политической власти 
вместе с землевладельцами. 

Политическая и социальная жизнь Германии должна была 
быть поразительно вялой, чтобы Мёзер решился противопоставить 
первым освободительным мероприятиям Французской революции 
устаревшую концепцию исключительного и абсолютного права 
земельной собственности, в каких бы формах она ни существова
ла — феодальных или современных. 

СОЦИАЛЬНАЯ МЫСЛЬ БАЗЕДОВА И КАМПЕ 

Педагоги и воспитатели тоже не способствовали развитию 
политического и социального движения в Германии. Среди них 
были люди незначительные, такие, как Базедов и Кампе 7. Были 
и крупные величины, как Песта лоцци. Но, хотя Законодательное 
собрание и пожаловало Кампе и Песталоцци французское граж
данство (Базедов тогда уже умер) 8, хотя Кампе и восторгался 
Революцией, хотя Песталоцци ее и одобрял до конца, их деятель
ность не была непосредственно революционной. У Кампе нечего 

6. В «Berliner Monatshefte» (июнь 
1790 г., ноябрь 1791 г.) Мёзер 
осудил Французскую революцию 
за уничтожение ею крепостной 
зависимости, феодальных прав и 
за конфискацию церковных иму-
ществ. Прямой узурпацией, обосно
вываемой ссылкой на «права чело
века», являются и предъявленные 
массами притязания на осущест
вление ими таких политических 
прав. «Предоставим богословам,— 
пишет он,— заботу создать это 
царство божие, объединяющее всех 
людей в абсолютном равенстве 
под именем грешников. Истинная 
политическая философия будет 
придерживаться понятия «двойно
го договора», породившего нера

венство, ибо только один он соот
ветствует историческим фактам. 
Мёзера прозвали «немецким Фран
клином». Гёте восхищался им: 
«Я мог бы сравнить его только 
с Франклином». 

7. Базедов (1723—1790) — автор 
«Methodenbuch für Väter und Müt
ter der Familien und Völker». 
Кампе (1746—1818) — директор 
книжного магазина (который тор
говал книгами по вопросам воспи
тания), основанного им в Браун-
швейге, автор «Theophron», «Kin
der- und Jugendschriften» (1779— 
1784) (38 томов). 

8. Заседание Законодательного со
брания 26 августа 1792 г. ( с Archi
ves parlementaires», t. XLIX,p. 10.) 
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и искать социальные взгляды. Его педагогическая деятельность 
была направлена на упрощение и максимальное облегчение препо
давания, на развитие инициативы учащихся, на либерализацию 
дисциплины, но главным образом — на сокращение продолжи
тельности обучения, чтобы дать молодежи возможность раньше 
вступать в жизнь. Он вводил больше физических упражнений, 
устранял из преподавания древних языков излишнюю эрудицию 
и грамматические сложности и основывал моральное воспитание 
на своего рода нейтральной религии, где различные христианские 
вероисповедания сливались в евангелический деизм. Конечно, 
облегченное таким образом преподавание было более «современ
ным». Оно, правда, рисковало оказаться поверхностным. Кампе 
и Базедову приходилось защищать свой метод от бесконечных 
нападок 9. 

«Чего хотят,— говорили они,— филантрошшисты? [Такое наз
вание дали они этой системе преподавания.] 10 Зачем облегчают 
они изучение языков и наук? Дабы избежать отвращения к заня
тиям и тем самым обычного школьного метода, губительного для 
ума и души; дабы облегчить столь великие трудности нравственно
го воспитания; наконец, для того, чтобы ребенок, подросток, 
юноша имели время жить, имели время подготовиться к жизни, 
а также и с пользой наслаждаться самой жизнью. При той системе, 
какая применялась до сего времени, молодые люди из образован
ных классов почти не имели возможности жить, так как до двадца
ти или двадцати четырех лет все их силы уходили на подготовку 
к жизни, и к тому же на такую подготовку, которая чаще всего 
не делала их жизнь счастливой. Как показывает опыт, очень редко 
душа молодого человека, чьи разум и сердце ранее были скованы 
тяжелыми цепями школьного принуждения (неизбежного при 
нынешних методах), впоследствии стремилась возвыситься до 
чистой человеческой мысли и подлинных человеческих чувств. 
Если нам удастся осуществить свой план, то молодежь, которая 
росла бы под нашим руководством, не созреет слишком рано; 
но благодаря применению усовершенствованных методов она 
выиграет для себя лично половину времени, которое до сей поры 
тратилось на изучение языков и наук, и таким образом сможет 
подготовиться к жизни человека и гражданина. Следовало бы 
даже посвящать физическому труду и хозяйственным работам 
приблизительно столько же часов в день, сколько посвящается 
научным занятиям в собственном смысле слова, и пока ребенок 
не достигнет определенного возраста, последние должны прово
диться только в форме развлечения в процессе ручного труда. 

...Нашу цель — сделать каждого нашего ученика больше чем 
европейцем, швабом, австрийцем или саксонцем, сделать его чело
веком — можно будет счесть химерой только тогда, когда будет 
действительно доказано, что она недостижима. А кто осмелится 
доказывать это? Обвинители наши даже не пытаются привести 
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такие доказательства... Они подменяют это обвинение другим, 
говоря, что Базедов готовит своих учеников только к тому, чтобы 
они были людьми, а не гражданами существующего мира. 

...Но не только людей хотим мы сделать из них, но и граждан 
нашего мира. Если верно, что мы стараемся сделать будущую 
жизнь наших детей возможно более безупречной, полезной для 
общего блага и счастливой, то верно и то, что мы стремимся дать 
им самое верное представление о существующей действительности, 
ибо одно было бы невозможно без другого; и если они получат от 
нас верное представление о вещах, то они поймут, что гражданские 
общества созданы для наивысшего блага человеческого рода и что 
эти общества в свою очередь предполагают существование извест
ного порядка и правил, которым каждый гражданин должен подчи
няться даже ценой некоторых жертв». 

Великие умы Германии расходились в оценке нового воспита
тельного метода Кампе и Базедова. Клопшток, по-видимому, его 
одобрял. Гердер назвал Базедова «слепым Геростратом», который 
ради того, чтобы создать шумиху вокруг своего имени, разрушал 
все, что составляло силу немецкого преподавания. Георг Форстер, 
человек весьма передовой и притом восторженно относившийся 
к Французской революции, в 1790 г. резко отозвался о Кампе; 
он писал: «Удивительно, если с такими воспитателями в Германии 
еще останутся настоящие люди» и . 

Эти разногласия легко объяснить. С одной стороны, несом
ненно, что в методе Базедова и Кампе, в их призыве к инициативе, 
в их заботе о деятельной и счастливой практической жизни нахо
дит выражение дух активности и освободительные устремления 
XVIII в. Однако, с другой стороны, великая Германия инстинктив
но чувствовала, что она еще не подготовлена к ускоренному темпу 

9. Система образования по Базедову гогические принципы в институте 
и Кампе была основана на есте- в Дессау —«Филантропинуме»,— 
ственных религии и морали; она основанном им в 1774 г. Кампе 
предлагала наглядный метод пре- возглавил его в 1776 г.: «Школа 
подавания и наглядные уроки; филантропии для учителей и уче-
она проявляла тогда еще новую ников». Никаких линеек, ника-
заботу о гигиене. Вот что писал ких наказаний; царство дружбы 
Мирабо о Базедове: «Руссо напи- и благожелательности; современ-
сал своего «Эмиля»... Это возвы- ные занятия, приносящие удо-
шенное произведение стало в Гер- вольствие, радостный труд, обу-
мании светочем для души человека, чение путем игры. Школа закры-
украшенного обширными позна- лась в 1793 г. 
ниями, одаренного пылким и глу- 11. См. также суждение Гёте о Кам-
боким умом, сжигаемого желанием пе: «Я действительно высоко 
быть полезным. Он проливает на ставлю Камне. Он оказал детям 
обучение и воспитание живитель- неисчислимые услуги; он пред-
ный свет...». (См.: M i r a b e a u . мет их восхищения, так сказать, 
De la monarchie prussienne sous их евангелие». (Э к к е ρ м а н. 
Frédéric-le-Grand. 1788, t. V, Разговоры с Гёте, М.-Л., с. 824. 
р. 117.) 29 марта 1830 г.) 

10. Базедов осуществлял свои педа-
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деловой жизни и что истинная сила ее заключается отныне в могу
ществе ее мысли, проникавшей в самую суть различных проблем. 
Как охватить вселенную разумом, если сводить науку к накопле
нию практических знаний, а теологию — к своего рода ковру 
нейтральных тонов, который можно повесить на стены всех храмов? 
Базедов и Кампе создавали в зародыше то, что стало Realschulen 12 

современной Германии, школами позитивистского направления, 
проникнутыми практицизмом. Но современная Германия, про
мышленная и коммерческая, нуждающаяся в бесчисленных масте
рах, инженерах, счетоводах, коммивояжерах, крепких телом, 
с умом расчетливым и быстрым, либо совсем тогда не существова
ла, либо только зарождалась. И слабость системы Кампе и Базе
дова заключается в том, что они сами не имели представления об 
этой новой Германии. Они сами не считали и не выдавали себя 
за воспитателей нарождающейся новой буржуазии, озабоченной 
экономическими проблемами и вопросами политической свободы; 
и их школы, казалось, открывали взору действительно неясный 
и расплывчатый мир. Они не сознавали того, что формировался 
новый порядок, которому нужны были новые методы воспитания, 
что растет новый буржуазный класс, который надо быстрее воору
жить самым необходимым, дабы он мог скорее подвигаться по 
новым путям. Их педагогика не имела смысла без глубоко револю
ционной политической и социальной философии. А этой филосо
фии у них не было. Поэтому их начинание было подобно лишь 
хрупкой, голой ветви, по которой не струились более благородные 
соки мысли, но которая не получила еще притока мощных соков 
реального действия. 

УЧЕНИЕ ПЕСТАЛОЦЦИ 

Учение Песталоцци гораздо глубже 13. Это своего рода социаль
ное христианство, проникающее до самых глубин жизни. Песта
лоцци питает страстную любовь к народу, горячо и действенно 
сострадает его нищете, невежеству и пороку, часто бывающему 
их печальным порождением. На благо страждущих он хотел бы 
совершить такую смелую моральную революцию, что она подчас 
кажется совсем близкой к революции социальной. Но его образ 
мыслей страдает, если можно так сказать, двойным недугом. Во-
первых, он до некоторой степени не доверяет науке. И не потому, 
что он опасается последствий критики ею того или иного рели
гиозного догмата. Песталоцци не является христианином в строгом 
смысле этого слова. 

Но ему кажется, что наука заставляет человека разбрасывать
ся, что она заставляет его разум блуждать среди множества пред
метов, а затем бросает в хаос мира и рискует тем самым лишить 
его истинного счастья, которое состоит в сосредоточенности мысли, 
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в спокойных и уверенных занятиях упорядоченной деятельностью, 
ограниченной известными пределами. Истинное назначение чело
века, по мнению Песталоцци,— жить и действовать в довольно 
узком кругу, но в таком, где все имеет свое место и соответствует 
способности каждого к действию. Ему чужд широкий и волнующий 
взгляд на мир, его религия исполнена какой-то духовной интим
ности, его бог, как бы находящийся внутри, в душе, домашний, 
познается как всевышний отец, как источник спокойных и чистых 
привязанностей. Знание человеку необходимо, но он должен 
знать ровно столько, сколько нужно для познания и проявления 
своей истинной натуры, для того чтобы уберечься от суеверий, 
от заблуждений ума, от иллюзии легковерия, от смущающего 
душу пустого любопытства. 

В написанном им в 1780 г. «Вечернем часе отшельника» я 
нахожу исполненный чувства и доверия простой моральный деизм 
савойского викария Жан-Жака, но деизм гораздо более искренний 
и глубокий: 

«Господь — отец твоего дома, источник твоей радости... Гос
подь — твой отец. В этой вере ты обретаешь покой, силу и муд
рость... Вера в бога, утверждение чувства человека в самом высо
ком проявлении его природы, сыновнее доверие человека к оте
ческому попечению о нем бога. Вера в бога — источник покоя 
в жизни; покой в жизни — источник внутреннего, нравственного 
порядка; внутренний, нравственный порядок — источник пра-

12. Realschulen — реальные учили
ща. 

13. Песталоции (1746—1827). Чтение 
«Эмиля» открыло Песталоцци его 
призвание: он популяризовал, 
приспосабливая их, педагоги
ческие принципы Руссо. В част
ности, он с рвением апостола 
посвятил себя обучению бедных 
детей. Приюты и школы, которые 
он открывал последовательно в 
Нёйхофе, Станце, Бургдорфе и, 
наконец, в И вер доне, принесли 
ему большую известность. Среди 
его многочисленных сочинений 
упомянем: «Вечерний час от
шельника»— его первый фунда
ментальный философский труд, 
опубликованный в «Эфемеридах» 
Изелина (1780) «Лингард и Герт
руда» (1781), «Как Гертруда учит 
своих детей» (1801), педагогиче
ские романы [См.: И. Г. П е с 
т а л о ц ц и . Избранные педа
гогические произведения в трех 
томах. М.. 1961—1965]; «Иссле

дование о ходе природы в разви
тии человеческого рода» (1797) 
(«Meine Nachuntersuchungen über 
den Gang der Natur in der Ent
wicklung des Menschengeschle
chts»). «Всю свою жизнь и еще 
теперь,— пишет Песталоцци в со
чинении «Как Гертруда учит 
своих детей»,— я всегда желал 
одного: блага народа, который 
я люблю, несчастья которого 
я чувствую, как немногие люди 
их чувствуют, потому что вместе 
с ним я переносил его беды, как 
их переносили немногие люди». 
[О Песталоцци см.: Н . К . К р у 
п с к а я . Педагогические сочи
нения в десяти томах. Т. 1, М., 
1957, с. 265—281; т. 4, М., 1959-
с. 165—168; И. И. З и л ь б е р -
ф а ρ б. Выдающийся гельвет-
ский демократ Песталоцци.— «Из 
истории общественных движений 
и международных отношений», 
М., 1957.— Прим. ред.] 
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сильного приложения наших сил; порядок в приложении наших 
сил — источник их роста и достижения мудрости; мудрость — 
источник всяческой радости... Изумление мудреца перед глубина
ми творения создателя и его стремление проникнуть в его бездны 
отнюдь не обращают человечество к вере в бога. Ищущий может 
заблудиться в безднах творения; он может наобум носиться по 
этим водам, не достигая источника, питающего бездонное море*. 

Сообразно этим принципам образование, которое Песталоцци 
хочет дать детям народа и самому народу, не является образова
нием, побуждающим к любознательности или к тщеславию, а твер
дым и трезвым воспитанием сил ума и характера. Он часто говорит 
о своем желании видеть в хижине крестьянина одну только биб
лию: другие книги только вводят его в заблуждение или, отвлекая 
его от повседневной работы, лишают его счастья, этой высшей 
истины для человека. Чтобы уберечься от заблуждений, нет ника
кой необходимости много учиться; но нужно всегда уметь 
находить спокойное и верное применение своим чувствам и 
мысли. 

Нужна ли, например, вся метафизика мира или ученая теоло
гия, чтобы излечить крестьян от их бесчисленных суеверий, от их 
глупой и прискорбной веры в привидения и дьявола? Для этого 
достаточно, чтобы страх не мешал им видеть и рассуждать. Если 
они научатся смотреть и размышлять, то всегда поймут, что так 
называемые привидения — это либо порождаемые темнотой обман
чивые видения, либо мошенничество; и от унизительных заблужде
ний и печальных падений духа их оградит только внутреннее 
моральное равновесие, а вовсе не рискованные размышления 
о сути вещей. 

И именно на укрепление этого внутреннего равновесия, на 
обучение людей умению пользоваться в узком кругу своей жизни 
всеми данными им от природы способностями должно быть направ
лено воспитание. 

Итак, люди будут учиться и получать знания не с чужого голо
са, не благодаря ложной силе слов, но путем непосредственного 
жизненного опыта и развития своих природных способностей. 
И я понимаю, что в одном отношении этот метод является осво
бождающим: он освобождает ум от предрассудков, от рутины, от 
ходячих мнений и неопределенных идей; ясный взгляд на вещи 
сам подвергает себя оценке и ставит себе границы, чтобы не дать 
ввести себя в заблуждение, порождаемое видениями, уводящими 
в даль; и в тех узких рамках, в которых действует человек, он 
обретает уверенность, ясность мысли и радость. Но сколь опасно 
отгораживаться таким образом даже от волнующих и дерзких 
предположений науки! Это значит отказаться от пьянящей ра
дости обладать вселенной или самих попыток овладеть ею. Как 
раз тогда, когда Песталоцци ограничивал возможности человека 
только дарованными ему природой и замыкал его в рамки скром-
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ного и простого круга его жизни, Гёте вынашивал в себе ужасные 
и возвышенные дерзания Фауста: 

«Какое зрелище, но увы! это всего лишь зрелище. Как мне 
объять тебя, о бесконечная природа?» 

Вот истинно человеческий голос, великий революционный 
клич, приводящий в волнение саму вселенную. Метод мышления 
и жизненная философия, проповедуемые Песталоцци, хотя они 
и направлены на пробуждение разума, поистине слишком рискуют 
оказаться консервативными: какой бы здравой ни была мысль 
человека, какое бы правильное применение ни давал он своему 
разуму и своим чувствам, как сможет он верно судить даже о своем 
непосредственном окружении, связанном с его существованием, 
если он не обладает хотя бы самыми скромными познаниями по 
истории мира и человечества? 

Жизненный уклад, социальные институты деревни опреде
ляются силами, бесконечно далеко выходящими за пределы самой 
деревни. Как различить, в чем институты эти искусственны или 
в чем они естественны, необходимы или случайны, вечны или 
преходящи, если не знать действительности в ее широком разви
тии, действительности, которая их породила и, быть может, 
завтра уничтожит? Человек не может быть уверен в том, что он 
гарантирован всегда, на все случаи жизни даже от самых нелепых 
суеверий, от веры в привидения и дьявольские наваждения, если 
у него нет иного средства защиты, кроме непосредственных ощуще
ний, которые могут его обмануть, или здравого смысла, который 
может ему изменить. Только ставший привычным широкий взгляд 
на мир и его законы может послужить гарантией против всяческих 
неожиданностей чувств и разума. 

Даже Руссо, советуя возврат к простоте и к природе, основы
вал свое учение на общей концепции истории; излагая в «Общест
венном договоре» свою хартию демократии и народного суверени
тета, он выходил за пределы круга непосредственных отношений, 
в котором кажется замкнутой повседневная жизнь людей, и рас
сматривал совокупность всех отношений, которые приводят к обра
зованию обширных обществ. 

В своем стремлении ограничить таким образом усилия просве
щения и развитие мысли Песталоцци оказывался на позициях 
той безграничной раздробленности, которая парализовала в Гер
мании всякое действие и всякий революционный дух. Но даже 
в том узком кругу, в который он замыкает каждого, Песталоцци 
ждет спасения и подъема благосостояния самих страждущих, 
угнетенных и эксплуатируемых не от их собственных действий. 
Нет, так же, как в более широком, государственном масштабе 
инициатива реформ должна исходить сверху, от короля или импе
ратора, Фридриха II или Иосифа II, так и в мелкой деревенской 
общине, которую Песталоцци считает, по-видимому, главным 
очагом морального и социального совершенствования, все должно 
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совершаться по благородной инициативе доброго сеньора и доброго 
хозяина. Эти идеи еще более притупляют революционное острие 
учения великого педагога. Но какое острое осознание нужды 
и несправедливости, какое страстное стремление к добру! Какая 
ненависть к нищете, беспорядку и угнетению! 

В соответствии со своим основным методом Песталоцци углуб
ляется в самые мельчайшие детали моральной и социальной 
действительности; горизонт, который он открывает нашему взору, 
необычайно узок, так как это всего-навсего простая деревня, 
но в ней кипит жизнь. Ах, как угнетены несчастные крестьяне! 
И какой деморализующий произвол тяготеет над ними! В деревне 
Бонна ль, по преступной небрежности местного сеньора, их угнетает 
и над ними издевается негодяй, сельский староста; он не только 
староста, но и владелец кабака и завлекает туда крестьян. Там 
они оставляют те гроши, какие у них еще остались после всяческих 
поборов и несчастий. Он толкает их и на то, чтобы они пили в кре
дит и делали долги. А когда крестьяне, опутанные долгами, оказы
ваются в лапах ростовщика, им приходит конец. Их жалкое 
имущество переходит в руки старосты. Тот, в случае надобности, 
когда он хочет ограбить крестьянина, который противится ему, 
набирает в подкупленной или терроризированной им деревне 
лжесвидетелей, и невнимательное правосудие сеньора (юнкера) 
отнимает у несчастного, обреченного на полное разорение 
крестьянина его поле, его корову или его луг. 

Восстает ли Песталоцци против этого всемогущего произвола 
сеньоров и сельских старост? Требует ли он демократической 
организации правосудия и народного управления общиной? Нет, 
он об этом ни секунды не помышляет. Добрый священник, добрый 
пастор Бонналя беспомощно сетует при виде этого зла. Он был 
не в состоянии повлиять ни на людей, ни на ход вещей. Суеверным 
и косным крестьянам он даже кажется подозрительным. 

Когда он им говорит, что не верит в появления дьявола, они 
боятся, как бы он не навлек на деревню месть дьявола. Когда у 
смертного ложа он не бормочет механически пустые молитвы, 
а стремится проникнуть в тайники души умирающего, узнать 
главное, что его тревожит, и успокоить его душу, они считают его 
либо неумелым, либо равнодушным, либо нечестивцем. Но он 
все же рассчитывает на тайную силу добра, которое сумеет про
ложить себе дорогу. 

И вот появляется новый наследник сеньориального поместья 
и всемогущества сеньора. У него возвышенный ум и добрая душа. 
Жена одного бедного издольщика, разоренного старостой в его 
кабаке, приходит к сеньору просить помощи. Тот возмущен. Один 
из крестьян, разоренных сельским старостой, как-то вечером 
напугал его своим появлением как раз в тот момент, когда негодяй 
переставлял межевой столб, чтобы присвоить себе часть общинных 
угодий. Сельский староста, пораженный внезапным появлением 
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человека, подумал, что его преследует дьявол. Обезумев от ужаса, 
он признается пастору в части своих преступлений. И таким путем 
сеньор узнает, что его дед в результате лжесвидетельства, под
строенного старостой, отобрал у бедной семьи луг, помогавший 
ей сводить концы с концами. Он в ужасе от зла, к какому может 
привести легкомыслие власть имущих. И с этого дня он посвящает 
себя служению общине. Он будет ее воспитателем и благодетелем. 
Прежде всего (я вкратце излагаю здесь содержание педагоги
ческого и социального романа «Лингард и Гертруда», написанного 
Песталоцци в 1780—1785 гг.14) сеньор созывает сельский сход. 
Он возвращает разоренному крестьянину отнятый у него луг, 
отстраняет злобного сельского старосту и назначает другого. 
Он заставляет того самого крестьянина, которого перепуганный 
староста принял за дьявола, рассказать собравшимся крестьянам 
мнимую историю с дьяволом и сельским старостой. И он задается 
целью осуществить раздел и оценку общинных угодий. У общины 
имеется обширное пастбище, которым пользуются только богатые 
крестьяне, поскольку скот, который туда выгоняют, принадлежит 
главным образом им. Для бедных крестьян было бы гораздо 
выгоднее разделить эту землю между крестьянскими дворами. 

Таким образом, мы видим, что из двух решений, между которы
ми в 1789 г. колеблются наказы французских крестьян — восста
новить ли общинные угодья или, напротив, разделить их, — 
Песталоцци склоняется ко второму. 

Но богатые крестьяне в романе «Лингард и Гертруда» проти
вятся разделу этих общинных угодий. В своем эгоизме они 
доходят до того, что устраивают нечто вроде заговора против 
помещика. Они воскрешают истории с появлением дьявола; они 
утверждают, что крестьянин, напугавший сельского старосту, 
был в сношениях с дьяволом и что дьявольским делом будет 
и раздел общинных земель. Однако сеньор, окруженный всей 
этой злобой себялюбивых ретроградов, продолжает свое дело. 

«Почти каждый вечер он выходил на общинное пастбище, 
которое хотел разделить. Он не успокоился, пока не осмотрел 
его все; исходил все болота и овраги. Наконец у подножья горы, 
на одном из самых пустынных участков пастбища, он обнаружил 
три мощных источника, окруженных густой и обильной расти
тельностью. Он сам определил уровень этих источников и обдумал 
способ, как равномерно распределить их благо... Так поступает 
отец, который в саду выбирает для своих детей гряды, где они 
смогут выращивать цветы и деревья... И он радовался за своего 
сына, еще лежащего в колыбели, и за всех его потомков и чувство
вал, что его дети —- дети отца небесного и что сад принадлежит 

14. Французский перевод этого про- л о ц ц и. Цит. соч., т. 1, М., 
изведения появился в 1783 г. [См. 1961.— Прим. ред.] 
русский перевод: И. Г. Π е с τ а -
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вовсе не ему; но он — отец, и его долг — отдать сыновьям все 
свое достояние и научить их пользоваться им. Так чувствовал 
Арнер. Слеза скатилась по его лицу, когда, сидя в вечерней прохла
де под могучим дубом у шумящего водопада, он познал обязан
ности и радости отца, восседающего на троне, и обязанности 
и радости отца в самой убогой хижине. Медленно повернулся он 
лицом к заходящему солнцу; его взор был обращен в небо, и сердце 
его устремилось к отцу всех людей. Тереза [его жена] встретила 
его в роще перед их домом, и вечер прошел в беседе о положении 
князя и дворянина. Последние слова, сказанные Арнером Терезе, 
были таковы: 

„Закон божий, касающийся князей и дворян, гласит, что их 
владения принадлежат не им; что они облечены властью князей 
и дворян только для того, чтобы даровать народу, охранять и 
совершенствовать в своих руках то, что они могут ему дать, и 
чтобы научить его, как пользоваться этими полученными дарами 
и как передать их детям и их потомкам"». 

Итак, Песталоцци утверждает, что улучшить условия жизни 
людей и смягчить страдания бедняков возможно посредством 
широкого социального патернализма власть имущих, являющего
ся отражением любви отца небесного. Но разве не отвечало бы 
больше достоинству людей, если бы спасение их исходило от них 
самих? Кроме того, если дворяне и князья не осознают своего 
отчего долга, если они, напротив, будут обирать и угнетать этих 
«детей», вверенных их попечению самим небом, то в чем гарантия 
и средство защиты для этих последних? Песталоцци ни на секунду 
не задает себе этого вопроса. И то, что великий педагог мог таким 
образом рассматривать все социальные и моральные проблемы, 
совершенно не касаясь идеи демократической революции, есть 
самый верный показатель вялости или полного отсутствия револю
ционного духа в Германии. Он возносит доброго сеньора над 
людьми, словно это божество, одновременно благостное и грозное. 

«Когда после долгих знойных дней земля и все растения жаждут 
влаги и на небе вдруг появляются грозовые тучи, то бедный 
крестьянин дрожит при виде этих застилающих небо туч; он 
забывает о жажде полей и об увядающих на выжженных полях 
растениях; он думает только об ударах грома, об опустошениях, 
причиняемых градом, о пожарах, вызываемых молнией, и о навод
нении; но небожитель не забывает ни о жажде нив, ни об увя
дающих на выжженной земле растениях, и ниспосланная им туча 
утоляет жажду полей бедняков, которые ночью при свете молний, 
под ударами грома в страхе глядят на гору, откуда надвигается 
гроза. Но утром бедняк видит, что его надежды на урожай удвои
лись, и склоняется, простирая руки, перед владыкой земли, 
ниспославшим тучу, столь напугавшую его. Это образ бедных 
людей, трепещущих перед своим сеньором, и образ Арнера, спе
шившего в Бонналъ, чтобы их утешить и помочь им». 
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И вот на сельском сходе, созванном по немецкому обычаю 
на площади под липами, доброму сеньору предстоит одолеть эго
истическое сопротивление богатых крестьян. Но у него есть против 
них средство: он установил, что в своих заявлениях, врученных 
старосте о количестве имеющегося у них сена и скота, они смо
шенничали. Они преуменьшили количество сена и преувеличили 
поголовье скота, чтобы в случае раздела получить больший участок; 
общинного пастбища. Арнер разбил их планы. Он сразу сместил 
двадцать сельских должностных лиц, назначенных прежним 
сеньором. Все они были богатыми крестьянами, теми, кого Песта
лоцци в пылу своего рода демагогического ожесточения называет 
«толстопузыми». Унизив «толстопузых», сеньор обращается к то
щим; должностных лиц деревни он выбирает из числа беднейших — 
из тех, кто еще накануне нищенствовал, выпрашивая кусок хлеба. 

Согласно обычаю, в тот момент, когда назначают новых руко
водителей общины, все крестьяне должны стоять с непокрытой 
головой; в шляпах остаются одни только руководители. Но у наз
наченных Арнером новых должностных лиц, привыкших под
ставлять свою несчастную непокрытую голову дождю и солнцу, 
не оказалось шляп. Но это не помеха! Их снабдят ими богатые: 
сеньор велит «толстопузым» передать свои широкополые удобные 
шляпы бедным крестьянам. Когда «толстопузые» возвратятся 
домой, они будут чувствовать себя настолько униженными, что 
даже не посмеют рассказать женам о нанесенной им обиде и,, 
рискуя наполнить деревню зловонным смрадом, бросят в огонь 
свои богатые шляпы, загрязненные минутным соприкосновением 
с омерзительной нищетой. 

Сеньор не только приступает к разделу; его тревожит и сквер
ная пища крестьян, питающихся главным образом картофелемт 
и он раздает им саженцы фруктовых деревьев из своих питомников, 
а также коз из своего стада, чтобы у каждой семьи были фрукты 
и молоко. По совету пастора в тот день, когда эти деревья начина
ют приносить первые плоды, он устраивает большое празд
нество. 

Но развитие промышленности ставит перед сеньором новые 
задачи. В деревне открывается бумагопрядильня. Предприятием 
этим руководит, правда, еще не богатый капиталист или крупный 
фабрикант. Хозяин фабрики — сам простой труженик, который 
живет вольготной и простой жизнью зажиточного крестьянина. 
Мужчины, женщины и дети изготовляют для него пряжу на дому. 
Этот хозяин прядильни, как и сеньор,— друг людей. Его и его 
жену тревожит и огорчает неурядица, которую на первых порах 
вносит в семьи новая промышленная жизнь. И они хотели бы, 
чтобы путем еженедельных удержаний из заработной платы 
и обязательных сбережений всем рабочим было обеспечено владе
ние небольшим домиком. Они хотели бы также, чтобы дети из 
рабочих семей получали достаточное образование. 
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«Посмотрите,— говорит помещику хозяин прядильни— за 
пятьдесят лет у нас все изменилось, и старая школьная система 
больше не пригодна для жителей нашей местности и не соответ
ствует существующим условиям. Прежде все было проще, и каждый 
только своим трудом зарабатывал кусок хлеба. При таком образе 
жизни людям почти не нужно было учиться в школе. У крестьянина 
своя школа, которой для него служат его хлев, его гумно, его лес 
и его поле; всюду, куда бы он ни пошел, он узнавал так много поучи
тельного, что школа была ему, так сказать, бесполезна. Но совсем 
иначе обстоит дело с детьми бумагопрядильщиков и со всеми 
людьми, зарабатывающими себе на хлеб трудом сидячим и одно
образным. Насколько я заметил, они находятся совершенно в таком 
же положении, как и живущие в городах простые люди, также 
зарабатывающие себе на хлеб трудом своих рук; и если они необра
зованны, если не удалось перевоспитать их натуру в более возвы
шенном духе, так сказать, если они не приучены к тому, чтобы 
постоянно откладывать какую-то часть каждого крейцера, попа
дающего в их руки, то бедные прядильщики, при всем своем жало
ванье и при том, что на него возможно приобрести, только растра
тят навсегда свои физические силы и уготовят себе жалкую ста
рость. И так как нельзя надеяться, сударь, что родители, сбив
шиеся с пути таким образом, смогут научить своих детей более 
упорядоченной жизни и большей предусмотрительности, то 
участью всех семей останется вечная нужда, пока будет продол
жаться работа бумагопрядильни; или же нужно, чтобы школа 
восполняла то, чему родители не научили детей, но что им, одна
ко, необходимо». 

Итак, по свидетельству Песталоцци, в середине XVIII в. про
мышленность начала проникать в жизнь немецкой деревни, ранее 
занимавшейся исключительно земледелием; и добрый сеньор и 
добрый пастор должны были прийти на помощь не только нуж
дающимся, угнетенным и эксплуатируемым крестьянам, но 
и зарождающемуся промышленному пролетариату, нищему и не
предусмотрительному. Потребность в школе выявляется особенно 
сильно с развитием промышленной жизни. Для крестьянина сама 
природа и прочные традиции производимой им постоянно разно
образной работы служат источником образования. Наоборот, 
однообразие, опустошающая человека монотонность промышлен
ной работы не оставляют бедному рабочему сил, чтобы он мог 
подняться хотя бы на минуту над тем, из чего состоит его текущая 
работа. Именно школа должна хоть немного расширить его гори
зонт. По правде говоря, как ни простодушны и как ни химеричны 
филантропические чаяния Песталоцци, предполагающего у силь
ных мира сего подобное участие к несчастным рабочим, все же 
нельзя остаться равнодушным к этому страстному стремлению 
возвысить и облагородить всех людей. Это кладезь моральною 
чувства, пренебречь которым было бы несправедливо. И сколь 
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прискорбно, что с самого зарождения промышленной жизни 
и возникновения мануфактур эта гуманная идея не смогла факти
чески защитить рабочих и их детей! 

Это не значит, однако, что деревенские дети, прежде чем моно
тонный промышленный труд подчинил себе деревню, жили идил
лической жизнью в своего рода раю на лоне природы. Нет, и тогда 
в убогой хижине бедного крестьянина дети росли чахлыми, исто
щенными нуждой, полуголодными, едва одетыми, хилыми, были 
праздными, вялыми и хворыми. Участие этих маленьких существ 
в промышленном труде могло бы стать благом и для них самих, 
а не только источником богатства для промышленности, если бы 
с самого начала их силы использовались разумно и человечно. 
Так, пребывание в доме доброй Гертруды, где они учатся прясть 
и окружены материнской заботой, является для них как бы физи
ческим возрождением. 

«Помещик, пастор и новый школьный учитель вошли в комнату 
Гертруды. В комнате было так тесно, что с трудом можно было 
пройти между прялок. Когда дверь открылась, Гертруда, не 
ожидавшая гостей, велела детям встать и дать места вошедшим. 
Но помещик остановил ее и, никому не дав двинуться с места, 
провел пастора и учителя вдоль стен к ее столу. 

Трудно себе представить, в какой восторг эта комната привела 
гостей. То, что они видели у Мейера [хозяина прядильни.— Ред.], 
казалось им пустяком в сравнении с этим. 

И это вполне естественно. Порядок и благосостояние в доме 
богача не производят такого впечатления. Невольно думаешь 
при этом, что другие не могут позволить себе подобного лишь 
потому, что у них не хватает денег. Но благополучие бедной 
хижины, показывающее, что все люди могли бы добиться того же, 
будь они приучены к порядку и хорошо воспитаны, производит 
громадное впечатление на добрую душу. 

Глазам вошедших представилась теперь комната, перепол
ненная бедными детьми, в обстановке полного благополучия. 

Помещику казалось, что он видит во сне картину — прообраз 
своего возрожденного, хорошо воспитанного народа, а острый 
взгляд учителя, как молния, перебегал от ребенка к ребенку, 
от руки к руке, от работы к работе, от глаз к глазам. 

Чем больше он видел, тем больше его волновала мысль: Гер
труде удалось совершить то, чего мы ищем,— школа, которую мы 
ищем, создана в ее доме. 

Некоторое время в доме царила глубокая тишина. Гости смот
рели и молчали. Эта тишина и знаки уважения, граничащие 
с благоговением, которые выразил Гертруде среди этой тишины 
школьный учитель, заставили сердце женщины сильнее забиться. 

А дети в это время бодро продолжали свою работу и смеющи
мися глазами поглядывали друг на друга. Они понимали, что 
господа пришли ради них и присматриваются к их работе. 
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Учитель посмотрел на пастора и хозяйку и спросил: 
— Всё это ваши дети, хозяйка? 
— Нет, не все мои,— ответила Гертруда и стала показывать 

ему, от прялки к прялке, своих ребят и детей Руди. 
— Поверите ли вы, господин учитель,— сказал пастор,— что 

дети Руди четыре недели тому назад еще не умели спрясть ни 
одной нитки? 

Учитель посмотрел на пастора и хозяйку и сказал; 
— Неужели это возможно? 
— Так оно и должно быть; ребенок в несколько недель может 

научиться хорошо прясть. Я знала детей, которые научились 
этому в два дня,— ответила Гертруда. 

— Не это удивляет меня в этой комнате,— сказал помещик,— 
а нечто другое. С тех пор как эта женщина взялась за детей Ру
ди, за какие-нибудь три-четыре недели они изменились до неузна
ваемости. Прежде на их лицах лежала печать смерти и нужды, 
а сейчас все это стерто, исчезло бесследно. 

Учитель спросил по-французски: 
— Но что она делает с детьми? 
— Одному богу известно,— сказал помещик. 
— Если вы даже целый день проведете здесь, вы ничего не

обыкновенного не заметите. Вам будет казаться, будто все, что 
она говорит и делает, могла бы сделать и любая другая женщина; 
и, конечно, самой простой крестьянке в деревне не придет в голо
ву, что то, что делается здесь, она не могла бы выполнить с таким 
же успехом. 

— Этого достаточно, чтобы еще больше возвысить ее в наших 
глазах,— сказал учитель и прибавил: — Искусство достигает 
своего совершенства тогда, когда его перестают замечать. Все 
великое и возвышенное так просто, что детям и шалунам кажется, 
будто они все это, и пожалуй, даже больше того, сами могли бы 
сделать. 

Когда господа заговорили меж собой по-французски, дети стали 
переглядываться и посмеиваться... 

Гертруда сделала им знак, и в комнате воцарилась тишина. 
Увидев на прялках книги, учитель спросил Гертруду, зачем 

они детям. 
— Как зачем? Они учатся по ним. 
— Но не тогда ведь, когда прядут? — спросил учитель. 
— Именно тогда,— ответила Гертруда. 
— Это я хотел бы видеть,— сказал учитель. 
— Да,— сказал помещик,— ты должна нам показать 

это. 
— Дети, возьмите свои книги и занимайтесь,— сказала Гер

труда. 
— Громко, как всегда? — спросили дети. 
— Да, громко, как ьсегда, но как следует! 
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Ребята быстро раскрыли книги; каждый отыскал страницу, 
отмеченную для него, и стал учить заданное ему на сегодня. 
И в то время, как глаза детей внимательно глядели в книгу, колеса 
прялок продолжали вертеться с той же быстротой. 

Учитель не мог отвести глаз от детей и попросил Гертруду 
показать ему все, что она проделывает с ними, все, чему она их 
учит. 

Она хотела было скромно уклониться от показа, считая все, 
что она делала, малозначащим и полагая, что господа в тысячу 
раз лучше нее все это знают. 

Но помещик присоединился к просьбе учителя. 
Тогда она приказала детям закрыть книги и стала разучивать 

с ними стихи. На этот раз это был отрывок из песни: 
Как чуден солнца мягкий свет, 
Зажженный на небе высоком! 
Как нежный блеск его лучей 
Отраду сердцу, радость шлет! 

В третьем отрывке, который они разучивали, говорилось: 
«Теперь солнце зашло. Так же по знаку властелина солнца мерк
нет могущество и величие человека, и его блеск превращается 
в прах и мрак»»*. 

Увы! Но где же гарантия того, что дело пойдет именно так 
и что дети, обучаясь труду, будут окружены материнской лаской? 
Возможно, что в этот первый период зарождения современной 
промышленности, когда мастерская была лишь несколько раз
росшейся семьей, нашлись бы добрые души, вроде Гертруды, 
которые смягчили для детей бедняков тернистые тропы труда. 
И несомненно, можно было щадить и даже укреплять здоровье 
и жизнерадостность этих юных существ, не снижая производи
тельной способности детского труда и не нанося ущерба росту 
и накоплению капитала, необходимого для крупного произ
водства. Но опять-таки, где гарантия этого? Где контролируемая 
народом власть, которая могла бы радеть о народе? Вскоре для 
детей, задавленных промышленным трудом, подлинным «властели
ном солнца» станет сам капитал. И он скроет от них солнце; он 
заставит их изнемогать и чахнуть от долгой непосильной и беспро
светной работы, и вскоре все сияние детства действительно превра
тится для них в прах и мрак. Но в этот неопределенный и смутный 
период жизни Германии, когда в условиях еще невредимого фео
дального порядка едва начинают зарождаться промышленные 
силы, Песталоцци поручает заботу о рабочих, как и о крестьянах, 
суверенному сеньору. Его мысль о возрождении человечества 
не выходит за эти рамки. Но как же быть, если сеньор — человек 

См.: И. Г. П е с т а л о ц ц и . ведения. Т. 1, «Лингарди Герт-
Избранные педагогические произ- руда». М., 1961, с. 498—501. 
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злой, если он груб и эгоистичен? Если, вместо того чтобы разда
вать крестьянам деревья из своих питомников и поровну делить 
между ними общинные угодья, он, напротив, сам захватит их 
и присвоит себе, как это делали в Европе в XVIII в. очень многие 
дворяне, где найти тогда управу? А если дворянчик вместо того, 
чтобы учить детей бедноты, работающих на прядильнях, станет, 
подобно многим мелким деспотам, опасаться, как бы эти зачатки 
просвещения и в самом деле не пробудили в униженных гордость, 
которая в народе зажжет луч надежды, погашенный эгоизмом 
аристократии? Внушает подозрения даже этот вид феодальной 
демагогии сеньора, унижающего зажиточных крестьян, «толсто
пузых», и пекущегося о бедноте, о бродягах и нищих. Не эти 
неимущие и несчастные могли предпринять попытку добиться 
свободы. Отнюдь не они могли вступить в борьбу против импера
торского, королевского или княжеского абсолютизма и против 
угнетения и эксплуатации со стороны дворянства. Они могли, 
напротив, легко превратиться в нищую клиентелу, возбуждаемую 
сеньором против зажиточных крестьян, стремящихся объединиться 
и добиться освобождения. Именно к такой тактике прибегали 
порой сеньоры во Франции, когда накануне 1789 г., желая обеспе
чить себе некоторую популярность в своих приходах, они защища
ли право бедных крестьян собирать колосья после жатвы (право 
гланажа) против собственнической расчетливости зажиточных 
земледельцев. Когда помещик высмеял и унизил этих крестьян, 
несомненно, настроенных эгоистически, но единственно способных 
хоть на какое-то сопротивление и действие, когда он заставил их 
снять шляпы, чтобы надеть их на головы нищих и оборванцев, 
то могло бы показаться, что он сделал довольно большой шаг 
вперед на пути социального равенства. На самом же деле он унич
тожил всякую возможность к предъявлению требований и к рево
люции. И когда помещик, покончив с дневными делами, обратил 
свое сияющее лицо к сияющему солнцу, то он действительно был 
властелином, и притом единоличным. В эти годы, непосредственно 
предшествовавшие Французской революции, потенциальный рево
люционный дух в Германии был настолько незначителен, что 
даже благородный Песталоцци, с его великодушным сердцем 
и широтой ума, мог спуститься в самые низы социальной жизни 
и ознакомиться со всеми ее бедствиями, и ни минуты не помыслить 
о создании какого-либо справедливого политического устройства, 
которое действительно защищало бы интересы слабых. 

МЫСЛЬ ЛЕССИНГА 

Но чаще всего великие немецкие мыслители витают в более 
высоких сферах, чем социальный мир, или по меньшей мере парят 
над современностью. Словно немецкая мысль сама отказывается 
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искать точки приложения, в которых она могла бы соприкоснуться 
с действительностью. Можно ли представить себе что-либо более 
смелое и прекрасное, чем мысль Лессинга? 15 Но она настолько 
уверилась в идее вечности, что не проявляет ни малейшего нетер-1 

пения, чтобы осуществиться в текущем столетии. Как о том сви
детельствует написанный Лессингом в 1780 г. знаменитый труд 
«Воспитание рода человеческого», он видит в ряде религий, через 
которые проходил человеческий дух в ходе своего развития, раз
личные стадии медленного коллективного воспитания челове
чества 1в. Религия является для рода человеческого тем же, чем 
воспитание для индивида 17. И так же, как воспитание должно 
находиться в соответствии со способностями индивида, так и 
каждая религия, будучи средством всеобщего воспитания, приспо
соблялась в течение веков к способностям человеческого рода. 
Это систематическое применение ко всему прошлому развитию 
человеческого духа метода истолкования, примененного Спинозой 
к Библии и иудаизму в его «Богословско-политическом тракта
те» 18. Этот смелый метод не отрицает прямо ни одной религии, 
но признает за всеми религиями, включая христианскую, лишь 
временное и историческое значение, воспитательную и символи
ческую ценность. По мере развития человечества меняются и мето
ды, пригодные для его воспитания, а потому, когда человечество 
достигнет более высокого уровня развития, чем в эпоху христиан
ства, на смену христианству придет более возвышенная религия. 
Христианство одержало верх над иудаизмом, открыв людям 
идею личного бессмертия, о которой плотский и ограниченный 
иудаизм не имел понятия. Но христианство соответствует более 
низкой ступени развития ввиду понимания им идеи, бессмертия 
как средства вознаграждения или наказания, как воздаяния за 
добродетели или порок. Более возвышенная религия появится 
тогда, когда люди будут способны проявлять добродетель ради 

15. О Лессинге см. выше, гл. I, поступательное совершенствова-
прим. 2. [О Лессинге см.: «Исто- ние рода человеческого путем 
рия немецкой литературы», т. 2, постоянных усилий над самим 
М., 1963, с. 121—159; Г. Φ ρ и д - собой. Эта эволюция человечест-
л е ндер. Лессинг. Очерк творче- ва находит выражение в духов-
ства. М., ГИХЛ, 1957; Г. Э. Л е с- ном росте и воспитании каждого 
с и н г. Избранные произведе- человека; но так же, как воспита
ния. М., 1953.— Прим. ред.] ние влияет на развитие каждого 

16. В «Воспитании рода человечес- индивида, так и провидение игра-
кого» Лессинг вновь возвращает- ет роль наставника. Книга эта 
ся к самому главному для него содержит сто параграфов под 
вопросу. Какую веру придавать номерами. 
Священному писанию? Как согла- 17. § J. «Откровение является для 
совать сказанное в Библии с человеческого рода тем же, чем 
требованиями морали и совести воспитание для индивида», 
и с критическим анализом? Его 18. «Tractatus theologicopoliticus» 
философия истории станет позд- / был написан в 1665—1670 гг. 
нее философией истории Гердера: 
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нее самой, а не из страха кары или в надежде на награду на небе
сах; и только тогда духовному взору человечества откроется 
и более чистая и бескорыстная идея бессмертия. Путем таинствен
ного переселения душ — закона коего Лессинг не изложил ясно,— 
души людей возродятся в новой форме только для того, чтобы 
обновиться и усовершенствоваться, вновь прийти в сопри
косновение с действительностью и расширить свое познание 
мира 19. 

Несмотря на мистическую оболочку, которая приводит в заме
шательство несколько ограниченный французский ум, это ут
верждение преисполнено революционного дерзновения. Это ут
верждение вечного владычества свободного разума над вселенной. 
С силой брошенная в мир, теория эта, революционизируя всю 
систему идей, могла бы революционизировать и всю политическую 
и социальную системы. Ибо, если человеческая личность, находя
щая в себе самой и награду, и наказание и способная к бесконеч
ным возрождениям, для которых она одна служит образцом 
и целью, тем самым, в сущности, полностью освобождается от 
идеи бога, полностью и навеки, то неужели она стала бы терпеть 
в период ее существования на земле тиранию более мелких власти
телей? Там, где Меринг, с его упрощенным экономическим и узко
материалистическим подходом к человеческой мысли, видит лишь 
отражение того, что он называет «немецким убожеством», я, наобо
рот, вижу поразительное дерзновение мысли, стремящейся к 
абсолютной свободе20. Но не окажутся ли слишком долгими 
периоды мрака между этими возрождениями и пробуждениями 
духа? 

«Не слишком ли много времени я потеряю? Потеряю? К чему 
мне тревожиться об этом? Разве мне не принадлежит вся веч
ность?» 21 

В тот момент это могло бы послужить девизом для всех самых 
изумительных дерзаний великих немецких мыслителей: «К чему 
мне стремиться к преходящему и немедленному осуществлению? 
Разве мне не принадлежит вечность?» А так как в действительном 
течении времени наибольшее сходство с вечностью имеет медлен
ная, почти неощутимая эволюция, когда невозможно точно разли
чить как появление новой силы, так и окончательное завершение 
предшествовавшего ей движения, то именно в этой кажущейся 
почти неподвижной форме движения Лессинг мыслит себе самый 
смелый прогресс: «Следуй своим незаметным путем, о вечное Про
видение! Но не дай мне усомниться в тебе из-за этого неощутимого 
движения вперед! Не дай мне усомниться в тебе, даже если мне 
на мгновение и покажется, что движение твое направлено вспять! 
Ведь кратчайший путь вовсе не всегда самый прямой!» 22 

Так, кривыми, извилистыми путями по бесконечным кругам 
движется немецкая мысль к своей величественной цели — овладе
нию вселенной высшей силой разума. Но как же эта геометрия 
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кривых мало благоприятна для прямого порыва революции! Как 
трудно будет сопоставить прямолинейное развитие французской 
революционной мысли и это уклоняющееся и извилистое развитие 
немецкой революционной мысли! 

В своих диалогах о франкмасонах, написанных в 1778 г., Лес
синг высказывает замечательную идею 23— идею будущего един
ства человечества, достигнутого благодаря всеобщей терпимости 
и всеобщему миру. В жизни человечества наблюдаются печальные 
парадоксы. Так, религии созданы для того, чтобы связывать 
людей, т. е. объединять их. Между тем эти религии, противо
действуя одна другой, отвергая одна другую, приписывая себе 
монопольное обладание истиной, превращаются в источник раздо
ров и ненависти. Но все это кончится, когда люди убедятся в том, 
что все религии, все верования одинаково хороши, если только 
они побуждают к добру, к согласию, к милосердию. Точно так же 

19. § 97. «Почему бы мне, при другом 
существовании, не познать всех 
ступеней, когда люди получали 
могущественную поддержку в на
дежде на награду на небесах?» 

20. Ф. Меринг отвечает Жоресу в 
своей статье «Pour le roi de Prus
se» (p. 396): «Я не вывожу труда 
«Воспитание рода человеческого» 
из «немецкого убожества»; на
оборот, я говорю, что высшей 
точкой «этого поучительного эс
се» отнюдь не является гипотеза 
о переселении душ, появляющая
ся в его конце; и только эта 
«фантастическая перспектива», 
по моему мнению, и объясняется 
«немецким убожеством», в том 
смысле, что человек столь жизне
любивый, такой противник вся
кой идеи бессмертия, каким был 
Лессинг, был доведен тяжким 
бременем ужасных условий, в ка
ких он жил, особенно в послед
ние годы, до того, что смог вооб
разить себе «лучшее будущее» 
только в виде переселения душ. 
Впрочем, я рассматриваю «Вос
питание рода человеческого» как 
попытку показать историческую 
неизбежность упадка религий, 
разоблачаемых самим их истори
ческим оправданием...». 

21 . § 100. 
22 . § 91. См. также § 70. «Бог позво

ляет, чтобы простые истины, до
ступные разуму, какое-то время 

преподносились через открове
ние ради более быстрого их рас
пространения и прочного усвое
ния». Рациональная религия, о 
которой мечтает Лессинг, не 
является естественной религией 
философов; это, скорее, религия, 
которая выходит за пределы от
кровения, поглощая его в себе. 

23. «Эрнст и Фальк. Диалоги о масо
нах». Основное положение сводит
ся к тому, что у истоков всякого 
социального сообщества стоит че
ловек, ибо именно для него госу
дарство и было создано; сумма 
индивидуального счастья всех его 
членов составляет счастье обще
ства. Из этого следует, что госу
дарство есть неизбежное зло, 
создающее вследствие разделе
ния человечества серьезные не
удобства. Поэтому нужно, чтобы 
над государствами существовало 
общество людей «свободных от 
предрассудков», дабы было «ме
сто, где патриотизм перестает 
быть добродетелью». Именно иде
альное франкмасонство, основан
ное не на узах принуждения, но 
на всеобщем сочувствии, создаст 
то гуманистическое государство, 
где будут уничтожены «все раз
личия, вызывающие отчуждение 
между людьми», где все будут 
взаимно просвещать друг друга, 
чтобы воплотить в жизнь подлин
ную человечность. 
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и человечество состоит из огромного числа людей, которых невоз
можно объединить в единую нацию. Следовательно, нужно, чтобы 
оно состояло из отдельных государств; а назначение этих госу
дарств — объединять людей. Но государства эти противостоят 
одно другому, не доверяют друг другу и тоже превращаются 
в источник разъединения и войны. Когда встречаются вместе 
немец, англичанин и француз, то в действительности это встреча 
не просто людей, которые являются носителями именно человеч
ности и признают ее взаимно. Нет, даже не успев еще вступить 
в разговор и выяснить, каковы их интересы, они уже не доверяют 
друг другу. В них чувствуется национальная обособленности 
подрывающая единство человеческого рода. И долг высоких 
и великих умов, к какой бы нации они ни принадлежали, беспре
станно восстанавливать это единство человечества, которому не
прерывно угрожает опасность. Да, это достойный восхищения 
взгляд, возвышенный интернационализм сознания и ума. На 
ведь идеального общения умов недостаточно, чтобы предотвра
тить или хотя бы смягчить ужасное столкновение страстей и нена
висть между народами и расами. Каким образом, с помощью какой 
практической организации надеется Лессинг обеспечить это дей
ственное и умиротворяющее общение между мыслителями разных 
народов? По-видимому, он имел в виду франкмасонство. Действи
тельно, в 1771 г. он вступил в гамбургскую ложу «Трех золотых 
роз». Любопытно, что свои диалоги 24 он даже посвятил герцогу 
Фердинанду Брауншвейгскому, бывшему тогда великим магистром 
немецких лож,— тому самому герцогу Брауншвейгскому, который 
позднее подпишет, нехотя, достопамятный манифест против рево
люционной Франции. Кто знает, не угнетало ли его воспоминание 
о великой гуманной идее Лессинга во время его медленного 
и печального похода через опустошенную Шампань? 

Но франкмасонство было для Лессинга только символом. Он 
недолго питал надежду, если вообще питал ее, что оно в своей 
тогдашней форме действительно превратится в орган всеобщего 
объединения человечества, в движущую силу всеобщего мира. 
И Лессинг очень скоро почувствовал отвращение к ребячливым 
и бесплодным «поискам в области магии, к играм в микрокосм 
и к рассуждениям о всеобщем пожаре», которым предавались 
ложи, увлеченные идеями иллюминатов и оккультными науками. 
Говоря о франкмасонстве, он'проето искал конкретного наименова
ния для обозначения того интернационального сообщества высоких 
и свободных умов, которое должно было всегда стоять выше на
циональных предрассудков и искоренять их. Именно в этом смысле 
он и взывает к «невидимой ложе» и «вечному франкмасонству»; 
но каждому ясно, что, если его идея и достигает замечательной 
широты, она тем самым лишается всех реальных средств для 
своего осуществления и приложения. И Лессинг вновь возлагает 
свои возвышенные упования на почти незаметный прогресс г 
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совершающийся в веках, на постепенное приближение челове
чества к его идеальной судьбе. 

Он, по-видимому, даже отвергает всякую мысль о прямом дей
ствии, о всякой подлинной национальной реформе в ближайшем 
будущем. 

«Эрнст: Итак, судя по твоим словам, я представляю себе франк
масонов людьми, которые борются против зол, неизбежно порож
даемых государством 2б. 

Фальк: Во всяком случае, такая мысль не может вызвать у 
франкмасонов никаких возражений. Храни ее, но не истолковывай 
превратно и не примешивай к ней посторонних элементов. Зла 
неизбежно порождается государством вообще, а не каким-либа 
определенным государством. Речь идет отнюдь не о зле, котороег 
принимая во внимание частное устройство какого-нибудь госу
дарства, неизбежно проистекает из этой организации. Никакога 
отношения к этому франкмасон не имеет, во всяком случае как 
франкмасон. 

24. «Его превосходительству герцогу 
Фердинанду... И я также был 
у источника истины и черпал из 
него. Докуда я смог дойти, может 
судить только тот, кто даст мне, 
надеюсь, позволение пойти еще 
дальше. Уже давно народ желал 
бы пить из этого источника; на
род жаждет». 

Это единственное посвящение 
в произведении Лессинга. Ф. Ме-
ринг (статья «Pour le roi de Prus
se», p. 394) упрекает Жореса 
в повторении басни некоторых 
предвзятых историков, согласно 
которой посвящение относится 
к герцогу Карлу Вильгельму 
Фердинанду, автору знаменитого 
«Манифеста», а не к герцогу 
Фердинанду (1721—1791) — ве
ликому магистру масонских лож 
Северной Германии. Меринг уже 
опроверг эту легенду в примеча
нии к «Легенде о Лессинге». Ме
ринг, вне всякого сомнения, 
прав. «Лессинг посвятил свои 
«Диалоги масонов» не правивше
му герцогу Карлу Вильгельму 
Фердинанду, но удельному гер
цогу Фердинанду, не племянни
ку, а дяде, не побежденному под 
Вальми и под Иеной, но победи
телю под Крефельдом и под 
Минденом, не фавориту Фридри
ха II, но открытому противнику 
деспотизма Фридриха, не жал

кому человеку, продававшему 
своих подданных Англии в каче
стве пушечного мяса для войны 
против американских повстан
цев, но честному солдату, от
казавшемуся принять командова
ние в войне против американс
ких повстанцев, предложенное 
ему английским правительст
вом»... 

25. Третий диалог. Лессинг осужда
ет самый государственный орга
низм, стремящийся навязать лю
дям, в ущерб индивидуальному 
мышлению, ненавистное система
тическое единообразие. Он восста
ет против удушающей атмосферы 
германского мелкодержавного 
государства, изобличая его гнет 
над умами. Но из этой критики 
он не делает никакого заключе
ния в демократическом духе: он 
далек от мысли противопоставить 
патриархальному абсолютизму 
концепцию государства, покоя
щегося на суверенитете народа. 
Более того, он находит прежде
временной всякую попытку пре
образования политического ста
туса Германии, прежде чем будет 
завершено духовное и моральное 
преобразование нации. Он опре
деляет форму человеческого со
общества, которое будет осущест
вимо лишь благодаря немногим 
возвышенным умам. 
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Заботу смягчить и излечить это зло он предоставляет гражда
нину, который за это берется сообразно со своими взглядами и 
энергией, на свой страх и риск. Деятельность франкмасона касает
ся зол другого рода и другого, более возвышенного, порядка. 

Эрнст: Я прекрасно понял. Не тех зол, которые вызывает 
недовольство гражданина, а тех зол, которые гнетут даже самого 
счастливого гражданина. 

Фальк: Правильно. Так, значит, по-твоему, франкмасоны 
борются против этих зол? Да.— Это сказано несколько сильно. 
Бороться против этих зол! Конечно, чтобы искоренить их совсем? 
Но ведь это невозможно. Ибо вместе с ними было бы уничтожено 
и само государство. К тому же зло это не может стать сразу оче
видным для тех, кто не имеет еще о нем никакого понятия. Только 
мало-помалу, начав издалека, можно пробудить в каждом это 
чувство, благоприятствовать его зарождению, а затем распростра
нять и культивировать его; едва ли такую медленную и трудную 
работу можно назвать этим несколько суровым словом «бороться»! 
Понимаешь ли ты теперь, почему я говорил, что, даже если бы 
деятельность франкмасонов была беспрестанной, прошли бы века, 
прежде чем можно было бы сказать: „Они достигли этого"»! 

Итак, в этот период немецкая мысль находит удовлетворение 
Б том, чтобы до бесконечности раскрывать безмолвные горизонты. 
Это совсем не то, что некоторые вульгарные умы так часто назы
вают «немецкой неясностью», или «немецким туманом». Напротив, 
эта идея поразительно ясная; но сильный и здоровый росток 
медленно развивается бесконечно долгое время. Настоящее едва 
различимо в процессе неощутимого и мощного движения вперед 
времени и вещей. Под сенью медленно растущего дерева, где 
происходит их вторая беседа, Эрнст и Фальк некоторое время 
наблюдают жизнь муравейника, полную движения2в. 

«— Какая активность и в то же время какой порядок! Каждый 
что-нибудь несет, тащит или толкает и ни один не мешает друго
му. Погляди скорее, как они помогают друг другу. 

— Муравьи, как и пчелы, живут обществом. 
— Это общество тем более замечательно, что среди них нет 

никого, кто бы удерживал их вместе или управлял ими. 
— Надо, следовательно, чтобы порядок существовал без уп

равления. 
— Когда каждый умеет управлять сам собой, почему бы и нет? 
— Вот если бы так когда-нибудь было у людей? 
— Это очень трудно. 
— Несомненно. 
— А жаль!» 
Так они прислушиваются к сокровенным советам природы 

и усматривают безграничные возможности, но в процессе бесконеч
ной эволюции. Всякое проявление нетерпения, всякое резкое 
действие было бы преступно и губительно. 
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«— Не тревожься. Франкмасон спокойно ждет восхода солнца 
и не гасит светильников, пока они хотят и могут гореть; но пога
сить светильники, а когда они уже погашены, спохватиться, что 
надо вновь зажечь огарки или даже новые факелы,— это не дело 
франкмасона! 

— Я тоже думаю так. 
— То, что покупается ценою крови, не стоит и капли крови». 
Как уже предчувствуется драма мысли, которой предстоит 

при столкновении с Французской революцией воздействовать на 
сознание немцев, таким образом подготовленное великими мысли
телями Германии! Загорающаяся на горизонте революция — 
разве это не восходящее солнце? Или это пламя нетерпения и гне
ва, отблеск пожара, создающий лишь иллюзию утренней зари? 

Все будет: у одних воодушевление, у других смятение, неуве
ренность. Какая радость, если природа, озаряя наконец лучами 
света долгий путь, пройденный во тьме, действительно заставит 
взойти солнце свободы и справедливости! Но каково будет разоча
рование, если этот свет окажется обманчивым! И даже если свет 
этот будет истинным, если действительно занимается день, то 
какой грустью, быть может, наполнит это умы, подготовленные 
к восприятию глубоких и тихих радостей бесконечного ожидания 
лучше, чем к ясным и грубым радостям действия! Не всегда без 
сожаления погасят они свои светильники ожидания, побледневшие 
при ярком свете утра. 

МЫСЛЬ КАНТА 

Однако если обратиться к Канту 27, то его проницательный 
взгляд сумел охватить все движение человечества с удивительной 
ясностью и четкостью, его энтузиазм значителен, терпелив и си
лен. Он соединил самый высокий моральный идеализм с тем, что 
можно назвать реализмом или наиболее точным историческим 
натурализмом. Возможно ли создать науку о развитии челове
чества, историю человечества? Да, возможно, ибо закон челове
ческого мышления состоит в приведении в систему даже беспоряд
ка и хаоса бесчисленных и запутанных фактов; и если природа 
в своих неорганических и органических явлениях подчиняется 
этой потребности разума, то почему бы ей не подчиниться этой 
потребности и в области социальных явлений, в области челове
ческой деятельности? К тому же, сколь бы сокровенны ни были 
мотивы человеческих действий и каких бы метафизических взгля
дов ни придерживались на свободу человека, все многообразные 
поступки, в которых проявляется человеческая воля, подчинены 

26. Второй диалог. 
27. О Канте см. выше, гл.1, прим. 3. 

[См.: В. Ф. А с м у с. Иммануил 

Кант. М., 1973; «Философия Кан
та и современность». М., 1974.— 
Прим. ред.] 
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определенным законам. Статистика браков, рождений и всех 
волевых актов свидетельствует о постоянстве и известной связи 
причин и следствий, т. е. о скрытом наличии закономерности 
даже в кажущемся хаосе общественных явлений. 

Поэтому теоретически нет ничего невозможного в том, чтобы 
построить систему развития человеческого общества и открыть 
общие, основные законы этого развития, подобно тому как Кеплер 
и Ньютон открыли законы движения планет. Практически здесь 
существует одно величайшее затруднение; ибо человечество нахо
дится в некотором роде в переходном состоянии. «Люди уже пере
стали действовать под влиянием одного инстинкта, подобно живот
ным, но в целом они не действуют еще и по заранее намеченному 
плану, как должны были бы действовать граждане мира, пови
нующиеся одному только разуму». Таким образом, в человеческой 
жизни, в жизни общества не наблюдается ни постоянства грубого 
инстинкта, ни высшего постоянства разума. Коллективная жизнь 
человечества, если приложить к мысли Канта слова Паскаля, 
представляет собой неопределенную и неясную «среду», где меха
нические действия и противодействия слепых сил и инстинктивных 
страстей перемешаны с проблесками идей и иногда как бы упоря
дочены смутными линиями полуосознанного плана. 

Когда Маркс позднее скажет, что человечество находится 
еще на стадии своей «предыстории», так как над ним господствуют 
производственные отношения, вместо того чтобы оно господство
вало над ними, и так как оно еще не взяло в свои руки сознатель
ного управления бессознательными социальными силами, то это 
будет своеобразным применением великой идеи Канта. Но в этой 
неопределенности, в этой неустойчивости и смешении два положе
ния остаются несомненными. Первое состоит в том, что природа, 
познанная человеческим разумом, не может в конечном счете 
не привести в развитии социальной жизни к победе разума. Но 
разум, в котором и посредством которого всякая свобода подчи
няется общему правилу, тем самым согласует эти свободы между 
собой. И поскольку совершенное гражданское общество — это 
такое общество, в котором свободы достигли наивысшей ступени 
непринужденных и в то же время согласованных действий, то 
высшей целью природы на протяжении всей жизни беспокойного 
человечества и является установление идеального гражданского 
общества. В этом своем убеждении в конечном объединении разу
ма, свободы и социального развития Кант проявляет свой благо
родный идеализм. Но какое конкретное и почти грубое чувство 
действительности! Ибо к этой идеальной цели человек поднимается 
из глубин животного состояния; вначале он, в сущности, живот
ное, и действующие в нем силы — животные, инстинктивные, 
слепые силы; лишь в дальнейшем они регулируются воздействием 
бесчисленных столкновений, в которых постепенно иссякает их 
антагонизм. В пределах своей индивидуальной жизни человек 
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не может выявить всю свою природу, и многие заложенные в нем 
задатки погибают. В постоянной борьбе, на которую он осужден, 
он не всегда умеет обратить себе на пользу суровые уроки действи
тельности. Он приходит либо в раздражение, либо в уныние. 

Только на протяжении долгой жизни рода человеческого при
рода может создать человечество, развернуть и довести до зре
лости все заложенные в нем задатки, все его неясные и неисполь
зованные возможности. Суров метод, посредством которого приро
да развивает человечество, заставляет его выявить все свои способ
ности. Тщетно порой охватывает сердца людей тайное желание 
мира, умеренности, простоты — предчувствие будущего состояния 
человечества. Безжалостная природа не дает отдыха людям. С по
мощью таких непременных возбудителей, как корыстолюбие, 
честолюбие, гордость, беспокойство, она возбуждает и воспламе
няет людей, и толкает их на все новые и новые усилия, на все более 
и более ожесточенные столкновения с другими людьми и вещами, 
и таким образом подготовляет живую и полную гармонию, кото
рая будет не ленивым равновесием инертных сил, а конечным 
согласием активных и пламенных сил. Постепенно силы эти изжи
вут — путем непрерывных столкновений и длительной войны 
на измор — свои антагонистические элементы и развернутся, 
достигнув одновременно могущества и порядка. 

Как мы видим, это не идиллическое и наивное ожидание цар
ства мира. Это не простодушная вера в конечное торжество кро
тости и в добровольное осуществление всеобщего добра. Это глубо
ко реалистический оптимизм, поскольку осуществление в природе 
требований разума явится, так сказать, неизбежным механическим 
результатом столкновения сил. Разум наконец восторжествует 
над механизмом инстинктов и страстей, но посредством того же 
механизма. Долгие периоды истории дают с самого начала тому 
некоторые гарантии, оставляют кое-какие элементы человечности, 
а поскольку поколения могут передавать одно другому эти частич
ные достижения человечности, свободы и мира, то несомненно,, 
что и грубая эволюция социального мира неминуемо ведет к гар
монии. 

Задача истинной философии истории состоит в том, чтобы сле
дить за накоплением этого достояния человечества и от эпохи 
к эпохе составлять его опись. Устраняя мало-помалу бесчисленные 
антагонизмы, составляющие самую основу социальной жизни, 
природа трудится над уничтожением главного антагонизма, зало
женного в каждой человеческой личности и составляющего одно
временно как ее силу, так и мучение. Этот основной антагонизм 
Кант определяет кратким выражением, что человеческая личность 
обладает несоциальной социальностью. Если человек одинок, та 
он вскоре начинает этим тяготиться или же одиночество пугает 
его. Он спешит найти других людей и присоединиться к ним, 
с тем чтобы либо лучше защитить себя от окружающих опасностей* 
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либо увеличить свою силу путем совместных действий с другими 
людьми, либо заполнить различными волнениями общественной 
жизни странную пустоту своей жизни. 

Но едва человек, побуждаемый этим непреодолимым инстинк
том социальности, присоединился к другим людям и действитель
но объединился с ними, как он начинает испытывать противопо
ложную потребность вновь обрести свое одиночество. Он ревностно 
стремится отстоять свою индивидуальную свободу и даже свои 
лрихоти. Он старается подчинить своей воле волю других людей, 
и этим деспотизмом, допускающим существование только одной 
воли, он, по меткому выражению Спинозы, осуществляет пара
докс — превращает само общественное состояние в изолирован
ное. Эти две противоположные, но неразделимые силы — социаль
ность и несоциальность — будут резко сталкиваться как в со
циальном мире, так и в каждом индивиде, пока природа не создаст 
общества, в котором все виды свобод смогут проявляться и осу
ществляться в полной гармонии. 

В XVIII же веке, в 1784 и 1785 гг., т. е. в те годы, когда Кант 
пишет некоторые из своих наиболее сильных социологических 
этюдов 28, до этого состояния равновесия свобод было еще весьма 
далеко. Прежде всего, внутри каждого государства существовало 
такое противоречие страстей и интересов, что принудительная 
власть была еще необходима, чтобы могла существовать сама 
общественная жизнь. Но отныне — и именно в этом проявляется 
в трудах Канта великий освободительный дух XVIII в.— каждому 
человеку должна быть обеспечена абсолютная свобода мысли. 
Такая свобода не освобождает людей от обязанности считаться 
€ политическим и социальным механизмом, с механизмами иерар
хии и принуждения, все еще образующими жесткие социальные 
узы. Даже свободная критика разума должна касаться полити
ческих институтов более сдержанно и осторожно, чем религиозных 
верований, так как все религиозные верования — дело внутрен
него порядка; они столь сильно переплетаются с жизнью совести 
и мысли, что, если бы мысль не была совершенно свободна в рели
гиозных вопросах, ей бы угрожало рабство в самом ее средоточии. 

Мало-помалу свобода критики и разума окажет влияние на 
сами политические институты и на волю государей. Таким обра
зом, Кант сочетает глубоко консервативное чувство с револю
ционными надеждами на всеобщее политическое и социальное 
освобождение путем внутренней работы свободной мысли. В своем 
замечательном труде, написанном в 1784 г., «Ответ на вопрос: 
Что такое просвещение?», он утверждает право свободной мысли. 
Именно способность самостоятельно мыслить и хотеть является, 
по его мнению, характерной особенностью человека. Всякая 
мысль, находящаяся под опекой,— мысль несовершеннолетнего. 

«Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим 
рассудком без руководства со стороны другого человека. Несовер-



Мысль Канта 101 

шеннолетие по сооственной вине — это такое, причина которого 
заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости 
и мужества пользоваться им без руководства со стороны другого 
человека. Sapere aude — имей мужество пользоваться собствен
ным умом! — таков, следовательно, девиз просвещения. 

Леность и трусость — вот причины того, что столь большая 
часть людей, которых природа уже давно освободила от чужого 
руководства, все же охотно остаются на всю жизнь несовершенно
летними. По этим же причинам другие люди так легко присваива
ют себе право быть их опекунами. Ведь так удобно быть несовер
шеннолетним! Если у меня есть книга, мыслящая за меня, если 
есть духовный пастырь, чья совесть может заменить мою, то мне 
нечего себя утруждать. Мне не надо мыслить, если я в состоянии 
платить; этим скучным делом вместо меня займутся другие» 29. 

И однако, как ни сладостно для людской лености и трусости 
это затянувшееся несовершеннолетие, достаточно, чтобы мысль 
была свободна, и она постепенно пробудит все умы к восприятию 
мужественных радостей свободы. Кант требует полной свободы 
мысли не для интеллектуальной элиты, а надеется на нее для всего 
человечества, которое постепенно освободится, побуждаемое сме
лым примером свободных умов. 

«Но более возможно и даже почти неизбежно, что публика 
сама себя просветит, если только предоставить ей свободу. Ибо 
тогда даже среди поставленных над толпой опекунов найдутся 
самостоятельно мыслящие, которые, сбросив с себя иго несовер
шеннолетия, распространят вокруг дух разумной оценки собствен
ного достоинства и призвания каждого человека мыслить само
стоятельно. При этом следует иметь в виду, что публика, до этого 
поставленная ими под это иго, затем заставит их самих оставаться 
под ним, если ее будут к этому подстрекать некоторые ее опекуны, 
не способные ни к какому просвещению. Вот как вредно насаждать 
предрассудки, которые в конце концов мстят тем, кто их породил 
или кто был предшественником тех* кто породил их. [Не намек ли 
это на трудности, на предрассудки и фанатизм, о которые разби
лись попытки реформ Иосифа II?! По этой причине публика может 
достигнуть просвещения только постепенно. Посредством револю
ции можно, пожалуй, добиться устранения личного деспотизма 
и угнетения со стороны корыстолюбцев и властолюбцев, но никогда 
нельзя посредством революции осуществить истинную реформу 

28. Мы цитируем: «Идея всеобщей томах. М., «Мысль», 1963—1966г 
истории во всемирно-граждан- т. 6, М., 1966.— Прим. ред.]'у 
ском плане» (1784); «Ответ на «Об определении понятия чело-
вопрос: Что такое просвещение? » веческой расы»; «Предполагаемое 
(1784); рецензия на книгу начало истории человечества»· 
И. Г. Гер дера «Идеи к философии (1786). 
истории человечества» [См.: 29. И м. К а н т. Соч., М., 1966» 
И. К а н т . Сочинения в шести т. 6, с. 27. 
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образа мыслей; новые предрассудки так же, как и старые, будут 
служить помочами для бездумной толпы» 30. 

На этом весь упор мысли Канта, одновременно мужественной 
и сдержанной, смелой и осторожной. Он не хитрит с правом на 
свободу мысли. Надо, чтобы она всегда обладала мужеством 
самоутверждения. И эта свободная мысль, распространяясь, одер
жит верх над предрассудками и преобразует существующие инсти
туты. Но это будет внутренняя и медленная эволюция. Внешние же 
революции, которые изменяют только форму власти, представляют 
собой лишь случайные явления, поверхностные и не имеющие 
ценности. Истинные революции должны совершаться внутри 
человека и распространяться затем на окружающий его мир. 
Истинный же внутренний и глубокий источник социальных пере
мен заключается в обновленной и освобожденной мысли. Именно 
в этом и состоит революционный метод или, скорее, метод прове
дения реформ, присущий Германии XVIII в., которая таила в себе 
всю гордость и все дерзания мысли, но которую крупные полити
ческие и социальные силы никак не толкали к непосредственным 
и внешним действиям. Но чем более Кант поначалу ограничивает 
попытку освобождения мыслью, тем более он хочет, чтобы попытка 
эта была энергичной. 

«Для этого просвещения требуется только свобода, и притом 
самая безобидная, а именно свобода во всех случаях публично 
пользоваться собственным разумом. Но вот я слышу голоса со всех 
сторон: не рассуждайте! Офицер говорит: не рассуждайте^ а уп
ражняйтесь! Советник министерства финансов: не рассуждайте, 
а платите! Духовное лицо: не рассуждайте, а верьте! Лишь один-
единственный повелитель на свете [Кант намекает на Фридри
ха II] говорит: рассуждайте сколько угодно и о чем угодно, но 
повинуйтесь] Здесь всюду ограничение свободы. Какое, однако, 
ограничение препятствует просвещению? Какое же не препятству
ет, а даже содействует ему? — Я отвечаю: публичное пользование 
собственным разумом всегда должно быть свободным, и только 
оно может дать людям просвещение. Но частное пользование 
разумом нередко должно быть очень ограничено, но так, чтобы 
особенно не препятствовать развитию просвещения. Под публич
ным применением собственного разума я понимаю такое, которое 
осуществляется кем-то как ученым перед всей читающей публикой. 
Частным применением разума я называю такое, которое осу
ществляется человеком на доверенном ему гражданском посту 
или службе. Для некоторых дел, затрагивающих интересы об
щества, необходим механизм, при помощи которого те или иные 
члены общества могли бы вести себя пассивно, чтобы правитель
ство было в состоянии посредством искусственного единодушия 
направить их на осуществление общественных целей или, по 
крайней мере, удерживать их от уничтожения этих целей. Здесь, 
конечно, не дозволено рассуждать, здесь следует повиноваться. 
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Но поскольку эта часть [общественного] механизма рассматривает 
себя в то же время как член всего общества и даже общества граж
дан мира, стало быть, в качестве ученого, обращающегося к публи
ке в собственном смысле слова в своих произведениях, то этот 
ученый может, конечно, рассуждать, не нанося ущерба делам, 
заниматься которыми ему поручено как пассивному члену. Было 
бы, например, крайне пагубно, если бы офицер, получивший при
каз от начальства, стал, находясь на службе, умствовать относи
тельно целесообразности или полезности этого приказа; он должен 
подчиниться. Однако, по справедливости, ему как ученому нельзя 
запретить делать заметки о событиях, имевших место во время 
его службы в армии, о ведении войны и представить их на суд 
публики. Гражданин не может отказываться от уплаты установлен
ных налогов; если он обязан уплачивать их, то он даже может 
быть наказан за злонамеренное порицание налогообложения как 
за клевету (которая могла бы вызвать общее сопротивление), но 
этот же человек, несмотря на это, не погрешит против долга 
гражданина, если он в качестве ученого публично высказывает 
свои мысли по поводу несовершенств или даже несправедливости 
налогообложения. Точно так же священнослужитель обязан чи
тать свои проповеди ученикам, обучающимся закону божьему, 
и своим прихожанам в согласии с догматами церкви; ибо он с 
таким условием и назначен. Но как ученый он имеет полную 
свободу, и это даже его долг — сообщать публике все свои тща
тельно продуманные и благонамеренные мысли о недостатках 
в религиозном учении и свои предложения о лучшем устройстве 
религиозных и церковных дел. В этом нет ничего такого, что могло 
бы мучить его совесть. В самом деле, то, чему он учит как священ
нослужитель, он излагает как нечто такое, в отношении чего он не 
свободен учить по собственному разумению, а должен излагать 
согласно предписанию и от имени кого-то другого. Он может 
сказать: наша церковь учит так-то и так-то; вот доводы, которые 
она приводит. Он извлекает для своих прихожан в этом случае 
всю практическую пользу из положений, которые он сам не под
писал бы с полной убежденностью»31. 

Любопытная двойственность, в которой находит отражение 
вся мысль, вся о5щественная жизнь Германии того времени! 
Кант озабочен одновременно и обеспечением абсолютной свободы 
науки, и сохранением прусского правительственного и админи
стративного механизма. Какое различие между ним и англичани
ном, который, если бы убедился в несправедливости какого-
нибудь налога, лично отказался бы от его уплаты; или между ним 
и французом, подготовляющим политическую революцию, чтобы 
уничтожить злоупотребления! Канту же достаточно неприкосно-

30. Там же, с. 28—29. 
31. Там же, с. 29—30. 
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венности свободы разума, облеченного в научную форму. Именно 
от нее, не проявляя нетерпения, ожидает он необходимых преобра
зований. 

Однако на деле, какими бы покорными и даже осторожными 
ни были действия, такая абсолютная свобода науки является 
зародышем революции; ибо наступит момент, когда противоречие 
между фактом и мыслью станет нестерпимым даже для тех, кто 
умеет прекрасно отделять по немецкому методу практическую 
деятельность от идеальной жизни духа. Если факт не поддается 
воздействию, то он должен совершить насилие над мыслью или же 
мысль должна его подчинить себе. Если эта двойственность нисколь
ко не в тягость Канту, то не только потому, что Германия тогда 
чувствовала себя способной лишь на дерзания мысли, связав же 
мысль с действием, она лишь обременила бы мысль, но не породи
ла бы действия. Это объясняется еще и тем, что политика Фридри
ха II, предоставившего полную свободу мнений, во всяком случае 
в вопросах религии, и установившего повсюду строгое повинове
ние, служила историческим и реальным фундаментом для ученых 
разграничений Канта. Кроме того, огромное влияние Фридриха II 
предотвращало в Германии всякое развитие революционного 
действия. Он отдал дань свободе, предоставив мысли развиваться 
безгранично. Кант ясно это говорит: 

«Но имеются явные признаки того, что им [людям] теперь 
открыта дорога для совершенствования в этом, препятствий же 
на пути к просвещению или выходу из состояния несовершенно
летия, в котором люди находятся по собственной вине, становится 
все меньше и меньше. В этом отношении наш век есть век просве
щения, или век Фридриха. 

Государь, который не находит недостойным себя сказать, что 
он считает своим долгом ничего не предписывать людям в рели
гиозных делах, но предоставлять им в этом полную свободу, 
который, следовательно, отказывается даже от гордого эпитета 
«веротерпимого»,— такой государь сам просвещен и заслуживает 
того, чтобы благодарные современники и потомки их славили его 
как государя, который избавил род человеческий от несовершен
нолетия, по крайней мере, когда речь идет об опеке со стороны 
правительства, и предоставил каждому свободу пользоваться 
собственным разумом в делах, касающихся совести. При таком 
государе досточтимые представители духовенства могут без ущерба 
для своих служебных обязанностей в качестве ученых свободно 
и публично высказывать свои суждения и взгляды, которые в том 
или ином отношении отклоняются от принятой ими [церковной! 
символики; в еще большей степени это может делать каждый, 
кто не ограничен никаким служебным долгом. Этот дух свободы 
распространяется также вовне даже там, где ему приходится 
вести борьбу с внешними препятствиями, созданными правитель
ством, неверно понимающим самого себя. Ведь такое правитель-
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ство имеет перед собой пример того, что при свободе нет ни малей
шей надобности заботиться об общественном спокойствии и безо
пасности... Я определил основной момент просвещения, состоявше
го в выходе людей из состояния несовершеннолетия по собственной 
вине, преимущественно в делах религиозных, потому что в отно
шении искусства и наук наши правители не заинтересованы в том, 
чтобы играть роль опекунов над своими подданными... Однако 
в своем образе мыслей глава государства, способствующий просве
щению в делах религии, идет еще дальше; он понимает, что даже 
в отношении своего законодательства нет никакой опасности 
позволить подданным публично пользоваться своим разумом» 32. 

Итак, Кант, в силу логического развития понятия свободы, 
распространяет критику науки и на политические институты. 
Но он ожидает преобразования этих институтов только от самих 
правительств. Вот что он говорит в своем труде «Идея всеобщей 
истории» об экономической и политической свободе: 

«Далее, гражданскую свободу теперь так же нельзя сколько-
нибудь значительно нарушить, не нанося ущерба всем отраслям 
хозяйства, особенно торговле, а тем самым не ослабляя сил госу
дарства в его внешних делах. Эта свобода постепенно развивается. 
Когда препятствуют гражданину строить свое благополучие выб
ранным им способом, совместимым со свободой других, то лишают 
жизнеспособности все производство и тем самым опять-таки 
уменьшают силы целого... Так постепенно... возникает просвеще
ние, как великое благо... Это просвещение, а вместе с ним и некая 
неизбежно возникающая душевная заинтересованность просвещен
ного человека в добре, которое он постигает полностью, должны 
постепенно доходить до верховных правителей и получить влияние 
даже на принципы управления». 

Следовательно, прогресс распространяется именно от [просве
щенных] умов к государю, а затем от государя, от правительства, 
он обращается на преобразованные институты. Нельзя сказать, 
что Кант ожидает постепенного преобразования мира от уста
новленных политических властей, поскольку инициатива исходит 
от [просвещенной! мысли. Но они являются необходимым орудием 
осуществления этих реформ. И даже свобода мысли, эта основа 
всякого обновления и всякого прогресса, предполагает наличие 
весьма сильной правительственной власти. Если власть слаба, 
если ее оспаривают или если она боится, что ее будут оспаривать, 
то она не доверяет мысли. 

Напротив, если она, как мы видим это на примере Фридриха I I , 
уверена в своей силе, если она устроена достаточно прочно, чтобы 
не опасаться нападок свободной мысли, и если ее административ
ный аппарат действует абсолютно надежно, то она может предоста
вить мысли полную независимость. Поэтому в некотором смысле 

32. Там же, с. 19—20. 
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мысль тем свободнее, чем сильнее власть. Кант, с присущим ему 
реализмом и проницательностью, о которых я уже говорил, 
а также под очевидным влиянием политики Фридриха II, объяс
няет то, что он сам называет историческим «парадоксом». 

«Однако только тот, кто, будучи сам просвещенным, не боится 
собственной тени, но вместе с тем содержит хорошо дисциплини
рованную и многочисленную армию для охраны общественного 
спокойствия, может сказать то, на что не отважится республика: 
рассуждайте сколько угодно и о чем угодно, только повинуйтесь! 
Так проявляется здесь странный, неожиданный оборот дел чело
веческих, да и вообще они кажупхя парадоксальными, когда их 
рассматривают в целом. Большая степень гражданской свободы 
имеет, кажется, преимущество перед свободой духа народа, однако 
ставит этой последней непреодолимые преграды. Наоборот, мень
шая степень гражданских свобод дает народному духу возмож
ность развернуть все свои способности. И так как природа открыла 
под этой твердой оболочкой зародыш, о котором она самым неж
ным образом заботится, а именно склонность и призвание к сво
боде мысли, то этот зародыш сам воздействует на образ чувствова
ния народа (благодаря чему народ постепенно становится более 
способным к свободе действий) и, наконец, даже на принципы 
правительства, считающего для самого себя полезным обращаться 
•с человеком, который есть нечто большее, чем машина, сообразно 
^го достоинству». 

Следовательно, твердая оболочка прусского государства и дес
потизма Фридриха II защищает свободу немецкой мысли. И эта 
оболочка уступит только внутреннему воздействию этой медленно 
нарастающей и созревающей свободы; разбить же ее извне — это 
значило бы рисковать обнажить эти ростки свободы прежде, чем 
они смогут выдержать такое испытание. По этой благородной, 
серьезной и глубокой заботе о свободе, сочетающейся с понима
нием государственной необходимости, мы предугадываем, каково 
будет отношение великого разума Канта к Французской револю
ции 33. Он принимает ее с глубоким воодушевлением, так как она 
провозглашает царство разума, так как она является, в его гла
зах, силой духа, наконец пробивающей твердую защитную оболоч
ку принуждения и свободно расцветающей пышным цветом. 
Канта особенно радует то, что, во всяком случае вначале, Револю
ция как будто совершается при содействии королевской власти; 
именно король созывает Генеральные штаты и соглашается или 
делает вид, что соглашается, на ту новую роль, которую ему 
отводит Конституция. И у Канта появляется надежда, что в Гер
мании под воздействием Французской революции ростки разума 
и свободы созреют быстрее. Если во Франции разум хотя бы 
на мгновенье вознесся до трона, то почему бы ему не вознестись 
до тронов в Германии? Если во Франции свобода духа, путем 
неизбежной эволюции, идущей изнутри вовне, превратилась 
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в свободу политическую, то почему бы в Германии духовной 
свободе не проявиться также и в области фактического положения 
вещей? Но у Канта этой надежде вовсе не сопутствует нетерпение 
к действию; и когда Французская революция оказывается вынуж
денной применить к королевской власти насилие и поразить коро
ля, он отказывает ей в своем одобрении. 

По мнению Канта, традиционные институты, какими бы гне
тущими они ни были, не смогли бы возникнуть и существовать 
без определенного согласия на то самих угнетенных; полное 
притеснение, предполагающее, что люди абсолютно отвергают 
режим, которому они подчиняются,— историческая невозмож
ность; поэтому вопрос о судьбе всякого института, который суще
ствует как бы в силу некоего договора, должен быть разрешен 
полюбовно и путем изъявления общей воли всех участников дого
вора. Кроме того, необходимость для революции прибегнуть 
к насилию служит для Канта признаком того, что внутренняя 
и глубокая подготовка умов оказалась недостаточной. Между тем 
именно эта подготовленность умов является, по Канту, главным 
условием всякой революции; и если они поверхностны, то они 
не стоят того, во что они обходятся; они не стоят пролитой ими 
крови и причиненных ими разрушений. Вот какова точка зрения 
Канта на Французскую революцию; эти идеи были высказаны 
им еще в трудах, написанных до нее. Хотя он и склонен отвергать 
насилие, он совсем не склонен позволить обескуражить себя частич
ной или даже полной неудачей попыток достичь свободы; их успех 
обеспечен, но когда это свершится, рассудок не в силах устано
вить; и реалистический оптимизм Канта, хотя он и восстает против 
проявлений нетерпения и лихорадочной поспешности, в то же 
время предохраняет от какого бы то ни было отчаяния и даже 
усталости. Таким же образом, не предаваясь иллюзиям и не торо
пясь, утверждает Кант неизбежность всеобщего и вечного мира 
между нациями 34. В мире нет ничего более позорного и прискорб
ного, чем состояние вечной войны и вечного недоверия, приводя
щее народы к столкновениям. 

В каждом народе естественное состояние и чистое насилие 
уступили место известному общественному порядку, который 
обеспечивает определенным образом и до некоторой степени 
взаимное уважение к свободам друг друга. Но в отношениях 
между нациями полностью продолжают царить нравы естествен
ного состояния, и Кант не перестает сожалеть об этом. 

33. Об отношении Канта к Француз- française.— «La Révolution de 
ской революции см.: M. В о и - 1789 et la pensée moderne». Paris, 
che r . La Révolution de 1789 1940, p. 266. 
vue par les écrivains allemands 34. В 1795 г. Кант выпустил в свет 
ses contemporains.., p. 114. Более свое эссе «К вечному миру». [См,: 
конкретно см.: P. S с h г е с - Им. К а н т . Цит. соч., т. 6.— 
к е г. Kant et la Révolution Прим. ред.] 



108 Глава вторая. Немецкая мысль 

«Человеческая природа,— пишет он в своем этюде «Может 
быть, это и верно в теории»35,— нигде столь не достойна любви, 
как во взаимных отношениях между народами. В отношении 
своей самостоятельности или своей собственности никакое госу
дарство ни на одно мгновение не гарантировано от посягательств 
другого. Желание подчинить другого или ограничить его в том, 
что ему принадлежит, всегда налицо; и никогда нельзя уменьшать 
необходимые для защиты вооружения, которые делают мир часто 
еще более тяжелым и для внутреннего блага более опустошитель
ным, чем даже война». 

Кант вновь настойчиво возвращается к этому вопросу в своем 
труде «Идея всеобщей истории» 36: 

«Проблема создания совершенного гражданского устройства 
зависит от проблемы установления законосообразных внешних 
отношений между государствами и без решения этой последней 
не может быть решена. Что толку добиваться законосообразного 
гражданского устройства для отдельных людей, т. е. создания 
общественного организма? Та же несоциальность, которая застав
ляет людей объединяться, опять-таки служит причиной того, что 
каждый общественный организм во внешних отношениях, т. е. как 
государство по отношению к другим государствам, пользуется 
полной свободой. Следовательно, государства должны ожидать 
друг от друга таких же несправедливостей, как те, которые притес
няли отдельных людей и заставляли их вступать в законосообраз
ное гражданское состояние». 

Состояние войны между нациями столь ужасно, что, по мнению 
Канта, оно почти оправдывает парадоксы Руссо, направленные 
против цивилизации: 

«До совершения этого последнего шага (а именно образования 
союза государств), стало быть, почти на полпути к этому обра
зованию, человеческая природа испытывает наиболее тяжкие бед
ствия при обманчивой видимости внешнего благополучия. И Руссо 
вовсе не так уж неправ, предпочитая состояние диких, коль скоро 
упускают из виду последнюю ступень, на которую нашему роду 
еще предстоит подняться. Благодаря искусству и науке мы достиг
ли высокой ступени культуры. Мы чересчур цивилизованы в смыс
ле всякой учтивости и вежливости в общении друг с другом. На 
нам еще много недостает, чтобы считать нас нравственно совер
шенными... Но пока государства тратят все свои силы на дости
жение СЕОИХ тщеславных и насильственных завоевательных целей 
и потому постоянно затрудняют медленную работу над внутренним 
совершенствованием образа мыслей своих граждан, лишая их 
даже всякого содействия в этом направлении, нельзя ожидать 
какого-либо улучшения в сфере морали. Ибо для этого необхо
димо долгое внутреннее совершенствование каждого общества 
ради воспитания своих граждан. А все доброе, не привитое на мо
рально добром образе мыслей, есть не более как видимость и по-
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злащенная нищета. В этом состоянии род человеческий останется 
до тех пор, пока он не выйдет указанным нам путем из хаотического 
состояния отношений между государствами». 

Но как выйти из этого естественного состояния и состояния 
войны, терзающего пароды? Тщетно было бы надеяться на то, 
что искусное политическое равновесие между государствами 
навсегда предотвратит конфликты. Напрасно старались бы дип
ломаты осуществлять комбинации, ибо они рушились бы при 
малейшем изменении соотношения сил. 

«Основывать всеобщий прочный мир на том, что называется 
равновесием сил в Европе,— химера, призрак, порождение ума; 
это похоже на свифтовский дом, построенный архитектором 
настолько точно сообразно всем законам равновесия, что доста
точно было сесть на него птице, чтобы он рухнул». 

Нет, надо, чтобы все государства, каково бы ни было их отно
сительное могущество и как бы неустойчиво ни было естественное 
равновесие сил между ними, вынуждены были подчиняться закону 
высшей справедливости для всех и решениям, согласующимся 
с законами. Но как привести их к этому? О, это будет долгий и тяж
кий труд. Те, кто думал, что всеобщий мир легко осуществим, 
были мечтателями. Нет, минует немало времени и придется познать 
немало поражений, прежде чем он наступит благодаря силе разу
ма, который внедрит постепенно в умы идею порядка, а также 
в результате столкновений, которые механически приведут к тому, 
что антагонизмы, существующие между государствами, изживут 
себя. 

Человечество откажется от войны только после того, как еще 
долгое время будет страдать от ее отвратительных, все более 
тягостных последствий. Но скажут, что государства никогда 
не подчинятся таким принудительным правилам; что проект 
всемирного государства народов, под власть которого согласились 
бы поставить себя все государства, может, и звучит великолепно 
в теориях аббата де Сен-Пьера или Руссо 37, но он никогда не 

35. В сентябре 1793 г. Кант опубли- Цит. соч., т. 4, ч. 2-я, М., 
ковал небольшой трактат, целью 1965.— Прим. ред.] 
которого было опровергнуть об- 36. Им. К а н т . Соч., т. 6, с. 15. 
щепринятое мнение, что «может 37. Аббат де Сен-Пьер знаменит своим 
быть, это и верно в теории, но не «Проектом вечного мира» («Projet 
годится для практики». Вто- de paix perpétuelle», 1713). 
рая часть этого трактата на- Руссо опубликовал в 1764 г. 
правлена против Гоббса; Кант «Extrait et jugement du projet de 
объявляет себя сторонником «paix perpétuelle» de l'abbé de 
Французской революции и одоб- Saint-Pierre». [«Избранные места 
ряет ее опыт рациональной ор- из проекта вечного мира» (в из-
ганизации государства. [Русский ложении Ж.-Ж. Руссо, 1760) см. 
перевод работы Им. Канта в: «Трактаты о вечном мире». 
«О поговорке „Может быть, это М., Соцэкгиз, 1963. Здесь же 
и верно в теории, но не годится опубликовано и произведение 
для практики"» см.: Им. К а н т . Ж.-Ж. Руссо «Суждение о вечном 
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будет иметь практического значения. И для крупных государ
ственных деятелей, и особенно для глав государств, видящих 
в нем ребяческую игру или выдумку педанта, он уже служит пред
метом для насмешек. 

«Что касается меня,— говорит Кант,— то я питаю больше 
доверия к теории, которая вытекает из самого принципа права 
и призвана регулировать отношения между государствами, подоб
но тому как они регулируются между людьми. Я верю, что она 
мало-помалу сумеет навязать земным богам, в качестве нормы 
поведения, разрешение разногласий между отдельными государ
ствами таким образом, который подготовит эти всеобщие правовые 
узы между нациями, это всемирное государство народов и сделает 
возможным его создание... Я не могу считать человеческую приро
ду настолько погрязшей во зле, чтобы практические нравственные 
соображения не могли наконец восторжествовать после стольких 
бесплодных попыток». 

Он рассчитывает на «природу вещей», которая, пройдя через; 
тяжкие испытания, будет содействовать моральным требованиям 
разума. Под влиянием страшной череды потрясений и под гнетомг 
растущих военных расходов человечество в конце концов поста
рается найти выход из этого «ада военных бедствий». 

«Хотя... наши мироправители теперь не имеют средств на 
общедоступные воспитательные учреждения... поскольку все зара
нее откладывается для будущей войны, они тем не менее увидят 
собственную выгоду в том, чтобы не препятствовать самостоятель
ным... усилиям своего народа в этом деле. Наконец, самая война 
становится не только искусственной и, по своему исходу, для 
обеих сторон сомнительной, но — ввиду печальных последствий, 
которые государства ощущают от все растущего бремени долгов 
(новое изобретение), погашению которых нет конца,— рискован
ным предприятием... эти государства под давлением угрожающей 
им опасности предлагают себя в качестве третейских судей... 
и таким образом готовятся к будущему великому государственно
му объединению, примера которого наши предки не показывали». 

Итак, вера Канта в трудно достижимое, но неизбежное воца
рение мира между нациями, а также в прогресс свободы и спра
ведливости внутри каждой нации основана отнюдь не на склонно
сти его воображения к благим пожеланиям, а на уверенности 
в двояком, одновременно механическом и моральном, воздейст
вии, которое принесет свои плоды в веках. Таким образом, мысль 
Канта является как бы гаванью, открытой для Французской 
революции, но гаванью, молы которой не смогут поколебать ника
кая буря, никакие яростные и могучие волны. Он останется непо
колебимым в своей уверенности в наступлении мира даже тогда, 
когда конфликт между Революцией и Европой приведет к войне. 
Со своего рода стоической твердостью и трезвым рассудком он 
будет ждать, когда природа, в результате крайнего напряжения 
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воинственных усилии и усталости от ожесточенных антагонизмов, 
откроет путь в царство разума и справедливости. Воспитание 
человечества совершится путем внутренней работы и размышле
ния, оно совершится также через страдания. 

МЫСЛЬ ГЕРДЕРА 

Мысль Гердера широка и смела 38, но не рассчитана на конкрет
ное, немедленное применение и лишена силы импульса. Из его 
смелой и впечатляющей философии не вытекает никакой програм
мы действия. Прежде всего этот пастор, человек большого и сво
бодного ума, но в то же время придворный проповедник, настав
ляющий в христианской вере, более, чем всякий другой, избегал, 
если можно так выразиться, прямой и вызывающей мысли. Это 
отнюдь не было проявлением осторожности или малодушия. Кант 
превозносит в нем именно свободу духа, пример которой он смело* 
подает людям своего круга. Его общее мировоззрение проникнуто 
идеями натурализма и пантеизма и предвещает уже теорию транс
формизма *. 

В своих «Идеях к философии истории человечества» Гердер^ 
видит во всех живых существах разнообразные проявления одной 
и той же органической, жизненной силы. Он отмечает аналогии,, 
которые от царства к царству, от вида к виду обнаруживают 
преемственность природы, и сам человек представляется ему как 
бы продуктом всех сил и всех форм предшествовавшего развития. 
Кант, которому с его осторожным позитивизмом претили эти тео
рии, возражал ему, что при бесчисленном множестве живых 
существ подобные аналогии неизбежны 3Ö. 

«Когда подгоняют друг к другу виды по их сходству, то незна
чительность различий при столь большом многообразии есть 
необходимое следствие именно этого многообразия. Если бы один 
род возник из другого или все роды возникли из одного перво
начального рода либо из одного материнского лона, то только-
родство между ними могло бы привести к идеям, которые, однако, 
столь чудовищны, что разум отшатывается от них; но такие идеи 
не следует приписывать нашему автору...» 

Во всяком случае, Гердер уже почти подошел к идее транше-

мире», написанное в 1761 г. 
в связи с предпринятым им 
«извлечением» из «Проекта веч
ного мира» Сен-Пьера.— Прим. 
ред.] 

38. О Гер дере см. выше, гл. I, 
с. 49, прим. 61. 

* См.: И. Г. Г е ρ д е р. Идеи к фи
лософии истории человечества. 
М., «Наука», 1977.— Прим. ред. 

39. В 1785 г. Кант опубликовал ре
цензию на труд Гердера [см.: 
Им. К а н т . Цит. соч., т. 6]. 
См.: M. B o u c h é . La philoso
phie de l'histoire de Herder. Thou« 
ars, 1940. [См. также: A. В. Г y -
л и г а . Гердер и его «Идеи 
к философии истории человечест
ва».— И. Г. Г е р д е р . Указ. 
соч., с. 612—648.— Прим. ред.У 
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формизма, против которого так ожесточенно выступал Кант. 
И он объяснял развитие человека совершенно определенными 
-физиологическими причинами. Он предостерегал Германию от 
учения иллюминатов, от мечтаний мистического характера, от пу
стой экзальтации чувств и, по его со5ственному выражению, 
хотел написать естественную историю человечества. 

«Я не хочу,— говорил он,— заниматься сверхчеловеком 
(Übermensch), а только человеком; я хочу следовать лишь зако
нам человеческой природы». Ион прибавлял: «Разум и здоровье — 
вот две основы развития человека; все учения, все действия, ко
торые ведут к их умалению, бесчеловечны». 

«Несмотря на имеющиеся в ней пробелы и плоскость многих 
острот», он хвалил «Всеобщую историю» Вольтера, его «Опыт 
о нравах и духе народов» 40, потому что Вольтер говорил в них 
о «чисто человеческом» и тем самым превзошел Боссюэ и других 
систематиков. Итак, это был сильный, свободный и здоровый ум. 
Несмотря на свое восхищение Лессингом, он резко отвергает 
идею о «возрождении», изложенную Лессингом в конце его «Воспи
тания рода человеческого» 41. И, однако, с той противоречивостью, 
которая приводит в замешательство французский ум и объясняется 
духом Реформации, с ее тягой одновременно к рационализму 
и религиозному новаторству, Гердер в почтительных выражениях 
комментировал евангельские тексты и даже те чудеса, о которых 
в них говорится. Несомненно, он не допускал и мысли о мате
риальности этих чудес и никогда не исходил из этого. Он всегда 
придавал рассказу символический смысл; так, комментируя 
воскрешение сына вдовы из Наина 42, он лишь отмечает, что еще 
.за минуту до совершения чуда вдова не надеялась ни на что; 
и он говорит: «Это отображение того, что совершается в нас каж
дый день; мы теряем надежду, мы в отчаянии и неверии именно 
в тот час, когда бог готов влить новые силы в наше сердце и наш 
дух». Так чудо как бы растворяется в тайниках нашей духовной 
жизни. Но никогда Гердер не разрывает грубой рукой оболочку 
наивного символа, в которую облечена истина. 

Величие духа состоит в умении все понять и приспособиться 
к последовательным формам, которые принимает действительность. 
«Мелочность духа,— говорит он,— это преступление против вели
чия природы», а также против величия человеческого рода, запе
чатлевшего свое могущество, свои надежды, свои горечи и радости 
как в мечте, так и в науке, как в наивной религии, так и в просве
щенной философии. Да, но эти столь восприимчивые, столь гибкие 
умы не были готовы начать против старой Германии предрассудков 
и тирании открытую и явную борьбу, борьбу революционную. 
Однако по-своему Гердер тоже содействует освобождению своего 
народа. Он показывает ему человечество, находящееся в постоян
ном движении, в постоянном стремлении к прогрессу; тем самым 
юн открывает перед ним новые горизонты. Особенно он старается 
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вернуть Германии ее духовное самосознание43. О, насколько 
более глубок, чем у Лессинга и у Клопштока, его протест против 
«галломании», против увлечения властителей Германии француз
ской литературой и французскими нравами! У Лессинга и у Клоп
штока речь идет об одной литературе. У Гердера — более благо
говейное чувство, исполненное боли уважение к глубоко искон
ной немецкой национальности, хотя и столь раздробленной, 
к немецкой душе, столь непризнанной и столь попираемой. Как 
возмущается он социальным унижением родного языка, пред
рассудком, в угоду которому дворяне должны говорить с равным 
себе по-французски, а со слугой по-немецки! Как страдает он от 
ужасного распыления сил, которое после Тридцатилетней войны 
и Вестфальского договора почти уничтожило Германию! С волне
нием говорит он о великом Лейбнице, который силой своего гения 
до некоторой степени восстановил духовное единство Германии. 
Гердер мечтал о миролюбивой, широко мыслящей и гуманной 
Германии. Первой ее задачей он считал примирение религиозных 
верований не посредством наивного единообразия обрядов и от
правления культа, а благодаря широте мышления и богатству 
чувства. Когда накануне Французской революции, направляясь 
в Италию, он проезжал через Нюрнберг, то картины Альбрехта 
Дюрера напомнили ему о былой творческой мощи Германии. 
«О, как далеки были государи от понимания духа германской 
нации! Как они угнетали его, истощали в оргиях и расточали!» 
И уже одной силой своих благих намерений он пробуждает вновь 

тить их, добиваясь их единства 
искусственным путем. Так, вся
кое подчинение иностранным 
нравам, всякое подражание дру
гой цивилизации могут быть 
только пагубны для националь
ного объединения, собственное 
развитие которого они искажают. 
С этой точки зрения Гердер осу
ждает французское влияние в 
Германии, результатом которого 
было «разделение знати и низших 
классов» и значительная задер
жка интеллектуального развития 
нации. Он особенно настаивает 
на необходимости для каждой 
нации развивать свой родной 
язык, «великий воспитатель чело
вечества», отказ от которого в 
пользу иностранного языка рав
носилен уничтожению самой на
ции. Отсюда его враждебное от
ношение к Фридриху II, покро
вительствовавшему распростра
нению французского языка и 
культуры. 

40. В 1740 г. Вольтер составил план 
«Всеобщей истории», две главы 
которой были опубликованы в 
«Mercure» в 1745 г. под много
значащим заголовком «Nouveau 
plan d'une histoire de l'esprit 
humain». В 1756 г. появился 
«Опыт о нравах и духе народов» 
(«Essai sur les mœurs et 1 esprit 
des nations»), окончательное изда
ние которого вышло в 1769 г. 

41. См. выше, с. 91, прим. 16. Гипо
теза о «возрождениях» высказана 
в § 97 «Воспитания рода челове
ческого» (1777—1780); см. выше, 
с. 93, прим. 19. 

42. Наин— город в Галилее. Согла
сно легенде, Иисус воскресил там 
единственного сына одной вдовы. 

43. Гердер заклеймил «бездеятель
ную душу возгордившегося кос
мополитизма, который ни для ко
го не служит пристанищем». «Там, 
где природа разделила национа
льности посредством языка, нра
вов и характера, важно не извра-
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совесть немцев. Он надеется, что эта великая общая идея захватит 
и князей и что с их помощью Германия возродится. 

«Бессмертный памятник Германии! Поистине отечество наше 
достойно сожаления, ибо оно не имеет ни общего голоса, ни места 
для сборищ, где все могут услышать друг друга. Всё в нем расчле
нено, и столь многое стоит на страже этого расчленения: рели
гиозные верования, секты, наречия, провинции, правительства, 
обычаи и право. Разве только на кладбище нам может быть пре
доставлено место для всеобщего единомыслия и взаимного при
знания! 

Но почему же только здесь? Разве во всех сословиях, от выс
шего до самого низшего, не трудятся видимые и невидимые силы, 
стараясь облегчить и осуществить это всеобщее единомыслие 
и взаимное признание? Одна часть Германии бесспорно опередила 
другую; эта другая стремится вслед за первой, и можно полагать, 
что соразмерность будет вскоре восстановлена. Каждый честный 
человек должен стараться способствовать этому всеми силами, 
и, к счастью, кажется, те, кто должны быть честнейшими из нем
цев, правители, становятся сейчас на этот путь. Конечно, не раз
личие религий разделяет нас и удерживает вдали друг от друга, 
ибо в любом вероисповедании в Германии есть просвещенные 
хорошие люди. Разница в диалектах между землями, где пьют 
пиво, и теми, где предпочитают вино, также не разделяет нас. 
Жалкий государственный интерес, притязания на больший ум, 
большую культуру в одном случае, на больший вес и большее 
богатство и т. п.— в другом,— вот что способствует нашему 
расколу; и это, как мне кажется, должно быть и будет преодолено 
всемогущим временем. 

Ибо скажите, что мешает нам, немцам, всем вместе признать 
друг друга сотоварищами по труду на единой ниве гуманности, 
уважать друг друга и помогать друг другу? Разве у нас не единый 
язык, не единый общественный интерес, не единый разум, не 
одно и то же человеческое сердце? Нигде не удалось закрыть 
дорогу философии и критике; они пробиваются всюду; они живут 
в каждой здоровой голове. Их законы повсюду одни и те же; 
их цель повсюду только одна. И соревнование различных про
винций может лишь способствовать этой цели. 

Славы и благодарности заслуживает, следовательно, всякий, 
кто стремится ускорить единение немецких земель писаниями, 
ремеслами или учреждениями. Он облегчает взаимодействие 
и взаимное признание многих, и притом разнообразнейших, сил. 
Он объединяет провинции Германии духовными и, следовательно, 
наиболее крепкими узами. 

То, что у нас нет столицы, конечно, не может помешать наше
му делу. Ее отсутствие может помешать формированию вкуса. 
Но столица с таким же успехом может и испортить и сковать 
вкус, после того как она придаст ему вначале внешний лоск 
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и окрыленность. Зато глубокое понимание, спокойные размыш
ления, деятельные попытки, чувства и выражения того, что 
в отдельных местах и повсеместно служит миру между нами,— 
всё это не нуждается в стенах столицы, всему этому нужен про
стор, мастерской для этого служит вся Германия. Чем больше 
и чем легче пробиваются там и тут вести, тем больше ширится 
обмен мыслями, и ни один князь, ни один король не станет этому 
мешать, если он понимает бесконечные преимущества производ
ства духовных ценностей, духовной культуры... 

Но вопрос понимания не единственный, ради которого я желаю 
Германии всеобщей связи; еще больше желаю я этого в вопросах 
характера, решений, предприимчивости. Мы все знаем, что немцы 
с давних пор больше делали, чем заставляли говорить о себе; 
они и сейчас еще так поступают. В каждой провинции Германии 
живут люди, которые без французского тщеславия, без англий
ского блеска, послушно, подчас преодолевая страдания, совершают 
такие дела, которые, получив известность, внушили бы каждому 
прекрасные и мужественные чувства. Для этих людей я вовсе 
не желал бы двора или столицы. Алтарь честной верности пожелал 
бы я им, вокруг которого они бы объединялись душой и сердцем. 
Он может существовать только в царстве духа, то есть в письмен
ных творениях. О, если бы такое творение существовало, самое 
замечательное из всех! Оно воспламенило бы души и укрепила 
бы сердца. Имя «немец», к которому сейчас многие нации осме
ливаются относиться пренебрежительно, быть может, стало бы 
почетнейшим именем в Европе, без шума, без чрезмерных притя
заний, только благодаря своей собственной силе, твердости 
и величию» 44. 

Какая вера в силу духа! Какое пламенное поклонение мысли! 
Подобно тому как Кант ожидает внешнего прогресса, политиче-

лось его завершением, в той мере, 
в какой оно указало путь для 
политических и социальных ре
форм. Движение «Бури и натис
ка» занимало передовые позиции 
в борьбе против ценностей фео
дального общества. Крушение 
восторженных надежд на рефор
мы, столкнувшихся с реально
стью привилегий и политикой 
князей, привело в итоге к полити
ческому разочарованию и к бег
ству в идеализм. См.: W. K r a 
u s e . Über die Konstellation der 
deutschen Aufklärung».— Stu
dien zur deutschen und franzö
sischen Aufklärung», Berlin, 1963, 
S. 309—399. [См.: Г е р д е р . 
Избранные сочинения. M.— Л., 
1959, с. 299—301.— Прим. ред.] 

44. Гердер в своей философии исто
рии осуждает немецкое Просве
щение в той мере, в какой оно 
является подражанием францу
зам. То была защитная реакция 
Германии, стремящейся достичь 
культурной независимости, жить 
и мыслить по-немецки. Не в си
лах достичь политического един
ства и страдая от этого бессилия, 
Германия берет реванш у судьбы, 
утверждая веру в свою всемир
ную миссию духовного порядка. 
Именно здесь Гердера следует 
поставить в самый центр будуще
го Германии. Его можно считать 
зачинателем движения «Бури и 
натиска», движения, полного ди
намизма, которое родилось из 
немецкого Просвещения и яви-
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ского и социального, главным образом от внутреннего развития 
свободы и воли, так от разума, от его глубокой работы ожидает 
Гердер объединения Германии, объединения, которое будет до
стигнуто отнюдь не путем агрессии, завоеваний и насилия. Нет, 
нет, разум пробуждается не для того, чтобы оттачивать меч. 

«Ныне слава отечества не может быть дикой славой, приноси
мой завоеваниями, как злой демон потрясшей историю Рима, 
историю варваров и стольких гордых монархий. Какова была 
бы мать, которая, как вторая и более жестокая Медея, убила 
бы часть своих детей, чтобы обратить в рабство чужих детей 
и превратить их в игрушку для тех своих детей, которыми она 
не пожертвовала?.. Ныне слава отечества может состоять лишь 
в том, чтобы дать всем его сынам безопасность, возможность 
деятельности, свободное и радостное развитие — короче говоря, 
то воспитание, которое является сокровищем и источником до
стоинства человека». 

Но если не о воинственной и суетной Германии мечтает Гердер, 
то он мечтает о Германии сильной и великой. Пробуждается 
прекрасная национальная гордость, сочетаясь с гордостью мыс
ли. Берегитесь, революционеры Франции! Принося свободу, 
навязывая ее извне, вы, может быть, и совершаете преобразова
ния, но они связаны с унижением. Берегитесь, солдаты Кюстина, 
дерзнувшие дойти до Франкфурта! 

ШИЛЛЕР И ГЁТЕ 

Над этой работой, совершавшейся подспудно в Германии, 
порой разражалась, как яростная, но, увы, бессильная гроза, 
поэзия Шиллера 45. В его призывах к свободе больше экзальтиро
ванной риторики, чем революционной силы. Его знаменитая 
драма «Разбойники», написанная им чуть ли не на школьной 
скамье и впервые поставленная на сцене в 1782 г., свидетельствует 
одновременно как о пылких мечтаниях тогдашней молодежи, так 
и о бессилии немецкой буржуазии 4в. 

Сколько бы Карл Моор ни заявлял, что «Германия станет 
республикой, рядом с которой Рим и Спарта покажутся женски
ми монастырями» 47, сколько бы он ни сулил свободным нетерпели
вым силам бесконечные возможности для действий,— если дело 
справедливости принимает форму разбоя, если только разбойники 
с большой дороги берут на себя защиту бедного крестьянина 
и честного торговца против вымогательств дворян и законоведов, 
то это значит, что возможности для возникновения нового поли
тического и социального порядка еще не сложились. «Разбойни
ки»— скорее крик отчаяния, чем призыв к действию; и в своем 
предисловии к пьесе Шиллер старается еще более умалить его 
значение48. Его маркиз Поза в «Доне Карлосе», написанном 
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в 1787 г., проповедует терпимость и провозглашает суверенитет 
народа, но в деле освобождения людей рассчитывает только на 
«королевского сына, посланного провидением и исполненного 
благородного воодушевления» 49. Итак, Шиллер вверяет будущее 
не прямым действиям просвещенного и гордого народа. И освобож
дения мира он ожидает не столько от волевого акта порабощенных 
классов, сколько от своего рода кроткого всеобщего расцвета 
добра. Послушайте прекрасную песню, широкий и мистический 
припев которой вскоре позаимствуют немецкие революционеры, 
превратив его в «Гимн свободе». Это гимн «К радости» б0. 

К радости 

Радость, пламя неземное, 
Райский дух, слетевший к нам, 
Опьяненные тобою, 
Мы вошли в твой светлый храм. 
Ты сближаешь без усилья 
Всех разрозненных враждой. 
Там, где ты раскинешь крылья, 
Люди — братья меж собой. 

Х о р 

Обнимитесь, миллионы! 
Слейтесь в радости одной! 
Там, над звездною страной,— 
Бог, в любовь пресуществленный. 

Кто сберег в житейской вьюге 
Дружбу друга своего, 
Верен был своей подруге,— 
Влейся в паше торжество! 

Кто презрел в земной юдоли 
Теплоту душевных уз, 
Тот в слезах, по доброй воле 
Пусть покинет наш союз! 

Х о р 

Все, что в мире обитает, 
Вечной дружбе присягай! 
Путь ее — в надзвездный край, 
Где Неведомый витает! 

45. О Шиллере см. выше, гл. I, и нерушимым порядком. Карл 
с. 41, прим. 53. _ Моор признает свою ошибку: 

46. См.: Φ р . Ш и л л е~р. Избран- преступление, даже ради спра-
ные произведения. Мм 1954, ведливого дела, не сможет при-
ГИХЛ, вести к его победе. 

47. Там же, с.76 49. Маркиз Поза — воплощение иде-
48. Шиллер — враг насилия. В ала Шиллера. 

«Разбойниках» восстание не вое- 50. Гимн «К радости» появился в 
торжествовало над имманентным 1785 г. 
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Мать-природа все живое 
Соком радости поит. 
Все — и доброе и злое — 
К ней влечение таит. 

Нам дает лозу и счастье 
И друзей в предсмертный миг, 
Малой твари сладострастье, 
Херувиму божий лик... 

Х о р 

Ниц простерлись вы в смиренье? 
Мир! Ты видишь божество? 
Выше звезд ищи его; 
В небесах его селенья. 

Радость двигает колеса 
Вечных мировых часов, 
Свет рождает из хаоса, 
Плод рождает из цветов. 

С мировым круговоротом 
Состязаясь в быстроте, 
Водит солнца в звездочетам 
Недоступной высоте. 

Х о р 
Как миры без колебаний 
Путь свершают круговой, 
Братья, в путь идите свой, 
Как герой на поле брани. 

С ней мудрец читает сферы, 
Пишет правды письмена, 
На крутых высотах веры 
Страстотерпца ждет она. 

Там парят ее знамена 
Средь сияющих светил, 
Здесь стоит она склоненной 
У разверзшихся могил. 

Х о р 

Выше огненных созвездий, 
Братья, есть блаженный мир. 

Претерпи, кто слаб и сир,— 
Там награда и возмездье! 

Не нужны богам рыданья! 
Будем равны пм в одном: 
К общей чаше ликованья 
Всех скорбящих созовем. 

Прочь и распри и угрозы! 
Не считай врагу обид! 
Пусть его не душат слезы, 
И печаль не тяготит. 
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Х о р 

В пламя, книга долговая! 
Мир и радость — путь из тьмы. 
Братья, как судили мы, 
Судит бог в надзвездном крае. 

Радость льется по бокалам. 
Золотая кровь лозы 
Дарит кротость каннибалам, 
Робким силу в час грозы. 

Братья, встаньте, пусть, играя, 
Брызжет пена выше звезд! 
Выше, чаша круговая! 
Духу света этот тост! 

Х о р 

Вознесем ему хваленья 
С хором ангелов и звезд. 
Духу света этот тост 
Ввысь, в надзвездные селенья! 

Стойкость в муке нестерпимой, 
Помощь тем, кто угнетен, 
Сила клятвы нерушимой — 
Вот священный наш закон! 

Гордость пред лицом тирана 
(Пусть то жизни стоит нам), 
Смерть служителям обмана, 
Слава праведным делам! 

Х о р 

Братья, в тесный круг сомкнитесь, 
И над чашею с вином 
Слово соблюдать во всем 
Звездным судией клянитесь! б1 

Это поистине глубокое и мощное биение сердца самой природы, 
взволнованного смутной и бесконечной надеждой. Благодаря 
кроткому всеобщему благоволению и всепрощению падут все 
цепи: цепи деспотизма, цепи греха, цепи смерти. Но как мало это 
широкое и туманное освобождение существ и миров побуждает 
к непосредственным усилиям, к определенному и мощному рево
люционному действию! 

Итак, когда на горизонте Германии вспыхивают первые споло
хи Французской революции, немецкий дух пробужден великой 
силой мысли и одушевлен высокими стремлениями. Но в Германии 
нет организованной и активной силы, готовой вступить в жестокую 
борьбу со старым миром. Однако там социальный гнет еще тяже-

51. См.: Φ р. Ш и л л е р . Собр. соч., т. 1, М., 1955, с. 149—152. 
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лее, чем во Франции; крепостничество, почти исчезнувшее во 
французском обществе, все еще тяготеет над немецким крестьян
ством, и даже усилия Фридриха II и Иосифа II, решивших унич
тожить его, потерпели почти полную неудачу. Со дна этой пропа
сти крестьянин совсем или почти не слышит первых призывов 
революционной Франции к свободе; и даже самые благородные 
немецкие мыслители приветствуют Революцию вначале как пре
красное человеческое зрелище, но не как пример. 

Кант, несмотря на все свое восхищение Декларацией прав 
человека и свободой, ни на секунду не сворачивает со своего труд
ного пути. Именно в 1790 г. он опубликовал свою «Критику 
способности суждения», продолжение своего великого критиче
ского труда. Он завершает свою безмолвную революцию в области 
мысли 52. 

Именно в 1790 г. появилась первая часть «Фауста» Гёте 53. 
Но в душе Фауста нет и следа великого революционного и гуман
ного чувства. Когда утомленный жизнью старый ученый соби
рается выпить смертельный яд, его на мгновенье удерживает 
чистое и благочестивое пение простых людей: «Христос воскресе». 
Звон колоколов поет ему песню о прошлом; ни один из них не поет 
песни о будущем, песни о всеобщем революционном освобождении 
человечества. 

Подобно тому как великий философ мог продолжать глубокую 
работу своей мысли во время извержения вулкана, которое было 
не в силах помешать его размышлениям, так и великий поэт уберег 
свою мечту от какого бы то ни было социального влияния. В «Фау
сте» перед нами конфликт человека со всей природой, с судьбой; 
и Гёте не решился бы умалить его, примешав сюда преходящий 
и узкий конфликт между человеком и системой институтов 54. 
Но он не смог бы оградить свою мысль этим кругом безмятежности 
и тайны, если бы первые революционные события во Франции 
оказали сильное влияние на немецкое сознание. Нет, Германия 
ремесленников, мелких буржуа и крестьян еще пребывала в дре
моте, а Германия мыслителей смотрела на эти события с лю5опыт-
ством, часто с сочувствием, но на первых порах отвлеченно и поч
ти пассивно. Лишь мало-помалу и под воздействием последующих 
событий общественное мнение Германии пробудилось и всколых
нулось. 

ВИЛАНД 

Виланд отмечает почти день за днем впечатление, которое 
производит «на немецкого зрителя эта интересная трагедия» δ5. 
Это был умеренный и осторожный ум, представитель своего рода 
«золотой середины». Его сочувствие Революции очевидно. Но он 
опасается обширных потрясений, которые она принесет. В его 
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диалоге от августа 1789 г. один из собеседников выражает беспо
койство бв: «Возможно ли, мыслимо ли, чтобы король позволил 
лишить себя унаследованных и всегда признававшихся за ним 
прав и прерогатив, если он может этому помешать? И если его 
партия (ведь он, несомненно, еще не покинут всей нацией) в на
стоящий момент еще недостаточно сильна, чтобы оказать сопро
тивление народу, поднятому своими представителями, то долго 
ли она будет оставаться столь бессильной? Разве дворянство 
не является естественным защитником трона? А другие государи? 
Останутся ли они перед лицом революции, которая служит для 
них грозным зеркалом, спокойными зрителями театральной пье
сы? Могут ли они остаться бездеятельными, когда им доказывают, 
уже не путем пустых умозрительных построений, изложенных 
на бумаге, а на деле, что от их народов зависит в любой момент 
отказать им в повиновении и выставить против них миллионы 
вооруженных людей, что они даже более не могут рассчитывать 
на свои наемные войска и что ни наследственное право, ни коро
нование, ни миропомазание ничего не значат, когда нации прийдет 
на ум даровать себе новую конституцию? Повторяю: останутся 
ли самые могущественные государи Европы, подобно Нерону при 
пожаре Рима, простыми зрителями революции, которая предре
кает им их собственную судьбу или судьбу их преемников? А если, 

52. В 1781 г. Кант выпустил в свет 
свою «Критику чистого разума». 
В 1788 г. появилась вторая кри
тика — «Критика практического 
разума», в 1790 г.— третья кри
тика: «Критика способности су
ждения». [См.: Им. К а н т . 
Указ. соч., т. 4, ч. 1-я, М., 1965, 
т. 5, М., 1966.— Прим. ред.] 

53. Гёте (1749-1832). В 1790 г. по
явился отрывок из «Фауста»; 
первая часть «Фауста» была опу
бликована в 1808 г. Вторая часть 
была закончена только за не
сколько дней до смерти поэта. 
[См.: Н. В и л ь м о н т. Гёте. 
История его жизни и творчества. 
М., 1959.— Прим. ред.] 

54. И в своих «Венецианских эпи
граммах» (1790), и значитель
но позже в разговорах с Эккер-
маном (1824) Гёте отказался 
высказаться определенно, осуж
дая обе стороны: он ни сторонник 
деспотической власти, ни защит
ник прав человека. 

55. О Виланде см. выше, с. 53, 
прим. 70. С 1773 г. Виланд изда

вал в Веймаре «Дер дойче Мер-
кур», наиболее значительный 
журнал того времени (1200 под
писчиков в 1789 г.). Журнал 
постоянно держал немецкое об
щественное мнение в курсе собы
тий Французской революции. 
Весьма осведомленный благода
ря чтению французских газет 
и обширной переписке, Виланд 
был просвещенным и добросовест
ным журналистом. 

56. «Entretien sur la légitimité de 
l'emploi que la nation française 
fait actuellement de ses lumières 
et de sa force». Два человека 
спорят: монархист Адельстан и 
революционер Вальтер. Акаде
мическая дискуссия о смысле 
понятий и необходимых различи
ях: народ — это не чернь, а 
революция — не мятеж. Основ
ная идея состоит в том, что воля 
того или иного человека не явля
ется правом сама по себе', это 
право воплощает в себе третье 
сословие. 
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что более чем вероятно, дело кончится всеобщей гражданской 
войной, какова будет участь Франции?» 

В другом месте он задает себе вопрос, не оставило ли долгое 
порабощение, в котором ранее жила Франция, почти неизглади
мые следы. «По моему мнению, с порабощением дело обстоит 
так же, как со здоровьем. Вдруг объявить свободным народ, кото
рый в течение веков сгибался под властью произвола и выражал 
свой пылкий восторг перед королями, ответственными только 
перед богом,— это все равно что объявить здоровыми людей боль
ных, изнуренных злоупотреблениями или ослабленных чрезмер
ным трудом и плохим питанием. Свобода, как и здоровье, зависит 
от двух непременных условий, которые должны быть налицо 
одновременно: от хорошей конституции и от правильного образа 
жизни. Первую народу можно дать, но второй может сложиться 
лишь под длительным воздействием законов». Однако, несмотря 
на все, Виланд выражает свою симпатию Революции. С бесчислен
ными предосторожностями и постоянными колебаниями он то 
восхваляет ее, то предостерегает немецкий народ против духа 
системы Учредительного собрания. Я склонен думать, что добро
желательность и нерешительность Виланда в этом вопросе точно 
отражали в тот момент общую нерешительность Германии. «Уже 
не раз бывало, что народ, угнетаемый в течение веков, когда мера 
его долготерпения наконец переполнялась, восставал из пучины 
своих бедствий и вдруг осознавал бесконечное превосходство 
своей силы над силой своих угнетателей. Но чтобы великая нация, 
оказавшаяся вынужденной применить против своих тиранов 
право силы, пользовалась своей силой столь разумно и, провоз
гласив неотъемлемые права человека и гражданина, дала себе 
конституцию, которая покоится на прочном фундаменте этих 
прав и образует во всех своих частях единое целое, находящееся 
в согласии с самим собой и с целью гражданского общества,— 
этого мир еще не видел, и слава такого примера, по-видимому, 
безусловно, принадлежит Франции. 

Следовательно, нет ничего удивительного в том, что с первых 
же мгновений этой революции, столь великой, столь беспример
ной, всегда считавшейся невозможной, это поразительное зрелище 
не только привлекло внимание всей Европы, но и среди миллионов 
зрителей-иностранцев, нисколько непосредственно не заинтересо
ванных, нашлось очень мало таких, которые с первых же дней 
не почувствовали инстинктивного и почти непроизвольного жела
ния принять участие и проявить сочувствие к этому событию, 
высказать свое одобрение благородным людям, ставшим благодаря 
их характеру, их мужеству и силе их ума во главе великой нации, 
просвещенной, благородной, наделенной живым умом, отважной, 
доведенной невыносимым деспотизмом до отчаяния, и ждать ее 
успеха с необычным беспокойством и волнением живой страсти. 

Несомненно, у многих из этих зрителей такое сочувствие было 
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естественным вследствие их внутреннего убеждения, что дело 
народной партии во Франции было правым, что оно было делом 
всего человечества, именно поэтому они не позволили смутить 
себя никаким осложениям этой борьбы, и даже событиям, вызвав
шим всеобщее неодобрение, и остались верны своему желанию 
увидеть эту великую нацию, которая была близка к полному 
политическому разложению, возрожденной к жизни благодаря 
своГоде и Конституции, соответствующей разумным и истинным 
принципам». 

Признаюсь, мне приятно видеть в этом еще туманном немец
ком зеркале отражение несколько бледного и неопределенного, 
но все же великого и славного образа революционной Франции. 
Виланд отмечает, что в этом первоначальном сочувствии немцев 
к Революции большую роль сыграл естественный интерес человека 
к драме вообще; но первые же беспорядки, первые же уличные 
столкновения оттолкнули часть сочувствовавших: 

«Поэтому я нахожу естественным, что мнение, которое первое 
время высказывала о Французской революции почти вся Герма
ния, изменялось и что непрерывно стало расти число тех, кто 
считает, что Национальное собрание заходит слишком далеко 
в своих мерах, что оно поступает несправедливо и тиранически, 
что аристократический и монархический деспотизм оно заменяет 
деспотизмом демократическим». 

Итак, мнения менялись. Немцы могли бы правильно судить 
о Революции лишь в том случае, если бы они сами из зрителей 
превратились в действующих лиц. Они тогда поняли бы все, чего 
требует борьба, и все ее страсти нашли бы отклик в их душе. 
Но хотя все наблюдали, никто и не помышлял о действиях. Очень 
скоро волна клеветы на Революцию захлестнула Германию. 
Первые эмигранты изображали Учредительное собрание как с5о-
рище глупцов и бездельников, направляемых несколькими хит
рыми негодяями. Так, они использовали дурную славу, которую 
эти долгие неурядицы создали Мирабо. Виланд восстает против 
таких грубых и низкопробных выпадов. 

«Кто вспомнит,— спрашивает он,— спустя несколько веков 
после великих освободительных движений о степени добродетели 
людей, сражавшихся за свободу?» 

И всем тем, кто ему возражает, что историю Революции нельзя 
писать «при свете фонаря», он отвечает, что ее нельзя также писать 
при свете праздничных огней, которые зажглись бы в аристократи
ческих домах Парижа, если бы победила контрреволюция. Вскоре 
Виланд, по-видимому, начинает опасаться, как бы в результате 
неустанных маневров контрреволюции не были подорваны первые 
завоевания свободы; и он заявляет, что если благородным бойцам 
Революции и борцам за свободу и суждено погибнуть, то они 
погибнут, во всяком случае, со славой, попытавшись достичь 
самой необходимой и самой величественной цели. 
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Но смелость Учредительного собрания, упразднившего дворян
ство и нанесшего удар духовенству, обнаруживает перед ним всю 
мощь революционного движения, и к нему вновь возвращается 
уверенность. Любопытная деталь, показывающая, что Германия, 
где буржуазия была слабее французской, не распознала экономи
ческих причин Революции: Виланд удивлен и возмущен гарантией 
государственного долга, данной Учредительным собранием. 

«Разве государственный долг по займам, заключенным при 
прежних правительствах и при последнем правительстве до рево
люции 17 июня, является действительно национальным долгом, 
т. е. долгом, за который отвечает вся нация? 57. Но ответ напра
шивается сам собой. Когда образовался этот долг, нация, очень 
далекая от предчувствия своего нынешнего величия, не принимала 
никакого участия в отправлении законодательной власти и просто 
платила налоги, на введение которых не спрашивали ее согласия. 
Кроме того, большая часть долга образовалась (как об этом гром
ко говорят демократы) из-за чрезмерной роскоши и беспорядоч
ных трат королевского двора, а нация так мало выигрывала 
от этого, что, в то время как несколько сот семейств обогащались 
за счет нации, миллионы семей впадали в нищету. Поэтому ясно, 
что заем, который не был заключен нацией, не был ею одобрен 
и использован в ее интересах, не может быть признан националь
ным долгом. 

А вы, всемогущие законодатели, вы, кому нация доверила 
защиту всех своих прав, вы, от кого тяжко страждущий и дове
денный до последней крайности народ (это ваши собственные 
слова) ожидает исцеления и спасения, неужели вы не боитесь 
навязать уже истощенной нации это огромное бремя?.. Из двад
цати пяти миллионов свободных граждан и гражданок, составляю
щих население Франции, имеется по меньшей мере двадцать четыре 
миллиона, от которых требовать уплаты долгов французского 
двора было бы так же справедливо, как требовать уплаты долгов 
императора луны». 

Да, но сокрушить и разорить буржуазию, бывшую кредитором 
государства, и уничтожить всякий общественный кредит означало 
бы погубить Революцию. Виланд понимал бы это, если бы в тот 
момент в Германии упрочила свое положение и руководила обще
ственным мнением действительно революционная буржуазия. 

Виланд следит за развитием Революции с мягким сочувствием, 
всегда несколько неопределенным, морализирующим и легко 
поддается испугу. И каждый раз, когда он делает оговорки или 
испытывает сомнение, новое проявление силы, новые неожидан
ные события Революции, так сказать, укрепляют его веру δ8. 
Среди стольких необычайных событий, смущающих разум, у Ви-
ланда постепенно вырабатывается своего рода смелость-смирение, 
более не ставящая пределов судьбе. Он без удивления и ужаса 
принимает республику 59. Война, начавшаяся между Францией, 



Виланд 125 

с одной стороны, и Австрией и Пруссией — с другой, на первых 
порах его, по-видимому, не тревожит. Он говорит (и не без неко
торого основания), что если бы у государей было твердое намерение 
уничтожить Революцию, то они вмешались бы с самого начала. 
Но он не задерживается на этой мысли и позволяет увлечь себя 
нарастающему потоку событий в0. 

Но что происходит? Появляются солдаты Кюстина. Француз
ская революция проникает силой оружия в Германию; она обосно
вывается в Шпейере, в Майнце и даже во Франкфурте. У Вилан-
да это не вызывает ни крика ужаса, ни крика ненависти. Но он 
и не призывает Германию присоединиться к революционному 
движению. Он ограничивается тем, что в осторожных и умеренных 
выражениях предупреждает власть имущих, что многие идеи 
постепенно проникли в народ, которому недавно они еще были 
неведомы, и что было бы разумным подготовиться к большим пере
менам. Поистине можно сказать, что просвещение охватило уже 
всю Германию, но ни в коей мере не всколыхнуло ее. Не чувствует
ся могучего дуновения, сотрясающего лес и заставляющего шу
меть дубы; но некий легкий шелест повсюду предвещает изменения 
в атмосфере. Кто знает, не поднимется ли ветер? В январе 1793 г. 
Виланд берет эпиграфом знаменитую формулу Древнего Рима 
в дни крайней опасности: «Videant consules ne quid detrimenti 
respublica capiat» («Пусть будут консулы начеку, дабы республи
ка не потерпела ущерба») β1. И он констатирует медленную рево
люцию в области идей, подготовляющую революцию в политиче
ской области. 

57. Своей Декларацией об учреж
дении Национального собрании 
от 17 июня 1789 г. общины 
(третье сословие) одобрили пред
ложение Сиейеса, отказавшись 
от наименования «Генеральные 
штаты», ставшего отныне беспред
метным, и приняли наименование 
«Собрание представителей фран
цузской нации». Тотчас же после 
этого общины приняли декрет, 
обеспечивавший взимание нало
гов и уплату процентов по госу
дарственному долгу. 

58. «Дер дойче Меркур», несмотря 
на свою критику, оставался в 
первые два года Революции бла
гожелательным к Франции. 

59. См. сентябрьский номер «Дер 
дойче Меркур» за 1792 г. («Фран
цузская республика»). Виланд 
констатирует, что только что 
совершилась вторая революция. 

Но что изменилось в целом? 
Одна конституция заменяет дру
гую. Хотеть быть республикой 
недостаточно... Посмотрите на 
Польшу, которую республика по
губила... 

60. В отношении Виланда к полити
ческим проблемам чувствуется 
моралист. Он полагает, что свобо
да требует «республиканских 
нравов». По его мнению, прежде 
чем провозглашать республику, 
Конвент должен был разрешить 
следующую философскую про
блему: «Возможно ли с мораль
ной точки зрения, чтобы Франция 
стала республикой, и в какой 
мере?» («Дер дойче Меркур», но
ябрь 1792 г.) 

61. В казни короля Виланд увидел 
прежде всего предостережение 
венценосцам. («Дер дойче Мер
кур», февраль 1793 г.) 
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«Культура и воспитание человечества, сделавшие за три века 
столь значительные успехи в наиболее важных районах Европы, 
постепенно прогрессировали и в конце концов незаметно привели 
к почти полному перевороту в сфере идей и чувств; это своего 
рода интеллектуальная и моральная революция, и было бы пустым 
и неуместным делом пытаться силой предотвратить ее естествен
ные последствия. Напротив, надо разумно и справедливо руково
дить этим непреодолимым движением таким образом, чтобы без 
сильных потрясений и к великому благу всего человечества, а также 
отдельных государств мы не упустили надлежащего момента 
и правильного способа осуществления необходимых преобразова
ний... Нужно неустанно повторять, пока эта истина не будет 
усвоена: человечество в Европе уже достигло своего совершенноле
тия. Оно уже не позволяет убаюкивать себя сказками и колыбель
ными песнями-, оно более не считается ни с какими предрассудка
ми, даже освященными долголетней традицией. Ни одно слово 
властелина не имеет более значения только потому, что это — 
слово властелина. Люди, как из низших классов, так и из других, 
слишком ясно сознают теперь свои интересы и то, чего они вправе 
требовать, чтобы и далее позволять отвлекать или успокаивать 
себя формулами, ранее обладавшими своего рода магической силой, 
а теперь наконец признанными словами, лишенными всякого смысла. 
Они не могут более верить всему тому, чему верили их деды, и не 
хотят больше терпеть то, что терпели их отцы. Злоупотребле
ния, страдания, угнетение, которые некогда люди терпели, хотя 
со стонами и ропотом, но терпели, так как бессознательно счи
тали, что иначе не может и быть, теперь начинают находить 
невыносимыми и видят возможность иного порядка. Они даже 
задают себе вопрос: почему должны мы их терпеть? И они ищут 
способа освободиться и возможности самим помочь себе, если тег 
кто должен взять на себя инициативу движения, обманут доверие^ 
которое они еще питают к ним». 

Как усиливается революционный тон! Как под все более 
настойчивым и пылким воздействием революционной Франции 
Германия, несмотря на свою вялость и раздробленность, начинает 
содрогаться! Она предупреждает государей, что если они сами 
не проведут в интересах свободы и справедливости реформ, кото
рых от них еще упорно ожидают, то народ сам встанет на защиту 
своего дела. Да, немецкие зрители пытаются стать действующими 
лицами и принять участие в революционном действии. Идет 
брожение умов, идеи распространяются все шире, и Виланд 
отмечает, что революционные формулы наконец проникли в самые 
глубинные, самые невежественные и самые угнетенные слои 
немецкого на рода. 

«Одним из важнейших последствий необычайных событий 
последних четырех лет является следующее: множество идей, 
ложных или наполовину верных, или чрезмерных и опасныхг 
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которые бродят во многих умах, но также и много важнейших 
истин, много вполне обоснованных сомнений относительно того, 
что считалось не подлежащим обсуждению, множество вопросов, 
ответов и практических предложений, касающихся законодатель
ства, управления, прав человека и обязанностей правителей, рас
пространилось отныне повсеместно и проникло в низшие классы 
народа. Все это перестало быть достоянием кучки посвященных, 
обсуждавших все эти вопросы между собой. Просвещение, дейст
вительное или мнимое, истинное или ложное, преуспело в этот 
короткий промежуток времени гораздо больше, чем за предшест
вовавшие пятьдесят лет». 

И Виланд отмечает, что Революция сумела найти столь про
стые и «столь впечатляющие» лозунги, что они проникают в созна
ние самого бедного ремесленника, самого темного наемного рабо
чего. «Было бы безумием воображать, что эти успехи просвещения 
не будут иметь последствий для нашего политического положения. 
Всякая попытка воспрепятствовать прогрессу человеческого разу
ма под предлогом злоупотреблений, которые может совершать 
свобода, была бы невозможна не только морально, но и физически». 

И Виланд, склоняясь то к одному, то к другому, что как бы 
отражало неустойчивое равновесие его мысли, то настоятельно 
предупреждает государей о сходстве социального строя в Германии 
и во Франции, то отмечает различия между обеими странами, чтобы 
оставить для Германии путь более мягкой эволюции. 

«В вещах,— говорит он,— имеющих общие черты, большин
ство народа видит прежде всего сходство и недостаточно прини
мает в расчет различия. Поскольку и конституция Германии 
покоится в значительной мере на принципах старой феодальной 
системы и, так сказать, построена из ее обломков, поскольку 
и у нас есть высшее и низшее дворянство, обладающее большими 
привилегиями в отличие от остального народа; поскольку у нас 
имеются епископы и аббаты, являющиеся в то же время князьями 
и государями; поскольку и у нас есть множество богатых церков
ных бенефициев, на которые дворянство претендует как бы в силу 
права рождения; поскольку остатки старого общественного строя 
и различные виды личной зависимости и реальных повинностей, 
прикрепляющие подданных к земле сеньора, в разных местах 
тяжко угнетают тех, кто им подвластен; поскольку и у нас недо
статок личной свободы и свободного распоряжения собствен
ностью и огромное неравенство между относительно небольшой 
частью граждан и всеми остальными весьма оскорбительны,— 
ничего нет естественнее, чем предположить, что сходные причины 
приведут и у нас к сходным результатам. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что под воздействием Французской револю
ции немецкая нация тоже разделилась на партии, которые, слава 
богу, не нарушили общественного спокойствия, но уже заявили 
о своем существовании различными манифестациями. Как только 
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во Франции восторжествовала народная партия, в Германии тоже 
образовалась партия, которой есть на что надеяться, и партия, 
которой есть чего бояться». 

Но сохранится ли и далее этот параллелизм и завершится ли 
он революционным подъемом в Германии? По мнению Виланда, 
два обстоятельства еще дают правителям время принять решение, 
а разумным людям — право надеяться на то, что необходимые 
преобразования совершатся без насилия. Первое заключается 
в том, что в немецком сознании, словно в большом зеркале, отра
зились все события Революции и запечатлелись как величие 
и слава Французской революции, так и ее преступные и позорные 
деяния. 

«Внутреннее спокойствие, которым, за незначительными исклю
чениями, мы до сего времени пользовались в нашем немецком 
отечестве, свидетельствует об уравновешенном характере и здра
вом смысле нации, правильно оценившей не только завоевания 
свободы и равенства, но и неизмеримые бедствия анархии, отсут
ствие безопасности состояний и самой жизни, неистовство группи
ровок, Вандею и множество преступлений и бесчеловечных дея
ний, к которым привела Революция во Франции и которые были 
слишком дорогой платой за каждую из ее побед». 

И во-вторых, между прежними совершенно деспотическими 
порядками во Франции и порядками в Германии, как бы они 
ни были несовершенны, имеются существенные различия. 

«Если бы Германия находилась точно в таком же положении, 
в каком была Франция четыре года назад, если бы у нас не было 
государственного устройства, преимущества которого намного 
превосходят его недостатки; если бы мы действительно не обладали 
значительной частью свободы, которую наши западные соседи 
должны были еще тогда завоевывать; если бы в большинстве 
случаев у нас не было правительств более мягких, больше уважав
ших законы и более внимательных к благосостоянию подданных; 
если бы у нас не было больше средств борьбы против угнетения, 
чем у французов в то время; если бы налоги у нас были столь же 
непомерны; если бы наши финансы были в таком же безнадежном 
состоянии, а наши аристократы — столь же невыносимо надменны 
и благодаря привилегиям столь же неуязвимы для всех законов, 
как аристократы Франции,— то, вне всякого сомнения, примеры, 
подаваемые нам этой страной в течение нескольких лет, оказали 
бы на нас иное воздействие; и в то время как у нас наблюдалась 
лишь некоторая склонность к возмущению, при иных обстоятель
ствах симптомы горячки проявились бы сразу, и из зрителя 
немецкий народ давно превратился бы в действующее лицо». 

В самом деле, возможно, что отсутствие централизации полити
ческой власти в Германии давало некоторые гарантии свободы. 
Но, опять-таки, правителям Германии не следует дремать, не сле
дует противиться неизбежному прогрессу. Ведь французы своей 
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гуманностью, как и своей доблестью, уже завоевывают сердца 
немцев: 

«Смелость, доходящая до героизма, в соединении с величием 
души и гуманностью сильнее всего покоряет сердца и вызывает 
восхищение и любовь. Генералы французской армии доказали свою 
великую мудрость тем, что сумели заставить своих солдат вести 
себя в соседних странах, где они теперь хозяева, столь выдержанно, 
что своим безупречным поведением они завоевали (во всяком случае, 
в Германии) уважение и симпатию народов, которым они пропо
ведуют свое новое евангелие. С удивлением задавали себе вопрос, те 
ли это каннибалы, чудовища, апокалипсические звери, о злодеяниях 
которых столько рассказывали последние четыре года. И прихо
дилось признать, что все прочитанное и услышанное нами об 
ужасах пресловутых черных дней и о свирепых мерах, посредст
вом которых суверенный народ по-своему вершил правосудие, 
если и не было полностью измышлением аристократов и их 
сторонников, то, во всяком случае, было непомерно преувеличено». 

Так колебались немецкие мыслители, твердо не зная, на чем 
остановиться. Намеченная Виландом средняя линия с ее откло
нениями и осторожным приспособленчеством, несомненно, доволь
но верно отражала общее состояние умов 62. 

КЛОПШТОК 

Первоначальный энтузиазм Клопштока не выдержал насиль
ственных действий Революции 63. Вначале Клопшток приветство
вал в ней свободу и мир. Ему казалось, что благодаря законному 
признанию свободы исчезнут конфликты и войны — гражданские 
войны и войны между пародами. И, быть может, больше, чем 
какой-либо другой немец, он призывал Германию вступить на 
путь, которым пошла Франция 64. 

62. На протяжении всей Француз
ской революции «Дер дойче Мер-
кур» давал объективную и верную 
информацию; он неизменно изла
гал в весьма умеренном тоне про
ницательные комментарии собы
тий. «Мое утешение в том,— пи
сал Виланд Глейму в апреле 
1793 г.,— что Французская ре
волюция, несмотря на все отвра
тительные взрывы фанатизма 
как аристократов, так и демокра
тов и самые пагубные страсти, не 
будет потеряна для человечества 
и постепенно, не вызывая насиль
ственных движений, принесет 
обильные плоды». 

63. О Клопштоке см. выше, гл. 1̂  
прим. 1. [См.: «История немец! 
кой литературы», т. 2, М., 1963 
с. 160—178.— Прим. ред.] 

64. Клопшток встретил Француз
скую революцию с живейшей 
радостью. Уже в 1788 г. он 
в своей оде «Генеральные шта
ты» прославлял предстоящий со
зыв «Собрания Галлии». В 1789 г. 
в оде «Людовик XVI» он благо
дарит монарха, восстановившего 
французские свободы. В «Князе 
и его наложнице» он противо
поставляет королю французов 
немецкого самодура. В произве
дении «Познайте себя» он бранит 
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«Познайте себя»,— призывал он в 1789 г. немцев, занимавших 
по отношению к начинавшейся Революции неясную позицию. 

«Франция завоевала себе свободу. Это величайшее событие 
века, достигающее вершин Олимпа. О Германия, неужели ты 
в своей жалкой ограниченности не можешь постигнуть этого? 
Неужели твой взор не может проникнуть сквозь туман и ночь? 
Посмотри все анналы мировой истории и, если сможешь, найди 
в них хоть что-нибудь подобное тому, что совершается там. О судь
ба! Отныне французы — наши братья. А мы? Я тщетно вопрошаю— 
вы остаетесь безмолвны, немцы! Что означает ваше молчание? 
Не печаль ли от горького и покорного бессилия? Или оно, быть 
может, предвещает близкую перемену? Так иногда глубокая 
тишина предвещает бурю, которая разразится вихрем и градом. 
А после бури в воздухе едва чувствуется мягкое дуновение; 
поют ручьи, и дождевые капли падают с листьев; в чудной свеже
сти разливаются ароматы; безмятежно улыбается ясная лазурь 
необъятного неба. Все полно силы, жизни, радости; соловей поет 
любовную песню, и, еще сильнее любя, поет невеста. Мальчики 
пляшут вокруг мужчины, которого больше не притесняет никакой 
деспот, а девочки окружают безмятежную женщину, кормящую 
новорожденного молоком свободы». 

Увы! Вскоре Клопшток испугается бури. Он не сможет дож
даться, когда после вспышек ярости и молний людям засияет 
«ясная лазурь» свободы и мира. Еще в течение трех лет, с 1789 
по 1792 г., он воспевает Революцию. В 1790 г. он посвящает гер
цогу де Ларошфуко поэму под знаменательным названием: «Они, 
а не мы» βδ. 

«Если бы я имел сто голосов, их было бы недостаточно, чтобы 
восславить свободу Франции. Чего только вы не достигли! Самое 
ужасное чудовище — война — заковано вами в цепи. О моя 
родина! Много страданий пришлось тебе пережить; но время смяг
чает их, и твои раны больше не кровоточат. Но есть одна, которую 
ничто не в силах исцелить, и она продолжает кровоточить. Это 
сознание того, что не ты, родина моя, достигла вершины свободы 
и явила ее блистательный пример другим окружающим тебя наро
дам. Это сделала Франция. Ты не вкусила самой сладостной сла
вы; ты не сорвала этой ветви бессмертия... Все же эта славная 
пальмовая ветвь подобна той, что сорвала ты, когда очистила 
религию, возвратила ей святость, похищенную у нее деспотами, 
чтобы сковывать души,— деспотами, проливавшими потоки кро
ви, когда их подданные не хотели веровать во все то, что им пред
писывала бредовая фантазия господина. Если тобой, моя родина, 
было сброшено иго деспотов в рясах, то иго коронованных деспо
тов сбросила не ты». 

Германия, со славой начавшая в эпоху Реформации освобожде
ние духа, не сумела взять на себя инициативу революции и даже 
не вступает на революционный путь вслед за Францией. 
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Даже в апреле 1792 г., даже в тот момент, когда между Фран
цией, с одной стороны, и Пруссией и Австрией — с другой» 
объявлена война, Клопшток не изменяет своей вере в Революцию. 
Он не задается вопросом, не способствовали ли французские 
революционеры своей наивностью или своими расчетами развя
зыванию конфликта. Он помнит только об одном: именно Франция 
провозгласила свободу людей; именно она заявила, что отвергает 
всякую завоевательную войну. И он возмущается военным похо
дом, предпринятым теперь против Франции ββ. 

Он открыто высказывает свое неодобрение правителям Гер
мании, не считающимся с мнением немецкого народа, и дает 
прекрасное наименование — «Освободительная война» (таково на
звание его оды) — той войне, которую вынуждена вести револю
ционная Франция в7. 

«Мудрое человечество объединило людей в государства; оно 
нашло в самой жизни средство к жизни. Дикари не живут; они 
прозябают, как растения или животные; они лишены душевной 
силы. Идея объединения и мира получила значительное развитие 
в Европе; она почти достигла высшей цели, и теперь остается — 
что составляет тайну великих художников — придать прелесть 
красок четким линиям рисунка. Но как только вместо народов 
начинают действовать их правители, закон теряет свою силу 
и правители становятся дикарями; они превращаются в грубую 
силу природы, вроде силы львов или силы порохового взрыва. 
А теперь вы хотите крови народа, который первым из всех пародов 
приближается к высшей цели, который, изгнав увенчанную лавра
ми фурию — завоевательную войну, создал для себя самый прекрас
ный из законов*, вы огнем и мечом хотите низвергнуть со страшной 
высоты сильный и мужественный народ, спасший самого себя, 
достигший вершины свободы; и вы хотите принудить его вновь 
служить дикарям. Вы хотите доказать убийствами, что всемирный 
судия — трепещите! Он и ваш судия тоже — не дал человеку прав. 

своих соотечественников, черес- жить Франции, как своей роди-
чур склонных к «вековому тер- не, он доходит до того, что дает 
пению». В 1790 г. в оде «Они, ему советы военного характера, 
а не мы» он выражает свое 67. «Freiheitskrieg»— «Освободитель-
отчаяние из-за того, что Рево- нал война». Ода начинается с фи-
люцию совершили французы, а не лософских сентенций, достаточно 
немцы. прозаических, однако высказан-

65. Клопшток прочитал свою оду ных торжественным тоном. Далее 
«Они, а не мы» во время празд- его охватывает пылкий энтузиазм 
нества, состоявшегося в 1790 г. при мысли о прогрессе человече-
близ Гамбурга по случаю годов- ства. Возвращаясь к политике 
щины 14 июля. См.: М. В о и - своего времени, поэт предосте-
с h е г. Op. cit., р. 40. регает деспотов и заключает со-

66. В письме от 22 июня 1792 г. ветами и довольно загадочным 
Лафайету Клопшток выражает призывом к немецким князьям 
свое восхищение новым фран- вообще, или, точнее, к герцогу 
цузским строем; стараясь слу- Браунгавейгскому. 
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Если бы, прежде чем меч обагрится кровью из раны, вы смогли 
внять предостережениям мудрости! Если бы вы не были слепы! 
Уже и в вашей стране разгорается искра и пламенеет пепел. 
Не спрашивайте ни придворных, ни привилегированных по рожде
нию, проливающих за вас кровь в сражениях. Спросите тех, в чьих 
руках блестит лемех плуга, простых солдат, чья кровь ведь тоже 
не вода. И поймите из их честных ответов или из их молчания, 
что видят они под пеплом. Но вы презираете их. Тогда вступайте 
е эту страшную игру, на риск которой еще никто не отваживался, 
в войну совершенно нового рода». 

К кому же были обращены эти пылкие, почти угрожающие 
речи? К герцогу Фердинанду Брауншвейгскому. Клопшток поста
рался, чтобы он получил эту оду как раз в тот момент, когда 
должна была начаться кампания, так что генералиссимус мог 
найти в своей библиотеке замечательный диалог о всеобщем мире, 
посвященный емуЛессингом, авсвоейкорреспондениии — пламен
ные стихи Клопштока в8. 

Великий прозаик и великий поэт, разделенные двадцатью 
годами, как будто сговорились обрушить на герцога Брауншвейг-
ского своего рода проклятие. Как мог он с легким сердцем сра
жаться, когда против него были все великие мыслители Германии? 
Итак, новые идеи всей своей силой обрушивались на герцога 
Брауншвейгского. Но в каком странном и двусмысленном поло
жении оказалась Германия! Устами некоторых своих великих 
писателей — Лессинга, умершего, но продолжавшего жить в умах, 
сурового и могучего Клопштока — она проклинает начатую 
против Франции войну с целью подавления Революции, но у нее 
нет сил помешать ей. Она не решается на революционное движе
ние, которое послужило бы лучшим отвлекающим маневром 
и явилось бы спасением для Франции и Революции. А вскоре 
и сам Клопшток начнет возмущаться «тиранией якобинцев». 

Начиная с 1792 г. он жалуется на то, что Революция, уничто
жив все корпорации, допустила возникновение корпорации яко
бинцев, этого клуба, «подобно змее, заглатывающей Париж, 
в то время как кольца ее душат провинцию» в9. 

Когда на основании декрета Законодательного собрания 
Клопшток получил права французского гражданина, он не отка
зался от этой чести. Напротив, он выражает свою горячую благо
дарность в письме к Ролану, но с некоторыми оговорками. Он 
умоляет министра не допускать повторения сентябрьских событий 
и остановить Францию на ее пути к анархии 70. 

Желая подчеркнуть свое враждебное отношение к политике 
пропаганды, направленной против всех королей, Клопшток про
славляет короля Дании за его мудрую освободительную деятель
ность. И он заканчивает свое письмо словами, что его особенно 
радует звание французского гражданина, поскольку оно делает 
«го «согражданином Вашингтона», который тоже получил фран-
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цузское гражданство. Это означало призывать Французскую рево
люцию к умеренной и наполовину консервативной политике вож
дей американского национального движения. Вскоре Клопшток 
совсем отвернется от Французской революции. По-видимому, 
после того как его симпатиями вначале пользовались умеренные, 
вроде герцога де Ларошфуко, он отдал их, и надолго, жирондистам. 
Как только последние оказались под угрозой и стало укрепляться 
влияние Робеспьера, Клопшток отходит от Революции. В довольно 
утомительных рассуждениях, уместных для надгробной речи, он 
вызывает кровавый призрак закона, пронзенного ударами кинжа
ла. Закончив таким образом описание Революции этим мрачным 
видением сентябрьских дней, он в 1793 г. отрекается от прежних 
взглядов в поэме «Моя ошибка», являющейся актом раскаяния. 

«Я долго следил за ними взором — не за теми, кто говорил, 
а за теми, кто действовал... Я верил,— какая иллюзия! — что 
занимается радостная заря золотой мечты. Это было каким-то 
очарованием, блаженством любви для моей жаждавшей свободы 
души... Свобода, мать спасения! Мне казалось, что ты будешь 
творцом, что своей божественной рукой ты создашь счастливых 
людей, твоих избранников. Неужели иссякла твоя творческая 
сила? Или они оказались неподатливым материалом в твоих 
руках? Разве у них каменные сердца и взгляд, мрачный, как 
ночь? Твое сердце, о свобода,— это закон, но их взгляд — это 
взгляд сокола, а сердце — пылающая лава. Их взгляд сверкает, 
и сердце загорается, когда им подает знак анархия. Они признают 
только ее. Тебя они больше не признают. И все-таки все вершится 
твоим именем, свобода! И когда меч поражает лучших граждан, 
он обрушивается на них во имя твое!» 

Так первые надежды Клопштока быстро сменились горьким 
разочарованием. Но не вызвано ли это усталостью престарелого 
поэта, которому тогда шел семидесятый год и который, несмотря 
на несколько торжественный полет своей мысли, не смог подняться 
над непосредственными впечатлениями и возвыситься до созер
цания светлых перспектив будущего? 71 

68. В конце призыв к герцогу Бра- 70. Клопшток получил права фран-
уншвейгскому гласил: «Тот, кто цузского гражданина декретом 
может обмануть наши надежды Законодательного собрания от 
и кто меня любит, разочарует 26 августа 1792 г. («Archives 
меня, меня, желающего, чтобы parlementaires», t. XLIX, p. 710.) 
жизнь цвела, и его поступки В своем письме к Ролану из 
предвещают, что громовый день Гамбурга от 19 сентября 1792 г. 
придет!» он говорит о том, как гордится 

69. «Ода якобинцам» помечена дека- тем, что таким образом оказался 
брем 1792 г. «Если вы не выгони- согражданином Вашингтона. См.: 
те питона из его логова, если вы «Le Patriote français», № 667. 
не забросаете камнями пропасть, 71. В оде «Завоевательная война», 
то его слюна и его укусы обратят являющейся как бы парой к оде 
в прах рожденную вами свободу». «Освободительная война», Клоп-
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НЕДОВЕРИЕ ШИЛЛЕРА 

Шиллер гораздо раньше, в полном расцвете сил (в 1789 г. 
ему было тридцать лет), проявил недоверие и сдержанное отно
шение к Революции. Он резко покончил с порывами маркиза 
Позы 72. Ни на одну минуту не отдался он Революции целиком. 
Это было недоверие идеалиста, опасавшегося, как бы его слишком 
возвышенные и прекрасные мечты не были искажены и приниже
ны действительностью. Люди отнюдь не казались ему подготов
ленными к этой задаче, к высшей цели человечества — превра
тить, как он говорил, «государство принуждения в государство 
разума» 73. А если так, то к чему тратить время и печалиться, 
созерцая бесплодные судорожные усилия самонадеянного поколе
ния, желающего добиться свободы вовне, прежде чем оно достигло 
ее внутри? Не раз Шиллер отводил свой взор от Революции, как 
от странного и неудачного спектакля без развязки, который 
только залил кровью сцену. Он оставляет без ответа настойчивые 
вопросы своего друга Кернера, как и он, по рождению шваба, 
спрашивавшего его мнения о Революции 74. Однако в 1792 г. 
он пытается, внимательно читая газету «Монитор», составить себе 
о Революции верное суждение 75. 

Приближение войны заставляет его заявить, что отныне каж
дый гражданин, каждый немец должен принять решение. Но ему 
не удается преодолеть отвращение, внушаемое ему всеми участ
вующими в борьбе классами: наверху коррупция и легкомыслие, 
внизу грубые, звериные инстинкты. И он откладывает свои гуман
ные мечты до отдаленных времен. «Да,— пишет он в 1793 г.,— 
если бы отныне разум действительно являлся законодателем 
в политике, если бы человека считали не средством, а уважали 
и считали самоцелью, если бы воцарился закон, а истинная свобода 
стала бы фундаментом здания государства, если бы действительно 
совершилось это необычайное событие, то я бы навсегда распро
щался с музами и навсегда отдался бы самому прославленному 
из искусств — управлению, основанному только на разуме. 
Но я осмеливаюсь усомниться именно в этой возможности. Да, 
я далек от веры в начало политического возрождения, так как 
события современности откладывают осуществление всех моих 
надежд на многие века. 

Пока эти события еще не разразились, можно было тешить 
себя сладостной иллюзией, что незаметное, но непрерывное 
влияние мыслящих людей, что насаждаемые веками семена истины, 
что накопляемые сокровища просвещения сделали человека способ
ным воспринимать лучшее и подготовили эпоху, когда философия 
сможет взять на себя определение этических норм мира, когда 
свет восторжествует над тьмой. В области теории ушли так далеко, 
что почтенные устои суеверия зашатались и было потрясено цар-
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ство тысячелетних предрассудков. Казалось, для проведения 
великой реформы не хватало только сигнала, объединяющего 
умы в общем усилии. И вот сигнал был дан, и что же произошло? 

Попытка французского народа восстановить священные права 
человека и завоевать политическую свободу выявила только его 
бессилие и непригодность для этого; в результате этой попытки 
не только этот несчастный народ, но вместе с ним и значительная 
часть Европы, все наше поколение были снова ввергнуты в вар
варство и рабство. Момент был самым благоприятным, но поколе
ние оказалось развращенным, недостойным его, не сумевшим 
ни возвыситься до этой замечательной возможности, ни восполь
зоваться ею. То, как это поколение употребило великий дар судь
бы, бесспорно, доказывает, что человеческий род еще не вышел 
из стадии первобытного насилия, что правление свободного разу
ма наступило преждевременно, когда люди едва способны подав
лять в себе грубые животные инстинкты, и что разум, до такой 
степени лишенный человеческой свободы, еще не созрел для 
гражданской свободы. 

Человек проявляет себя в своих действиях; каков же его 
образ, отраженный в зеркале современности? Здесь — самая 
возмутительная дикость, там — другая крайность: полная инерт
ность; обе эти весьма прискорбные крайности, одинаково губи
тельные для человеческого характера, проявились в одну и ту же 

шток, в присущем ему патетиче
ском тоне и всегда стараясь гово
рить выспренне, приводит три 
примера осуществившихся вели
ких надежд, чтобы лучше дать по
чувствовать свое разочарование в 
данном случае. К лопшток умер в 
1803 г. в возрасте 79 лет. 
В 1798 г. в своей поэме «Радость 
и горе» («Freude und Leid»), 
несмотря на положение, в каком 
находилась Европа, он все-таки 
высказывает надежду. 

72. См. выше, с. 41, прим. 53, 
и гл. II, с. 116. Об отношении 
Шиллера к Революции см.: 
М. B o u c h e r . Op. cit., p. 94; 
J. D г ο ζ. L'Allemagne et la 
Révolution française. Paris, 1949, 
p. 173. [См.: Φ. П. Ш и л л е р . 
Фридрих Шиллер. Жизнь и твор
чество. М., 1955; Л. Л о з и н 
с к а я . Фридрих Шиллер. М., 
I960; А. А б у ш. Шиллер. Вели
чие и трагедия немецкого гения. 
М., 1964.— Прим. ред.] 

73. Шиллер различает: «государство 
принуждения» (Notstaat), воз

никшее под давлением жизнен
ных потребностей человека, что
бы сделать существование воз
можным, обуздывая эгоизм и на
силия, и «государство разума» 
(Vernunftstaat), в котором перво
начальный договор был заключен 
с полным сознанием преследуе
мой цели — расцвета нравствен
ной личности каждого человека. 

74. Кернер, которому в 1789 г. не 
было и двадцати лет, восхищался 
Французской революцией; в 1791 
г. он переехал в Страсбург за
канчивать свое медицинское об
разование, затем переселился в 
Париж, где сблизился с жирон
дистами. См. ниже, с. 142. 

75. Шиллер пишет Кернеру 26 нояб
ря 1792 г.: «С того времени, как 
я начал читать «Le Moniteur», 
я возлагаю больше надежд на 
французов». Он советует читать 
эту газету, позволяющую следить 
за дебатами в Конвенте. «Учи
тесь познавать французов, их си
лу и их слабость». 



136 Глава вторая. Немецкая мысль 

эпоху. В низших классах мы видим только грубые, анархические 
инстинкты, которые вырываются наружу, разрывая все узы 
общественного порядка, эти люди с какой-то неудержимой яростью 
спешат удовлетворить свои животные потребности. До сего вре
мени их взрыв сдерживало не внутреннее моральное сопротивле
ние, а одна лишь сила принуждения сверху; государство угнета
ло не свободных людей — оно налагало спасительные цепи на 
диких животных. Если бы государство действительно угнетало 
человечество, как его в том обвиняют, то мы бы увидели его 
после разрушения государства. Но прекращение угнетения внеш
него лишь делает видимым угнетение внутреннее, а дикий деспо
тизм инстинктов порождает все те преступления, которые вызы
вают одновременно отвращение и ужас. 

С другой стороны, образованные классы являют собой еще 
более отталкивающее зрелище полной вялости, слабоумия и нрав
ственного падения, тем более отвратительное, что этому в значи
тельной мере содействовала сама культура... Просвещение, кото
рым не без основания похваляются высшие классы нашего време
ни, представляет собой лишь теоретическую культуру и служило 
только превращению развращенности в систему, тому, чтобы 
сделать ее неисправимой. Утонченное и последовательное эпику
рейство начало гасить всякую энергию характера; а все сильнее 
сковывавшие человека цепи нужды, его растущая зависимость 
от физического мира постепенно привели к тому, что маразм 
пассивного повиновения стал высшим жизненным правилом. 
Отсюда и узость мысли, вялость действий, плачевная скудость 
результатов, которые, к его стыду, характеризуют наше время. 
Итак, мы видим, как дух времени колеблется между варварством 
и вялостью; мы видим вульгарное свободомыслие наряду с суеве
рием, грубость наряду с изнеженностью, и все держится лишь 
равновесием пороков. 

Есть ли это, спрашиваю я, то человечество, за права которого 
ратует философия, на котором сосредоточена мысль всякого 
благородного гражданина мира, для которого новый Солон осу
ществит свои планы устройства? Я сильно сомневаюсь в этом... 
И если мне будет дозволено высказать свой взгляд на политиче
скую необходимость нынешних дней и на перспективы в буду
щем, то я признаюсь, что считаю преждевременной всякую попыт
ку улучшения государственного устройства в соответствии с опре
деленными принципами (а всякое другое улучшение — не более 
чем уловка и забава), пока характер человека не восстанет из 
глубины своего падения, на что потребуется не менее столетия. 
Правда, будут говорить об уничтожении многочисленных злоупот
реблений, о проведении многочисленных разработанных в деталях 
благих реформ, о многочисленных победах разума над предрас
судками, но то, что построят десять великих умов, разрушат 
пятьдесят глупцов. По всему миру негров освободят от цепей* 
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а в Европе скуют цепями умы... Французская республика исчезнет 
так же быстро, как и родилась; республиканская конституция 
приведет рано или поздно к состоянию анархии, и единственное 
спасение нации будет в том, что откуда-нибудь появится сильный 
человек, который укротит бурю, восстановит порядок и будет 
держать твердой рукой бразды правления, и, возможно, он даже 
станет абсолютным властелином не только Франции, но и зна
чительной части Европы» 7в. 

Увы! Как Шиллер суров! И — да простится мне эта воль
ность — как легко дается ему эта суровость! Он далеко от бури; 
он не понимает гнева, не разделяет увлечений народа, доведен
ного слепым абсолютизмом до полного разорения, до края гибели 
и вынужденного в несколько месяцев создать новую конституцию, 
народа, который внезапно перешел от политического сна к самой: 
интенсивной и напряженной политической жизни и который тем 
не менее был мудр и умерен, упорно хранил доверие к тем, кто 
его предавал, нарушая верность принятой под присягой Консти
туции, призывая иностранцев для его погибели, народа, который 
нанес удар только тогда, когда был, так сказать, доведен до этого 
цинизмом бесконечного предательства и постоянной лжи. Да, 
в своих нападках Шиллер был несправедлив к тем, кому на скорб
ном поле битвы застилает глаза кровавая пелена. 

И тем не менее для нас полезно поразмыслить над суровыми 
мыслями, высказанными им с такой силой. Это не пессимизм и не 
малодушие. Шиллер не утратил веры в человечество; напротив, 
он уверен, он знает, что благодаря просвещению оно достигнет 
свободы; и если для этого нужно время, если нужно столетие 
и даже столетия, то разве время может служить мерилом для 
человеческих усилий? Разве его можно отмерить для человеческой 
мысли, которая заранее предвидит будущие результаты и черпает 
в них свое мужество? 

Это проницательное и суровое спокойствие замечательно. 
Никаких иллюзий относительно настоящего; но и никакой утраты 
надежды. Великий поэт был несправедлив к своим современни
кам и к революционной Франции. Он недостаточно хорошо пони
мал и мало говорил о том, насколько усилия настоящего, даже 
анархические и судорожные, способствовали подготовке будущего 
мира, мира свободы, демократии и справедливости, которого 
ждали люди. Но какая проницательность и какая глубина сужде
ния! Да, как он и предрекал, понадобилось не менее столетия, 

76. F. W. Η о ν е п. Autobiographie. среди немецких интеллигентов^ 
Nürenberg, 1840, S. 133. Соуче- Он рассказывает о беседах, какие 
ники друг Шиллера, Ховен в сво- вел осенью 1793 г. в Вюртемберге-
ей «Автобиографии» выразил чу в- с Шиллером, у которого тогда 
ства, преобладавшие в первые сложилось окончательное с уж де-
годы Французской революции ние о Французской революции. 
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чтобы во Франции и в большей части Европы утвердилось опре
деленное, упорядоченное и законное демократическое правление. 
Да, как он и предрекал с пугающей точностью в конце 1793 г., 
Французская республика будет уничтожена в несколько лет, 
а с точки зрения истории в несколько дней. И в пророчествах 
Шиллера вырисовывается на пороге новых, но уже подорванных 
свобод фигура грубого солдата, который воспользуется Револю
цией, чтобы завладеть Францией и частью Европы. О, когда 
видишь, какое губительное впечатление производили на благо
родные и свободные умы, подобные Шиллеру, бесполезные дикие 
поступки, обагрившие кровью несколько дней Революции, и жал
кое соперничество самолюбий и тщеславных стремлений, как 
начинаешь их ненавидеть! Как постигаешь тогда все то зло, 
какое они причинили Революции, отвратив от нее столько гордых 
душ за пределами страны и с фатальной неизбежностью принудив 
ее удвоить истощавшие ее насильственные меры именно для борь
бы с внешней опасностью, вызванной или усугубленной первыми 
насилиями! 

Да, пусть Марат предстанет перед пами с гнусным и нелепым 
номером своей газеты от 19 августа, в котором он указывал 
участникам избиений дорогу в Аббатство, пусть выйдет он из 
своего темного подвала и взглянет на мир; пусть взглянет он на 
Европу! Он увидит тогда, как своей политикой избиений — 
от которой он, впрочем, несколько недель спустя малодушно 
отрекся — он дал в руки контрреволюции ужасное оружие, но 
главное, какое тяжелое бремя взвалил он на тех, чьи первые сим
патии были на стороне свободы 77. 

И пусть Ролан тоже выйдет из кабинета, где он сочиняет свои 
тяжеловесные памфлеты! Пусть и он оглянется вокруг, пусть 
измерит он все зло, причиненное бессмысленными раздорами, 
главным виновником которых он был 78. 

А мы, социалисты XX столетия, которых то воодушевляют, 
то печалят героические и в то же время слепые, возвышенные 
и неуверенные, мощные и противоречивые усилия, которые сто 
двадцать лет назад были предприняты свободой,— мы возьмем 
на себя ту высокую задачу непрерывного и мудрого просвещения, 
задачу, которую великий немецкий поэт, огорченный, но не обес
кураженный предвидимым им крушением французских свобод, 
завещал будущему как его главный долг. 

А сколько есть еще «революционных» голов из темных подва
лов, сколько «государственных мужей» в жалких министерских 
передних, где плетутся интриги и идет борьба честолюбий! Осветим 
полное ненависти подземелье Марата и скучный салон педантич
ного Ролана. 

Доискиваться в каждом вопросе полной истины и говорить 
•ее всю, изучать во всех подробностях окружающую действитель
ность, но также не упускать из виду мировой горизонт — вот 
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в чем спасение, вот в чем высшая гарантия от новых заблуждений 
и новых разочарований. 

Шиллер прежде всего видит утешение и радость в эстетиче
ском воспитании, его формулой было: «Через красоту к свободе, 
через эстетическую культуру к культуре политической» 79. Но 
неужели, чтобы освободить человечество от его цепей, надо ждать, 
пока, восхищаясь шедеврами искусства и размышляя над ними, 
оно постигнет тайну уравновешенных творений и гармонических 
усилий? Может быть, Шиллер проявлял бы больше революцион
ного нетерпения, если бы вместо чтения лекций в Иене перед 
по-прусски вымуштрованной молодежью, склонной к спокойно
му ожиданию и медленной эволюции мысли, он не порывал со 
своим родным краем — пылкой Швабией. В 1789 г. при первых 
же известиях о Французской революции университетская и школь
ная молодежь, как и многие корпорации ремесленников Швабии 
пришли в возбуждение. В краткой и живой картине Адольф Воль-
виль обрисовал основные черты этого движения (Гамбург, 1875 г.)80. 

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В ШВАБИИ 

В Вюртемберге, в Швабии, еще за четверть века до Револю
ции наблюдались большое оживление мысли и довольно деятель
ная политическая жизнь. Наряду с Рейнской областью это был 
самый значительный революционный очаг в Германии. Города 
там сохраняли значительные вольности, а сословные собрания, 
где были представлены различные классы, обладали определенной 
силой и активностью. 
77. См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 

т. III, с. 40. 
78. Там же, с. 484 и ел. 
79. После испытанного в 1793 г. 

разочарования Шиллер принима
ет решение отныне искать убежи
ща в мире идей, так как они не 
замараны «грязью реального». 
Он излагает свою систему вос
питания посредством красоты в 
своих «Письмах об эстетическом 
воспитании человека» («Briefe 
über die ästhetische Erziehung der 
Menschheit», 1795); нервое из ко
торых относится к Француз
ской революции, и Шиллер испо
льзует в качестве аргумента ее 
бессилие переделать государство. 
Всякая политическая реформа, 
тем более всякая революция мо
жет оказаться эффективной толь
ко в том случае, если сначала 
будет переделан внутренне чело

век. Нужно «вновь установить 
единство в политически разде
ленном мире, объединив его под 
знаменем истины и красоты». 
(«Путь к свободе ведет только 
через красоту». Письмо второе.) 
[См.: Ф. Ш и л л е р . Собра
ние сочинений в семи томах. 
1955-1957, т. 6, М., 1957 . -
Лрим. ред.] 

80. А. W o h l w i l l . Weltbürger
tum und Vaterlandsliebe der 
Schwaben 1789—1815. Hamburg, 
1875. См. особенно: Ε. Η о 1 ζ 1 е. 
Das alte Recht und die Revoluti
on. Eine politische Geschichte 
Würtembergs in der Revolutions
zeit, 1789—1805. München und 
Berlin, 1931. См.также: J. D г ο ζ. 
L'Allemagne et la Révolution 
française... première partie, chap. 
I l l : «Les „Etats" wurtembourgeois 
et la Révolution française». 
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Сказать правду, горизонт буржуа и ремесленников был не
сколько узок. Он сложился в условиях существования буржуаз
ных олигархий, которые, как и везде в Европе, постепенно завла
дели муниципальной властью; и между корпорациями ремесленни
ков и средней буржуазией, хотевшими вернуть себе влияние, с од
ной стороны, и олигархией — с другой, завязалась борьба; она часто 
велась по самым незначительным вопросам и из-за интересов, 
имевших чисто местное значение. 

Но как только вспыхнула Французская революция, она при
дала этой муниципальной борьбе более широкий, принципиальный 
характер. Отныне средние классы требовали более широкого тол
кования муниципальных конституций во имя Прав Человека. 
И требование установленных старыми обычаями вольностей, 
постепенно узурпированных или ограниченных кликами богатой 
буржуазии, иногда обосновывалось Общественным договором. 
Словно вдруг пронесся вихрь, сметая все устаревшее. Но студен
ты, особенно Тюбингенского университета и Каролингской шко
лы 81, были уже вполне подготовлены в тому, чтобы увлечься 
идеями революционной свободы. Прежде всего, между их заня
тиями, знакомившими их со свободной жизнью Греции и Рима, 
и сугубо военной дисциплиной, которой они подчинялись в Каро
лингской школе, существовал контраст, иногда приводивший 
к вспышкам возмущения. Но главное, они вели напряженную 
умственную жизнь, которая не замедлила вылиться в сочувствие 
к революции. Она слагалась из разнообразных и неопределенных 
элементов, но при всем том отличалась чрезвычайным богатством. 
Это было смешение воспоминаний об античных республиках 
с идеями современной демократии. Их воодушевляли Спарта, 
Афины и Рим и воспламенял Руссо; словно горячий порыв ветра 
проносился над агорой или над форумом и, казалось, раздвигал 
их, призывал туда народные массы. Неотъемлемое право человека, 
провозглашенное Руссо, казалось студентам новым средством 
вновь обрести античную свободу, погребенную под веками угнете
ния. Словно выкованный в огне современных цехов заступ отрывает 
под вековыми наслоениями рабства искалеченную, но все еще 
прекрасную и благородную статую греческой свободы или свободы 
современной. Будучи демократами, они поклонялись тому, что 
откапывал и артистически объяснял Винкельман82. С другой 
стороны, в этих молодых горячих умах как бы сливались воедино 
немецкий национализм, верность империи, космополитизм и стрем
ление к демократической свободе. 

Шубарт и Карл Фридрих фон Мозер были пламенными патрио
тами 83. Они мечтали восстановить единую, великую и могущест
венную Германию. Они хотели достигнуть этого не путем полного 
слияния и централизации по французскому образцу, а скорее 
путем строго упорядоченного и проникнутого национальным духом 
федерализма. «В швейцарской конфедерации, — говорил Шубарт, — 
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деление на тринадцать кантонов — деление чисто географиче
ское; его даже не чувствуют входящие в конфедерацию... О, как 
счастлива была бы Германия, как была бы она спокойна, если 
бы берлинец научился считать своей родиной, любить и почитать 
Вену, венец — Ганновер, а житель Гессена — Майнц!» Но необ
ходимыми узами, скрепляющими германскую федерацию, они 
считают великую императорскую власть, еще более твердую 
и прочную. Она будет живым символом и гарантией единства. 

Молодой поэт Тилль прославляет империю: «О творец, ничего 
не явил ты под солнцем более великого, чем императорский трон 
Германии!» А Шубарт в 1784 г. издает воинственный клич герман
ского национализма и империализма: «Пробуждаются львы, они 
слышат крик орла [имперский орел Германии], удары его крыльев, 
его призыв к бою. И они вырывают из рук чужеземца отнятые 
у нас земли, тучные луга и виноградные лозы· Над ними подни
мется германский императорский трон, грозная тень которого 
падет на провинции соседей». Для этих энтузиастов черты Иоси
фа II и черты Фридриха II, «единственного и несравненного», 
сливались в единый прославленный образ героя — реформатора 
и воина 84. Но они не отдавались целиком этим воинственным 

81. Штутгартская Каролингская 
школа была, несомненно, одним 
из наиболее удачных созданий 
герцога Карла-Евгения (1744— 
1793). Она была носительницей 
в Швабии новых идей; ни соци
альное происхождение, ни рели
гия не принимались в расчет 
при наборе учащихся. Единст
венной целью было сделать из 
них хороших слуг государства, 
высших гражданских и военных 
чиновников. Так в Каролингской 
школе сформировалось поколе
ние, весьма мало склонное почи
тать «доброе старое право». 

82. Винкельман (1717—1768) — ар
хеолог и историк античного ис
кусства, автор «Sonderschreiben 
von den herkulanischen Altertü
mern» («Письма о древностях 
Геркуланума») (1762) и «Geschi
chte der Kunst des Altertums» 
(«История искусства древности») 
(1764). [О Винкельмане см.: 
«История немецкой литературы», 
т. 2, М., 1963, с. 106—120; см. 
русский перевод его труда: 
И. И. В и н к е л ь м а н . Исто
рия искусства древности. М., 
1933.— Прим. ред.] 

83. Шубарт (1739—1791) — журна-

84, 

лист и поэт, основал в 1774 г. 
«Дойче кроник» («Deutsche Chro
nik»). Мозер (1721—1798) опуб
ликовал в 1759 г. произведение 
«Хозяин и слуга» («Le maîtTe et 
le serviteur») с резким осужде
нием князей, а в 1784 г.— 
«Государи и министры» («Souve
rains et ministres»), в котором 
порицал духовников, камергеров 
и «ночных министров»— королев
ских любовниц. С его именем 
связаны «Патриотические архи
вы», которые он издавал с 1784 
по 1790 г. [О Шубарте см.: «Исто
рия немецкой литературы», т. 2, 
М., 1963, с. 288—291; А . М . Д е 
б о р и н. Социально-полити
ческое учение нового времени. 
Т. 2. «Очерки социально-полити
ческой мысли в Германии. Ко
нец XVII — начало XIX в.», М., 
1967, с. 50—52; «Немецкие демо
краты XVIII века. Шубарт, Фор
стер, Зейме», М., 1956.— Прим, 
ред.] 
В 1786 г. Шубарт написал «Оду 
Фридриху II», в ней король был 
олицетворением идей Просвеще
ния и свободы совести, типом 
мудрого государя, отца своего 
народа. 
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порывам. Часто, под воздействием французской философии, они 
также выражали желание посвятить себя служению всему чело
вечеству. 

Шиллер в одном из первых номеров своей «Рейнской Талии» 
писал 8б: «Я пишу как гражданин мира, не находящийся на службе 
ни у одного государя. Я начал с того, что потерял свою родину, 
чтобы приобрести взамен всю вселенную». В пламенных и смятен
ных душах молодых швабов этот вдохновляемый свободой космо
политизм сочетался с мечтами о героическом национализме. Они 
примиряли эти противоположные устремления, воображая себе, 
что восстановленная в своем могуществе великая Германия будет 
служить делу человечества и мира. Едва Шубарт вышел в 1787 г. 
из тюрьмы после тяжелого десятилетнего заключения (на которое 
он был осужден деспотизмом герцога Вюртембергского 8в), как 
тут же приветствовал появившуюся и все возраставшую надежду 
на создание сильной миротворческой Германии. Он предсказывает 
наступление светлых дней, когда свободная Германия станет — 
что уже начинает осуществляться — «центром всей европейской 
мощи и высоким ареопагом, примиряющим разногласия между 
всеми народами». 

Среди университетской молодежи Вюртемберга и Швабии 
распространились широкие и противоречивые надежды. На пер
вых порах Французская революция не принуждала эти свободные 
и одаренные умы делать выбор между этими устремлениями, делать 
выбор между свободой и отечеством. Ибо вначале Революция была 
утверждением одновременно человеческой свободы и мира. Она 
уничтожала тирании и привилегии и осуждала завоевательные 
войны. Поэтому молодежь Тюбингенского университета и Каро
лингской школы вначале всем сердцем отдалась Революции, 
и Шубарт воодушевлял ее к этому в своей «Дойче кроник» 87. 
Студенты основали настоящий клуб, где с энтузиазмом читали 
французские газеты, где в пылких речах прославлялась свобода. 
Их крайне раздражало соседство эмигрантов, обосновавшихся 
даже в Швабии, между теми и другими происходили столкновения 
и дуэли. Даже несмотря на военную дисциплину Каролингской 
школы, студенты нашли способ основать тайный клуб. Наиболее 
выдающиеся среди них — Кристоф Пфафф и Георг Кернер — 
произносили перед своими товарищами пламенные речи 88. 14 июля 
1790 г. они собрались, чтобы отметить большой французский 
праздник Федерации; ночью, обманув бдительность своих настав
ников, не предвидевших столь дерзкой выходки, они направились 
в герцогский тронный зал. Там они установили под балдахином 
гипсовую статую свободы, поставили по бокам ее бюсты Бру
та и Демосфена и в полных огня речах провозгласили свер
жение всех видов тирании. Сколько величия было в рево
люционной Франции, если она заставляла так сильно биться 
сердца! 
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Студенты отважились даже на публичные манифестации. Члены 
«Лиги свободы» проскользнули на костюмированное празднество, 
устроенное в Штутгарте в честь эмигрантов, и в пантомиме, кото
рой никто не ждал и за которую никто не осмелился даже нака
зать их, впервые изобразили уничтожение дворянства. Это было 
первым возмездием для эмигрантов, которые за пределами своего 
отечества, откуда они бежали, встретили насмешку и оскорбления^ 
Эмигранты могут бежать далеко, даже в пассивно настроенную 
Германию, но и здесь их высмеивает Революция. В следующий 
раз, во время празднеств, молодые революционеры разбили урну, 
которую нес один из них, изображавший бога Кроноса. Из урны 
посыпалось множество листков бумаги, на которых были напи
саны девизы свободы и проклятия по адресу французских принцев. 
Но если эти хитрости и дерзкие выходки свидетельствуют о рево
люционном настроении и брожении среди молодежи, то они одно
временно говорят и о том, что в Германии революция не была 
широким общественным движением. 

Как приятно было встретить среди тюбингенских студентов, 
того времени в первом ряду поборников свободы молодого Шел
линга и молодого Гегеля! 8в В тот момент Гегель, казалось, был 
целиком поглощен изучением Греции, о которой впоследствии 
в замечательной речи скажет, что «если Библия нарисовала рай бы
тия, то греческая мысль — это рай духовный». Гегель покидал этот 
рай только для того, чтобы восторгаться событиями Французской 
революции, этими высшими проявлениями права, которые были 
живым проявлением духа. Шеллинг, уже изумлявший Германию 

85. «Рейнская Талия»— журнал, из- ды, как это сделал Карл-Евгении 
дававшийся Шиллером. Это на- своим позорным правлением», 
звание носил только его первый 87. О «Дойче кроник» Шубарта см.: 
номер (1785). С 1787 по 1791г. M . B o u c h e r . Op. cit., р. 20. 
журнал выходил под названием 88. О Кернере см. с. 135, прим. 74. 
«Талия», а с 1792 по 1795 г.— Пфафф(1773—1852) — другКер-
под названием «Новая Талия». нера, впоследствии профессор 

86. Шубарт провел десять лет химии в Кильском университете, 
(1777—1787) в крепости Гогена- в первые годы Революции тоже 
сперн, после того как попал в ло- думал переехать во Францию, 
вушку. Его обвиняли в том, что 89. Шеллинга (1775—1854) заподоз-
он был «врагом религии», но рили в том, что он перевел «Мар-
в действительности ему не прости- сельезу» по случаю посадки «де
ли его протестов против продажи рева свободы» на берегу р. Нек-
вюртембергских солдат англий- кар. Гегель (1770—1831) — сын 
скому королю, его насмешек над чиновника ведомства финансов, 
педагогическими потугами Кар- провел юность в Штутгарте, 
ла-Евгения и нападок на очеред- 1788 г. поступил в Тюбингенский 
ную любовницу герцога. «Ни университет; к Французской ре-
один государь,—писал Кернер,— волюции вначале отнесся с ис-
в самое короткое время не поро- кренним восхищением· 
дил стольких поборников свобо-
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необычайно ранним расцветом своего ума и удивительным разно
образием и богатством своих познаний, был столь пылко увлечен 
Революцией, что университетское начальство заподозрило его 
в авторстве тайно распространявшегося немецкого перевода 
ч<Марсельезы». 

Да, приятно видеть в тот час в ореоле Революции этих совсем 
-еще молодых людей, почти юношей, которым немецкая философия 
обязана всей своей смелостью и широтой. Когда были провозгла
шены Права Человека, Гегелю было двадцать лет; когда впервые 
прозвучала «Марсельеза», Шеллингу было семнадцать. Я далек 
от намерения ребячески приписывать Французской революции 
•слишком большую роль в будущих дерзаниях их мысли. Я хорошо 
знаю, что их учения возникли из глубоких источников немецкой 
мысли. Я хорошо знаю, что, несмотря на свою кажущуюся осто
рожность и трезвость ума, уже Кант, сделав мысль законодатель
ницей природы, открыл путь для всех дерзаний. Но кто может 
усомниться в том, что первое впечатление от великого события, 
обновлявшего мир силой мысли, взволновало эти молодые умы? 
Как было Шеллингу не стать более смелым в поисках единства 
духа и природы, когда в Революции, столь воодушевлявшей его 
вначале, осуществлялось единство права и действия, слияние 
разума и материи? Позднее Гегель с восторгом скажет, что Фран
цузская революция совершила чудо, «поставив человечество на 
голову», т. е. положив в основу реальной жизни принципы самой 
мысли. И не станет ли он сам смелее, поставив «на голову» вселен
ную, т. е. заявив, что всякое реальное явление обусловливается 
движением и диалектикой идеи? Живительный огонь Революции 
уничтожил в этих молодых умах то, что еще оставалось в филосо
фии, даже у Канта, от схоластики. Мир, вся вселенная принадле
жали разуму, и социальная действительность, внутренне освещен
ная огнем Революции, предстала для этих молодых восторженных 
диалектиков как претворение идеи. Так в этом пылающем горниле 
тюбингенских лабораторий мысли совершалось слияние немец
кого духа с французским духом, духовного идеализма Германии 
о активным идеализмом Франции. 

Когда же оба эти народа, вспоминая об этих священных часах, 
вновь найдут в себе силы восстановить свой союз? 

Когда революционная Франция распространила на Эльзас свои 
декреты от 4 августа, когда она отменила феодальные права 
немецких владетельных князей в Эльзасе, когда она, выйдя 
за пределы того, что предусматривал Вестфальский договор, 
казалось, решительно приобщила Эльзас к жизни Франции, 
то даже самые недоверчивые и пылкие немецкие патриоты не про
тестовали. Они считали нелепостью и преступлением противо
поставлять свой патриотизм мирному прогрессу Революции и сво
боды. Шубарт даже писал: «Стать таким путем французом — 
величайшее благо, которое может вообразить себе немец, мнящий 
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себя свободным, когда за его спиной щелкает бич деспота» 90. 
И он считал для себя величайшей честью, что страсбургские 

революционеры, поддерживавшие постоянную связь со Швабией, 
пригласили его 14 июля 1790 г. на праздник Братства. Но для 
всех этих людей в Германии, когда им пришлось выбирать между 
различными партиями, оспаривавшими друг у друга власть над 
революционной Францией, когда революционная пропаганда 
с оружием в руках достигла немецких земель, началась душевная 
драма. 

СИМПАТИИ К ЖИРОНДИСТАМ В ГЕРМАНИИ 

Почти все эти энтузиасты, друзья свободы, были в какой-то 
мере монархистами. Один из самых пылких среди них, Георг 
Кернер, уехавший в Париж, чтобы быть в самом центре событий, 
оказался 10 августа 1792 г. среди защитников Тюильри и коро
ля 91. Быть может, тайный инстинкт предостерегал их, что, чем 
дальше зайдет в своем развитии Французская революция, чем 
сильнее скажутся ее последствия, тем большим станет разрыв 
между нею и убожеством немецких революционных сил. Они 
хотели бы немного сдержать и замедлить бег «колесницы Револю
ции», чтобы лучше поспевать за нею. Если Германии, чтобы дей
ствовать согласованно с Францией, пришлось бы не только унич
тожить феодальные привилегии и произвол князей, не только 
ввести национальное представительство, но и упразднить королев
скую власть и разрушить империю, то не пала ли бы она под 
непомерной тяжестью этой задачи? Не рискует ли она утратить 
всякую возможность объединения, если разорвет узы император
ской власти, которая одна еще сохраняла некоторую общность 
государственной жизни? 

Несомненно, в силу того же инстинкта осторожности большин
ство студентов Тюбингенского университета и Каролингской 
школы были на стороне Жиронды и против Горы. Несомненно, 
этому способствовали и их связи со Страсбургом, где мэр Дитрих, 
с конца 1791 г. внушавший якобинцам подозрение, создал очаг 
умеренного, полуфейянтистского, полужирондистского револю
ционного движения. Поощрял их к этому и их молодой товарищ — 
Рейнгард, преподаватель в Бордо, бывший ярым сторонником 

динился к жирондистам после Де
сятого августа. Когда Шарлотта 
Корде убила Марата, Кернер 
вбежал к одному из друзей с воз
гласом: «Она опередила нас!» 
Заподозренный, он вынужден 
был бежать в Швейцарию. Он 
возвратился в Париж после Тер
мидора. См.: А. W o h l w i l l . 
Georg Kerner. Hamburg, 1886. 

90. После своего участия в праздни
ке Федерации в Страсбурге 
14 июля 1790 г. Шубарт переиме
новал свою «Дойче кроник» про
сто в «Кроник». Он восхищался 
деятельностью Учредительного 
собрания и радовался присоеди
нению Эльзаса к Франции. 

91. О Кернере см. выше, с. 135, 
прим. 74, и с. 142. Кернер присое-
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Жиронды и поддерживавший связь с Тюбингеном путем оживлен
ной переписки 92. Кроме того, виднейшие жирондисты, с их более 
утонченной, более блестящей и более широкой культурой (такова, 
во всяком случае, легенда), не могли не вызывать симпатии у не
мецких студентов, восхищавшихся Просвещением. 

Партия же Горы могла им казаться издали, из-за клеветы 
ее противников или грубого пристрастия некоторых ее друзей, 
неким сообществом неуклюжих санкюлотов или невежественных 
демагогов. И они отвернулись от нее. Они также считали Гору 
ответственной за все насилия, которые обсуждались и всячески 
преувеличивались в Германии, что было на руку делу контр
революции. Запоздалые и лицемерные заявления потерпевшей 
поражение и интригующей Жиронды против сентябрьских избие
ний они принимали всерьез и считали доказательством мужества. 
Но главное, присущая Жиронде нерешительность, ее постоянное 
противоречие между смелыми и блестящими лозунгами и осторож
ными компромиссами как раз соответствовали сложным колеба
ниям Германии, ее смелости в теории и ее робости на практике. 

Даже накануне 10 августа жирондисты готовы были прими
риться с королевской властью — при условии, что они будут 
управлять ее именем. После того как они первые развязали войну, 
чтобы запугать монархию и поставить ее в полную зависимость 
от себя, они стремились ограничить и ослабить конфликт между 
революционной Францией и остальным миром. Страх поднять 
европейские державы на борьбу против Революции побуждал 
Бриссо и его друзей к уверткам, к хитрим и осторожным маневрам, 
с помощью которых в ноябре, декабре и январе они старались 
избежать страшившей их необходимости казнить короля. Стремясь 
таким образом выиграть время для себя, они тем самым выигрыва
ли время и для революционеров за пределами Франции, которые 
не торопились высказать свое мнение. Жирондистская политика, 
политика уступок и компромиссов была, так сказать, тем крайним 
пределом, до которого могло дойти революционное движение 
в Германии. И кто знает, не отвечала ли борьба жирондистов 
против Парижа, их гибкая концепция национального единства, 
которая примирилась бы, конечно, не с расчленением и распадом 
отечества, но с достаточно централизованной федерацией,— не 
отвечала ли она политическим идеям той Германии, у которой 
не было столицы и которая могла бы достигнуть единства только 
путем укрепления федеративных уз 93. 

По всем этим причинам революционеры Швабии и Вюртем-
берга были на стороне Жиронды. Поэтому по мере того, как влия
ние жирондистов падало, а влияние Робеспьера и Горы росло, 
немецкие революционеры начинали замыкаться в себе и отчасти 
отходить от Революции. Их также тревожит и приводит в заме
шательство весьма откровенная, даже грубая форма, которую 
в конце 1792 г. приняло вмешательство революционной Франции 
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за границей. Да, они были готовы следовать примеру Франции 
в той мере, в какой это позволяло политическое и социальное 
положение Германии. Да, такая пропаганда примером, оставляв
шая немецкой революции, которая зарождалась или на которую 
надеялись, ее независимость, а германской нации — свободу 
самой завоевывать свою свободу, способствовала в Германии 
новому подъему идейного движения. 

Но вот Франция решается сама провозгласить и организовать 
революцию вовне так же. как и внутри! Значит, свобода навязана! 
В старом готическом здании Германии деспотически располагается 
чужеземка. Это она безжалостно разрушает старое здание и состав
ляет план перестройки по типу новой Франции. О тюбипгенские 
мечтатели, соединявшие мечты о немецком национализме с меч
тами о всеобщей свободе, в каком смятении ваш ум! Полвека 
спустя Гервег резко заявит: «Мы не хотим чужеземной свободы. 
Мы не хотим этой невесты, которую французские солдаты держали 
в своих объятиях прежде, чем привести ее к нам» 94. 

Именно такого рода чувства национальной гордости и нацио
нального унижения начинают испытывать с конца 1792 г. немец
кие революционеры. 

92. Из всех швабов, увлеченных Ре
волюцией, Рейнгард был больше 
всех привязан к Франции, так 
как в 1792 г. поступил на фран
цузскую службу и оставался на 
ней до самой смерти. Видный ди
пломат, он удостоился от Напо-
леова титула барона, от Людови
ка XVIII — титула графа, а Луи-
Филипп сделал его пэром. До 
Революции он был учителем в 
Бордо; он интересовался событи
ями, предшествовавшими Рево
люции. 

93. О связях иностранцев с Жирон
дой см.: A. M a t i е ζ. La Révo
lution française et les étrangers. 
Paris, 1918. О так называемых 
«немецких жирондистах» см.: 
J. D г о ζ. L'Allemagne et la 
Révolution française, p. 51. Иде
ал, общий y этих немцев с Жиро
ндой,— «афинская республика»Т 
во главе которой стояла бы 

«аристократия заслуг», в кото
рой почитали бы талант и богат
ство, необходимые условия для 
достижения просвещенности. Эти 
немцы инстинктивно отшатыва
лись от якобинцев, людей дей
ствия и решений, когда замечали, 
что якобинцы притязали на то, 
чтобы обеспечить верховную 
власть классу, который, по мне
нию этих немцев, неспособен был 
верно понять, что такое общест
венное благо. Как могли бы эти 
люди оказывать в Германии рево
люционное влияние, когда они 
осуждали самые побудительные 
мотивы революции? 
Гервег (1817—1875) — немецкий 
поэт, автор гимна «Рабочий, про
будись!», предназначавшегося 
для Всеобщего Германского рабо
чего союза, основанного Ласса-
лем в 1854 г. 



Глава третья 

* 

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
ЭКСПАНСИЯ 

Французская революция действительно более не могла медлить 
с принятием решения. Никакое завоевание, даже во имя свободы, 
не может избежать своих логических последствий. Когда Франция 
оккупировала какую-нибудь страну, а граждане этой страны 
были скомпрометированы тем, что служили Революции, для 
Франции невозможно было не оградить их от любого насилия. 
Именно по настоянию граждан Лимбурга и Дармштадта, боявших
ся остаться беззащитными после ухода французских войск перед 
лицом репрессий контрреволюции, был издан знаменитый декрет 
от 19 ноября, уже цитировавшийся мной* в котором Франция 
обещала покровительствовать всем борцам за свободу х. Но этого 
было недостаточно. Ибо как осуществлялось бы такое покрови
тельство? Окажется ли Революция вынужденной поставить охрану 
у дверей каждого из иностранных граждан, высказавшихся 
за нее? Или она предоставит властям старого порядка право 
действовать и впредь, навязывать себя, используя привычку, 
предрассудки или страх, и угрожать таким образом повсюду 
революционному меньшинству? Для его защиты поистине сущест
вовало только одно практическое средство: революционизировать 
страну, установить там свободу и призвать всех граждан к 
осуществлению своего суверенитета, но к осуществлению его сог
ласно новым принципам и в духе Революции. 

Столь же неотложной была и финансовая необходимость2. 
Источником средств для Революции во Франции были имущества 
старого порядка, имущества церкви и эмигрировавшего из страны 
дворянства. Невозможно было поддерживать мировую революцию 
за счет этих национальных имуществ, и если бы Франции пришлось 
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одной нести все расходы по большой войне за свободу, то пламя 
этой мировой свободы угасло бы в ее собственном очаге. Следова
тельно, для финансирования европейской революции надо было 
использовать богатства европейского старого порядка — под конт
ролем Франции и из ее рук. Но возможно ли получить повсюду — 
в Бельгии, в Германии — в свое распоряжение имущества духо
венства и дворянства, подобно тому, как это было сделано во 
Франции, не вводя там политических и социальных порядков 
революционной Франции? Вот вследствие какого сцепления необ-
ходимостей вооруженная и принявшая облик войны свобода 
приобретала форму и методы завоевания. Вот каким образом 
освобождение было навязано народам декретом победителя, и вот 
каким образом случилось наконец, что Революция облагала 
данью те самые народы, которые она освобождала. 

Прошло то время, когда революционная Франция воображала, 
что стоит ей подать миру сигнал свободы, как все народы устре
мятся на его свет. Теперь ее армии находились в Бельгии и Герма
нии, а люди встречали там Революцию чаще всего удивленным 
и несколько тревожным молчанием, прерываемым лишь редкими 
приветственными возгласами или же враждебным ропотом. Ни 
примера Франции, к тому же примера, сочетавшего свет и тень, 
великодушную свободу и кровавое насилие, ни защиты со стороны 
французских сил, обещанной каждому борющемуся за освобож
дение, недостаточно было, чтобы сразу пробудить энергию свободы 
и ввести революционные нравы. Поэтому Революция сама долж
на была попытаться завершить незаконченное в веках дело и уско
рить слишком медленный ход истории в Европе. 

ДОКТРИНА КАМБОНА 

Именно это без недомолвок разъяснил Камбон на знаменитом 
заседании 15 декабря. Самый выбор для доклада финансиста, 
каким был Камбон, слишком ясно свидетельствовал о денежных 
затруднениях, обрекавших Революцию на авантюристическую 
политику. Я хочу приЕести эту речь почти полностью, прежде 

1. См.: Ж. Ж о р е с . Социалисти
ческая история Французской 
революции, т. III, с. 262. «Нацио
нальный конвент заявляет от име
ни французской нации, что он 
предлагает братство и помощь 
всем народам, которые захотят 
вернуть себе свободу». («Moni
teur», XIV, 517; «Archives parle
mentaires», LUI, 474.) 

2. «Чем дальше продвигаемся мы 

по вражеской стране, тем более 
разорительной становится война, 
особенно при наших философ
ских и благородных принципах... 
Беспрестанно говорят, что мы 
несем свободу нашим соседям. 
Мы несем им также нашу звон
кую монету и наше продоволь
ствие; наших ассигнатов они не 
хотят». (Выступление Камбона 
10 декабря 1792 г.) 
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чем ее комментировать, так как никогда еще не ставились такие 
огромные проблемы 3. 

«Какова цель,— сказал он,— начатой вами войны? Несомнен
но, уничтожение всех привилегий. Мир хижинам, война двор
цам — вот принципы, какие вы выдвинули, объявляя ее 4: в стра
нах, куда мы вступаем, ко всем привилегированным, ко всем 
тиранам мы должны относиться, как к врагам. (Аплодисменты.) 
Таков естественный вывод из этих принципов. 

Каким же было, наоборот, до сего времени наше поведение? 
Вступая в неприятельскую страну, наши генералы встречали там 
тиранов и их прислужников; мужество свободных французов 
обращало в бегство и тех, и других; французы входили в города 
как победители и как братья; они говорили народам: вы свободны. 
Но они ограничивались одними словами. Наши генералы, не зная, 
какого поведения им держаться, спрашивали у нас, какими пра
вилами и принципами им руководствоваться. С докладной запис
кой по этому вопросу первым обратился к нам Монтескыо 5. Едва 
вступив в Германию, генерал Кюстин запросил вас, должен ли 
он упразднить феодальные права, десятины, привилегии, одним 
словом, всё, связанное с крепостной зависимостью, и должен ли 
он обложить дворян, священников и богатых людей контрибуцией 
для возмещения того ущерба, который они нанесли своей помощью 
эмигрантам. Вы ничего не ответили на все его запросы. Ожидая 
ответа, он решил, что не должен ставить под угрозу интересы 
Республики. Он потребовал уплаты контрибуции дворянами и бо
гачами...6 

Дюмурье, вступив в Бельгию, провозгласил великие философ
ские принципы, но ограничился одними обращениями к населению. 
Он до сего времени оставил в неприкосновенности все: дворян, при
вилегии, барщину, феодальный порядок um. п.; все осталось по-пре
жнему. Эти земли по-прежнему находятся во власти предрассуд
ков; народ там ничто; ведь мы обещали сделать его счастливым, 
освободить его от угнетателей, но ограничились одними словами. 
Народ, порабощенный духовной и дворянской аристократией, 
не в силах был сам разбить свои оковы, а мы ничего не сделали, чтобы 
помочь ему избавиться от них 7. 

Генерал полагал, что согласно инструкциям Исполнительного 
совета оп обязан уважать суверенитет и независимость народа; 
он не хотел прибегать к чрезмерным контрибуциям; он оставил 
все как было, и когда наши обозы проходят через какие-либо 
заставы, они платят обычные пошлины. Генерал этот думал, что 
он не в праве даже заставлять жителей снабжать склады и обеспе
чивать продовольствием наши армии. Таковы наши философские 
принципы. Но мы не можем, мы не должны уважать узурпаторов, 
все те, кто пользуется льготами и привилегиями,— наши враги. 
Их надо уничтожить, иначе наша собственная свобода окажется 
под угрозой. Мы должны вести войну не только с одними короля-
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ми; ибо, если бы они были одиноки, нам предстояло бы снести 
всего лишь десять или двенадцать голов. Мы должны вести борьбу 
со всеми их сообщниками, со всеми привилегированными кастами, 
которые, прикрываясь именем короля, на протяжении многих 
столетий разоряют и угнетают народ. 

Ваши комитеты сказали: всё, существующее в странах (куда 
французы войдут с оружием в руках), как результат тирании 
и деспотизма, должно рассматриваться не иначе, как самая насто
ящая узурпация, так как короли не имеют права устанавливать 
привилегии в интересах кучки и в ущерб самому трудолюбивому 
классу. Франция сама провозгласила эти принципы, когда она 
восстала 17 июня 1789 г.8: незаконно все то, сказала она, что было 
при деспотизме. Я уничтожаю все существующее одним актом 
своей воли. Поэтому 17 июня, когда представители народа объяви
ли себя Национальным собранием, они поспешили отменить все 
существующие налоги 9; в ночь 4 августа они упразднили дворян-

3. «Moniteur», XIV, 758; «Archives 

fiarlementaires», LV, 70. Камбон 
1756—1820) — негоциант, муни

ципальный чиновник в M он пел ье, 
депутат Законодательного собра
ния от департамента Эро, в даль
нейшем депутат Конвента. 

4. Об этом знаменитом лозунге см. 
Ж. Ж о р е с . Цит. соч., т. III, 
с. 248. По свидетельству А. Матье-
за, лозунг этот в первый раз 
встретился в газете банкира Про-
ли «Le Cosmopolite» от 15 декабря 
1791 г. 

5. О Моытескыо и об освобождении 
Савойи см.: Ж. Ж о р е с . Цит. 
соч., т. III, с. 243. 28 сентября 
1792 г. в Конвенте было зачитано 
письмо Монтескью: савойцы про
сили образовать 84-й департамент. 
«Бойтесь уподобиться королям, 
приковывая Савойю к Республи
ке»,— бросил Камиль Демулен. 
Делакруа перебил его: «А кто 
оплатит военные расходы?» 

6. О Кюстине и о завоевании левого 
берега Рейна см.: Ж. Ж о р е с . 
Цит. соч., т. III, с. 246. Возника
ла проблема: должна ли Фран
ция освобождать народы за свой 
собственный счет, вывозя свою 
звонкую монету, или же она долж
на содержать свои войска за счет 
освобожденной страны, путем 
военных реквизиций и контрибу
ций? Не получая никаких инструк
ций, генералы поступали по-раз

ному. Ансельм в Ницце, Монте
скью в Савойе, Дюмурье в Бель
гии требовали от населения как 
можно меньше. Кюстин, напро
тив, оплачивал расходы за счет 
Рейнской области. 

7. О Дюмурье и завоевании Бель
гии см.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 
т. III, с. 239. 

8. 17 июня 1789 г. третье сословие 
приняло предложение Сиейеса: 
приняв Декларацию об учрежде
нии Национального собрания,оно 
отказалось от наименования «Ге
неральные штаты», отныне лишен
ного смысла, ради наименования 
«Собрание признанных предста
вителей французской нации, пол
номочия которых проверены», ко
роче «Национальное собрание». 
См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 
т. I, кн. 1, с. 318—320. 

9. Камбон искажает текст решения 
Национального собрания. Собра
ние действительно объявило, что 
«оно временно соглашается от 
имени нации, чтобы налоги и сбо
ры, хотя и установленные и взи
маемые незаконно, продолжали 
и далее взиматься тем же спосо
бом, что и раньше, но только до 
того дня, пока не распущено это 
Собрание... Национальное собра-
рание декретирует, что после его 
роспуска всякое взимание каких-
либо налогов и сборов, не утверж
денных точно, формально и свс-
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ство, феодальный порядок и все, что было связано с феодальным 
порядком и что остатки предрассудков еще заставляли уважать. 
И не будем сомневаться в том, каким должно быть поведение наро
да, который хочет быть свободным и совершить революцию: если 
он не имеет возможности совершить ее сам, то надо, чтобы его 
освободитель заменил его и действовал в его интересах, на какое-то 
время вгяв в свои руки осуществление революционной власти. 

Если народы, которым армии Республики принесли свободу, 
не имеют необходимого опыта для установления своих прав, надо, 
чтобы мы объявили себя революционной властью и уничтожили 
старый порядок, который их держит в рабстве. (Аплодисменты.) 
Мы не станем создавать особый комитет, мы не должны прикры
ваться плащом от людских взоров, мы но нуждаемся в этих мелких 
уловках. Наоборот, мы должны придать своим действиям весь 
блеск разума и национального всемогущества. Было бы бесполез
но скрывать наш образ действий и наши принципы. Тираны уже 
знают их, и вы только что слышали, что пишет по этому поводу 
штатгальтер 10. Когда мы вступаем в страну, то бить в набат 
должны мы. (Аплодисменты.) Если мы не ударим в набат, если мы 
торжественно не провозгласим низложение тиранов и упразднение 
привилегий, то народ, привыкший склонять голову под игом дес
потизма, окажется не в силах разбить свои оковы; он не осмелится 
восстать, и мы лишь напрасно пробудим в нем надежды, если 
откажем ему в действенной помощи. 

Итак, если мы — революционная власть, то все противореча
щее правам народа должно быть уничтожено, как только мы 
вступим в страну. (Аплодисменты.) Следовательно, нужно, чтобы 
мы провозглашали свои принципы, чтобы мы уничтожали все 
тирании и чтобы ничто, существовавшее прежде, не могло устоять 
перед осуществляемой нами властью. 

Поэтому ваши комитеты и полагали, что после изгнания тира
нов и их прислужников генералы должны в каждой коммуне, куда 
они вступят, опубликовать прокламацию, чтобы показать наро
дам, что мы им несем счастье; генералы должны немедленно упразд
нить десятины и феодальные права и все виды крепостной зависи
мости п . (Аплодисменты.) Ваши комитеты еще полагают, что вы 
бы ровно ничего не сделали, если бы ограничились упразднением 
только этого. Аристократия управляет повсюду; значит, надо 
уничтожать все существующие власти. Коль скоро возникает рево
люционная власть, ни одно учреждение старого порядка не должно 
более существовать... Необходимо, чтобы была установлена народ
ная система власти, чтобы все органы власти были обновлены; 
иначе все дела у вас будут вершить одни враги. Вы не можете 
дать стране свободу, вы не можете оставаться там в безопасности, 
если старые должностные лица сохранят свою власть. Непременно 
нужно, чтобы в управлении принимали участие санкюлоты. 
(Громкие аплодисменты в зале и на трибунах.) Граждане! Аристо-
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краты в странах, занимаемых нашими армиями, подавленные 
в момент нашего вступления, видя, что мы ничего не уничтожаем, 
уже воспылали новыми надеждами; они не скрывают своего зло
радства; они верят в новую Варфоломеевскую ночь, и нетрудно 
было бы доказать, что в провинции Бельгии уже существуют четы
ре или пять партий, стремящихся властвовать над народом; 
аристократы уже сыплют золото, чтобы сохранить свое былое 
могущество. Там на виду только дворяне, духовенство, штаты, 
а народ там ничто; он предоставлен самому себе, а вы хотите, чтобы 
он был свободен! Нет, он никогда не будет свободен, если мы 
не заявим о своих принципах более твердо. 

Вы видели представителей этого народа у барьера вашего Собра
ния; робкие и слабые, они не посмели признаться вам в своих 
принципах, они дрожали; они сказали вам: «Неужели вы покинете 
нас? Неужели ваши армии уйдут прежде, чем наша свобода будет 
упрочена? Неужели вы отдадите нас на милость наших тиранов? 
Мы недостаточно сильны. Окажите нам покровительство, предо
ставьте нам ваши силы» 12. Но вы не покинете их, граждане! Вы 
уничтожите в зародыше их раздоры и угрожающие им бедствия. 
(Аплодисменты.) Для вас должно служить примером ваше пове
дение в Савойе 13. Народ, ободряемый присутствием ваших комис
саров, высказался более решительно; он начал с уничтожения 
всего, чтобы осуществлять все самому; тогда его желание не вызы
вало сомнений; он показал себя достойным свободы и подал вам 

бодно настоящим Собранием, бу- постоянных или случайных фео-
дет прекращено во всех провин- дальных повинностей, крепост-
циях королевства». ного права, связанного с землей, 

10. Это письмо, изъятое у захвачен- личной зависимости, исключи-
ного в плен барона, придворного тельного права охоты, дворян-
князя Нассау-Узинген и пере- ства и вообще всех привилегий, 
сланное 11 декабря 1792 г. гене- Они должны объявить народу, 
ралом Миранда Конвенту, было что несут ему мир, помощь, 
зачитано на его заседании 15 братство, свободу и равенство», 
декабря; оно, как полагали, бы- («Moniteur», XIV, 755.) Доклад 
л о написано штатгальтером Камбона был представлен от 
Объединенных провинций. «Эти имени Комитетов финансов, воен-
бешеные враждебны всей Евро- ного и дипломатического, отсюда 
пе... Надеюсь, что мы разобьем выражение «Ваши комитеты». 
их на суше и на море или они 12. Действительно, независимость, 
погибнут от наших наводнений, так же как и победа войск коали-
если мы сами не сможем посту- ции, была чревата риском выдать 
пить лучше». («Moniteur», XIV, освобожденные народы их вра-
718.) гам. Депутация от Ниццы заяви-

11. Статья 1 декрета от 15 декабря ла об этом Конвенту 4 ноября 
1792 г.: «В странах, которые уже 1792 г. («Moniteur», XIV, 385.) 
заняты или будут заняты армия- 13. 27 ноября 1792 г. Конвент по 
ми Французской республики, просьбе самих савойцев издал, 
генералы должны немедленно декрет о присоединении Савойи, 
объявить от имени французской См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч.,. 
нации уничтожение существую- т. III, с. 263. 
пщх налогов и сборов, десятины, 
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пример, который вы должны перенести на другие народы. Будем 
же следовать этому образу действий в странах, где мы должны 
сбудем способствовать возникновению революций; но, уничтожая 
злоупотребления, не будем пренебрегать ничем ради защиты лич
ности и собственности. (Бурные аплодисменты.)» 

Да, это серьезные проблемы. И прежде всего — как не оправ
дался первоначальный оптимизм Жиронды! Народы, которые, как 
она над ялась и заявляла, должны были восстать стихийно, про
являют, даже перед лицом победоносной Революции, полную 
инертность, непредвиденное пассивное сопротивление. Даже после 
лоражения и поспешного бегства австрийцев, даже под благоже
лательным покровительством Дюмурье бельгийский народ не 
делает ни малейшего усилия для завоевания свободы; словно 
вьючное животное, которое не в состоянии распрямить спину, он 
•сохраняет все свои старые институты, привычку к прежнему раб
ству 14. Не помогло и то, что прусская армия была разбита при 
Вальми, что она была вынуждена отойти за Рейн, что французские 
войска оккупировали часть Германии и что наши генералы обра
щались к народам с пламенными призывами бороться за свободу. 
Германия не восстает; революционное движение там очень ограни
чено, слабо и ненадежно. Как и «просвещенный абсолютизм» 
Фридриха II и Иосифа II, так и революционная сила не может 
ускорить медленную эволюцию отсталых наций. 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДИКТАТУРА ФРАНЦИИ 

И все же она должна попытаться достигнуть этого, иначе ей 
грозит гибель; ибо, если ей не удастся революционизировать наро
ды, она будет раздавлена усилиями всего мира. Но имеет ли она 
на это право? Камбон с несомненностью доказывает, что войны 
€ королями недостаточно, что Революция, кроме того, должна 
уничтожить все феодальные привилегии дворянства и духовенства, 
эту опору королей. 

Но суть вопроса не в этом. Вопрос заключается в том, должна 
ли эта революция быть вольным творением самих народов или 
Франция вправе совершить ее от их имени и вместо них. Камбон 
не ссылается здесь ни на какие иные основания, кроме необходи
мости. 

Народы действительно неспособны сами совершить революцию. 
У них для этого нет либо опыта, либо силы или мужества. Их 
должна заменить Франция. С этого дня и согласно этому декрету 
все народы объявляются несовершеннолетними; существует лишь 
одна совершеннолетняя страна, которая в интересах всех осталь
ных берет на себя заботу о свободе. Провозглашается революцион
ная диктатура Франции, Раз вспыхнула война, раз она стала 
неизбежной, из-за измены ли двора или в результате тайных 
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замыслов части Европы, или из-за легкомысленного нетерпения 
и безрассудных расчетов Жиронды, и раз между революционной 
Францией и остальным континентом существовало губительное 
неравенство в политической и социальной зрелости, иного выхода 
ее было. Начавшаяся война не была борьбой одной нации против 
другой нации, а борьбой одной системы институтов — против дру
гой системы институтов. Теперь институты, созданные свободой, 
должны были уничтожить, пусть даже силой, институты, создан
ные рабством 1б. 

Но как опасна такая попытка! Какие диктаторские привычки 
привьет она Франции! И как рискует она отождествить в глазах 
других народов национальную свободу с былым порабощением! 
С того дня, когда свобода превратилась в завоевание, европейские 
патриоты стремятся слиться с контрреволюцией 16. Конвент бес
страшно пошел на этот опасный риск. Он даже проявил величие, 
не прикрывая лицемерными оговорками французскую диктатуру, 
объявленную им миру, неспособному освободиться своими силами. 
Он мог бы в каждой стране создать для видимости комитеты, 
которые были бы псевдонациональным орудием Франции. Он не 
пожелал прибегнуть к этим окольным средствам. Франция должна 
была открыто взять на себя ответственность за свободу во всем 
мире. И он во всеуслышание заявил, что отныне управлять будет 
Франция. 

«Ваши комитеты считали, что, потребовав уничтожения суще
ствующих властей, надо затем созвать народы в первичные 
собрания для избрания временных администраторов и судей, 
чтобы заставить соблюдать законы о собственности и личной 

14. Об этих проблемах см.: «Осей- мого Рейна, если Пиренеи будут 
pants, Occupés, 1792—1815. Col- разделять только свободные на-
loque de Bruxelles, 29 et 30 роды, то наша победа будет проч-
janvier 1968». Bruxelles, 1969. ной». Поход во имя освобожде-
См. также: Ж. Ж о р е с . Цит. ния превращался в завоеватель-
соч., т. III, с. 240—241, прим. ный. Неудача пропаганды, воен-
33. ные и финансовые нужды уско-

15. Высказывалось и другое сообра- ряли эту эволюцию. 
жение, которого Жорес здесь 16. Это мнение представляется чрез-
не приводит. Речь шла об опре- мерным. Именно космополитизм 
делении судьбы занятых стран; стремился слиться с контрреволю-
они простирались от альпийских цией. Что касается национально-
гор и до оерегов Рейна. И вот го чувства в завоеванных стра-
раздались голоса, ставившие нах, то его пробуждение явилось, 
пределом французской экспансии несомненно, реакцией на окку-
завоевание естественных границ. пацию, и оно обратилось против 
По мнению Бриссо, высказанному Франции; так было в Германии 
им в ноябре 1792 г., «границей в 1813 г. Но его нельзя смеши-
Французской республики дол- вать с контрреволюцией, даже 
жен быть только Рейн». 26 нояб- если оно было отвлечено на дру-
ря он вновь сказал: «Если мы гие цели, как опять-таки наблю-
отодвинем свои границы до са- далось в Германии в 1813 г. 
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безопасности 17. В то же время они считали, что эти временные 
администраторы могут быть нам полезны и во многих других отно
шениях. О чем мы должны прежде всего позаботиться, вступая 
в страну? О сохранении для суверенного народа имуществ, кото
рые мы называем национальными и которые по всей Европе был» 
узурпированы привилегированными. Следовательно, надо поста
вить под охрану нации имущества движимые и недвижимые, при
надлежащие фиску, государям, их пособникам и приверженцамг 
их добровольным прислужникам, светским и церковным орга
низациям, всем сообщникам тирании 18. (Аплодисменты.) И для 
того чтобы никто не сомневался в чистоте и искренности намерений 
Французской республики, ваши комитеты предлагают вам не 
назначать определенных лиц для заведования и управления этими 
имуществами, а поручить заботу о них тем лицам, которых изберет 
народ 19. Мы не берем ничего, мы сохраняем все для затрат, необ
ходимых для революции. 

Мы знаем, что, оказывая такое доверие временным администра
торам, вы будете иметь право исключить из их состава всех враго» 
Республики, которые попытались бы проникнуть в их число. Поэто
му мы предлагаем, чтобы ни одна кандидатура не была допущена 
к голосованию при организации временных администраций, пока 
избранник не присягнет в верности свободе и равенству и письменна 
не откажется от всех привилегий и прерогатив, какими он мог 
пользоваться 20. (Бурные аплодисменты.) Ваши комитеты полага
ют, что даже при соблюдении этих предосторожностей не следует 
еще предоставлять полностью самому себе народ, мало привычный 
к свободе, что надо помогать ему нашими советами, брататься 
с ним; в соответствии с этим комитет считает, что, как только будут 
избраны временные администрации, Конвенту следует направить 
к ним комиссаров, выделенных из числа его депутатов, чтобы 
поддерживать с ними братские отношения 21. Но этой меры было 
бы недостаточно; представители народа неприкосновенны; они ни 
в коем случае не должны быть исполнителями [т. е. они представ
ляют законодательную власть.— Ред.]. Следовательно, надо будет 
назначить исполнителей. Ваши комитеты полагают, что Испол
нительному совету со своей стороны следовало бы направить нацио
нальных комиссаров, которые будут согласовывать с администра
торами меры по обороне только что освобожденной страны, по обес
печению армий запасами и продовольствием и, наконец, будут 
согласовывать меры, какие надо будет принять, чтобы покрыть 
издержки, которые мы уже понесли или еще понесем на их терри· 
тории 22. 

Вы должны подумать о том, что вследствие отмены старых 
налогов освобожденные народы не будут иметь никаких доходов; 
они будут прибегать к вашей помощи, и Комитет финансов полагаем 
что необходимо открыть государственную казну для всех народов,, 
которые захотят быть свободными. Из чего состоит содержимое 
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вашей казны? Из наших земельных имуществ, которые мы реали
зовали в ассигнатах. Следовательно, вступив в страну, отменив 
в ней налоги, предложив народу часть своего достояния, чтобы 
помочь ему завоевать свободу, мы предложим ему свои революцион
ные деньги. (Аплодисменты.) Эти деньги станут его деньгами; 
тогда нам не придется покупать по дорогой цене звонкую монету, 
чтобы доставать в той же стране обмундирование и продоволь
ствие, общий интерес объединит оба народа для борьбы с тирани
ей; тем самым мы увеличим свои силы, поскольку получим возмож
ность сбыта, уменьшения массы ассигнатов, имеющих хождение 
во Франции, а земельное обеспечение, которое дадут имущества, 
отданные под охрану Республики, повысит кредитоспособность 
этих ассигнатов 23. 

Можно будет прибегнуть к чрезвычайным налогам, но тогда 
Французской республике не следует устанавливать их при помо
щи своих генералов; такой военный метод мог бы лишь заронить 
в умы облагаемых налогом незаслуженную неприязнь к нашим 
принципам. Мы отнюдь не являемся агентами фиска; мы отнюдь 
не хотим раздражать народ; так вот, ваши комиссары, договорив
шись с временными администраторами, найдут более мягкие сред
ства. Временные администраторы смогут обложить богатых чрезвы
чайными сборами, которых могла бы потребовать какая-нибудь 
непредвиденная надобность, а национальные комиссары, назначен
ные исполнительной властью, будут следить за тем, чтобы этими 

17. Статья 2 декрета от 15 декабря 20. Статья 3 декрета от 15 декаб-
1792 г.: [«В странах, которые за- ря 1792 г.: «Все агенты и 
няты или будут заняты армиями чиновники прежнего правитель-
Французской республики], гене- ства, равно как и лица, почитав-
ралы провозгласят суверенитет шиеся прежде знатными или 
народа и упразднение всех суще- состоявшие членами какой-либо 
ствующих властей; они должны корпорации, считавшейся ранее 
немедленно созвать народ в пер- привилегированной, не будут до-
вичные или коммунальные со- пускаться (но только во время 
брания, чтобы создать и органи- первых выборов) к занятию вре-
зовать временную администра- менных административных и су-
цию», («Le Moniteur», XIV, 755.) дебных должностей». («Moniteur», 

18. Статья 4 декрета от 15 декабря XIV, 755.) См. ниже, с. 161, прим. 
1792 г.: «Генералы поставят не- 32. 
медленно под охрану и защиту 21. Статья 6 декрета от 15 декабря 
Французской республики все 1792 г.: «...Национальный Кон-
имущество, движимое и недви- вент выберет из числа своих 
жимое, принадлежащее фиску, депутатов комиссаров для брата-
государю и его исполнителям ния с [временной администра-
и приверженцам, а также до- цией]». («Moniteur», XIV, 756.) 
бровольным сателлитам, обще- 22. Статья 7 декрета от 15 декабря 
ственным учреждениям и орга- 1792 г. («Moniteur», XIV, 756.) 
низациям светским и духовным». 23. В декрете от 15 декабря 1792 г. 
(«Moniteur», XIV, 755.) нет ни одной статьи о курсе ас-

19. Статья 5 декрета от 15 декабря сигната в завоеванных странах. 
1792 г. («Moniteur», XIV, 756.) Знаменательная осторожность! 



158 Глава третья. Французская революционная экспансия 

сборами не облагался трудовой и неимущий класс. Таким образом 
мы внушим народу любовь к свободе; он больше не будет ничего пла
тить и будет всем управлять 24. 

Но вы ничего не добьетесь, если не провозгласите во всеуслыша
ние, во всей их суровости, свои принципы, направленные против 
всякого, кто пожелал бы полусвободы. Вы хотите, чтобы народы, 
к которым вы пришли с оружием в руках, были свободны. Если бы 
они пожелали примириться с привилегированными кастами, то вы 
не должны были бы допустить эту позорную сделку с тиранами. 
Поэтому народам, которые пожелали бы сохранить у себя приви
легированные касты, надо сказать: вы наши враги. Тогда и отно
шение будет к ним как к врагам, раз они не хотят ни свободы, ни 
равенства. Если же, напротив, они окажутся склонными к уста
новлению свободного и народного порядка, то вы должны не только« 
оказывать им помощь, но и обеспечивать им надежную защиту. 
Поэтому объявите, что вы никогда не будете вступать в переговоры 
с бывшими тиранами; ибо народы могли бы опасаться, что вы по
жертвуете ими в интересах мира»25. (Аплодисменты.) 

Я сказал — революционная диктатура Франции? Во всяком 
случае, это то, что можно назвать революционным протекторатом 
Франции над народами. 

Несомненно, они не будут находиться полностью в подчиненном 
положении. Они будут даже в какой-то форме пользоваться свобо
дой. Они будут призваны сами выбирать своих временных админи
страторов, а затем и своих представителей. Но деятельность этих 
администраторов будет подчинена верховному контролю комисса
ров Конвента и верховному вмешательству комиссаров Исполни
тельного совета. Право голоса будет предоставлено только темг 
кто клятвенно обяжется бороться против привилегий. 

И представителям народа не будет дозволено принять полу
либеральную конституцию; они не смогут искать компромисс 
между их политическими и социальными порядками и республи
канской демократией, образец и одновременно лозунг которой им 
давала Франция. Следовательно, в действительности им придется 
полностью принять конституцию Франции; это всемирную демокра
тическую республику декретирует Конвент! 

Так же как народы будут обладать политическим суверенитетом 
только для осуществления задач, определяемых самой Революци
ей, так и возвращенными им Революцией национальными имуще-
ствами они смогут распоряжаться лишь под ее контролем. Разу
меется, эти имущества прямо не перейдут в собственность Фран
ции. Ими будут управлять выбранные народом администраторы. 
Но прежде всего они будут предназначены для покрытия военных 
издержек. Таким образом, все «национальные» имущества будут 
под своего рода революционным секвестром, то есть в распоряже
нии Франции. И после того как Франция навязала народам свое 
правительство, после того как она сделала их национальные 
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имущества земельным обеспечением в интересах Революции — 
своей Революции,— она еще навязывает им свои деньги. Десигна
ты будут предложены, т. е. их курс в Европе будет принудитель
ным всюду, куда проникнет Революция. 

Великая и смелая, но химерическая попытка; ибо, хотя Камбон 
мог сколько угодно говорить, что курс ассигнатов повысится 
благодаря более широкому обращению, однако стоимость ассигна-
та определялась не только соотношением между количеством 
бумажных денег и количеством производимого продукта; она зави
села и от степени веры людей в конечный успех Революции. А вера 
эта уменьшалась по мере того, как французы отдалялись от самого 
очага Революции и приходили в страны, где Революцию можно 
было вызвать и поддерживать исключительно силой; и курс ассиг-
ната катился стремительно вниз, в глубокие пропасти, в бездны 
рутины, недоверия и рабства 26. 

ОДОБРЕНИЕ ЖИРОНДЫ И КОЛЕБАНИЯ ГОРЫ 

Любопытно, что ни Жиронда, ни Кондорсе не имеют мужества 
откровенно признать, до какой степени эта программа навязывае
мой революции отличается от намеченной ими ранее программы 
стихийной революции. В особенности Кондорсе многократно 
и торжественно заявлял в своих речах, что каждый народ совер
шенно свободно определит свое новое государственное устройство 
и что даже предрассудки не будут подвергаться никакому наси
лию 27. Не прошло и шести месяцев после объявления войны, 
как он пришел к тому, что стал одобрять план Камбона. 

«Речь Камбона,— пишет он 16 декабря в «Кроник де Пари»,— 
блещущая великими истинами, которые непринужденность era 
стиля сделала еще более сильными, энергичная и благородная 
простота его высказываний снискали всеобщее одобрение. Можно 
было подумать, что слушаешь гения свободы и равенства, грозно 

24. Статья 5 декрета от 15 декабря 
1792г.: «...[временная админист
рация] может налагать сборы при 
условии, что они не лягут бре
менем на бедную и трудящуюся 
часть населения». («Moniteur», 
XIV, 756.) 

25. Ничего подобного не содержится 
ни в декрете от 15 декабря 1792 г., 
ни в сопровождающем его воз
звании к освобожденным наро
дам. («Moniteur», XIV, 755, 762.) 

26. «Никто не любит вооруженных 
миссионеров»,— сказал Робес
пьер 2 января 1792 г. Оккупи
рованные народы совсем не оце

нили благодеяний, которые они 
считали смехотворными, ибо це
ной их было введение ассигна-
та. Вскоре уже нельзя было 
скрывать от себя, что оккупиро
ванная Бельгия восстанет при 
первой же неудаче французов; 
только аннексия, казалось тог
да, могла предотвратить контр
революцию в оккупированных 
странах. 

27. См., например, речь Кондорсе 
29 декабря 1791 г. Ж. Ж о ρ е с. 
Цит. соч., т. II, с. 159—161 г 
прим. 35. 
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предрекающего скорую гибель тирании, всем ее ветвям и проявле
ниям». 

Да, но Кондорсе прежде надеялся, что эти ветви отомрут 
и упадут сами и что не понадобится топора победоносной Франции, 
чтобы отсечь их. Бриссо характеризует план Камбона в возвы
шенных выражениях 28: 

«От имени комитетов дипломатического, военного и финансов 
Камбон делает доклад о линии поведения, какой должны держать
ся наши генералы по отношению к народам, чья территория занята 
армиями Республики, затем он предлагает проект декрета, кото
рый можно рассматривать как проект организации всемирной 
революционной власти [курсив самого Бриссо]. Великие принципы 
свободы и политики, развитые докладчиком, произвели тем боль
шее впечатление, что он изложил их с той увлекающей наивностью, 
с той энергичной простотой, которые свойственны прирожденному 
оратору, когда он не развращен и не старается развратить других». 

Выпады Камбона против Робеспьера и Парижской коммуны 
принесли ему в тот момент симпатии Жиронды, выраженные ею 
в цветистых словах 29. Да, это организация всемирной революци
онной власти и это грандиозно. Но это также, причем главным 
образом, распространение на весь мир революционной власти 
Франции; и Революция, вынужденная восполнять силой недоста
точную подготовленность народов, рискует натолкнуться на тупое 
сопротивление или оскорбить благородную чувствительность и 
возвышенное чувство национальной гордости. Жиронда, и не подо
зревающая такой опасности, идет еще дальше, чем Камбон с его 
планом. 

Бюзо, стараясь, несомненно, доказать монтаньярам, что он 
«революционнее» их, заявляет, что недостаточно потребовать от 
новых администраторов присяги в верности свободе и равенству 
и отказа от своих привилегий. Присягу можно обойти 30: 

«Я требую, чтобы все лица, занимавшие должности в старой 
администрации, не допускались к занятию таковых в новой; я хо
тел бы даже, чтобы этот запрет был распространен на всех бывших 
дворян или членов любых бывших привилегированных корпора
ций». (Аплодисменты на многих скамьях, ропот на других.) 

Реаль протестует. «Предложение Бюзо,— воскликнул он,— 
привело бы к созданию у этих народов двух партий и разожгло 
бы у них гражданскую войну» 31. 

Дантонист Базир тоже восстает против предложения Бюзо во 
имя суверенитета народов, которые должны быть абсолютно сво
бодны в своем выборе. Жиронда прерывает его свистом. Барбару 
кричит: «Я требую, чтобы Базира выслушали, любопытно посмо
треть, как он будет защищать дворянство и духовенство» 32. 

Монтаньяры колебались. Они задавали себе вопрос, вправе 
ли Франция стеснять и ограничивать суверенитет других народов, 
чтобы вернее их освободить. Их также тревожили последствия, 
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которые могла бы иметь такая революционная непримиримость. 
Менее, чем жирондисты, опьяненные воинственной пропагандой, 
они боялись вызвать у народов раздражение. По странному проти
воречию, которое можно объяснить лишь прискорбным духом 
партийного пристрастия, Жиронда как раз в тот момент, когда 
она, казалось, не решалась нанести удар королю из страха сделать 
войну всеобщей, подвергла резким нападкам речи монтаньяров, 
призывавших к осторожности. Бриссо грубо заявляет в своем 
«Патриот франсэ» от 17 декабря: «Поправка Бюзо, встреченная 
с горячим одобрением, была уже декретирована, когда Базир, 
Шабо, Шарлье, поддержанные двумя десятками членов той же 
группировки, поднимаются со своих мест и начинают вопить про
тив принятого декрета и в защиту бельгийской аристократии, 
приводя софистические доводы и перемежая их профанированными 
словами «народ», «суверенитет» и т. п. В то самое время, когда эта 
позорная сцена возмущала всех республиканцев...» и т. д. 

В конце концов, это была лишь деталь. Важно было то, что 
революционная Франция, вместо того чтобы предоставить свободу 
действий народам, полностью освобожденным от страха перед 
своими угнетателями, вынуждена была подменять их собой и со
вершать вместо них, без них и — в случае необходимости — 
вопреки им их революцию. Страшная дилемма: либо оставить 
в неприкосновенности вокруг себя рабство, являющееся постоян
ной угрозой, либо превратить навязанную свободу в новую форму 
тирании. Франция искупала этим то, что своей великой и грозной 
Революцией она опередила весь мир. Если нация опережает другие 
народы, то это приносит ей славу, но и чревато для нее опасностью. 
Между переживаемыми ею социальными кризисами и социальными 
кризисами остального мира нет гармонии; и она должна либо 
погибнуть, увлекаемая отливом окружающих ее ретроградных 
сил, либо, распространяя силой прогресс и свободу, истощить 
себя в чудовищной борьбе и извратить насилием саму Революцию, 
которая должна освобождать и умиротворять. Поэтому наши 
патриоты весьма близоруки и умственно ограниченны, когда 
сожалеют о том, что Германия и Италия не остались раздроблен
ными и бессильными, а сформировались в единые и сильные нации. 
Ибо именно благодаря этому можно отныне надеяться в Европе 
на более гармоническое политическое и социальное развитие 

28. Статья Бриссо, помещенная в ге de la Révolution française, 
его газете «Le Patriote français» XXI, 348; «Archives parlemen-
OT 17 декабря 1792 г. taires», LV, 74. 

29. Об озлоблении Камбона против 31. Ibid. 
Парижской коммуны см.: 32. Ibid. Предложение Бюзо было 
Ж. Ж о р е с . Цит. соч., т. III, принято. См. выше, прим. 20, 
с. 107. статья 3 декрета от 15 декабря 

30. «Moniteur», XIV, 761; В и с h е ζ 1792 г., а также ниже, прим. 
et R о и х. Histoire parlementai- 34 и 35. 
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различных народов. Отныне развитие одного народа не рискует 
натолкнуться на косность других, и самые крупные внутренние 
преобразования народов не представляют собой более угрозы 
для равновесия и мира во всем мире. 

ПРИЗЫВ РЕВОЛЮЦИИ К ЕВРОПЕ 

Эта однородность Европы была подготовлена Революцией, ее 
борьбой против всеобщего рабства, ее страстными и настойчивыми 
призывами к всеобщему освобождению. Когда с высоты Альп 
свобода бросила свой орлиный клич вселенной и призвала к сво
боде и к жизни «нации, которые еще должны родиться», она про
возгласила тот род единства, политической и социальной согла
сованности, которая характеризует новую Европу. Каковы бы 
ни были, сделанные по своей воле или вынужденные, ошибки 
Французской революции, это результат огромного значения. 

Она обратилась ко всему человечеству с гордым приказом 
ускорить шаг, чтобы догнать ее. Она приводила в движение, 
встряхивала, насиловала отсталые нации. Она заставила их сойти 
с проторенной веками дороги. Она навсегда сделала для них невоз
можными дремоту и медлительность старого порядка. Она ускори
ла ритм жизни всех народов. При вспышках молний разразив
шейся в те дни грозы она резко поставила задачи, которые зрели 
в сознании элиты со своего рода священной медлительностью. 
И ее воззвание к народам о свободе, хотя оно и звучит как медь 
военного сигнала, исполнено также заражающей и настойчивой 
бодрости. Восстань, бельгийский народ, спящий таким тяжелым 
сном под плотным покровом католицизма! Восстаньте, немецкие 
мыслители и студенты, следящие взглядом за медленным движе
нием бледных облаков в безбрежном небе Германии! Вспыхнула 
яркая заря, наступает торжествующий, быстрый рассвет, утренняя 
заря Революции! 

«Французский народ бельгийскому народу, немецкому наро
ду, народу... 

Братья и друзья! 

Мы завоевали свободу и мы сохраним ее; мы предлагаем вам 
разделить с нами это бесценное благо, которое вам всегда принад
лежало и могло быть отнято у вас вашими угнетателями только 
путем преступления. Мы изгнали ваших тиранов; станьте свобод
ными людьми, и мы защитим вас от их мести, от их замыслов 
и от их возвращения. 

Отныне французская нация провозглашает суверенитет народа, 
упразднение всех гражданских и военных властей, которые вами 
управляли до сего дня, как и всех налогов, которые вы платите, 
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в какой бы форме они ни существовали, уничтожение десятины, 
феодального порядка, сеньориальных прав, как феодальных, так и 
цензуалъных, постоянных или случайных, баналитетов, крепостно
го права, связанного с землей, и личной зависимости, привилегий 
охоты и рыбной ловли, барщины, габели, дорожной пошлины, город
ских ввозных пошлин и вообще сборов всякого рода, которыми 
обложили вас узурпаторы', она провозглашает также упразднение 
всех существующих у вас дворянских, церковных и других корпора
ций, всех прерогатив и привилегий, противоречащих свободе. 
С этой минуты все вы — братья и граждане, все вы равны в правах 
и все одинаково призваны управлять своим отечеством, служить 
ему и защищать его. 

Соберитесь незамедлительно в первичные собрания коммун; 
поспешите учредить свои первичные администрации и суды в соот
ветствии с положениями статьи 3 вышеприведенного декрета. 
Представители Французской республики согласуют с вами способы 
обеспечить ваше счастье и братство, которое отныне должно суще
ствовать между нами» 83. 

Статья 3 — это как раз та, которая, по требованию Бюзо, пре
дусматривала: 

«Все агенты и чиновники, как военные, так и гражданские, 
прежнего правительства, равно как и лица, почитавшиеся прежде 
знатными или состоявшие членами какой-либо корпорации, счи
тавшейся ранее привилегированной, не будут допускаться (но 
только во время первых выборов) к голосованию в первичных 
или коммунальных собраниях и к занятию временных администра
тивных и судебных должностей» 84. 

Содержавшихся в воззвании слов о дворянских или духовных 
корпорациях не было в первой редакции проекта, зачитанного 
15 декабря. Их внесли 17 декабря в окончательный текст 8δ. 

Так Франция хочет заставить народы сразу воспринять, всем 
своим существом, все совершенное Революцией· 

33. «Moniteur», XIV, 762; Bûchez 35· Эта статья 3 декрета от 15—17 
et Roux . Op. cit., XXI, 352; декабря 1792 г. была отменена 
«Archives parlementaires», LV, 22 декабря 1792 г. («Moniteur», 
76. XIV, 811; «Archives parlemen-

34. См. выше, прим. 20. taires», LV, 355). 
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* 

НЕМЦЫ ЛЕВОГО БЕРЕГА РЕЙНА 

Пусть Германия проснется и примет решение! Тем, кто был 
воспитан на мощной и терпеливой мысли Лессинга, не следует 
более повторять слова учителя г: 

«Автор поднялся на холм, откуда он думает увидеть то, что 
находится по другую сторону пути, пройденного его временем. 
Но он не зовет сойти с проторенной дороги спешащего путника, 
единственное желание которого — поскорее дойти до конца своего 
пути и отдохнуть. Он не претендует на то, чтобы очаровавший его 
вид имел такую же привлекательность в глазах другого». 

Нет, нет, теперь более не время предаваться в одиночестве 
размышлениям и созерцанию. Наступила Революция, властно 
стремящаяся навязать всем свою точку зрения. Она не допускает 
мысли, что ее свет невыносим для глаз. И она хочет, чтобы все 
люди ускорили шаг, причем не на обычном пути, по которому 
до сего времени устремлялось их честолюбие, а на путях буду
щего, которые она узрела с вершины холма. А ты, Кант, мудрый 
и благородный ум, без иллюзий и уныния ожидающий будущего 
царства мира, которое возникнет из многочисленных столкнове
ний, где люди истощат свой неизбежный и злой эгоизм, не нахо
дишь ли ты, что готовящееся столкновение слишком грозно и пре
вышает меру человеческих сил? Наступает великое испытание 
для твоей великой философии истории 2. И тебе тоже, великодуш
ный и доверчивый Песталоцци, придется принять определенное 
решение 3. Нельзя более ждать спасения от «доброго сеньора» 
или от «доброго хозяина». Революционная Франция вычеркнула 
твоего доброго юнкера, твоего доброго Арнера, из списка имею-
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щих право быть избранными. Так в душе всех немцев становится 
явственным и нарастает внутренний конфликт. 

Мягкий и умеренный Виланд в своем стремлении к равновесию 
и золотой середине находит удар слишком сильным, а требова
ние — тягостным 4. 

«Если верить неоднократным заверениям французов, то осво
бождение народов всей земли, искоренение тиранов и, если воз
можно, организация всего рода человеческого в единое демокра
тическое братство являются единственной целью вооруженных 
действий новой Республики. В частности, гуманные цели гражда
нина Кюстина в его военной кампании в Германии состоят не 
столько в том, чтобы покарать государей, виновных в оказании 
поддержки эмигрантам (теперь это второстепенная задача), сколь
ко в том, чтобы внушить жителям всех занятых им стран или 
стран, через которые проходят его войска, принцип неотъемлемого 
суверенитета народа и незаконности власти королей». 

И если в глазах Виланда план этот и не лишен величия, то как 
он в то же время опасен и обманчив 1 Как мало он считается со здо
ровыми элементами германской конституции и опасностями, какие 
могут вызвать резкие преобразования! 

«Я далек от того,— пишет он б,— чтобы питать так мало дове
рия к просвещенной части немецкого народа и к врожденному 
здравому смыслу даже наименее культурных слоев народа, чтобы 
вообразить себе, что этот соблазнительный план мог бы быть так 
легко осуществлен в Германии, как это думает гражданин Рёдерер 
и ему подобные: этот план явно проистекает из полного незнания 
нашей конституции... Устройство Германской империи, несмотря 
на свои несомненные недостатки, в целом гораздо более благопри
ятствует внутреннему спокойствию и благоденствию нации игора-

1. О Лессинге см. выше, гл. I, с.11. цузской революции: «Несмотря на 
«Воспитанию рода человеческого», все, она встречает в умах зрите-
опубликованному впервые в лей сочувствие, граничащее с воо-
1780 г., было предпослано предис- душевлением... Такое явление ми-
ловие издателя, из которого Жорес ровой истории никогда не забу-
приводит цитату. Лессинг всегда дется; ибо оно обнаружило в глу-
утверждал, что он не автор, но бине человеческой природы воз-
лишь издатель этого труда. Неко- можность нравственного прогрес-
торые критики заключили из это- са, о которой до сих пор не по до-
го, что его действительным авто- зревал ни один политический дея-
ром был Альбрехт Тэр, автор тель». 
«Принципов рационального земле- 3. О Песталоцци см. выше, гл. II, 
делия» (1809—1810). Но, вне вся- с. 78. 
кого сомнения, это произведение 4. О Виланде см. выше, гл. II, с. 68 
Лессинга и как бы философское и 120. 
завещание гуманиста. 5. W i e l a n d . Betrachtungen über 

2. О Канте см. выше, гл. II, с. 97. die gegenwärtige Lage des Vater-
B одном из своих последних тру- lands.— «Sämmtliche Schriften», 
дов, в «Споре факультетов» (1798), Leipzig, 1857, В. XXI, S. 232, 
Кант отдал дань уважения Фран- 237—238. 
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здо более отвечает ее характеру и степени ее культуры, чем фран
цузская демократия; оно гораздо более благоприятствует им и 
гораздо более им отвечает, чем отвечала бы последняя, если бы 
какой-нибудь кудесник, вроде Мерлина, взялся превратить нас 
одним взмахом своей волшебной палочки в единую и неделимую 
демократию — подобно тому, как английский король посвящает 
в рыцари какого-нибудь честного лондонца из Сити... Для каждо
го народа лучшим является не идеальное и совершенное законода
тельство, а то, которое он может лучше выдержать. Так какие же 
фурии толкают нас на это безумие желать улучшения нашего 
нынешнего порядка, сколь бы он ни нуждался действительно 
в усовершенствовании, с помощью средств, которые, несомненно, 
его бы ухудшили и навлекли на наше отечество неисчислимые бед
ствия? Зачем нам такой дорогой ценой и с таким огромным риском 
покупать то, чего, по всей вероятности, мы можем достигнуть без 
смут, без дезорганизации, без преступлений, не жертвуя нынеш
ним поколением, благодаря одному лишь прогрессу просвещения 
и морали? По крайней мере не подлежит сомнению, что, прежде 
чем прибегать к отчаянным средствам, мы должны исчерпать все 
другие, а это отнюдь не так в. 

Апостолы новой религии имеют весьма слабое и ложное поня
тие о нашем истинном положении, они заблуждаются, ибо их 
представления о том, что они называют нашим рабством, крайне 
преувеличены. Достаточно, однако, самого поверхностного зна
комства с устройством Германской империи, с компетенцией импер
ских властей и основными законами империи, чтобы понять, что 
Германская империя состоит из большого числа независимых госу
дарств, над которыми стоит только закон, и что, начиная с выбор
ного главы империи и до самого скромного городского советника, 
никто в Германии не может действовать вопреки закону...» 

Пусть так, но какой удобный оптимизм! Виланд решает 
вопрос так, как ему это нравится. Он не хочет «опасных» и насиль
ственных средств, то есть он не хочет, чтобы Германия присоеди
нилась к революционным усилиям Франции изгнать немецких 
князей, экспроприировать имущество немецких прелатов и дворян 
и установить демократическую республику. Он ожидает медлен
ных результатов духовного и морального прогресса. Ну, а если 
революционная Франция будет настойчиво продолжать свои 
попытки, что предпримут против нее? Поднимется ли Германия 
на борьбу с ней? 

Виланд уклоняется от ответа. Как он не согласен на герман
скую революцию, так он и не проповедует немецкого крестового 
похода против Французской революции. И эта вялость и неопре
деленность мысли являются отражением несостоятельности Герма
нии, даже в этот час острого кризиса. Впрочем, он понимает, 
сколь сильны пропаганда и проникновение революционных 
идей. 
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«Однако не следует обольщаться слишком большой безопасно
стью, когда ко всем основаниям соблюдать осторожность у нас 
еще добавляется продолжительное пребывание в Германии пяти
десяти или шестидесяти тысяч вооруженных проповедников свобо
ды и равенства. Это совершенно особое положение, когда новый 
вид религии проповедуют нам Кюстины, Дюмурье, Ансельмы 
и другие военачальники во главе своих армий. 

Основатели и поборники этой новой религии не признают иного 
божества, кроме свободы и равенства, и хотя они и не распростра
няют своей веры огнем и мечом по способу Магомета и Омара, а, 
наоборот, по примеру провозвестников царства божия призывают 
к царству свободы кроткими и дружескими словами, тем не менее 
у них есть то общее с Магометом, что они не терпят рядом с собой 
никакой иной веры. Кто не с ними, тот против них». 

Революция действительно ставила этот вопрос в такой настой
чивой и категорической форме. Виланд, вместе с большой частью 
Германии, не хотел быть ни против революционеров, ни с ними. 
Но, в сущности, это означало встать на сторону противников 
Революции; ибо это создаваемое нерешительностью и бессилием 
равновесие позволяло германским князьям и государям органи
зовать и использовать в интересах контрреволюции пассивные 
силы безвольного и инертного народа. 

Но если Виланд в Веймаре погряз в этих формулах обманчивой 
мудрости и золотой середины, с каждым днем все более тщетных, 
если в Швабии революционно и в то же время патриотически мыс
лящие люди еще пытались избежать необходимости принять ясное 
решение 7 и если в особенности Штойдлин (в «Кроник», где он 
сменил Шубарта 8), плохо ли, хорошо ли, примирял свое сочув
ствие Революции со своим немецким патриотизмом и с одинаковым 
восторгом отмечал подвиги революционных армий и героизм ав
стрийских и прусских войск, то были люди, которые уже многие 
месяцы находились в самом пекле и должны были принять решение. 
Речь идет о тех, кто жил в государствах, расположенных на бере
гах Рейна, сперва находившихся под угрозой революционной 
Франции, а потом и занятых ΉΟ. 

6. Критика Революции у Виланда Швабии см. выше, гл. II, с 139. 
основана на аполитичной и все- 8. О Шубарте и о его «Дойче 
цело интеллектуальной концепции кроник» см. выше, с. 141, прим. 
свободы и равенства. Он рассма- 83. Штойдлин (Stäudlin) (1758— 
тривает их не как условие осуще- 1796) старался продолжать публи-
ствления власти народом, нос точ- кацию «Кроник» после смерти 
ки зрения гармоничного разви- Шубарта в 1791 г., но это изда-
тия индивидуальных способное- ние, ввиду его жирондистских 
тей. симпатий,' в 1793 г. должно 

7. О революционном брожении в было прекратиться. 



ГЕОРГ ФОРСТЕР 

Жизнь великого и несчастного Георга Форстера — какая это 
жестокая драма совести и мысли I1 С тех пор как разразилась 
Революция, его душу терзали мучения и разрывали противоречия. 
В 1789 г. ему было тридцать шесть лет, и узкие рамки его обязан
ностей директора библиотеки Майнцского университета совершен
но не удовлетворяли его потребности в кипучей деятельности и его 
могучего ума. В его жилах текла англосаксонская кровь. Он 
происходил из шотландской семьи, обосновавшейся в Германии 
в XVII в.2 Едва достигнув возраста двадцати двух или двадцати 
трех лет, он совершил в 1772—1775 гг. кругосветное путешествие 
с английским капитаном, прославленным Куком. Это было второе 
путешествие Кука 3. Форстер оставил его превосходное описание, 
отличавшееся такой ясностью мысли и образов, такой силой 
и живостью изложения, каких Германия еще не знала 4. И уже 
тогда его высокий ум отличали благородство и тонкость. Он страст
но любит науку и гордится человеческим разумом. 

Он собирает, рисует, классифицирует животных и растения, 
и когда где-нибудь на мысе Доброй Надежды или в Океании он 
встречает бесстрашных ботаников, учеников великого Линнея 6, 
странствующих по всему миру, чтобы собрать и внести в классифи
кацию своего учителя все почти безграничное многообразие расте
ний, он проникается великим и почти религиозным восторгом; что 
может быть благороднее всепобеждающей мысли? Но повсюду 
наряду с этой страстной любознательностью и жаждой истины он 
исполнен заботы о человечестве. Он огорчается и протестует 
всякий раз, когда сталкивается с дурным обращением с рабами. 
На мысе Доброй Надежды, где голландская компания обратила 
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в рабство сотни готтентотов, он с горечью констатирует, до какой 
степени одни люди могут презирать других. Эти голландцы, благо
честивые читатели и толкователи Библии, считающие, что без 
религии человек не более чем животное, систематически оставляют 
своих рабов вне всякой религии и всякого культа; но отнюдь не 
из терпимости, а вследствие крайнего презрения. В их глазах 
рабы — поистине не более чем звери 6. 

Из этого долгого путешествия Форстер вынес огромную жалость 
к рабам, к чернокожим и великую ненависть к софизмам рабовла
дельцев 7. К дикарям, к первобытным народам он тоже относится 
с мягким и скорбным сочувствием 8. Он скорбит о всем зле, какое 
причиняют им европейцы: 

«Большое несчастье, что все наши открытия стоили жизни 
стольким невинным людям. Но как ни жестоки эти насилия над 
малочисленными некультурными народами, которых посетили 
европейцы, это мелочь в сравнении с тем непоправимым злом, 
какое им причинили, разрушив все их моральные устои. Если бы 
хоть это зло было немного перемешано с добром, если бы их научи
ли действительно полезным вещам или если бы у них искоренили 
какой-нибудь безнравственный и губительный обычай, мы могли 
бы тогда утешаться мыслью, что они выиграли в одном, хотя 
потеряли в другом. 

1. О Георге Форстере (1754—1794) 
см. выше, гл. I, с. 32. См.: 
A. C h u q u e t . Le révolutionnai
re George Forster.—«Etudes d'hi
stoire», I, Paris, s.d.; K. J u 1 k u. 
La conception de la Révolution 
chez George Forster.— «Anna
les historiques de la Révolu
tion française», 1968, p. 227. 
[См.: Ю. A. М о ш к о в с к а я . 
Г. Форстер — немецкий просвети
тель и революционер XVIII в. 
М., 1961; А. М. Д е б о ρ и н. 
Социально-политические учения 
нового времени. Т. II: «Очерки 
социально-политической мысли 
Германии. Конец XVII — начало 
XIX в.»,М., 1967.— Прим. ред.] 

2. Семья Форстеров переселилась 
в Данциг около 1640 г. и быстро 
онемечилась там. Но в ней, по-
видимому, никогда не забывали 
о своем шотландском происхож
дении. 

3. Кук, Джемс (1728—1779). Его 
первое плавание с целью иссле
дования Тихого океана было 
в 1768—1771 гг., его второе круго
светное путешествие — в 1772— 
1775 гг. Георг сопровождал своего 

отца, Рейнгольда Форстера (1729— 
1798), известного натуралиста. 

4. «Reise um die Welt, während den 
Jahren 1772 bis 1775. Beschrieben 
und herausgegeben» von Georg 
F о г s t e r. Leipzig, 1842, в: 
«Sämmtliche Schriften», I. Фран
цузский перевод сочинения Г. 
Форстера был сделан в 1778 г. 
и включен в издание материалов 
экспедиции Кука: «Voyage dans 
l'hémisphère austral et autour du 
monde fait sur les vaisseaux du roi 
l'Aventure et la Résolution en 
1772, 1773, 1774, 1775...», Paris, 
1778, 5 vol. in-4°. 

5. Линней, Карл (1707—1778). По 
настоянию Форстера-отца швед 
Сперман, ученик Линнея, был 
принят на борт корабля. (См.: 
«Voyage dans 1 hémisphère austral 
et autour du monde...», 1.1, p. 67.) 

6. Ibid., t. I, p. 60. 
7. Ibid., Introduction, p. XLIII. 
8. Ibid., t. I, p. 413. «В Англии или 

в любой другой цивилизованной 
стране злых людей в пятьдесят 
раз больше, чем на этих остро
вах». 



170 Глава четвертая. Немцы левого берега Рейна 

Но я очень опасаюсь, что знакомство с нами причинило жителям 
южных морей одно только зло; и я думаю, что больше всего повезло 
тем народностям, которые, из страха или недоверия, не позволили 
нашим матросам вступить с ними в контакт» 9. 

Увы! Как печально, что экспансия высших и культурных наро
дов была опозорена столькими ненужными насилиями и низостя
ми! 10 Но если Форстер суров к европейцам, то он отнюдь не питает 
сентиментальных иллюзий и в отношении дикарей. Он с отвраще
нием отмечает безобразное, животное распутство жителей Новой 
Зеландии l l . На всех островах Тихого океана девушки торгуют 
собой не из-за простодушного бесстыдства и первобытной наивно
сти. Напротив, они чувствуют к этому некоторое отвращение. Но 
они не в силах долго противостоять страстному желанию получить 
яркую ткань или какую-нибудь другую соблазнившую их вещь. 
Порой и отцы девушек, не желая упускать случай нажиться, 
заставляют непокорных дочерей уступить домогательствам муж
чин 12. 

«Кто заслуживает большего отвращения — наши ли мужчины, 
претендующие на то, что они принадлежат к цивилизованному 
народу, и тем не менее ведущие себя по-скотски, или эти дикари, 
столь позорно продающие своих женщин? На этот вопрос я не 
в состоянии ответить». 

Почти везде у дикарей существует только один закон, когда 
они питают ненависть: преследовать своих врагов до их полного 
истребления. В них легко пробуждается инстинкт убийства. 
В Новой Зеландии, близ побережья, Форстер и его спутники 
встретили семью дикарей, показавшуюся им приветливой и крот
кой. Они подарили главе ее топор 13, предполагая, что, живя 
в одиночестве со своей семьей в густом лесу, он воспользуется 
топором, чтобы рубить деревья и обрабатывать древесину. Едва 
топор оказался у него в руках, как он бросился бежать с криком, 
что сейчас кого-то убьет. Должно быть, на другом краю леса 
у него был какой-то враг. Нет, нельзя, подобно Жан-Жаку, 
воображать, что невинность и доброта свойственны человеку в его 
естественном состоянии. Человечество еще жестоко и подло, свире
по, похотливо и алчно. Но благодаря мышлению оно хотя бы 
начинает предчувствовать наступление высшего порядка, и нау
ка кажется прекрасной, когда она внезапно сопоставляется с та
ким грубым первобытным невежеством, не исключающим дур
ных инстинктов. Сколько благородной гордости и печали в этой 
беглой зарисовке стоянки европейцев среди совершенной ди
кости! 

«На берегу шумного ручья, которому мы проложили удобный 
выход в море, устроились наши бочары, делавшие или починявшие 
бочки для воды. Над большим котлом, в котором из местных неви
данных нами растений мы варили полезный и освежающий напиток 
для наших людей, поднимался пар. Другие варили рядом превос-
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ходную рыбу для своих товарищей, чинивших, чистивших и коно
пативших корабль и приводивших в порядок снасти. Так различ
ные работы оживляли местность и наполняли ее разными звуками; 
с расположенной поблизости горы доносилось эхо размеренных 
ударов плотницких молотков. В новой колонии процветали даже 
изящные искусства. Один начинающий художник [сам Форстер] 
рисовал растения и животных, живших в лесу, куда еще не ступа
ла нога человека; один из наших друзей запечатлевал на бумаге 
романтические виды дикой страны, и сама природа удивлялась, 
видя себя воспроизведенной во всем богатстве красок и нежности 
тонов. Даже самая высокая наука почтила своим присутствием 
эти пустынные места. Рядом с местом ремесленных работ возвы
шалась обсерватория, снабженная самыми лучшими приборами, 
и астроном с неусыпным рвением следил за движением небесных 
светил; чудеса животного мира лесов и морей занимали мудрецов, 
стремившихся познать весь мир. 

Одним словом, повсюду, куда бы мы ни бросили взгляд, мы 
видели процветание искусства и появление науки в стране, кото
рая до сего времени была окутана глубоким мраком невежества 
и варварства. Эта прекрасная картина природы и высокой чело
вечности длилась недолго. Она исчезла как метеор, почти так 
же быстро, как возникла. Мы отвезли свои приборы и инструмен
ты обратно на корабль, и от нашего пребывания на берегу не оста
лось никакого следа, кроме небольшой просеки в лесу. Правда, 
мы посеяли там кое-какие лучшие сорта европейских растений, 
но буйная растительность очень скоро заглушит все полезные 
растения, и через несколько лет место нашей стоянки будет неузна
ваемо, оно вернется к своему первобытному хаотическому состоя
нию. Так проходит слава мира. Но какое значение имеют для 
разрушительного будущего мгновения или века культуры? Оно 
стирает и те, и другие» 14. 

Так могучая мысль Форстера, одновременно смелая и печаль
ная, возвышалась над временем. Он возвращается в Германию, 
не прийдя ни к какому теоретическому решению, не составив себе 
системы взглядов, полный глубокой жалости к несчастному челове
честву, отягощенному всяческим злом. Он боролся и страдал. В те
чение долгих месяцев плавания к Южному полюсу он познал 
предел опасностей и страданий, зловещие бури под черным небом, 

9. Ibid., t. I, p. 252. cac говорит, что видел, как ис-
10. Ibid., t. II, p. 129. «Новозелан- панские солдаты совершали в 

дец, убивающий и съедающий Америке это жестокое пре-
своего врага, менее отвратителен, ступление». 
чем испанец, ради забавы отры- 11. Ibid., 1.1, р. 254. 
вающий ребенка от груди мате- 12. Ibid., t. I, p. 231. 
ри и хладнокровно бросающий 13. Ibid., t. I, p. 215. 
его на съедение своим собакам». 14. Ibid., t. I, p. 192—193· 
Примечание: «Епископ Лас Ка-
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ярость мрачного океана, несущего глыбы льда. Он познал также 
елисейскую прелесть видов Таити, в духе описаний Вергилия: 
Devenere locos laetos *. Совершив кругосветное путешествие, он 
сказал, повторив слова Петрарки, что мир очень тесен: 

«Я видел оба полюса, блуждающие звезды и их наклонные 
пути. И я увидел, насколько мы близоруки!» 15 

Да, но сколь гнетущим должно было показаться дремотное 
убожество немецкой жизни пылкому, деятельному и ясному уму 
этого человека, только что объехавшего весь мир и нашедшего его 
тесным! Он стремился к широкой деятельности, но был теперь 
осужден на угрюмую неподвижность. Профессор в Вильне и Майн-
це, он страдал от бедности, но главным образом от невозможности 
действовать. Даже сама его слава была для него бременем. Немцы 
с любопытством смотрели на бесстрашного человека, посетившего 
так много неведомых стран. Но он говорил себе: «Какой мне прок 
от этого детского и пустого любопытства? Они не сумеют извлечь 
пользы из скрытой во мне силы». Он женился на дочери крупного 
гёттингенского ученого Гейне, знаменитого комментатора Верги
лия, и содержал своим трудом семью 16, делал переводы для 
немецких журналов или комментировал сочинения английских 
аторов. Он страдал, растрачивая свою энергию и способности на 
второстепенную работу. 

Англия жила тогда интенсивной политической и промышленной 
жизнью, наслаждалась радостями свободы и гордилась своим 
богатством. Франция, во всяком случае центр страны, жила ожив
ленной общественной жизнью, когда сила мысли вдохновлялась 
силой общественного мнения. В Германии замечательная духовная 
жизнь была уделом лишь некоторых избранных; но это были огни 
на вершинах; густая сонная мгла закрывала долины, а в малень
ких городках люди жили своими жалкими интересами. Форстер 
относился с уважением к выдающимся мыслителям Германии. 
В частности, он понимал все величие Канта и ставил Англии в вину 
то, что она не пришла сразу в восхищение от него, не перевела 
и не приняла его трудов. Но Форстер не был создан для чистого 
созерцания. Ему казалось, что этот огонь высокой мысли должен 
вдохновлять весь народ на борьбу за свободу, на великие полити
ческие дела; но он видел всюду косность, рутину, глупое прекло
нение тупого, раболепствующего невежества перед самодоволь
ным чванством привилегированных. В его личной жизни, огра
ниченной и стесненной, нашли отражение все беды немецкой жиз
ни. Он не любил ни роскоши, какой требует утонченность, ни рос
коши, порождаемой тщеславием. Но он хотел бы иметь возмож
ность покупать книги и совершать путешествия, чтобы вновь 
увидеть мир. Иногда он решался на это, но ценой месяцев нужды 
и забот для его семьи. 

Его молодая жена, хотя она и восхищалась им, отвернулась 
от него из-за его печали и непрактичности. И Форстер погиб бы, 
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раздавленный бременем жизни, если бы не его поразительная 
энергия духа, сила пытливой мысли, которые всегда торжествовали 
над тяготами бедности и огорчений. Он впитал все благородное 
Ή великое, что было создано человеческим духом. Он овладел 
древними литературами, «этой несравненной сокровищницей идей 
и образов», и знал почти все европейские языки и всю литературу 
Европы. С живым интересом следит он за развитием всех наук — 
от востоковедения, открывшего «Шакунталу» 17, до физики и хи
мии. Но неужели придется всегда только читать, всегда только 
размышлять, неужели все сокровища человечества, которыми он 
овладел, пропадут втуне? Неужели не наступит час, когда можно 
будет применить к жизни, к вещественному прогрессу человече
ства всю эту силу ума и все эти знания? 

Англичане тоже размышляли, овладевали знанием. У них был 
Ньютон, и они читали Гомера. Но они боролись в парламенте, 
управляли колониями, и у них духовная жизнь и деятельная 
жизнь сливались в единое пламя. Разве Питт не приветствовал 
в палате общин прекрасными стихами Вергилия предстоящее 
освобождение черных рабов? Как утомительно было для деятель
ного ума Форстера молча накапливать не находившие применения 
богатства мысли, бесплодные и беспокойные силы! 

Когда разразилась Французская революция, она вызвала в нем 
большое смятение. Он предчувствовал, что произойдет одно из 
тех огромных потрясений, которые приводят в движение все без
вестные и подавляемые силы. И несмотря на свою осторожность, 
несмотря на внешнее безразличие, которое он иногда подчеркивал, 
и на советы проявлять благоразумие, которые он сам себе давал 
потихоньку, он с самого начала втайне сочувствовал революцион
ному движению, установившему свободу и развязавшему прежде 
скованные деятельные силы. Не то чтобы он сразу целиком и без
оговорочно отдался этому чувству. У этого измученного и гонимо
го человека было некоторое недоверие к событиям и людям. И за
тем, будучи точным и методическим наблюдателем, он, чтобы судить 
о происходящем, ждал развития событий. По-видимому, в начале 

* «Достигли радостных мест». (В е р- бург, затем в Швейцарию. Фор-
г и л и й. Энеида, VI, 638.) стер с трудом оправился от это-

15. «Voyage dans l'hémisphère...», го удара. 
t. IV, p. 216. 17. «Шакунтала»— драма Калида-

16. Гейне (Heyne) (1729—1812) — сы, поэта I в. нашей эры [при-
филолог и археолог. Союз Геор- близительно V в.— Ред.], одного 
га Форстера и Терезы Гейне не из самых известных во всей 
был счастливым. Он распался индийской литературе. Ее те-
в 1792 г., когда французы за- ма — любовь Шакунталы к свое-
хватили Майнц. Тереза поддер- му супругу Дуньянте. Англий-
живала отношения с Людвигом ский ориенталист У. Джонс 
Губером, другом Форстера, и (1746—1794) перевел эту драму 
бежала с ним сначала в Страс- с санскрита в 1789 г. 
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Революции он сдерживался и следил за тем, как бы не выдать 
своих чувств, а они были на стороне Революции 18. 

Сначала он удивляется тому, что действующие лица столь вели
кой драмы — люди столь заурядные. Он повторяет пошлые слова, 
распространявшиеся тогда контрреволюционерами о Катилине — 
Мирабо. Он говорит, что своими первыми успехами Революция 
обязана не гению или мудрости людей, что ей помогли тупость 
двух привилегированных сословий и железный закон судьбы, 
осуждающий на гибель разложившийся и отживший свой век 
строй. Но, проявляя своего рода бессознательную хитрость, он 
относит к событиям то величие, какого не признает за людьми. 
То, что он отнимает у революционеров, он отдает Революции. 
Однако не мог же он открыто встать на ее сторону. Это означало-
бы в одиночку поставить себя под удар и погибнуть. 

Обладая проницательностью и ясностью взгляда, он хороша 
понял, что Германия не последует примеру Франции. Словно 
призывая самого себя к осторожности, он утверждает, он повторя
ет, что Германия не готова к такой же революции, какая произошла 
во Франции. Даже в этих прирейнских землях, где пламенное 
дыхание, исходившее из Франции, еще не теряло своей силы, 
высказывались лишь пошлые мысли и совершались нелепости. 
В Майнце произошла ожесточенная стычка между ремесленниками 
и студентами, которые однажды вечером в трактире увели девушек, 
предназначавшихся ремесленникам. Майнцский курфюрст и упра
влявшие вместе с ним священники потворствовали возникновению 
этих мелких беспорядков, чтобы истощить в этих волнениях по 
жалким поводам боевой пыл жителей Майнца и иметь удобный 
предлог для жестоких репрессий и кровавых предостережений 19. 

Что можно предпринять, когда тупость народа играет на руку 
мошенничеству духовенства? Ждать, оберегать себя, не отдавать 
жизни, своей и своей семьи, на волю мрачных и тяжелых волн. 
Тем не менее Форстер начинает осторожно выяснять мнение 
окружающих и в кратких словах выражает смелые мысли, из кото
рых явствует, что он хорошо разбирался в европейской поли
тике. 

«Что вы думаете о Французской революции? — пишет он 
Гейне 30 июля 1789 г.20— То, что Англия спокойно предоставляет 
ей совершаться,— это либо великая лояльность, либо полное 
политическое непонимание. Республика с двадцатичетырехмилли
онным населением причинит Англии гораздо больше забот, чем 
деспот с таким же числом подданных 21. Но отрадно видеть, как 
философские идеи созрели в умах и как их удалось осуществить 
в государстве, причем такой невиданный в истории прежде пол
ный переворот стоил так мало крови и вызвал так мало разруше
ний. Итак, это и есть наиболее надежный путь: научить людей 
понимать свои истинные интересы и права; все остальное придет 
как бы само собой». 
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Так пусть же друзья и семья Форстера успокоятся. Его самые 
смелые идеи не идут для Германии дальше задачи медленного 
и осторожного воспитания. В письме от 28 августа он, по-видимо
му, находит первые мероприятия Революции слишком дерзкими 
и чрезмерными 22: 

«Французская революция началась, но еще не закончилась. 
Лишь бы она не слишком спешила! Несомненно, полное упраздне
ние дворянства должно было вызвать большое смятение, так как 
многие дворяне не имели иных доходов, кроме тех, какие им дава
ли их сеньориальные права. Но на что-либо совершенное надеяться 
нельзя; довольно и того, если наконец совершится что-нибудь 
в своем роде хорошее и великое». 

Какое все еще сдержанное и умеренное сочувствие! И на каком 
примере мы можем лучше понять колебания и медлительность, 
сознания немцев, как не на примере страдающего теми же изъяна
ми живого ума Форстера? Но Форстера возмущают призывы 
к реакции и оказанию давления, начинающие распространяться 
в Германии под влиянием смутного защитного инстинкта против 
революционной заразы. 

«Я с болью увидел,— пишет он 7 сентября 23,— что Мейнерс 
в своем отзыве на описание путешествия Людвига в Суринам ско
рее хвалит, чем порицает автора за то, что тот одобряет работоргов
лю. Этот негодяй не стыдится утверждать, что Библия предписы
вает торговлю невольниками, и прибавляет: «Один человек может 
быть братом во Христе другого человека и в то же время быть 
телесно его рабом». И Мейнерс не возражает против этих разли
чий, против этой поповской казуистики. «Гёттингенская газетам 

18. Первоначально мнение Форсте- 21. Употребляя в это время слове 
ра о Французской революции «республика», Форстер явно 
было, действительно, скорее противопоставлял новую Фран-
сдержанным и осторожным. Та- цию Франции старого порядка, 
кое отношение отчасти объясня- С самого начала он предчувство-
лось тем, что сведения о ней он вал то влияние, какое могут 
получал с трудом, но также и иметь силы, вышедшие из Рево-
свойственным Форстеру опреде- люции. Его раздумья касались, 
ленным образом действий. Та- не только непосредственного по
кую нерешительность можно от- литического значения событий; 
метить у него и прежде, при он старался понять, как пред-
различных превратностях жиз- определит Революция будущее, 
ни. С самого начала он рассматривал 

19. См.: Fr . G. D r e y f u s . Société ее как движение глубокое и бол fe
et mentalités à Mayence dans la шого значения. Такое понима-
seconde moitié du XVIIle siècle. ние укреплялось по мере разви-
Paris, 1968. Майнцским курфюр- тия Революции. 
стом был епископ-князь Карл 22. Письмо к Гейне. Briefwechsel.— 
Фридрих фон Эрталь. «Sämmtliche Schriften», В. VIII, 

20. Письмо Форстера к Гейне от 30 S. 88. 
июля 1789 г. Briefwechsel.— 23. Письмо к Гейне. Briefwechsel.— 
«SämmtlicheSchriften». В. VIII, «Sämmtliche Schriften», В. VU1_ 
S. 84. S. 88—89. 
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является проводником, распространяющим среди публики эти 
чудовищные принципы. Я давно уже не был возмущен до такой 
степени». 

Им овладевает нетерпение, жажда борьбы. Он чувствует, что 
не сможет сдержать своего гнева. И, чтобы свободно дышать и 
скрыть свою душевную тревогу, а также чтобы видеть вблизи 
извержение вулкана, он едет в Бельгию, в Англию, во Францию 24. 
Он хочет наблюдать, исследовать это грандиозное явление, начи
нающее потрясать Европу. И то, что его прежде всего привлекло 
в Революции, что он приветствовал в ней, было безграничное раз
витие сил и способностей. 

Этот человек изнемогал в душной, гнетущей обстановке. 
Ό, пусть наконец разорвут бесчисленные, тесные оковы, в кото
рых мелкий деспотизм держит как производительные силы, так 
и силу мысли! Пусть каждый человек вздохнет полной грудью, 
пусть проявятся все его способности! 

«Повсюду развитие торговли,— пишет он из Ахена,— было 
неотделимо от развития гражданских свобод и шло с ним рука 
об руку. В Португалии торговля только сопровождала завоевания 
и как нечто вынужденное и неестественное должна была исчезнуть 
во тьме деспотизма и политических раздоров. В условиях немецкой 
олигархии она отважно боролась с ужасными препятствиями, 
создаваемыми варварской системой феодализма, и задерживается 
лишь срединным положением страны, в десять раз усложняющим 
всякие торговые операции. Несмотря на это неблагоприятное гео
графическое положение, свобода может способствовать развитию 
отечественной торговли, что показывает процветание таких горо
дов, как Гамбург и Франкфурт, и упадок Нюрнберга, Ахена 
и Кёльна». 

Неужели этого не поймет немецкая буржуазия? Неужели она 
не заключит союз с мужественными мыслителями, чтобы разбить 
все эти преграды и заставить мир, все еще глупо поклоняющийся 
титулованной праздности и бесплодному деспотизму, уважать 
производящую буржуазию? Рабочие тоже выиграли бы от этого 
нового подъема деловой и коммерческой активности. Форстер слов
но пытается под видом спокойного научного изложения принципов 
экономического порядка составить революционный манифест тру
довой Германии против Германии князей и священников. 

«С этой точки зрения крупный купец, чьи торговые дела охва
тывают весь земной шар и объединяют континенты, в своей духов
ной деятельности и влиянии на всеобщую жизнь человечества являет
ся не только одним из самых счастливых людей; одновременно с этим 
он благодаря своему практическому опыту, увеличивающемуся 
с каждым днем, благодаря торговым отношениям, систематическо
му мышлению и абстракции понятий, которую следует предпола
гать у человека всеобъемлющего ума, является и одним из самых 
просвещенных людей. Вместе с тем он — один из тех немногих, 
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которые достигают высшего назначения человека — действовать, 
размышлять и посредством ясных представлений сосредоточить 
в себе самом объективный мир. Как завидна участь человека, чья 
предприимчивость служит источником благосостояния и домаш
него счастья многих тысяч людей; еще завиднее она становится 
оттого, что он достигает этой благой цели без малейшего ущерба 
для их свободы и одновременно является невидимой побудительной 
причиной действий, которые каждый приписывает своей воле. 
Счастливо государство, имеющее таких граждан, чьи предприятия 
не требуют особой подготовки со стороны менее сведущих сограж
дан, более того, поднимают их духовный уровень. Там, где крайняя 
нищета угнетает ремесленника, где получаемый с крайним напря
жением сил скудный заработок едва может удовлетворить самые 
необходимые потребности, в стране, где наука своим ярким лучом 
освещает высшие классы, там участью ремесленника становится 
невежество; он в этой стране не может осуществить самого благо
родного назначения человека несмотря на то, что сам изготовляет 
средства для связи народов между собой. Но совсем иначе обстоит 
дело там, где уверенные в своем вознаграждении искусство и трудо
любие создают тому, кто ими обладает и их применяет к делу, 
известную степень благосостояния, при правильном обучении 
и хорошем воспитании обеспечивающую ему получение хотя бы 
теоретических знаний. Каким мелким и ничтожным представ
ляется нам деспот, опасающийся просвещения своих подданных, по 
сравнению с частным лицом, фабрикантом свободного государства, 
основывающим свое благосостояние на благосостоянии своих сограж
дан и на их разумеЬ 2Ь 

Какой интересный вывод! Это звучит как прославление Кантом 
промышленности: Кант провозглашает, что высший долг человека 
по отношению к человеку — рассматривать его как цель, а не как 
средство. И достоинство человеческой личности состоит в том, 
чтобы быть целью для самой себя. Человек не должен быть оруди
ем для другого человека. Даже когда он сотрудничает с другим 

24. В 1790 г. Форстер вместе с Алек- ных произведений в литературе 
сандром Гумбольдтом спустился о путешествиях. Оно содержит 
по Рейну до Нидерландов, от- прекрасные описания условий 
туда отправился в Англию, за- жизни во многих странах, их 
тем во Францию. Он описал ремесел, их обычаев. Особенным 
свои впечатления от путегаест- богатством и разнообразием от-
вия в: «Ansichten vom Niederr- личается волнующее описание 
hein, von Brabant, Flandern, положения в главных странах, 
Holland, England und Frankreich в которых побывали путешест-
im April, Mai und Junius 1790...», венники. 
Berlin, 1791—1794, 3 Bände. 25. G e o r g F o r s t e r . Werke. 
[См.: Г. Ф о р с т е р . Избран- Berlin, 1958, В. IX, S. 98—99. 
ные произведения. Изд. АН [См.: Г. Ф о р с т е р . Цит. соч., 
СССР, М., I960.— Прим. ред.] с. 119.] 
Это одно из наиболее замечатель-
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человеком, даже когда он работает под его началом, он не должен 
быть орудием. Даже при этой подчиненной работе он должен 
оставаться для себя целью, обогащать и совершенствовать свою 
собственную натуру, осуществлять свое самое высокое назначение. 
Но промышленность, великая и свободная промышленность, не 
стесняемая никакими корпоративными привилегиями, не истощае
мая и не принижаемая никакой феодальной или княжеской экс
плуатацией, является в практической области «царством целей», 
триумфом нсех свобод. Глава промышленного предприятия про
являет несравненную силу мысли и инициативы. С другой сторо
ны, рабочие, которые трудятся не по принуждению, а потому, 
что их привлекает достаточная оплата, остаются во всех отноше
ниях свободными людьми. Они добровольно соглашаются рабо
тать; получаемая ими достаточно высокая заработная плата вну
шает им интерес к работе, в то же время они могут употребить 
часть своего заработка на собственное образование и обучение 
своих детей, на создание для себя и для своей семьи условий для 
свободной умственной деятельности. Это опять-таки философия 
Канта в применении к экономическим понятиям. 

Читая и комментируя эти любопытные высказывания, я неволь
но думаю о той главе сочинения Барнава, где он дает экономическое 
обоснование всему тогдашнему политическому движению и Рево
люции 26. Для Барнава, как и для Форстера, промышленность 
является осуществлением свободы. Но насколько глубже и благо
роднее мысль Форстера! Барнав думает исключительно о славной 
и блестящей победе буржуазии. Форстер, вдохновляемый Кантом, 
думает обо всем человечестве. Человеческое достоинство во всей 
его полноте должно почитаться в каждом человеке — от самого 
скромного рабочего до могущественного главы предприятия. 

Ни одна частица человеческого рода не может быть превращена 
в орудие. Как легко было бы социализму, овладев этой глубокой 
мыслью, доказать, что только он один может претворить ее в 
жизнь! Но Форстер ждал прихода всех людей к «царству целей», 
к царству человечности от расцвета деятельности буржуазии, от 
свободного развития промышленной демократии. 

В этих высказываниях Форстера я обнаруживаю тройное влия
ние — Германии, Англии и Франции. От Германии Форстер полу
чил высокое вдохновение и замечательные идеи Канта, который 
за десять лет революционизировал всю систему немецкого мышле
ния. Англия явила ему образец широкой промышленной деятель
ности и подала идею об активном и зажиточном рабочем классе. 
Форстер в другом месте сам отмечает, что английские рабочие 
зарабатывают вдвое или втрое больше, чем немецкие. А Француз
ская революция внушила ему страстное желание всемирного 
движения и всемирного обновления. Пример Франции, внезапно 
осуществившей идею, придает неожиданный коэффициент осуще
ствимости всем идеям. 
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Форстер говорит: как знать? И он больше не высказывается 
просто как теоретик, как невозмутимый наблюдатель социальных 
явлений. Невольно он представляет себе немецкий народ стрях
нувшим с себя оцепенение и давнее угнетение. То, что он пишет,, 
он сказал бы с трибуны большого германского собрания, если бы 
Германия, объединив свои раздробленные силы и уничтожив бес
численные группы, приняла как в экономической, так и в полити
ческой областях новую конституцию, единую и свободную. 

Так именно Французская революция открывает перед умами 
непредвиденные возможности. Она — великая соблазнительница. 
В своих самых сокровенных мыслях и в глубинах своего сознания 
Форстер, несомненно, ловит себя на том, что он как бы составляет 
предварительный вариант экономического и политического манифе
ста германской революции. 

И везде им владеет мысль, которая становится почти навязчи
вой: нужно освободить бесчисленные подавляемые силы и энергию. 
Нынешний тяжелый режим кажется ему дурным не столько потому, 
что он произвольно и несправедливо распределяет блага жизни, 
сколько потому, что он подавляет и душит тысячи, миллионы рост
ков, начатков мысли и действия, сил. Словно жесткая и тяжелая 
корка мешает взойти семенам. Пусть плуг вспашет землю и борона 
разобьет комья земли, но не для того, чтобы выровнять поле, а для 
того, чтобы освободить ростки. 

В письме из Льежа Форстер превосходно излагает свою про
грамму индивидуалистской и активной демократии 27. Желательно 
ли осуществить полное единство человечества? Это в некотором 
смысле благородный идеал: у всего человеческого рода одна душа, 
одно биение пульса. Да, но это единство предполагает всемирную 
монархию, регулирующую и согласующую все силы. Что станет 
с этой мечтой в тот день, когда люди перестанут верить в непогре
шимость единой монархии, которую им предлагают? Остается 
лишь искать единства в мощном развитии и живом равновесии 
всех свобод. Это равновесие было бы гибельным, если бы оно 
оказалось обреченным на неподвижность, если бы монотонная 
мораль, рутинная философия и убогий жизненный идеал свели 
к жалкой абстрактной упрощенности все богатство, разнообразие-

26. B a r n a v e . Introduction à la 
Révolution française. Chap. I II . 
См.: Ж. Ж о р е с . Социалисти
ческая история Французской ре
волюции. Т. I, кн. 1, с. 136. 
Барнав и экономическая теория 
Революции. 

27. G е о г g F o r s t e r . Op. cit., 
В. IX, S. 106. Одиннадцатое пись
мо, из Льежа. Наиболее ясное 
изложение политических и со

циальных взглядов Форстера (во
время этой поездки 1790 г.) дано 
в той главе его книги, где он 
размышляет над событиями в 
Льеже. Он не удовлетворяется 
объяснением революционных 
выступлений в городе как мест
ного явления. Он рассматривает 
государство в целом, право, от
ношения между индивидом и об
ществом. 
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умов и воль. Это было бы равносильно некоему всемирному меха
низму, воплощенному в бесчисленных индивидах; это стало бы 
новым рабством для людей, которые были бы связаны чересчур 
тесным согласием и, образовав цепь, снова оказались бы закован
ными в цепи. 

Но этой опасности бояться нечего. Нет, нет, невозможно, чтобы 
однажды освобожденные жизненные силы дошли до того, чтобы 
сами себя нейтрализовали. И Форстер в своем желании всемир
ного и бесконечного развития всех сил доходит до признания закон
ности временного произвола и насилия. Оно даст толчок, оно 
пробудит, заставит все силы, каким оно угрожает, проявить небы
валое напряжение. Лишь бы это насилие не застыло, не было 
увековечено в основанной на угнетении конституции и притупляю
щих догмах; пусть оно будет только яркой и быстрой вспышкой 
человеческой свободы: 

«Таким образом, конституция для всего человеческого рода, 
на вечные времена освобождающая нас от гнета страстей и тем 
самым от произвола сильнейших, давая нам для руководства 
одинаковый для всех закон, по всей вероятности, так же не достиг
ла бы цели всеобщего морального совершенства, как и всемирная 
монархия. Что нам за польза развивать свои духовные способ
ности, если у нас внезапно пропало побуждение к подобному 
развитию? Но это побуждение никогда не будет отнято у нас, 
во всяком случае, в этом единственном и мыслимом мире, во вся
ком случае, до тех пор, пока человеческий род не будет каждые 
тридцать лет омолаживаться и снова возрастать из прозябающих 
зародышей к животной чувственности и от нее — к смешанному 
физически-моральному существу. Буквы, формулы и заключения 
никогда не перевесят в молодом отпрыске могучего, темного стрем
ления собственными силами исследовать свойства вещей и, исходя 
из опыта, подняться к жизненной мудрости. В его жилах без его 
ведома будет пылать огненный поток сил и желаний» *. 

Поэтому не надо бояться, что поверхность человеческих обществ 
вновь будет скована слоем льда, один раз он уже был разбит. Сила 
горячих токов страсти будет поддерживать вечную текучесть 
жизни. 

Какая замаскированная, но глубокая речь в защиту Француз
ской революции! С первых месяцев ей больше всего ставят в вину 
ее насилия, ее крайности. Но кому не ясно, что эти злоупотребле
ния силой являются расплатой за всякое великое движение? Или, 
может быть, хотят, чтобы уже теперь, проявляя слишком легко 
регулируемое и несколько бессильное благоразумие, новый мир 
заставил предчувствовать монотонную зрелость и быстро насту-
лающую дряхлость? 28 

«Зрелище борющихся сил прекрасно, прекрасно и возвышенно 
даже в его разрушительном действии. В извержении Везувия, 
в грозе мы восхищаемся божественной независимостью природы. 
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Мы ничем не можем помешать накоплению в атмосфере грозовой 
материи, которая, скопляясь в тучах, грозит земле уничтожением; 
помешать возникновению в недрах гор паров, открывающих выход 
расплавленной лаве... Грозы в моральном мире производят точно 
такое же действие, только рассудок и страсть оказываются еще 
более гибкими, чем порох и электричество». 

Форстер не говорит, где находится этот Везувий. Он не говорит, 
откуда доносится грохот нарастающей грозы. Но кратер вулка
н а — в Париже; грозовой ветер веет над миром из Фран
ции. 

К чему в таком случае спрашивать, на чьей стороне право — 
на стороне ли народов или на стороне королей? Это вопрос, о кото
ром можно спорить до бесконечности. Подданные всегда смогут 
злоупотребить своим элементарным правом на сопротивление 
угнетению и восстать без решающих оснований. Короли всегда 
смогут злоупотребить своим традиционным правом, чтобы подавить 
под видом бунта самые справедливые и оправданные возмущения. 
Теоретически пределы права народов и права королей невозможно 
установить ни для одной из сторон — ни для невежественной тол
пы рабочих, шахтеров, ни для не менее невежественной толпы 
привилегированных — князей, дворян и священников. 

Эта проблема будет разрешена не путем вечных юридических 
и теоретических споров, а в результате решительного натиска 
противоположных сил. Взгляните на вспыхивающие и разгораю
щиеся огни. Может быть, это гроза, и вы не остановите ее; может 
быть, это только яркие зарницы летних ночей. Смотрите и ждите. 
И Форстер, вопросительно глядя на европейский горизонт, дей
ствительно видит над Парижем и Францией широкое и яркое заре
во свободы, а над Германией — мимолетные и бледные сполохи. 
Может быть, этот свет излучает немецкая душа? Или это только 
отблеск далекой грозы, разразившейся над Францией? Форстер 
не развивает своей мысли и продолжает свой путь. Он посещает 
Англию и удивляется тому, что не встречает там дружеского довет 
рия и откровенности. Кто знает, не начинала ли уже тогда 
(в 1790 г.) сама Англия задавать себе вопросы? То, что Форстер 
принял за скованность или за обычную и непонятную сдержан
ность английского характера, может быть, у многих его собесед
ников было началом сомнений и колебаний. 

Форстер быстро пересек Францию и ощутил всю мощь ее рево
люционного движения. В июле 1790 г., в месяц празднества 
великой Федерации, он увидел почти всю страну — от Булони 

* См.: Г. Ф о р с т е р . Цит. соч., завоевана в 1789 г. посредством 
с. 144. насилия. (G. F o r s t e r . Ап-

28. Размышляя о событиях в Льеже, sichten..., S. 128.) [См.: Г. Φ о р-
Форстер указывал на роль наси- с т е р . Цит. соч., с. 144—145.1 
лия: свобода народа была там 
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и до немецкой границы,— потрясенную и полную веры 29. Разу
меется, это не фейерверк, это яркий свет, заливший весь горизонт. 
Сразу по возвращении в Майнц, 13 июля 1790 г., Форстер пишет 
Гейне 30: 

«Моей быстрой поездки по Франции было достаточно, во всяком 
случае, для того, чтобы убедить меня в том, что о контрреволюции 
там нечего и думать. Все спокойно, все сулит новым учреждениям 
полный успех. Зрелище воодушевления, царящего в Париже, осо
бенно на Марсовом поле, где шли приготовления к большому 
национальному празднику, возвышает душу, так как его разделя
ют все классы народа, так как оно всецело направлено на общее 
благо и чуждо частным интересам. 

«Нам приходится страдать от разных вещей,— говорили мне 
многие граждане.— И как раз в настоящий момент мы испытываем 
немало лишений. Даже наше богатство значительно уменьшится, 
но мы знаем, что наши дети будут благодарны нам, так как все 
обернется к их благу». При подобном самопожертвовании, не 
исключающем высокого нравственного удовлетворения, можно 
рассчитывать на лучшее будущее». 

С Иоганном фон Мюллером Форстер откровеннее 31. Он пишет 
ему (по-французски) 12 июля: «...Я был свидетелем роста энтузиаз
ма этого любопытного народа, ныне одушевленного каким-то 
огнем, каким-то рвением, лучами света, наконец, порожденного 
сначала как будто не его собственными силами, а, напротив, одним 
из тех великих поворотов неисповедимой судьбы, которая правит 
миром...» 

И 18 июля в новом письме Иоганну фон Мюллеру такое же 
выражение веры в Революцию, но теперь веры спокойной и глубо
кой 32: 

«Я бесконечно рад тому, что вы согласны со мной относительно 
устойчивости Революции во Франции. Да, милостивый государь, 
она устоит! Судя по тому, что я видел, я в этом так же убежден, 
как в собственном существовании. Невозможно, чтобы когда-
нибудь совершилась контрреволюция: ибо нация не только дей
ствительно единодушна, но и вполне просвещена и понимает свои 
интересы. Аристократы ждут момента, когда Национальное собра
ние установит налоги. 

«Крестьянин,— говорят они, —ждетполного освобождения от 
налогов; когда речь пойдет о том, чтобы их по-прежнему платить, 
он придет в ярость; вот тогда мы будем в выигрыше». 

Я совершенно не верю в это; во всех провинциях Франции 
крестьянин достаточно подготовлен к равному для всех и умерен
ному обложению; ему никогда не приходила в голову смехотвор
ная мысль, что может существовать государство без всяких вообще 
налогов на общественные нужды. Я в этом уверен, судя по тому, 
что я слышал от тех, кто имел дело с сельскими жителя
ми». 
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Но деятельный и ясный ум Форстера не мог остановиться на 
этом. Поскольку победа Революции во Франции казалась несом
ненной, а возврат к прошлому невозможным, то какое влияние 
окажет это на Германию? И он дает вполне ясный ответ на этот 
вопрос. С одной стороны, Германия не готова к такому движению, 
какое существует во Франции. Однако, с другой стороны, немец
кие князья и привилегированное сословие не смогут далее безна
казанно сохранять и усиливать своей режим произвола. Они не 
смогут долго сопротивляться огромной, глубокой силе, стихийное 
и непреодолимое развитие которой подобно божественному про
явлению. 

«Мне хочется думать,— продолжает Форстер,— что это рас
пространится; но мы в Германии еще совершенно не подготовлены 
к этому; наш мелкий люд еще томится в оковах невежества, более 
тяжких и более унизительных, чем оковы деспотизма; в Германии 
мало районов, где народ достаточно просвещен, чтобы употребить 
свободу во благо. Тем важнее для князей не раздражать его, так 
как он, конечно, не будет вести себя с той замечательной умерен
ностью, какой можно только восхищаться у французов наших 
дней. Именно по этой причине, несомненно, все усилия церковной 
иерархии сохранить свою прежнюю власть кажутся мне в настоя
щее время столь неосторожными. Можно подумать, что духовен
ство поражено слепотой. Неужели оно не понимает, что путь 
примирения — единственный, какой ему остается? Неужели оно 
всеми силами хочет ускорить катастрофу? Неужели оно предпочи
тает потерять все разом, а не уступить в настоящую минуту свету, 
разливающемуся вокруг него и озаряющему его сумрачное святи
лище? Тех, кого боги хотят погубить, они прежде лишают разума. 
Во всем этом, конечно, есть рука Провидения, судьбы, бога; и эта 
великая воля, нисколько не зависящая ни от каких человеческих 
усилий, совершится вопреки им. Мы еще увидим это своими глаза
ми, и это будет далеко не самое неинтересное зрелище, очевидца
ми которого мы станем. Вообще теперь стоит жить, чтобы быть 
свидетелями неожиданного, своеобразного и утешительного раз
вития сил, которые природа сосредоточила в душе человека». 

29. О впечатлениях Форстера в июле 30. G. F о г s t е г. Briefwechsel.— 
1790 г. см.: «Erinnerungen aus «Sämmtliche Schriften», В. VIII , 
dem Jahre 1790 in historischen S. 116—117. [См.: «Немецкие 
Gemälden und Bildnissen: демократы XVIII века». M., 
7. Französischer Enthusiasmus auf 1956, c. 420—421.— Прим. ред.] 
dem März oder Föderationsfel- 31. G. F о г s t e r. Op. cit., S. 117. 
de».—«Sämmtliche Schriften», Иоганн фон Мюллер (1752— 
8. VI, S. 181. Патриотизм фран- 1809) — историк, библиотекарь 
цузов произвел на Форстера глу- епископа Майнцского. 
бокое впечатление. (Ibid., S. 32. G. F о г s t е г. Op. cit., S. 119. 
182.) В Париже этот космополит [См.: «Немецкие демократы 
впервые понял всю мощь патрио- XVIII века», с. 421—422.— 
тизма. Прим. ред.] 
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По-видимому, с этого момента Форстер ждет решающих событий 
в самой Германии и, почти не признаваясь в этом самому себе, 
готовится к ним 33. Несомненно также, что он теперь начинает 
более свободно высказываться перед профессорами, медиками, 
которые, как и он, сочувствуют Революции и Франции,— Гофма
ном, Доршем, Ведекиндом 34. Напрасно пытается он соблюдать 
осторожность, напрасно пишет он Гейне, обеспокоенному его 
стремлениями, что он не может желать для себя большего счастья, 
чем мирная и постоянная работа в кругу семьи. Он не в силах 
противостоять головокружительному влечению к широкой дея
тельности, его манит бездна. К тому же в Майнце распростра
няются контрреволюционные настроения. Священники, заправ
лявшие в курфюршестве, пугаются свободомыслия, царящего 
в университете, и, отказавшись от тактики терпимости, какой 
они следовали из пренебрежения и отдавая дань моде, преследуют 
профессора Дорша за то, что он преподавал философию Канта 35. 
И вот Германию начинают волновать интриги; при прусском дворе 
беспокойная партия толкает к войне, безразлично к какой — 
с Льежем, с Францией,— лишь бы вырвать короля из-под влияния 
его любовниц. Курфюрст Майнцский, сменив с возрастом предмет 
своей страсти, больше не требует, чтобы сладострастные строки 
«Ардингелло» Гейнзе 36 оживляли его угасшую силу, и, перейдя 
от любовных утех к политике, старается стать главой и вдохнови
телем германской контрреволюции 37. Прибывают эмигранты, 
болтливые, прожорливые и наглые; они набрасываются на яства 
и шампанское, льстят епископу, называя его «папенькой». Из-за 
безграничной жадности этих изголодавшихся дворян поднимаются 
цены на съестные припасы, и Форстер полон отвращения и гнева. 
И эти люди претендовали на то, чтобы навязывать Германии свою 
волю и определять ее общественное мнение! И они претендовали 
на то, чтобы диктовать свободным умам, что им надлежит думать 
о Революции и ее вождях! А высокопарный памфлет англичанина 
Бёрка против Революции, перепечатанный и комментированный 
всей пишущей челядью германских дворов, придавал пошлой 
клевете и глупостям эмигрантов какую-то видимость красноречия 
и глубины! 38 

Форстер не смог и долее сдерживаться и в рецензиях, которые 
он публиковал на произведения английской литературы, высту
пал против Бёрка, разоблачая его софизмы, к великому смятению 
Гейне, видевшему, как он рискует все больше и больше 39. Все 
равно! Да свершится судьба! 

Немецкие дворяне то опьяняются, то ужасаются речами дво
рян — эмигрантов из Франции: «И вам тоже придется бежать, вас 
тоже ограбят, обворуют, подвергнут грубым насилиям, если вы 
не раздавите это змеиное гнездо якобинцев, которые повсюду 
в Европе овладеют душой народов и отравят ее». 

Значит, война! И да погибнет Революция! О, какие безумцы! 
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«Соблюдая осторожность, пойдя на уступки,— говорит Фор
стер,— они могли бы отсрочить революцию еще на сто лет; но 
теперь провокациями своими они ускорят ее на полстолетия». 

Какая самонадеянность! Они воображают, что Революция не 
сумеет защититься! Это не так. У нее нет регулярной армии, но-
она сильна доверием народа, который весь поднимется на ее защи
ту. Они делают вид, будто рассматривают Революцию как спек
такль, как ряд театральных представлений, имеющих целью осле
пить нацию. Но комедия довольно хорошо разыграна; ведь отныне 
крестьяне избавлены от половины своих прежних повинностей. 
Революция показала свою силу, когда после бегства короля 
Собрание так спокойно взяло власть в свои руки. Собрание прояви
ло чрезмерную снисходительность! Напрасно сохранило оно коро
левскую власть. Теперь слабость эта ввергает мир в войну. Фран
ция сможет выдержать эту войну. Она полна воодушевления, ее 
пылкий и единый народ обладает огромной силой и мощью своего 

33. Несомненно, переход Форстера 
в ряды революционеров после 
занятия Майнца французами был 
вполне закономерным следстви
ем. Форстер, так сказать, внут
ренне созрел для этого решения 
после своей поездки во Францию 
и в период работы над своим 
трудом «Ansichten». 

34. Гофман (1752—1849) — профес
сор естественного права в Майн-
це. Дорш (1758—1819) — профес
сор философии в Майнце. Веде-
кинд (1761 — 1839) — профессор 
медицины в Майнце. (См.: А. 
M a t h i e z . Le médecin Ge
orge Wedekind.—«Annales his
toriques de la Révolution fran
çaise», 1924, p . 449.) Об этих 
лицах см.: J. D г о ζ. L'Alle
magne et la Révolution française. 
Paris, 1949, p. 201, «Les clubistes 
mayençais». 

35. Дорш был назначен профессо
ром философии в Майнцском 
университете в 1787 г.; его кан
тианство не замедлило создать 
для него трудности; в 1791 г. он 
был вынужден покинуть Майнц 
и отправился в Страсбург искать 
счастья в рядах конституционно
го духовенства (он был рукопо
ложен в священники в 1781 г.). 

36. Гейнзе, Иоганн Якоб Вильгельм 
(1749—1803) — немецкий рома
нист. Его главное произведе
ние — «Ардингелло» (1787). 

37. Политическая эволюция рейн
ских курфюрстов, а особенно* 
эволюция его государя, маинц-
ского курфюрста-епископа, в те
чение 1790 г. не могла оставить 
у Форстера никаких иллюзий. 
Участие войск курфюршества в 
карательной экспедиции против 
Льежа, а еще более преследова
ния, возбужденные против Дор-
ша в связи с его кантианством,, 
доказывали, что Карл Фридрих 
фон Эрталь отказался от своей 
либеральной, терпимой полити
ки, сторонником которой он был4 

до сего времени. Форстер пылал? 
в душе гневом, видя, что эми
гранты играют при майнцском 
дворе все большую и большую-
роль и толкают правительство 
к активному вмешательству во 
французское дела. 

38. B u r k e . Reflections on the re
volution in France, and on the 
proceedings in certain societies in 
London relative to that event in 
a letter intented to have been 
sent to a gentleman in Paris, 
London, 1790. 

39. G. F o r s t e r . Geschichte der 
englischen Literatur im Jahre 
1790.—«Sämmtliche Schriften», 
B. VI, S. 56—120. Стараясь-
опровергнуть положения Бёр-
ка, Форстер не понимал их глу
бины: «жалкая болтовня»,—пи
сал он. 
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богатства. У нее можно отобрать колонии, Сан-Доминго и все 
остальные, но 

«французская промышленность всегда найдет для себя рынок, 
даже если у Франции не будет никаких заморских владений. 
Француз — владелец мануфактуры более экономен и более трудо
любив или по крайней мере так же трудолюбив, как англичанин; 
следовательно, он может продавать свои товары дешевле». 

Так Форстер все более и более входит в интересы Франции — 
вплоть до того, что подсчитывает ее силы40. Он восхищается 
речью Бриссо против Австрийского дома. Он находит ее содержа
тельной и решительной. Его тоже охватывает воинственная лихо
радка Жиронды. Он обвиняет, он изобличает немецких священни
ков, князей, дворян, делающих войну неизбежной. Но, в сущно
сти, его настолько раздражает жужжащий рой эмигрантов, хва
стовство и фанфаронство всех правящих групп Германии, он с та
ким нетерпением стремится вырваться из тяжкой неопределенности 
настоящего, что желает вспышки молнии, которая бы поразила 
тщеславных и очистила воздух. И он всем сердцем с французскими 
революционерами, обладающими отвагой и силой. Против якобин
цев мечут громы короли, министры, привилегированные, придвор
ные журналисты и пасквилянты. И именно на сторону якобинцев 
-становится Форстер. 

«Охотно признаю,— пишет он 5 июня 1792 г. Гейне 41, с бес
покойством которого он не перестает считаться,— что я скорее 
за якобинцев, чем против них. Если бы не они, то в Париже вспых
нула бы контрреволюция, и старый порядок был бы полностью 
восстановлен. Это не они, а королева играет на руку Пруссии 
и Австрии. Дабы не потерять всего того, что завоевано, надо 
предоставить якобинцам действовать так, как они действуют. 
Сговор между тайным кабинетом [Тюильри], эмигрантами и ино
странными дворами может быть расстроен только сильными сред
ствами, которые покажут всем, сколь нетерпимо и фальшиво ны
нешнее положение вещей во Франции. Все связи разорваны и должны 
быть разорваны, если не хотят снова надеть старые оковы. Двор 
думает лишь о своем былом великолепии и о своем деспотизме. 
Пусть все рушится, лишь бы двор вновь утвердился на развалинах. 
Иностранные державы могут, как им угодно, рвать Францию на 
части, лишь бы предназначенный двору кусок был полностью в его 
власти. Но даже этот план — дело еще не решенное... Эмигранты 
хорошо знают это и без стеснения заявляют, что Пруссия и Австрия 
их обманули. Пересматриваются все соглашения между тремя 
великими державами. Императрица [российская] делит Польшу, 
вместо того чтобы послать свои войска во Францию. Пруссия, 
несомненно, получит свою долю. Австрия и Пруссия стремятся 
захватить французскую Фландрию, Эльзас и Лотарингию. Много 
дальше они не пойдут в своем продвижении. Если даже и погонят 
республиканцев, как стадо овец, то где-нибудь они все же наконец 
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окажутся прижатыми и будут вынуждены дать последний отчаян
ный бой, вынести всю тяжесть которого, несомненно, заставят 
эмигрантов. Последним дадут возможность действовать лишь 
после того, как державы завладеют французскими провинциями, 
на которые они зарятся. 

Самое худшее во всем этом — подчеркнутое презрение ко все
му, что хоть сколько-нибудь похоже на честность и принципы. 
Императрица — самодержица в Швеции, демократка в Польше, 
монархистка во Франции. Какое противоречие или, скорее, какое 
откровенное бесстыдство! Пруссия уже поставила в известность 
прирейнские области, что она будет платить за содержание своих 
войск бонами, расписками, которые она уже пускала в обращение 
во время Семилетней войны и которые так плохо оплачивались. 
Эти области бессильны и должны терпеть все, что угодно сильным; 
и они связаны нелепым покровительством, которое они оказали 
французским эмигрантам, без которых Пруссия и Австрия никогда 
не нашли бы предлога для нападения на Францию. 

Легко сказать, что якобинцы заходят слишком далеко, но кто 
может отрицать, что, если они хоть на минуту выйдут из игры, 
произойдет контрреволюция? Ее желают все выступающие против 
якобинцев. И в такой момент, когда на чащу весов брошен столь 
тяжелый груз, им приходится прилагать все силы, чтобы удержать 
равновесие, а затем склонить чашу весов в свою сторону. И при 
таком напряженном положении для каждого, кто не друг и не 
враг, еще ждут разумных, спокойных и хладнокровных решений! 
Какое легкомыслие требовать этого теперь, когда имеет значение 
только действие, когда в течение четырех лет тщетны были все 
призывы к голосу разума и против Революции пускались в ход 
самые бесчестные средства! Нет, это значит требовать большего, 
чем христианское смирение, большего, чем подставить левую 
щеку, когда тебя ударили по правой. Кто станет отрицать бед
ствия, порождаемые гражданской войной, кто не скорбит о них? 
Кто станет оспаривать, что существуют тысячи людей, всегда гото
вых совершать мерзости под предлогом защиты свободы? Но ведь 
гражданская война началась, и эта война целиком лежит на сове
сти двора, дворянства, духовенства и иностранных держав». 

Здесь ум Форстера проявился во всей своей глубине. Какой 
проницательный и суровый взгляд! Какое умение распознавать 
эгоистические побуждения! Какое презрение к хищнической поли-

40. Эволюцию Форстера можно про- 41. G. F o r s t e r . Briefwechsel.— 
следить по его обширной пере- «Sämmtliche Schriften», В. VIII, 
писке: страстные и взволнован- S. 193. [См.: «Немецкие демокра-
ные суждения, в которых по мере ты XVIII века. Шубарт. Фор-
развития истории все более ощу- стер. Зейме». М., 1956, с. 429— 
щаются симпатии к якобинцам 431.— Прим. ред.] 
и Республике. 
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тике той Европы, которая даже не думает о сохранении обще
ственного порядка, защитницей коего она себя мнит, и у которой 
нет иных забот, как только разделить между собой добычу, какой 
является Франция. Человек, который так говорит и не боится, 
несмотря на поток лицемерных обвинений против якобинцев, 
разоблачать ненависть к Революции,— этот человек не проявит 
половинчатости, когда наступит решительный час. О, каким 
великим государственным деятелем, рассудительным, пылким, 
решительным и прозорливым, был бы Форстер для революционной 
Германии! Но Германия не пошла по революционному пути, и у 
великого человека, осмелившегося выступить слишком рано, не 
оказалось почвы под ногами. 

И вот начинается война. В Майнц прибыл молодой император 
Франц-Иосиф, недавно коронованный во Франкфурте 42. По ули
цам города снуют толпы солдат, священников, разодетых дворян, 
бахвалящихся эмигрантов. В широкой реке отражаются разно
цветные флаги, которыми разукрашена флотилия. Епископ сияет. 
Небо.без облачка. Эмигранты едят и пьют. Вечером дома ярко 
освещены, праздничные огни на колокольнях отражаются в глу
боких водах Рейна. Какая безмятежная ночь! Нежный свет 
звезд, бледнеющий при ослепительном блеске городских огней. 
О, как сладко жить, позабыв обо всем! Прежде чем броситься 
навстречу опасностям и случайностям, люди ищут забвения. 
И бедный мыслитель, смешавшись с толпой, на секунду тоже раз
деляет это инстинктивное веселье. Таково мимолетное очарование 
этого часа, слабый луч света над темной бездной. Как жаль ослеп
ленных людей, устремляющихся в бездну! 

Но прошли недели, полные ожидания, тревог, бахвальства, 
лжи. И через три месяца после устроенного в Майнце великолепно
го праздника туда как победители входят солдаты Кюстина, солда
ты Революции 43. О, как пристально смотрел Форстер на жителей 
Майнца, толпившихся на пути, по которому проходили солдаты 
свободы! Как бы ему хотелось заметить в этом народе, подавляемом 
в течение веков, погруженном в дремотное состояние, радостный 
трепет, надежду, живой проблеск новой Германии! Друзья свобо
ды, все те, кто в залах для чтения с воодушевлением воспринимал 
пылкие или полные горечи речи Форстера, Гофмана и Ведекинда, 
надели трехцветные кокарды, но народ в целом оставался мрач
ным или по меньшей мере сдержанным. Может быть, его смутила 
неожиданность события? Или он питал в глубине души какую-то 
ненависть и недоверие к этим французам, которых ему изображали 
грабителями и злодеями! 

Может быть, его встревожило то, что при первом приближении 
неприятеля курфюрст потерял голову и трусливо бежал вместе 
с дворянами и прожорливыми эмигрантами, вместе со всеми город
скими властями, предавшими и покинувшими его? Или, может 
быть, его поразили более чем простые, поношенные и бедные мун-
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диры французских солдат? Они были в лохмотьях, часто босы. 
Мясо и свой хлеб они несли на штыках. Это казалось странным 
людям, выросшим в атмосфере придворных покоев и кафедральных 
соборов, привыкших к позолоте церквей и челяди. И народ не 
мог выразить иначе, чем молчанием, крайнюю путаницу своих 
впечатлений. О благородные мыслители Германии, ревностные 
ученики Канта, стремящиеся к свободе, какое ужасное бремя 
сонного и недоверчивого рабства предстоит вам сбросить! 

МАЙНЦСКИЙ КЛУБ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ФРАНЦИИ 

Но Форстер не терял надежды пробудить в жителях Майнца 
и Рейнской области стремление к свободе. По образцу Якобинско
го клуба было основано Общество друзей народа,* которое с согла
сия Кюстина обосновалось в роскошном концертном зале епископ
ского дворца 44. 

«Нельзя было придумать лучший символ, чем этот, чтобы не
медленно воздействовать на народ, польстить его самолюбию 
и внушить ему, вместо прежнего почтения, презрение к вчераш
ним кумирам». 

С высоты этой «трибуны санкюлотов» майнцские революционеры 
ежедневно выступали с обвинениями против курфюрста и старого 
порядка. В поводах для обвинений не было недостатка: как легко
мысленны и трусливы люди, которые, спровоцировав таким обра
зом Францию и навлекши на жителей Майнца вторжение, при 
приближении чужеземцев даже не пытались обороняться и так 

42. Речь идет о Франце II (1768— 
1835), унаследовавшем 1 марта 
1792 г. от своего отца Леополь
да II трон Габсбургов и титул 
императора «Священной Римской 
империи германской нации». 
См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 
т. II, с. 219. 

43. Солдаты Кюстина вступили в 
Майнц 21 октября 1792 г. См.: 
Ж. Ж о р е с . Цит. соч., т. III, 
с. 248. 

* Майнцский клуб носил название 
«Общество друзей свободы и ра
венства». См.: Ю.А.Мошков-
с к а я. Георг Форстер — немец-
кий'просветитель и революционер 
XVIII века. М., 1961, с. 241 — 
245.— Прим. ред. 

44. См. К. B o c k e n h e i m e r . 
Die Mainzer Klubisten der Jahren 
1792 und 1793. Mainz, 1896; 

A. C h u q u e t . Mayence. Pa
ris, 1892; J. D г ο ζ. L'Allemag
ne et la Révolution française. 
Paris, 1949, p. 201, «Les clubistes 
mayençais». В действительности 
еще до прибытия французов в 
Маинце существовало «Общество 
чтения», члены которого принад
лежали к интеллектуальной эли
те; его «республиканский» дух 
был очевиден. Гёте, проезжая 
через Майнц 20 августа 1792 г. 
для участия во французской кам
пании, отметил: «Большое воз
буждение умов, распространение 
республиканских умонастроений. 
Я чувствовал себя неловко в этом 
обществе». ( G o e t h e . Kampag
ne in Frankreich 1792. 1919, S. 
190.) Об основании клуба в Маин
це 23 октября 1792 г. см.: «Moni
teur», XIV, 357. 
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позорно бежали! С каким остроумием изображает Форстер, как 
они заталкивают в сундуки все свои ценные вещи, свои драгоцен
ности и золото, свои роскошные епитрахили, все свое светское 
и церковное великолепие! Курфюрст бежал в карете, с которой 
он предварительно приказал снять гербы, и теперь неизвестно, 
в каком захолустье Германии он прячется. Чтобы увезти все эти 
сокровища, на Рейне была снаряжена целая флотилия. О, какое 
оживление, какое движение теперь на этой великой реке, которую 
правительство церковников превратило в пустынный и бесполез
ный путь, заброшенный торговлей! О ирония судьбы! Именно 
трусость властителей, их отчаянное бегство оживили до некоторой 
степени эту до сего времени пустынную реку! И как невежественны, 
как ничтожны были все эти люди! 

Когда французы приблизились к городу, военный комендант 
решил, что это дружественная армия, армия принца Конде. 
Почему? Потому что французы продвигались так спокойно и уве
ренно, что никак нельзя было предположить, что они идут на 
штурм. О, смехотворное заблуждение трусов, которые даже не 
в состоянии понять, что такое храбрость, и предположить ее у дру
гих! Так ежедневно поносили павшее правительство Форстер и его 
друзья, пытаясь вызвать в душе народа любовь к новым свободам, 
породив презрение к былому рабству. 

«Это было похоже на суд над мертвыми, существовавший в Древ
нем Египте». 

Перед судом народа Майнца предстала мертвая тирания. Был 
момент, когда майнцские революционеры могли подумать, что 
они вдохновили и воодушевили народ. Когда на главной площади 
Майнца они посадили украшенное трехцветными лентами дерево 
свободы с красным колпаком на вершине, их приветствовала 
огромная толпа. Однако Форстер несколько обеспокоен. Он не 
видит вокруг себя организующих сил: несколько преподавателей, 
несколько врачей, несколько юристов и очень мало буржуа 45. 

«Орудие, каким пользуется судьба для свершения своих пред
начертаний, часто лишено ценности само по себе 4в. Если отнять 
у майнцских якобинцев окружающее их великолепие прекрасно 
освещенного зала собраний и солидные заслуги нескольких обра
зованных и честных людей, составляющих ядро общества, то оста
нется весьма разношерстная толпа, обладающая всеми недостат
ками подобных поспешно созданных организаций и никоим обра
зом не удовлетворяющая сколько-нибудь требовательный вкус. 
Силу Общества друзей народа составляют большое число образо
ванных юристов, беспристрастие которых правитель вознаградил 
преследованиями и немилостью, несколько богатых купцов и поч
тенных граждан, известных своей честностью, несколько профес
соров университета, субсидировавшегося, но часто преследовав
шегося курфюрстом, и, наконец, несколько добродетельных свя
щенников, обладающих ясным умом. Все они сделали бы честь 
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любому обществу. Но в него был принят целый рой шумливых 
и грубых студентов и иной зеленой молодежи, а также и некоторые 
лица весьма сомнительной нравственности — либо для увеличе
ния числа его приверженцев, либо ради соблюдения принципа 
равенства». 

Были совершены ошибки. Профессору Бемеру пришла в голову 
странная мысль предложить своего рода референдум по двум 
спискам 47. Под первым, красным с трехцветным краем, должны: 
были стоять подписи друзей свободы. Под вторым, черным с изоб
раженными на нем цепями,— подписи врагов Революции. Это 
значило грубо нарушить ту самую свободу, которую собирались, 
почитать. Все же, несмотря на возражения Форстера, общество-
одобрило эту деспотическую ребяческую затею. И трусость преж
них правителей была такова, что не нашлось ни одного человека 
из прежних привилегированных или их друзей, который бы осме
лился подать свой голос за черный список. Но — и это главное — 
какую политику намерено было предложить гражданам Майнца, 
Общество друзей народа? Какое решение? Великая политика, 
одновременно национальная и революционная, должна была бы, 
состоять в том, чтобы сказать Кюстину: 

«Мы такие же республиканцы, как и вы. Мы создадим Рейн
скую республику и присоединим свое оружие к вашему, дабы-
революционизировать всю Германию. Достигнув этого, мы всту
пим в состав Германской республики, подобно тому, как мы вхо
дили в состав Германской империи. И новая Германская респуб
лика будет союзницей, младшей сестрой Французской респуб
лики. 

Да, но эта великая политика была вдвойне невозможна. Во-пер
вых, она совершенно не отвечала настроениям самих жителей: 
Майнца. Действительно, они скорее мирились с событиями, чем* 
участвовали в них, а для того же, чтобы они взяли на себя инициа
тиву своего рода революционного крестового похода в Германии, 
нужен был, наоборот, великий энтузиазм. При их же покорной: 
пассивности, благожелательной или недоверчивой, нельзя было 
ожидать никакого порыва. И, с другой стороны, не было никаких 
оснований надеяться, что Германия примкнет к революционному 

45. Помимо нескольких интеллиген
тов, духовных или светских лиц, 
в клуб входили юристы, несколь
ко чиновников курфюршества, 
несколько коммерсантов и сту
дентов. 

46. G. F о г s t е г. Darstellung der 
Revolution in Mainz.—«Sämmt-
liche Schriften». B. VI, S. 402. 

47. Г. В. Бемер (1761—1839) в 
1783 г. был директором проте

стантской гимназии в Вормсе.. 
Ему принадлежит инициатива 
отправиться к Кюстину в Шпепер 
и предложить ему захватить 
Вормс. Он стал секретарем Кю-
стина и с 1 ноября 1792 г. до 
17 апреля 1793 г. стоял во главе 
«Mainzer Nationalzeitung», офи
циального органа майнцских. 
клубистов. 
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движению. О, как должен был страдать Форстер, вынужденный 
вновь признать это в решающий час! По поводу революционных 
симптомов в Майнце он пишет 48: 

«Положение Германии, характер ее жителей, степень и особен
ности ее культуры, разнообразие образов правления и законодатель
ства, словом, ее физическое, нравственное и политическое состояние 
предопределили для нее медленное и постепенное развитие, мед
ленное созревание. Она должна стать благоразумной при виде 
ошибок и страданий своих соседей и, быть может, получить сверху 
свободу, которую другие завоевывают снизу силой и одним ударом». 

Итак, Форстер не верит в Германию и настолько убежден 
в невозможности, в безумии всякого общего революционного дви
жения, что его даже тревожит рвение некоторых жителей Майнца, 
так как оно, как ему кажется, может захлестнуть остальную 
Германию. Установить немедленно свободу и организовать народ
ное правление можно только в Рейнской области и под непосред
ственным влиянием соседней Франции. Что это значит? Это зна
чит, что судьбу Рейнской области не следует связывать с судьбой 
Германии. Нельзя будет силой заставить Германию сразу согла
ситься с принципами, к которым присоединилась Рейнская область, 
и нельзя оставлять рейнские земли в рабстве или в состоянии 
лолусвободы в ожидании, пока вся Германия завершит свою мед
ленную эволюцию. 

Но смогут ли рейнские земли, таким образом отделенные 
от слишком отсталой и тяжеловесной Германии, сами себя защи
тить и спасти свою свободу? У них есть только одно средство спа
сения — войти в состав великой республиканской Франции-осво
бодительницы, объединиться с нею. Такова с самого начала поли
тика Форстера. С первых же дней он проповедует присоединение 
к Франции всего левого берета Рейна. 27 октября, всего через 
шесть дней после вступления Кюстина в Майнц, он пишет в Бер
лин книготорговцу Фоссу 49. 

«Французская республика, по-видимому, не должна оставить 
Майнц. Под покровительством генерала основано Общество сво
боды, и население, предоставленное самому себе, как будто готово, 
как и население Савойи, все поголовно бросится в объятия Рес
публики. Но взоры людей устремлены на тех, чьему суждению 
•они доверяют, а последние еще не высказались. До сего времени 
я держался сдержанно, но такая нейтральность нежелательна: 
трудный момент заставляет принять решение. Пример Франции 
показал, какой будет везде участь эмигрантов, а революционный 
дух, пробудившийся после полного уничтожения союзных армий, 
оказывает, как и следовало ожидать, столь сильное действие, что 
можно опасаться всяческих последствий для германского госу
дарственного устройства, если те части Германии, которые реши
тельно встали на сторону демократии, не будут мирно отделены 
от нее и если их не уступят добровольно. К счастью для Германии, 
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существует Рейн. Он должен стать границей, отделяющей от Гер
мании территорию Республики. Было бы безумием еще лелеять 
старые мечты о неприкосновенности и неделимости Империи. 
Все потеряют, если захотят вновь овладеть всем. Пример коро
левской власти во Франции служит тому достаточным доказа
тельством. Зараза будет непрерывно распространяться, если любой 
ценой не будет куплен мир, который позволит правительствам 
удержать своих подданных в повиновении. Теперь даже на это 
с трудом можно надеяться после столь серьезной ошибки, какой 
был поход во Францию. Солдаты, горожане и крестьяне недо
вольны; и первые, утратив свою честь, могут утешаться только 
утверждением, что бороться против свободы невозможно. Это 
доказала Америка, а затем и Франция. Пусть мне не возражают, 
ссылаясь на пример Голландии и Брабанта: эти страны сражались 
не за свободу, а за дворянство. В Италии все дрожат, опасаясь 
успехов Французской республики. Я слышал это из уст путеше
ственников, заслуживающих полного доверия. Каталония ждет 
только первого сигнала. Гессен и Швабия в своем нетерпении стре
мятся навстречу освободителям. Кобленц в три дня станет фран
цузским. Куртрэ во Фландрии снова занят Ла Бурдоннэ, а Дю
мурье, несомненно, еще до нового года завоюет всю австрийскую 
Бельгию 50. Всемогущество России в Польше вызывает крайнее 
недовольство прусского короля и германского императора и тре
бует от них напряжения всех сил для оказания противодействия. 
Тугут предлагает мир с Францией ценой уступки ей только Трир-
ского и Майнцского епископств» 51. 

Но невольно возникает вопрос: какую игру ведет Форстер? 
Если германское государственное устройство действительно до такой 
степени потрясено и ему так сильно угрожает революционный дух, 
если действительно Гессен и Швабия, а вскоре, несомненно, и дру
гие государства призовут к себе Французскую республику и Рево
люцию, то почему он, сторонник свободы, сразу отказывается 
революционизировать Германию? И как может он говорить, что мир 
необходим для того, чтобы остановить распространение Револю
ции, чтобы позволить установленным властям сохранить старый 
порядок? Неужели Форстер настолько эгоистичен и подл, чтобы 
ценой отказа от всех революционных надежд Германии купить 
для себя удовольствие отправиться в качестве французского граж
данина Майнца в Париж и играть там, а может быть и в Конвенте, 

48. G. F о г s t е г. Op. cit., S. 404. 27 октября 1792 г. Победив ав-
49. G. F о г s t е г. Briefwechsel.— стрийцев при Жемаппе 6 ноября, 

«S^mmtliche Schriften», В. VIII, 14 ноября он был уже в Брюсселе. 
S. 237. [См.: «Немецкие демокра- В течение одного месяца авст-
ты...», с. 435—438.— Прим. ред.] рийцы были вытеснены из Бель-
Фосс был берлинским издателем гии вплоть до Рера. 
Форстера. 51. Тугут, Франц де Паула (1736— 

50. Дюмурье вступил в Бельгию 1818) — австрийский канцлер. 
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двусмысленную и заметную роль? Разумеется, нет. Но запутан
ное и шаткое положение вещей в Германии заставляет его вести 
прискорбную и сложную игру. Несмотря на увлечение первыми 
успехами Франции, несмотря на стремления Гессена и Швабии, 
он хорошо знает по опыту самого Майнца, что в Германии нет 
значительных революционных сил. То, что Форстер ни минуты 
не надеялся на немецкую революцию, является, по моему мнению, 
одним из самых печальных и решающих признаков полного бес
силия немецкого народа даже в эти тревожные и многообещающие 
дни. Форстер надеялся лишь на то, что, если благодаря аннексии 
или присоединению к республиканской Франции левого берега 
Рейна будет восстановлен мир, то пример этой великой победо
носной и свободной Франции окажет мало-помалу свое влияние 
на Германию. Но, дабы сделать этот план приемлемым для немец
ких патриотов и даже для консерваторов, Форстер говорит, что 
продолжение войны может привести лишь к всеобщему разруше
нию в Германии. Поэтому он иногда делал вид, будто хочет огра
ничить Революцию. 21 ноября он пишет из Майнца своему берлин
скому корреспонденту книготорговцу Фоссу б2: 

«Со вчерашнего дня, по особому приказу генерала Кюстина, 
я введен в состав администрации здешних мест от Шпейера до Бин-
гена. Мне вверена забота о наибольшем благе страны и ее жите
лей, и я буду радеть о нем. Я буду охранять собственность и бла
госостояние, и тот, кто впоследствии будет владеть этой страной, 
кто бы он ни был, найдет ее в хорошем состоянии. Если будет пред
принята вторая кампания, то всю Германию охватит анархиче
ское брожение, и я не поручусь государям за их троны. Давая этот 
совет, я действую как хороший пруссак, в лучшем смысле этого слова, 
как человек, желающий сохранения нынешнего положения, потому 
что он еще не уверен в революционной зрелости Германии и потому 
что преждевременная революция могла бы иметь печальные послед
ствия. Но, ради бога, пусть поймут наконец, куда мы идем! Судьба 
нынешнего момента давно предрешена, и невозможно, чтобы про
гнившие плотины могли устоять под бурным натиском свободы. 
Мы живем в решающую эпоху мировой истории. Ничего подобного 
не было со времени возникновения христианства. Ничто не может 
противодействовать энтузиазму и увлечению свободой, разве что 
косное государственное устройство Азии». 

Частичное решение, придуманное Форстером, соединяло, по его 
мнению, все преимущества. Лично его и его близких оно освобож
дало от всякого беспокойства и обеспечивало ему важную роль. 
Став французским гражданином и, вне всякого сомнения, предста
вителем Майнца, он мог больше не опасаться репрессий со сто
роны епископа и его партии и, кроме того, мог служить посред
ником между стремительной Францией и более медлительной Гер
манией. С другой стороны, немецкие революционеры были бы 
избавлены от ужасов гражданской войны с немцами — против-
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никами революции, и развитие свободы в Германии могло проте
кать спокойно и уверенно. 

Но план Форстера натолкнулся на самое решительное сопро
тивление. Значительное число немцев восприняло его как измену. 
Форстер в раздражении крайне резко ответил на это в своем 
письме от 21 ноября книготорговцу Фоссу б3: 

«Что касается того, что я должен оставаться пруссаком, 
то я могу очень многое ответить на это. Если я правильно пони
маю это пожелание, оно противоречит принципам, которые я 
всегда высказывал,— правда, осторожно из-за деспотизма,— и 
моей любви к свободе. Я родился в месте, расположенном в часе 
езды от Данцига,— в прусской Польше, и покинул родные края 
до того, как они оказались под господством Пруссии б4. Таким 
образом, я не являюсь прусским подданным. Я жил в Англии 
как ученый, совершил кругосветное путешествие, а затем делился 
своими скромными знаниями в Касселе, Вильно и Майнце ъъ. 
Всюду, где бы я ни жил, я трудился, чтобы заработать себе 
на хлеб. «Ubi bene, ibi patria» *— эти слова должны оставаться 
девизом ученых. Это также девиз свободного человека, вынуж
денного жить одиноко в мелких государствах, не имеющих кон-г 
ституции. 

Если для того, чтобы считаться хорошим пруссаком, живя 
в Майнце под властью французов, достаточно желать всем прус
сакам, как и всем людям вообще, благ скорого мира и прекраще
ния бедствий, связанных с войной, то я — хороший пруссак,— 
равно как я хороший турок, хороший китаец, хороший марокка
нец. Но если под этим подразумевается, что в Майнце я должен 
отказаться от всех своих принципов и среди всего этого брожения 
должен либо молчать, либо убеждать жителей Майнца в том, что 
они должны восстановить прежний деспотизм вместо того, чтобы 
пользоваться свободой вместе с французами, то я предпочел бь| 
быть повешенным на ближайшем фонаре». 

52. G. F о г s t е г. Op. cit., S. 246. вблизи Данцига (Гданьска), в 
[См.: «Немецкие демократы...», 1754 г., до раздела Польши. 
с.438—439.—Яриле./>ед.]19нояб- 55. После участия в экспедиции Ку* 
ря 1792 г., не добившись согла- ка (1775 г.) Форстер прожил 
сия правящих классов Майнца, несколько лет в Лондоне. Затем 
Кюстин своей властью назначил благодаря графу Гессен-Кассельг 
временную администрацию, наи- скому он стал профессором щ 
более видными представителями Кассельском университете Каро>-
которой были Дорш и Фор- линуме, затем — после раздел« 
стер. Польши — был профессором * 

53. G. F о г s t е г. Op. cit., S. 273. Вильно и, наконец, в 1788 г, 
Фосс предложил Форстеру дока- стал директором библиотеку 
зать на деле, что он «хороший майнцского курфюрста, 
пруссак». * «Где хорошо, там и отечество» 

54. Форстер родился в Нассенгубене, (лат.).— Прим. ред. 
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Но сколько отчаяния в этой насмешке! И каким анахронизмом 
является это безразличие литератора и ученого к национальности! 
Результатом Французской революции и было как раз создание 
наций. И революционная свобода могла бы восторжествовать 
в Германии лишь в том случае, если бы она сочеталась с националь
ным порывом. Форстер в отчаянии обращается к очень узкой 
и несвязной концепции б6. 

Но на какие трудности наталкивался он даже в прирейнских 
землях! Несомненно, в этих землях чувствовалось веяние свободы. 
Происходило как бы слияние немецкого духа с французским. 
В начале своей книги, впрочем, весьма шовинистической, «Немец
кие республиканцы под властью Французской республики» Вене-
дэ б7, сын одного из этих республиканцев, написал: 

«Обнимитесь, миллионы! 
Слейтесь в радости одной! 
Там, над звездною страной,— 
Бог, в любовь пресуществленный. 

Эти стихи Шиллера были благородным черенком, привитым 
в моей душе, в моей зарождавшейся мысли 58. 

К самым отдаленным воспоминаниям моего детства относится 
Поездка, когда я целый день провел рядом с отцом, сидя в эки
паже, запряженном одной лошадью; он был защищен кожаным 
верхом и кожаными занавесками от дождя, временами лившего 
Как из ведра; только глубокой ночью добрались мы через темные 
поля до своей Бекерадской фермы. 

Все время, когда отцу не надо было отвечать на вопросы любо
знательного пятилетнего ребенка, он читал книгу Монтескье «Дух 
законов», а когда он иногда закрывал книгу, то, сидя рядом со мной, 
напевал свою любимую песню, два первых стиха которой: 

Обнимитесь, миллионы! 
Слейтесь в радости одной! 

сохранились в моей памяти. Дважды отец пропел на тот же мотив 
французские слова, которых я не понял; только позднее я узнал, 
что это была «Марсельеза». Гимн Шиллера и песню Руже де Лиля 
в то время пели на один и тот же мотив; говорили также, что Шил
лер переделал свою чудесную песню в «Марсельезу». Гимн 
«if радости» превратился в гимн к свободе — свободе, прекрасной, 
божественной искре! Также и дома, в торжественные минуты, 
отец пел свою песню. Под Новый год, в дни рождения отца и матери 
к обеду приглашали нескольких друзей и родственников, а также 
учителя Гейтера, в школе которого я учился грамоте. Наверху, 
в «зале», которой пользовались только в торжественных случаях, 
обед проходил весело и непринужденно. Мать гордилась превос
ходными кушаньями, подавались прекрасное жаркое, велико-
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лепные пироги, самые нежные фрукты. Но когда бокал хорошего 
вина, а зимой пунша развязывал языки, отец вставал из-за стола 
и начинал ходить взад и вперед по комнате, и все с воодушев
лением пели, чередуя куплеты, «Марсельезу» и гимн «К ра
дости». 

«Дух законов», гимн «К радости», «Марсельеза», Монтескье, 
Шиллер, Руже де Л иль — так сливались воедино лучи француз
ской и немецкой мысли; так широкий и нежный призыв Шиллера 
ко всем радостям вселенной приобретал остроту в «Марсельезе», 
в боевом кличе против тиранов, душителей радости. 

Обнимитесь, миллионы! 
Слейтесь в радости одной! 
Там, над звездною страной,— 
Бог, в любовь пресуществленный. 

Что означает сговор гнусный 
Предателей и королей? 
Где замышляется искусно 
Позор для родины твоей? 59 

Нежный Млечный Путь, сверкающий мириадами звезд, вдруг 
превращался для горящего взора как бы в путь сражений, в слав
ное восхождение к высотам, где царит свобода. Вдруг великое 
сердце бога, которое билось в таинственных высях мирозданья, 
сжималось от гнева против душителей, нарушавших счастливый 
для всего живого порядок и разрывавших объятия миллионов. 
О, какое это было время, юные души впитывали в себя широкий 

56. Мы не разделяем этого уничижи
тельного суждения Жореса 
о Форстере. Он, несомненно, 
испытывал тревогу и колебался, 
но, конечно, не утратил надеж
ды. В то время как его более 
знаменитые друзья отвернулись 
от него, сочтя его «потерянным 
для Германии», Форстер утвер
ждал, что он с чистой совестью 
служит Французской республи
ке. Он ненавидел епископское 
государство, признавался, что он 
не имеет никакого понятия о 
«патриотизме». Он не видел ни
какой своей вины в том, что ста
рался добиться аннексии своей 
страны иностранной державой, 
ибо эта держава достигла более 
высокой ступени культуры. 
Взгляд, являющийся логическим 
следствием убеждения, согласно 
которому единственный смысл 

существования государства —. 
в нравственном совершенствова
нии индивида. «Лучше быть сво
бодным или по меньшей мере 
добиваться свободы,— пишет од 
в это время жене,— чем питать
ся подаянием деспота». (G. F о г-
s t е г. Op. cit., S. 320.) 

57. Мишель Венедэ родился в 1770 г, 
в Кёльне, участвовал в движе
нии, развернувшемся в прирейн-
ских землях; обманувшись 
в своих честолюбивых надеждах, 
впоследствии обратился против 
французов. Его сын (J. Vene-
dey) — автор труда «Die deut
schen Republikaner unter der 
französischen Herrschaft». 

58. Гимн «К радости», первая стро
фа хора. [Ф р. Ш и л л е р , 
Избр. произведения. М., 1954, 
с. 45.] 

59. Вторая строфа «Марсельезы». 
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ритм немецкой мысли, могучий ритм французской мысли, и все 
силы мысли, действия и мечты гармонически сливались в единую 
мощную симфонию! 

ФОРСТЕР И ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ФРАНЦИИ 

Но все практические затруднения, связанные с этой пробле
мой, оставались налицо. В сущности, жители Майнца боялись 
триумфального и грозного возвращения своих прежних власти
телей и в то же время не осмеливались безоговорочно встать 
на сторону Революции. Кроме того, если избранные умы восхи
щались Францией и любили ее, то среди значительной части 
народа существовали национальные предубеждения и недоверие 
к французам. Форстер прилагал все усилия, чтобы рассеять эти 
опасения, чтобы освободить умы от национальных предрассудков 
и возвысить их до понимания того, что такое истинное отечество 
и свобода; замечательным примером интернационализма является 
его речь, произнесенная 15 ноября 1792 г. в майнцском клубе, 
в Обществе друзей народа в0. В ней он пламенно отстаивает поли
тику присоединения к Франции и к Революции. Это весьма цен
ный демократический и революционный прецедент для интерна
ционалистской мысли социализма. 

«Сограждане! Я хочу сначала мимоходом коснуться недоразу
мений, которые могут возникнуть между нашими братьями-фран
цузами и нами вследствие различия национального характера, 
но которые коварно стараются усилить, чтобы найти в них дока-
оательство невозможности политического союза между обеими 
нациями. Поэтому Общество, цель которого состоит и должна 
состоять как раз в том, чтобы осуществить этот союз, должно 
обратить на указанные недоразумения самое серьезное внимание. 

До сего времени хитроумная политика государей состояла 
в умении разделять народы, поддерживать между ними различия 
нравов, характера, законов, мыслей и чувств, разжигать ненависть, 
зависть, насмешливое и презрительное отношение одного народа 
к другому и укреплять таким образом собственное владычество. 
Тщетно самое чистое нравственное учение утверждало, что все 
люди — братья... Испорченные и очерствевшие сердца правите
лей не признавали братства. Для них превыше всего было удов
летворение их низменных, грубых страстей, их спесивого «л». 
Властвовать было для них первым и единственным счастьем, а для 
распространения своего владычества у них не было лучшего сред
ства, чем ослепление, обман и, в итоге, эксплуатация тех, кто 
находился под их игом. 

Среди бесчисленных измышлений, посредством которых им уда
валось вводить в заблуждение своих подданных, надо указать 
на то, с какой ловкостью распространяли они веру в наследствен-
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ные различия между людьми. Различия эти они создавали искус
ственно, с помощью законов; они всюду проповедовали их при 
помощи своих платных апостолов. Одни люди, говорили они, 
рождены, чтобы повелевать и управлять, другие — чтобы обла
дать доходами и должностями, огромная же масса народа создана 
для того, чтобы повиноваться. Негр из-за цвета кожи и приплюс
нутого носа предназначен быть рабом белого. Священный челове
ческий разум оскорбляли с помощью и других кощунственных 
утверждений. 

Но эти свидетельства злобы одних людей и слабости и слепоты 
огромного большинства исчезли с нашей земли, очищенной и посвя
щенной ныне свободе и равенству. Они канули в море забвения. 
Быть свободными, быть равными — таков был девиз разумных 
и высоконравственных людей; теперь это и наш девиз. Для пол
ного развития своих физических и духовных сил каждый человек 
нуждается в равных правах, в равной свободе. И только самым 
различием этих сил и должно определяться различие в их при
менении. О ты, счастливец, получивший от природы в дар вели
кие умственные способности или огромную физическую силу, 
разве тебя не радует возможность проявить их в полной мере? 
Как можешь ты отказать более слабому, чем ты сам, в попытке 
применить свою меньшую силу без вреда для других? 

Таков, сограждане, язык разума, который так долго не призна
вали и душили. Но кому обязаны мы тем, что мы можем громко 
говорить этим языком в стране, где он еще никогда не звучал, 
пока наши лучшие братья, наши непривилегированные братья 
не изгнали выродившихся и слабоумных привилегированных, эти 
отбросы человечества, да, кому обязаны мы тем, что мы можем 
так говорить, как не свободным, равноправным и храбрым фран
цузам? 

Правда, немцам с юных лет внушалась неприязнь к их соседям — 
французам; правда, нравы, язык, характер французов отличны 
от наших. Правда и то, что, когда во Франции властвовали самые 
жестокие чудовища, наша Германия тоже дымилась от их пре-

60. G. F о г s t е г. Über das Ver
hältnis der Mainzer gegen die 
Franken.—«Sammtliche Schrif
ten», B. VI, S. 413—431. [См.: 
Г. Ф о р с т е р . Об отношении 
жителей Майнца к франкам.— 
Г. Ф о р с т е р . Избранные про
изведения. М., 1960, с. 544 и 
ел.] После 27 октября 1792 г. 
Форстер допускал, что «было бы 
безумием еще лелеять старые 
мечты о неприкосновенности и 
неделимости Германской импе
рии», и признавал Рейн «грани

цей, отделяющей от Германии 
территорию Республики». 5 нояб
ря он обнял Ведекинда в присут
ствии членов клуба, в который 
он записался. 15 ноября он про
изнес речь о присоединении ле
вого берега Рейна к Франции, 
речь, которая должна была про
извести большое впечатление. 
См.: A. G h u q u e t . Le révolu
tionnaire George Forster.— 
«Etudes d'histoire», t. I, p. 187; 
J. D г ο ζ. L'Allemagne et la 
Révolution française, p. 205. 
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отуплений. Именно тогда Лувуа, чье имя история сохранила, 
дабы народы могли проклинать его, велел предать огню Пфалъц, 
а презренный деспот Людовик XIV скрепил своей подписью этот 
гнусный приказ. 

Но не давайте вводить себя в заблуждение, сограждане, собы
тиями прошлого; свобода французов существует всего четыре 
года, и перед вами уже совсем новый народ, созданный, так ска
зать, по совершенно новому образцу. Победив наших тиранов, 
они раскрывают нам братские объятия, защищают нас, дают нам 
самое трогательное доказательство братской любви, разделив 
с нами свободу, купленную ими столь дорогой ценой,— и это 
в первый же год существования Республики! Вот что рождает 
свобода в сердце человека, вот как освящает она храм, где обитает! 

Чем были мы три недели назад? Как могла столь быстро совер
шиться чудесная перемена, сделавшая из нас — угнетаемых, при
тесняемых и безмолвных лакеев церковнослужителя — мужествен
ных и свободных граждан, говорящих во весь голос, смелых дру
зей свободы и равенства, готовых или жить свободными, или уме
реть? Сограждане, братья! Сила, сумевшая так изменить нас, 
вполне сможет слить жителей Майнца и французов в один народ! 

Наши языки различны, но разве поэтому должны быть различны 
и наши мысли? 

Разве LIBERTÉ («СВОБОДА») и ÉGALITÉ («РАВЕНСТВО») 
перестают быть сокровищем человечества, если мы называем их 
по-немецки (Freiheit и Gleichheit)? С каких пор различие языков сде
лало невозможным повиновение одному и тому же закону? Разве 
российская самодержавная государыня не властвует над ста наро
дами, говорящими на разных языках? Разве венгры, чехи, австрийцы, 
жители Брабанта и миланцы не говорят каждый на своем языке 
и тем не менее являются подданными одного императора? Разве 
население половины мира не именовалось некогда римскими граж
данами? И неужели свободным народам будет труднее сообща под
чиняться вечным истинам, коренящимся в самой природе человека, 
чем рабам повиноваться одному и тому же господину? 

Прежде, когда Франция была еще под властью своих деспотов 
и их хитрых придворных, она служила образцом для формирования 
всех правительств! Тогда государи и дворяне почитали за особую 
честь отречься от своего родного языка, чтобы скверно говорить 
на скверном французском языке. А теперь смотрите! Французы 
разбили свои оковы, они свободны, и тонкий вкус наших сюсюкаю
щих и косноязычных аристократов внезапно меняется: для их речи 
невыносим язык свободы', им бы очень хотелось убедить нас в том, 
что они — немцы, и только немцы, с головы до пят, что они сты
дятся французского языка, чтобы в конце концов убедить нас 
не подражать французам. 

Долой эти лицемерные и жалкие предлоги! Истина остается 
истиной, в каком бы месте и на каком бы языке ее ни провозгла-
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шали, в Майнце или в Париже. Всякое благо сначала должно появить
ся в каком-либо одном месте, откуда оно затем распространяется 
по всей земле. Один из жителей Майнца изобрел книгопечатание-, 
так почему бы в XVIII в. французу не изобрести свободы? Сограж
дане, заявите во всеуслышание, что призывный клич этой свободы 
даже на немецком языке звучит, грозно для рабов; скажите им, что 
им придется выучиться русскому языку, если они не хотят гово
рить и понимать язык свободного человека. Да что я говорю? Нет, 
как громом поразите их слух, что вскоре на тысяче языков земли 
будут говорить только свободные люди, а презревшим разум рабам 
останется только лаять! 

Как? Немцев заставляли со смехотворным и преступным усер
дием подражать безумствам и порокам наших соседей, пока 
те находились под властью своих тиранов; не стеснялись развра
щать народ самыми безнравственными примерами, а теперь, 
когда мы можем получить из их рук мудрость, добродетель, 
счастье или — скажу в двух словах — свободу и равенство, 
нас хотят предостеречь от примера Франции! Кто же не раз
гадает этих жалких и бессильных ухищрений умирающей аристо
кратии!» 

И опровергнув таким образом софизмы привилегированных 
и раскрыв тайну псевдопатриотизма, с помощью которого они 
вдруг стали защищать свою оказавшуюся под угрозой властьг 
Форстер пытается успокоить жителей Майнца, по-видимому, наро
чито проявляя оптимизм, который в скором будущем ожидало самое 
горькое разочарование. 

«Оглянитесь вокруг себя: вы увидите, что мощный и грозный 
заговор деспотов против свободы не достиг цели. 

Герцогу Брауншвейгскому с его 150-тысячной армией наемни
ков не удалось дойти до Шалона, и, за исключением предательски 
сданных Лонгви и Вердена β1, ему не удалось взять ни одной кре
пости. Победоносные знамена Республики отбросили его за пре
делы страны; он был вынужден бежать от голода и чумы, и, пока 
он пытается собрать и сосредоточить в безопасном месте остатки 
своих войск, утративших мужество, армия свободы пересекает 
границы: вся Савойя, Ницца, Шпейер, Вормс, Майнц и Франк
фурт почти без сопротивления переходят в руки французов. Монс 
открывает свои ворота победителю Дюмурье. Трир с нетерпением 
ждет прибытия храброго Вимпфена, а в горном районе, по другую 
сторону Рейна, гессенцы и пруссаки бегут от гражданина и гене
рала Кюстина, от солдат свободы. Все австрийские войска в Нидер
ландах вот-вот растают в результате дезертирства или бегства в 
Люксембург; остатки прусских войск должны выбирать между от
ступлением в Вестфалию и голодом в Кобленце. 

61. См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., т. III, гл. V: «Лонгви, Верден, Валь-
ми». 
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На что же могут надеяться враги свободы в случае продолже
ния кампании? Во всей Германии совершенно исчерпаны запасы 
продовольствия и другие средства, необходимые для содержания 
больших армий. Австрийская казна пуста, и кредит Австрии упа
дет ниже, чем год назад курс французских ассигнатов. Курс ас-
сигнатов повышается, а кредит Австрии не восстановится никогда. 
Пруссия, маленькое королевство, выдвинувшееся в первый ряд 
только благодаря финансовым операциям и крайнему напряжению 
всех сил, пожертвовала своими лучшими войсками, опустошила свою 
казну, в которой состоял истинный секрет ее искусственного вели
чия, а ее король не умеет ни экономить, ни сражаться, ни мыслить, 
как его дядя Фридрих; он прогнал мудрых советников Фридриха, 
и Герцберг, который мог бы его спасти, заменен духовидцами 
и придворными льстецами в2. Российская императрица воспользо
валась удобным случаем, чтобы обмануть обоих своих соперников, 
и, пока они совершали свой безумный поход во Францию, захва
тила всю Польшу б3; теперь они поняли свою ошибку и не знают, 
как им оградить себя от этой могущественной особы. Саксония, 
Бавария и Ганновер соблюдают мудрый нейтралитет, теперь 
более необходимый, чем когда-либо прежде. Швеция после войны 
с Россией стала бессильной. Монархическое правительство Дании 
благоразумно старается продлить свое существование, облегчая 
тяготы народа и обеспечивая свободу печати; Италия ждет своих 
освободителей, а Испания задолжала так много, что ничего не может 
предпринять против Франции. Свободные англичане шлют свое 
радостное одобрение свободным французам в4. Вот каково поло
жение в Европе. 

Только буйное помешательство может при таком положении 
вещей побудить продолжать войну против Франции. Мне скажут, 
что ныне от правительств нечего и ждать, кроме ярости и безумия! 
И я признаю, что до сего времени их поведение действительно 
было проявлением безумия. Но предположим, что союзные дер
жавы напрягут все оставшиеся у них силы, чтобы снова перенести 
военные действия на берега Рейна; предположим, что их армии 
прибудут, располагая богатыми интендантскими запасами (каким 
образом их возможно пополнить, не знаю); предположим, что 
они будут иметь тяжелую артиллерию, которую они забыли 
захватить с собой в этом году,— где же, по вашему мнению, 
сограждане, французы будут их ожидать? Уж, конечно, не 
под стенами Майнца, когда Франкония и Швабия открыты до 
самых границ Богемии и Австрии. 

О смехотворных страхах перед зимней осадой я и говорить 
не хочу: они слишком явно выдают жалкие усилия аристократов 
напугать наших сограждан, пользуясь их невежеством в вопро
сах войны 65. Братья, вы тоже смеетесь над этими бесстыдными 
угрозами. Вы хорошо знаете, что теперь вместо трусливых дворян, 
которые бегут со всеми своими пожитками при первом намеке 
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на опасность, вашими защитниками являются свободные люди 
с мужественным сердцем в груди». 

Поэтому, если для жителей Майнца нет никакой опасности 
соединить свою судьбу с судьбой Франции, то нужно, чтобы это 
объединение было полным. Нужно, чтобы, объединясь с Фран
цией, они пользовались всей полнотой свободы, всей мощью Рес
публики. Какая польза оставаться вне Франции, так сказать, 
на задворках Французской республики, если жители Майнца 
могут стать свободными гражданами только с ее помощью и под 
ее защитой? Какая также польза от принятия ублюдочной консти
туции, которая, сохранив остатки привилегий и дворянство, сде
лала бы невозможным полное сотрудничество Майнца с Францией, 
и как смогла бы республиканская Франция защищать в Майнце 
неполную и обманчивую свободу, лживость которой она сама 
была вынуждена изобличать? 

«Сограждане, теперь настал благоприятный момент, когда 
вы можете стать и оставаться свободными, как только вы при
мете твердое решение присоединиться к Франции и действовать 
с ней сообща. Добейтесь чести первыми в Германии сбросить 
с себя цепи, не допустите, чтобы вас опередили ваши соседи. 
Рейн, большая судоходная река, является естественной грани
цей великого свободного государства в6, которое не стремится 
ни к каким завоеваниям, но принимает народы, добровольно 
присоединяющиеся к нему, и имеет все основания требовать 
от своих врагов возмещения за несправедливо объявленную ими 
войну. Рейн останется, и это справедливо, границей Франции; 
этого не может не видеть человек, сколько-нибудь искушенный 
в вопросах политики, и на эту жертву давно бы уже решились, 
не будь для французов вопросом чести сначала вырвать из-под 
владычества тиранов Бельгию и Льеж. 

Не сомневайтесь, Французская республика только ждет вашего 
заявления, чтобы оказать вам братскую помощь. Если желание 
Майнца и жителей прилегающих к нему районов будет высказано, 
если они хотят быть свободными и стать французами, то вы будете 

62. Герцберг(1725—1795) —министр 64. См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 
Фридриха II, впоследствии со- т. III, с. 253, «Адреса из Анг-
ветник Фридриха Вильгельма, лии». 
в 1791 г. попал в опалу. 65. Оптимистическое суждение. По-

63. В тот самый день, когда Законо- ражение Дюмурье под Неервин-
дательное собрание объявило деном 18 марта 1793 г. повлекло 
войну (20 апреля 1792 г.), Ека- за собой потерю левого берега 
терина II заявила, что она вве- Рейна. Герцог Брауншвейгский 
дет войска в Польшу. Русские переправился 25 марта и отте-
войска пересекли границу в Лит- снил армию Кюстина, который 
ве и на Украине в ночь с 18 на отступил к Ландау. Пруссаки 
19 мая 1792 г. В июле вся Поль- приступили к осаде Майнца. 
ша была занята. 66. О концепции естественных гра

ниц см. выше, с. 155, прим. 15. 
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немедленно включены в состав свободного и несокрушимого госу
дарства. 

Быть может, вам говорили, что будет трудно отделить от Гер
манской империи области, находящиеся по эту сторону Рейна. 
Но я спрашиваю, разве от Германии уже не отделили и не при
соединили к Франции Эльзас и Лотарингию... (Что же касается 
Конституции), то опыт показывает на бесчисленных примерах, 
что в великие и решающие моменты средние, умеренные, поло
винчатые решения, когда от них не холодно и не жарко, лишь 
оскорбляют все стороны и вызывают всеобщее брожение. Разве 
для вас не служит достаточным предостережением пример самой 
Франции и слывущей умеренной придворной партии и фейянов? 
Вспомните мелких и недалеких интриганов, которые всегда вели 
скрытую игру, вынашивали тайные планы и плели хитроумные 
интриги, пролезали повсюду, чтобы исподтишка вызвать возму
щение, сея клевету, угрозы, распространяя оскорбительные писа
ния и стараясь путем подкупа приобрести себе сторонников. 
Вспомните, что это они, в конце концов, пытались с кинжалом 
в руке разодрать одежды своей матери, своей родины — своей 
Франции. Такова цель и назначение модерантизма, который всегда 
стремится обольстить вас успокоительными словами, нежным голо
сом, ангельским взглядом, чтобы затем опутать и задушить вас. 

Я не преувеличиваю: вы потеряете все, если не возьмете всего, 
если вы не хотите всем сердцем быть совершенно свободными. 
Дело ясно. Кто вам гарантирует ваш пресный и жалкий компро
мисс, ваш умеренный и фейянтистский проект, правление вашего 
выборного государя, ваши состоящие из ростовщиков и дворян 
штаты, ваши две палаты, да, кто все это гарантирует вам? Этого 
не сделает драгоценная Священная Германская империя, кото
рая не может более спасти и самое себя и дошла до предела. Этого 
не сделает обреченный на бездействие Регенсбургский рейхстаг 67. 
Этого не сделают ни Пруссия, ни Австрия, которых вы нисколько 
не заботите. 

Этого не сделают государи, которым вы хотите поручить свою 
судьбу. Хорошую гарантию имели бы вы, в самом деле, в их 
лице! Те, кто всегда пользуется Германской империей как пуга
лом, не думают о том, что они забыли нам сказать, как Герман
ская империя поведет с нами переговоры насчет новой умеренной 
конституции. С кем из нас вступит она в переговоры? Признает ли 
она предварительно за нами право самим выработать новое госу
дарственное устройство? Мы видели в Люттихе [Льеже] обратное, 
и я скажу больше: я скажу, что Германская империя, с ее прин
ципами, не может обсуждать с нами этот вопрос; что твердыня 
имперской конституции, не поддающейся никаким улучшениям, 
никаким изменениям, представляет собой не более чем вместилище 
для отбросов, шаткое и ветхое, которое можно проткнуть паль
цем. 
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Теперь на этой старой свалке завелся обманчивый призрак, 
выдающий себя за дух немецкой свободы; но это дьявол феодаль
ного рабства, которого можно узнать по огромным реестрам, 
что он тащит с собой, и по лязгу цепей, сопровождающему каждый 
его шаг. Это ужасное привидение, которое толкует о титулах, 
о феодальном порядке, о дворянских грамотах, когда разумные 
люди говорят об истине, о свободе, о нации и о правах человека, 
можно изгнать, только пойдя на него с кинжалом в руке. 

Оставим эти аллегории. Вот что я скажу ясно и просто: силой 
оружия можно принудить Германскую империю к уступкам; таким 
образом ее можно заставить признать Майнц свободным государ
ством, которое вправе само определить свое государственное 
устройство. Но думать, в то время как Французская республика 
еще ведет кровавую борьбу с Пруссией и Австрией, что Майнцу 
удастся путем переговоров добиться от Германской империи 
признания своей Конституции, значит проявить политическую 
близорукость, которую можно извинить только крайней неопыт
ностью». 

А если Германская империя не может гарантировать эту Майнц-
скую конституцию, то можно ли надеяться, что ее гарантирует 
Франция ?68 

«Но объясните мне, пожалуйста, как может Французская рес
публика до такой степени изменить себе самой, чтобы гаранти
ровать вам и Германской империи Конституцию, находящуюся 
в прямом противоречии с вечными принципами свободы и равен
ства, на которых покоится она сама? Она обещала свою поддержку 
свободной Конституции, а не прежнему рабству под новым наиме
нованием 69. Не воображайте, что свободная нация могла бы так 
резко противоречить сама себе и действовать столь безумно. Так 
не обольщайтесь же пустыми надеждами. Поймите вы все, город
ские и сельские жители, что обманчивый проект, который кажется 
безобидным, ведет вас к гибели. Если Французская республика 
не позаботится о вас при выработке условий мира, если она не 
гарантирует вам Конституции, которая противоречит ее принци
пам и которую она не может вам гарантировать, то что вам остается, 

67. То есть имперский сейм, в дей- между прерогативами государя 
ствительности не имевший вла- и правами народа; цензовой сне
сти, темы; он требовал, чтобы новая 

68. 8 ноября 1792 г. «класс коммер- Конституция, признанная Фран-
сантов», запрошенный Кюсти- цией, позволила Майнцу остать-
ном, сообщил в письме, состав- ся частью Германской империи, 
ленном Даниелем Дюмоном, од- См.: J. D г о z. Op. cit., p. 206. 
ним из его представителей, что 69. «Национальный конвент заявля-
он желает не разрыва с прош- ет от имени французской нации, 
лым, но реформ в духе умерен- что он предлагает братство и 
ности. Адрес требовал сохране- помощь всем народам, которые 
ния монархического устройст- захотят вернуть себе свободу», 
ва, обеспечивающего равновесие (Декрет от 19 ноября 1792 г.) 
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как не слепо отдать себя в качестве побежденных и бессильных 
бунтовщиков в руки своих вчерашних господ? Покинутые Фран
цией, покинутые всеми, вы не сможете поставить свои условия. 
Вам придется,— какая ужасная участь для тех, кто знает деспо
тизм и аристократов! — вам придется отдаться на милость побе
дителей». 

Эта речь замечательной политической силы, возможно, была 
единственной действительно политической речью, проникнутой 
глубоким пониманием реального положения вещей, исполненной 
страсти, произнесенной в то время в Германии. Мне пришлось 
перевести и цитировать из нее пространные выдержки, чтобы 
точно передать остроту почти неразрешимых проблем, терзавших 
тогда мысль и сознание Германии. Меч Революции вынуждает 
немецкий дух к быстрым решениям. Диалектика Форстера убеди
тельна, и его выводы ясны. Он не оставляет жителям Майнца 
и прирейнских земель иного выхода, кроме полного объединения 
с Францией, кроме согласия на полную демократию. Но как 
могло не тяготеть над Германией тяжкое чувство тревоги? Поисти
не, Форстер почти героическим напряжением мысли пытается 
рассеять давние подозрения, ненависть и национальные пред
рассудки. Что может быть прекраснее той части его речи, где 
он во имя свободы заявляет свои права на все наречия, на все 
языки мира, оставляя на долю рабов один лишь звериный крик. 

Но как б>ыть! Уже два поколения немцев мечтают достигнуть 
политического и национального единства силой интеллектуаль
ного единства. Немецкий язык, все еще презираемый сильными 
мира сего, но обогащенный изумительными красотами благодаря 
великим поэтам и великим писателям, представляется ему истин
ным национальным сокровищем, залогом единства и величия. 
И вот самую прогрессивную, самую революционную часть Гер
мании призывают отделиться от германского отечества и соеди
ниться с народом, правда свободным, но говорящим на другом 
языке и имеющим иные традиции. Как же не сомневаться 
и не испытывать тревоги! Кроме того, население прирейнских 
земель подвергается двойному порабощению — завоевания 
и войны, что нашло отражение в самом учредительном акте, 
даровавшем ему свободу. Где данное вначале немецкому населе
нию обещание, что оно само, пользуясь полным суверенитетом, 
выберет наиболее приемлемую для себя конституцию? Теперь 
жителям Майнца становится ясно, что если они не примут пол
ностью Французскую конституцию, которую Кюстин преподносит 
им на острие своей шпаги, то им грозят всякие неожиданности: 
Франция их покинет, и они подвергнутся ожесточенным репрес
сиям со стороны епископа и дворян. Какое грустное противоречие— 
быть освобожденным победителем и полагать, что это освобожде
ние могло бы совершиться иным способом, чем тот, какой угоден 
победителю. Нет, нет, эта свобода, навязанная и определенная 
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завоевателем, слишком тягостна, и Германия почувствует себя сво
бодной только тогда, когда сама добьется свободы. 

Форстер сам находится в крайне ложном положении, которое 
с каждым днем ухудшается. Если он не надеется на то, что револю
ционная Франция, присоединив к себе Майнц и расширив свои 
пределы до Рейна, примером своим поможет политическому 
освобождению всей Германии, если он согласен оставить почти 
весь немецкий народ в рабстве на неопределенное время, то эта 
своего рода дезертирство. Кто не почувствует какого-то отчаяния 
во всем том, что он говорит о Германии? Он заявляет, что ужас
ный дьявольский призрак немецкого феодализма можно изгнать 
только с кинжалом в руке, и в то же время роняет этот кинжал, 
останавливая победное движение Революции на берегах Рейна 
и отнимая у Германии тех рейнских революционеров, которые-
одни только смогли бы поднять меч против старых тираний. 
Какое противоречие и мрак! Более того, в то самое время, когда 
он призывает граждан Майнца к свободе и независимости, у нега 
самого лежит на плече тяжелая рука завоевателя Кюстина. 
Он уже не может отделить себя от него. Он не может, не обрекая 
себя на гибельную изоляцию, даже указать на ошибки победонос
ного генерала. 

Но он понимает их; он знает и пишет в своих заметках, в своих 
письмах, что Кюстин действует во Франкфурте крайне неосто
рожно 70, что, наложив на буржуазию контрибуцию, на которую 
она, несомненно, согласилась бы добровольно, если бы ее у нее 
потребовали в виде обычного займа в интересах немецкой свободы, 
он ранил ее самолюбие и нарушил ее интересы. И тем не менее 
Форстер оказался роковым образом связанным с победителем 
в такой степени, что вынужден обратиться к жителям Франк
фурта с публичной речью в защиту действий генерала, которые 
сам он более всего осуждал. 

Форстеру поистине пришлось до самого дна испить горькую 
чашу немецкого рабства. До Революции и в ее первые годы 
он жестоко страдал от бремени деспотизма, угнетавшего Гер
манию. А теперь рука чужеземца, сбросившая это ярмо деспо
тизма, оказывается почти столь же тягостной и накладывает свой 
гнетущий отпечаток на изуродованную свободу. О, какое бесси
лие и горечь! 

Но внезапно положение ухудшается еще больше. Сопротивле
ние, оказываемое Германией Революции, начинает становиться 
более активным. Прокламация Кюстина, направленная против 
маркграфа Гессенского, поднимает против Кюстина гессенцевт 

70. G. F o r s t e r . Antwort eines Schriften», B. VI, S. 432—441. 
freien Mainzers an den Frankfur- О действиях Кюстина во Франк-
ter, der mit dem Franken Custine Фурте см.: Ж. Ж о р е с . Цит. 
gesprochen hat.— «Sämmtliche соч., т. Il l , с. 248. 
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оскорбленных в своем самолюбии нападками на их главу 71. 
И малочисленный французский гарнизон Франкфурта вынужден 
был капитулировать. 1 декабря в нападении гессенцев на гарнизон 
приняли участие почти все жители города 72. И восстание всего 
населения одного города как бы возвещает о еще довольно отда
ленном восстании всей Германии. Форстер был страшно подав
лен: возможность близкой осады Майнца уже не казалась ему 
более нелепой. Жители недоумевали, а священники предрекали 
городу всяческие беды. Всех охватила тяжелая апатия, от кото
рой людей отвлекали только самые насущные интересы. 

«Трусость и безразличие немцев,— пишет Форстер 8 декабря,— 
вызывают чувство гнева. Никаких признаков какого-нибудь дви
жения, но люди все время приходят к нам с заявлениями, что все 
выскажутся за свободу, если будут отменены все налоги. Перено
сить дурное обращение, обман, угнетение — это пустяки, в этом 
нет ничего такого, что могло бы побудить их стряхнуть с себя 
иго. Единственное, что им нужно,— это полная уверенность, 
что им не придется ничего делать, что им не нужно будет вы
полнять какие-либо обязанности» 73. 

Горше всего для бедного борца было неодобрение его деятель
ности немецкими учеными и образованными людьми. 

«Я получил от Фосса (1 января 1793 г.) печальное письмо. 
Произошло все, что он предвидел: берлинские ученые обсуж
дают мои поступки; меня не понимают; меня осуждают во всей 
Германии; меня считают главным виновником бед, постигших 
Майнц; против меня печатают гнусные пасквили. Да, я знаю 
все это. У тех, кто судит так обо мне, нет сердца. Суетливое ученое 
безделье развратило этих господ. Они не могут понять человека, 
способного действовать в нужный момент, и теперь они считают 
меня достойным презрения потому, что я действую в соответствии 
с принципами, которые они удостаивали своего одобрения, пока 
я ограничивался их изложением на бумаге. Но какое мне дело 
до всех этих пересудов? » 74. 

РЕЙНСКИЙ КОНВЕНТ 

Несмотря на все усилия сохранить бодрость, печаль и уныние 
Форстера нарастали, и когда 17 и 18 декабря население рейнских 
земель было призвано высказаться за принятие Французской 
конституции, число принявших участие в голосовании оказалось 
весьма незначительным 75. Комиссарам Конвента Рёбелю, Осману 
и Мерлену из Тионвиля, прибывшим в Майнц 1 января, не уда
лось поднять настроение. И когда 24 февраля 1793 г. в церквах 
Майнца, Вормса, Шпейера и др. началась подача голосов для 
избрания Национального конвента Рейнских земель, число воз
державшихся было огромным 7в. 
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Буржуазные корпорации оправдывались тем, что, если бы 
купцы высказались за присоединение к Франции, они не смогли бы 
ездить во Франкфурт на ярмарки. Тем не менее Рейнский Кон
вент, собравшийся 17 марта в большом зале Тевтонского ордена, 
несмотря на отсутствие более половины депутатов, боявшихся 
или не имевших возможности явиться, осмелился провозгласить 
разрыв с Германской империей и присоединение к Франции 77. 

71. Прокламация, датированная 
«Франкфурт, 28 октября 1792 г.». 
«Ландграф Гессен-Кассе льский 
собирает вокруг своей резиден
ции многочисленные когорты 
воинственных людей. Не думает 
ли он, что настал день суда для 
всех неправедных государей и 
день избавления для всех наро
дов, ослепленных ими?..» («Mo
niteur», XIV, 413.) 

72. О восстании во Франкфурте про
тив французских оккупационных 
войск см. письмо Кюстина от 
7 декабря 1792 г., прочитанное 
11 декабря с трибуны Конвента. 
(«Moniteur», XIV, 728; Ibid., 
XIV, 777.) Кюстин писал о 
«страшном предательстве, по
служившем причиной обратного 
захвата Франкфурта, убийства 
наших братьев по оружию: три
ста из них пало под ножами 
убийц». 

73. Письмо к жене от 8 декабря 
1792 г. (G. F о г s t е г. Brief
wechsel.— «Sämmtliche Schriften», 
В. VIII, S. 283.) [См.: «Немецкие 
демократы...», с. 440.— Прим. 
ред.] В своих письмах Форстер 
высказывает раздражение«безраз-
личием немцев, возбуждающим 
у него гнев»: «это люди, которым, 
чтобы быть свободными, в конеч
ном счете потребуется приказ». 
(Ibid., S. 279, 283, 296.) 

74. Письмо жене от 1 января 1793 г. 
(G. F о г s t е г. Op. cit., В. VIII, 
S. 308—311.) [См.: «Немецкие 
демократы...», с. 443—444.— 
Прим. ред.] 

75. В соответствии с декретом Кон
вента от 15 декабря 1792 г. См. 
выше, гл. III. Форстер, который 
в начале декабря не сомневался 
в том, что будет получено «ог
ромное большинство», вскоре 

должен оыл разочароваться: он 
вынужден был признать, что это 
население «вполне смирилось с 
рабским состоянием». 

76. Несомненно, что население в це
лом по разным причинам не же
лало присоединения к Франции. 
См. письмо комиссаров Конвен
та Грегуара и Симона от 20 фев
раля 1793 г.: «На основании 
сведений, получаемых нами со 
всех сторон, мы сочли весьма 
опасным приступить к подаче 
голосов... Но благодаря приня
тым мерам предосторожности под
стрекатели из партии аристокра
тов будут удалены до выборов. 
Злопыхатели будут устрашены, 
повсюду найдется по крайней ме
ре некоторое число людей, кото
рые примут участие в выборах». 
(См.: J. D г о z. Op. cit., р. 209, 
п. 1.) В Майнце, в мрачной атмо
сфере, Конституции присягнули 
только 375 граждан. В Вормсе 
24 февраля собрание не смогло 
состояться; лишь в следующие 
дни, под угрозой применения 
военной силы, 427 горожан на
звали своих представителей. В 
Шпейере нотабли приступили к 
выборам только 9 марта. В конце 
концов из 900 коммун голосова
ние состоялось только в 
106. 

77. Именно Форстер и побудил Рейн
ский Конвент вотировать отделе
ние земель левого берега Рейна 
от Германской империи, низло
жение законных государей 
и присоединение к Французской 
республике. Ему, вместе с Люк
сом и Потоцким, было поручено 
сообщить об этих решениях На
циональному Конвенту. («Moni
teur», XVI, 8; заседание 30 марта 
1793 г.) 
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Но это решение, которое имело бы значение только в том случае, 
если бы оно было принято с воодушевлением и восторгом, состоя
лось в мрачной и унылой атмосфере. Ему не сопутствовали никакие 
революционные надежды, все находились во власти тяжелых 
предчувствий. Вскоре Майнц будет осажден. И охваченные неисто
вой ненавистью буржуа слетятся издалека к несчастному Майнцу, 
разрушаемому и поджигаемому ядрами, и будут со злорадством 
следить за агонией города, принявшего Революцию. 



Глава пятая 

* 

ФИХТЕ И ФРАНЦУЗСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ 

Можно ли сказать, что Французская революция потерпела 
в Германии полное поражение? Разумеется, нет. Прежде всего, 
не напрасно вот уже в течение трех лет разыгрывался величествен
ный спектакль революции во Франции. Как ни тупы, как ни косны 
были еще немецкие крестьяне, они узнали об отмене барщи
ны и десятины, и это их поразило. Наиболее рассудительные госу
дарственные деятели в Германии ясно понимали, что для предот
вращения восстания, подобного французскому, нужны неко
торые реформы, необходимо облегчить тяготы, обременяющие 
народ. 

Некоторые правители мелких государств, в частности самодур 
и деспот маркграф Гессенский, думали, что для искоренения 
революции в самом ее зародыше достаточно репрессивных мер. 
И действительно, в некоторых местах свобода печати, которой 
в течение трети столетия гордилась Германия эпохи Просвеще
ния, оказалась под угрозой. В трактирах и на постоялых дворах 
было запрещено говорить о политике. «В трактирах,— писал 
один сатирический журнал,— теперь между людьми и животными 
существует лишь одно различие: то, что люди платят». Порой 
нарушалась тайна переписки. Но Германия дорожила свободой 
мысли, и дальше реакция не пошла. 

Так, постепенно, распространялись идеи Революции, даже 
через посредство боровшихся с нею газет и журналов. И прави
тельства чувствовали приближение часа, когда придется сделать 
уступки. В «Новом немецком музее» слуга и советник маркграфа 
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Фридриха Баденского Шлоссер призывал государей к осторож
ности и предусмотрительности *. 

«Будем надеяться,— писал он,— что в Германии люди окажутся 
благоразумнее, чем во Франции. Невозможно помешать народу 
прийти к выводу, хотя бы на примере тех же французов, что дела 
могли бы обстоять иначе, чем теперь, но нужно, чтобы готов
ность к повиновению оставалась достаточно сильной, дабы нейтра
лизовать противоположные стремления. Однако для укрепления 
привычки к повиновению государям следует вовремя провести необ
ходимые реформы: осуществить справедливое сокращение налогов, 
ограничить истребление дичи, облегчить барщину, помочь бедным, 
облегчить условия труда, обеспечить бдительный надзор за госу
дарственными служащими, ускорить судопроизводство — это 
теперь единственные красноречивые доводы, которые смогли бы удер
жать подданных от восстания». 

Так, несмотря ни на что, распространялись революционные 
идеи, и бесчисленные семена падали на вспаханную землю. 

Приходя в столкновение с жизнью, возвышенная немецкая 
мысль мужала... Несомненно, многие отступали и отстранялись. 
Но другие мирились с неизбежной ожесточенностью великих 
движений человечества. Вопреки ярости и растущим угрозам 
реакции они хранили и поднимали все выше знамя права и сво
боды и таким образом приобретали в области мысли опыт борьбы. 

Песталоцци 2, наученный опытом, уже не ждет блага для 
народа от мудрости и доброты правителей. Нет, князья, сеньоры, 
судьи были почти все эгоистами и слепцами. Народ не могли 
спасти правители, эксплуатировавшие его до сего времени. Зна
чит, он должен спасать себя сам. А чем была Французская рево
люция, как не попыткой народа самому себя спасти? Поэтому, рас
простившись с помещиком Арнером и священником Бонналя, 
Песталоцци, пережив духовный перелом, весь отдался револю
ционному движению. В своей книге о Революции, которой он дал 
знаменательное название «Да или нет», он утверждает, что надо 
принять решение, и он принимает его. Он до конца будет с рево
люционерами, даже несмотря на их жестокости и ошибки 3: 

«Пусть падут головы королей, если пролитая таким образом 
королевская кровь привлечет внимание народов к правам чело
века!» 4 Невелика любовь к страждущим, невежественным и угне
тенным людям у тех, кто не прощает им их заблуждений и даже 
преступлений, совершенных ими на трудном и сложном пути к 
свету и праву. Так из глубоких родников милосердия и челове
колюбия, давно уже питавших в тиши душу Песталоцци, наконец 
брызнула революционная энергия. В начале 1793 г. в Цюрихе он 
встретился с Фихте, и пламя этих двух душ слилось воедино б. 

Фихте был учеником Канта, но он смелее своего учителя бро
сался в жизненную борьбу и к Французской революции относился 
с восторгом. Философия Канта видела все достоинство человека 
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в свободе мысли, в независимости воли. Но, задается вопросом 
Фихте, что станет с этой свободой мысли и воли, если Революция 
потерпит поражение? Человеческому уму придется считаться 
уже не с осторожным либерализмом таких правителей, как Фрид
рих II или герцог веймар:кий, а с яростью победившей контрре
волюции. Власть имущие будут чинить насилие над самой мыслью, 
чтобы вырвать все таящиеся в ней корни революции. Поэтому 
надо бороться. Отныне недостаточно защищать свободу мысли, как 
это делает Кант, отстаивая ее со сдержанной и непреклонной 
твердостью. Надо переходить в наступление, изобличать софизмы 
и расстраивать заговоры ее врагов. Так революционный энту
зиазм Фихте привносит страсть в глубокую кантовскую фило
софию свободы и придает ей практический, целеустремленный 
характер. В этом бесстрашном и бедном человеке, исходившем 
пешком всю Германию в поисках уроков, которыми он жил, была 
своеобразная плебейская гордость в духе Жан-Жака, но при 
большей нравственной выдержке, постоянстве и чувстве меры в. 

. Шлоссер (1739—1799) родился во 
Франкфурте, был женат на сес
тре Гёте, состоял на службе у 
маркграфа Баденского. Он при
надлежал к ордену иллюминатов. 
Впоследствии перешел на пози
ции консерватизма,] как о том 
свидетельствует его полемика с 
Кантом по поводу его трактата 
«К вечному миру» (1795). 

. О Песталоцци см. выше, гл. II, 
с. 78. 

. Этот текст, написанный в конце 
1792 г., был опубликован только 
в 1872 г. 
P e s t a l o z z i . Ja oder Nein.— 
«Sämmtliche Werke». 1900, B. 
VIII, S. 49. [См.: И. Г. П е с т а -
л о ц ц и . Да или нет? Выска
зывание свободного человека об 
общественных настроениях в выс
ших и низших сословиях у евро
пейских народов.— И. Г. П е с-
т а л о ц ц и . Избранные педа
гогические произведения в 3-х 
томах. Т. 2, М., 1963, с. 67 и 
ел.— Прим. ред.] 
О Фихте (1762—1814) и Фран
цузской революции см.: M. G u é -
r o u i t . Fichte et la Révolution 
française.— «La Révolution de 1789 
et la pensée moderne», Paris, 1940, 
p. 98—192. [См. О Фихте работы 
советских ученых: А. М. Д е-
б о ρ и н. Политическая фило

софия Фихте.— А. М. Д е б ο-
ρ и н. Очерки социально-поли
тической мысли в Германии. Ко
нец XVIII — начало XIX в. М., 
1967; Т. И. О й з е р м а н . Фи
лософия Фихте. М., 1962; П. П. 
Г а й д е н к о . Философия Фихте 
и современность. М., 1975.— 
Прим. ред.] 

. Французская революция была для 
Фихте главным событием его жиз
ни, определившим его духовное 
призвание. Он сам в письме 
к Баггезену от апреля 1795 г. 
провел яркую параллель между 
философскими размышлениями, 
приведшими его к «Наукоучению», 
и борьбой за политическое осво
бождение, составлявшей главную 
идею Революции. «Моя система — 
это первая система свободы. Так 
же, как эта нация [Франция] 
избавит человечество от мате
риальных цепей, моя система из
бавит его от ига вещи в себе, 
внешних влияний; ее первые прин
ципы делают из человека незави
симое существо. «Основа общего 
наукоучения» родилась в годы, 
когда французская нация своей 
энергией добилась торжества по
литической свободы; она роди
лась в результате моей внутрен
ней борьб}»! с самим собой и со 
всеми укоренившимися во мне 
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ФИХТЕ И СВОБОДА МЫСЛИ 

В 1793 г. Фихте, которому был тогда 31 год, обращается 
из Цюриха к Германии со своим первым политическим манифе
стом —«Требование к государям Европы возвратить свободу 
мысли, которую они до сих пор подавляли». Местом издания книги 
указан «Гелиополис», или «Город солнца», а датой издания — 
последний год былой тьмы (1793 г.). Автор не указан, но Фихте 
заявляет, что он не замедлит себя назвать 7. 

Итак, он требует неограниченной свободы для разума. Он 
воздержится от каких бы то ни было оскорбительных слов по адресу 
государей, многие из которых в Германии умели уважать сво
боду мысли. Он также воздержится от каких бы то ни было пустых 
насмешек. Но он будет утверждать во всей их полноте пра
ва человека, которые, впрочем, уже начинают заявлять о себе и 
намечаться. Сдерживать освободительное движение более невоз
можно. 

«В наш век, особенно в Германии, человечество проделало 
большой путь. Правда, почти повсюду еще проглядывают готи
ческие контуры здания, и возведенные рядом новые постройки 
далеко еще не связаны в одно целое. Но ведь они существуют: 
они становятся обитаемыми, а старые разбойничьи замки рушатся. 
Если нас не уничтожат, то люди все более и более будут их поки
дать, оставляя их совам и летучим мышам. Новые постройки 
расширятся и, объединившись, образуют более правильное целое. 
Вот каковы наши намерения, и не этих ли надежд хотели бы нас 
лишить, уничтожив свободу мысли? Неужели мы позволим лишить 
нас этих надежд? Если остановить развитие человеческого разума, 
то возможны только два случая. Первый, и наименее вероятный, 
следующий: мы действительно останемся на том месте, где были 
прежде; мы откажемся от всякого намерения уменьшить свою 
нищету и поднять свое благосостояние; мы позволим поставить 
себе границы, которых не будем переступать. Во втором, значи
тельно более вероятном случае: таким образом подавляемая сила 
естественного движения внезапно прорвется и разрушит все, 
что окажется на ее пути; человечество жестоко отомстит своим 
угнетателям, и революции станут неизбежными. Из ужасного 
примера такого рода, который нам дала современность, до сего 
времени еще не извлекли надлежащего урока. Боюсь, что уже 
поздно или почти поздно проделывать проходы в плотинах, 
с помощью которых вопреки урокам грозных событий безрассудно 
старались преградить нарастающий поток». 

Это, как видите, не отвлеченное философское рассуждение 
о далеком будущем. Это — прямая угроза революцией 8. И пусть 
правители не позволяют склонить себя к бессмысленному сопро
тивлению софизмам льстецов, говорящих им, что общественный 
договор предусматривает со стороны договаривающихся отказ 
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от многих прав, что именно полная свооода мысли несовместима 
с общественным договором. Нет, никто не мог отказаться от имени 
всех людей от права мыслить, то есть от самой природы, сути 
человека. 

Самая сущность разума состоит в том, что он не знает преде
лов: «Безграничные поиски — неотъемлемое право человека. Дого
вор, по которому он согласился бы на такое ограничение, озна
чал бы лишь одно: я хочу быть животным, я хочу дойти в дости
жении истины лишь до известного предела. Следовательно, я хочу 
быть разумным существом только до известного предела; дальше 
я буду лишенным разума животным». 

Если право мыслить неотъемлемо, то так же неотъемлемо 
и право мыслить сообща, ибо поиски сообща являются для чело
века условием достижения истины. Горе власть имущим, если 
они решатся совершить насилие над самой сутью человеческой 
природы! Горе им, если они ждут только несчастий и разрушений 
от того, что должно быть спасением! 

«А теперь позвольте мне, государи, вновь обратиться к вам. 
Вы предрекаете нам невыразимые бедствия от свободы мысли. 

предрассудками, и эта победа 
свободы способствовала появле
нию «Основы всякого наукоуче-
ния». Доблести французской на
ции обязан я тем, что поднялся 
еще выше; я обязан ей пробуж
дением во мне энергии, необ
ходимой для постижения этих 
идей. Когда я писал труд о Ре
волюции, первые намеки, первые 
предчувствия моей системы воз
никали во мне как бы в виде 
награды. Таким образом, эта сис
тема в известной мере принад
лежит французской нации». (См.: 
Н. S c h u l z . Fichtes Briefwech
sel, В. I, S. 449.) Никто не смог 
бы лучше сказать о влиянии 
Французской революции на фи
лософскую мысль Фихте. Именно 
революционный дух, пишет М. Ге
ру, вдохнул жизнь в «первую 
систему свободы». Э. Кине (Е. 
Q u i η е t. Allemagne et Italie.— 
«Œuvres complètes», t. VI, p. 175) 
уподабливал Канта Учредитель
ному собранию, а Фихте — На
циональному Конвенту. 

7. В связи с прусскими эдиктами 
от 9 июля 1788 г. (эдикты о ре
лигии и о цензуре) Фихте столк
нулся с запретом опубликова

ния своего «Опыта критики всяче
ского откровения» (январь 1792 г.) 
и второй части труда Канта о «Ре
лигии в пределах только разума» 
(июнь 1792 г.). Так возникло 
его «Требование к государям», 
написанное в конце 1792 г. и 
опубликованное в начале 1793 г. 
(«Zurückforderung der Denkfreiheit 
von den Fürsten Europas, die 
sie bisherunterdrückten»). С 1788 г. 

Фихте поселился в Цюрихе 
и был там преподавателем. Реши
тельностью своего тона, иронией 
«Требование» представляет собой 
подлинный революционный пам
флет. 

8. «О народы! Прошли времена вар
варства, когда вам осмеливались 
объявлять именем бога, что вы — 
стада, расселенные на земле имен
но для того, чтобы быть рабами 
кучки привилегированных». «Вы 
поняли, что именно вы самые 
сильные, а они — самые слабые. 
Это показал им ряд приме
ров, еще и теперь заставляющих 
их дрожать...» «Итак, осмель
тесь спросить у государя, желаю
щего властвовать над вами, по 
какому праву он вами повеле
вает». 
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Вы ее отнимаете у нас только для нашего блага, как у детей отни
мают опасную игрушку. Вы заставляете состоящих у вас на службе 
журналистов рисовать самыми яркими красками беспорядки, 
которые вызывают разгоряченные умы, раздираемые противопо
ложными мнениями. Вы показываете нам в этой связи, как крот
кий от природы народ, охваченный яростью людоедов, народ, 
который жаждет уже не слез, а крови, ходит смотреть на казни 
с большим интересом, чем прежде на театральные представления; 
вы показываете нам, как он с победными кликами и веселыми 
песнями носит по улицам еще дымящиеся и сочащиеся кровью 
растерзанные тела граждан, как дети играют головами вместо 
волчков. Да, именно это вы говорите. Вот какими картинами 
хотите вы нас запугать. А мы, мы не хотим напоминать вам 
о гораздо более кровавых празднествах, которые фанатизм и деспо
тизм, эти два естественных союзника, устраивали для того же 
народа. Мы не хотим напоминать вам, что эти ужасы являются 
плодом не свободы мысли, а рабства, в котором долгое время 
держали разум. Мы не хотим напоминать вам, что нигде нет 
столь глубокого покоя и мира, как в могиле. Мы согласимся со всем, 
что вы говорите; мы с раскаянием бросимся в ваши объятия и будем 
со слезами на глазах умолять вас спрятать нас на вашей отече
ской груди и оградить от всех несчастий. Да, мы тотчас преда
димся вам, как только вы ответите нам на один почтительный 
вопрос. 

О вы — благодетельные духи-хранители, пекущиеся о счастье 
народов, как мы это узнали из ваших собственных уст, вы, не имею
щие иной цели в своей нежной заботливости, кроме этого всеоб
щего счастья,— почему теперь, под вашим высоким руководством, 
наводнения все еще опустошают наши поля и ураганы разрушают 
наши дома? Почему из-под земли все еще вырываются языки 
пламени и пожирают нас и наши жилища? Почему войны и чума 
уносят тысячами наших детей? Прикажите же урагану утихнуть. 
Прикажите это также грозе, бушующей в наших мыслях. Заставьте 
дождь орошать наши поля, когда они страдают от засухи, и пошлите 
нам живительное солнце, когда мы будем молить вас об этом, 
и дайте нам также истину, делающую людей счастливыми. Вы мол
чите? Вы этого не можете?» 

Так Фихте с глубокой иронией указывает князьям и королям, 
что они напрасно вознамериваются заменить собой самого бога. 
Нет, они не повелевают силами природы, как и не властны над 
мыслью; и, подобно тому как в мире природы восстанавливается 
равновесие его стихий, так и мир социальный под воздействием 
божественной силы свободы тоже сумеет обрести покой и радость 
после бурь и испытаний. Никакие попытки террора, широко при
меняемого правителями, никакие газетные статьи, никакие рисун
ки, изображающие сентябрьские убийства, не заставят бесстраш
ный и неукротимый человеческий дух повергнуться ниц перед лож-
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ными богами гордости и бессилия. Французская революция, на 
которую столько клевещут, справедлива. 

Возможно, что она порой совершает ошибки и преступления. 
Но эти пережитки ярости рабов должны научить людей не отвер
гать наконец провозглашенные права человека, а осуществлять 
их лучшим образом. 

ФИХТЕ - ЗАЩИТНИК ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Желая предостеречь Германию, заставить ее извлечь пользу 
из опыта Франции и найти пути для мирного развития, Фих
те опубликовал в 1793 г. замечательную книгу под названи
ем «К исправлению суждений публики о Французской револю
ции» 9. 

«Французская революция, как мне кажется, имеет огромное 
значение для всего человечества. Я не говорю об ее политических 
последствиях для всех стран, а также для соседних государств, 
которых она не имела бы без ничем не оправданной интервенции 
и без самой легкомысленной самоуверенности этих государств. Эти 
последствия очень велики, но они малозначительны в сравнении 
с другой, гораздо более важной вещью. 

Пока люди не станут более мудрыми и справедливыми, тщетны 
будут все их усилия стать счастливыми. Едва вырвавшись 
из тюрьмы деспотов, они начинают убивать друг друга обрывками 
своих разбитых цепей. Было бы слишком печально, если бы их 
собственные страдания или страдания других людей не сделали 
их более благоразумными и более справедливыми. Таким образом, 
все события в мире представляются мне лишь поучительными 
картинами, которые развертывает перед нами великая воспита
тельница человечества. Французская революция — это велико
лепная картина на тему «Права человека и человеческое достоин
ство». 

9. F i c h t e . Beitrag zur Berichti
gung des Publikums über die 
französische Revolution. 1793. 
Фихте начал ученый спор о Ре
волюции в особенно трудный мо
мент. Если в самом начале со
бытия во Франции были встре
чены с сочувствием и даже с вос
торгом, то дальнейшее развитие 
Революции не замедлило вызвать 
негодование или даже ужас, как 
и реакцию государей. Памфлет 
Бёрка (см. с. 185, прим. 38) 
нашел сторонников во всей Гер
мании. Г. Реберг, государствовед 

в Ганновере, вдохновился этим 
примером и выпустил в 1793 г. 
свои «Исследования о Француз
ской революции с критическими 
замечаниями о наиболее важных 
трудах, вышедших на эту тему 
во Франции» («Recherches sur la 
Révolution française, avec un com
pte rendu critique des ouvrages 
les plus remarquables parus en 
France à ce sujet»). Фихте ответил 
на эти обвинения своим «К ис
правлению суждений...» (фран
цузский перевод появился в 1859 
г.). 



218 Глава пятая. Фихте и Французская революция 

Цель этой трагической картины не в том, чтобы чему-то научить 
и наставить кучку привилегированных. Учение об обязанностях, 
о правах и назначении человека не школьная игрушка: должно 
прийти время, когда воспитательницы наших детей будут объяс
нять обязанности и права человека юным существам, едва научив
шимся говорить, когда это будут первые слова, произнесенные 
ими; когда наибольшим наказанием будут слова: "Это несправед
ливо... "» 10 

Но для того, чтобы это глубокое всеобщее воспитание в духе 
справедливости было возможно, не следует ждать, пока вихрь 
страстей сделает дух неспособным владеть собой. «Неужели мы 
будем говорить одичавшим рабам о справедливости среди трупов 
и крови?» Нет, нет, пока Германия еще спокойна, пока бурля
щий поток еще не вышел из берегов, поспешим внедрить в созна
ние понятие о праве. Речь идет не о том, чтобы применить к суще
ствующим в Германии порядкам жесткое и грубое мерило абсо
лютного права. Речь идет не о том, чтобы вызвать насильственное 
восстание. 

«Нет, первым делом мы должны сами познать справедливость 
и любовь к ней и распространить это знание вокруг себя, всюду, 
куда простирается наша деятельность. Люди становятся достой
ными свободы только благодаря внутренним усилиям, только 
благодаря своему развитию снизу вверх. Но само освобождение 
придет сверху». 

Таким образом Фихте ждет спасения и всеобщего освобожде
ния не от искусства властей и не от насильственного движения. 
Он рассчитывает на внутреннее самосовершенствование людей. 

Неизбежное и мирное преобразование совершится благодаря 
сотрудничеству воспитанных умов и государей, привыкших все 
более и более уважать растущую гордость свободы. Но если 
он отвергает бурные движения демократии и даже в момент самого 
острого европейского кризиса остается верен методу эволюции 
и соглашения, составляющему самую сущность немецкой мысли, 
то он все же прямо идет к цели и беспощадно, без каких бы то 
ни было оговорок, изобличает несправедливость всех привилегий 
феодального и клерикального мира. Он осуждает абсолютную 
монархическую власть. «Там, где существует полная свобода 
мысли, не может существовать абсолютная монархия». Но с особен
ной силой и точностью анализа разоблачает он дворянскую, фео
дальную и церковную собственность. Перед его мысленным взором 
явно стоят великие меры Французской революции по экспро
приации. Он начинает с отрицания всякого аграрного закона. 
«Каждому человеку изначально принадлежит право на владение 
всей землей. Но из этого нельзя сделать вывода, что каждый 
человек имеет право на равную долю земли и что земля должна 
быть разделена между людьми поровну, как то утверждают неко
торые французские писатели, смешивая право на присвоение с пра-
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вол собственности. Но когда человек, завладев частью земли 
или иного материала природы, трудом своим превратил ее в свою 
собственность, то ясно, что тот, кто работает больше, может и вла
деть большим, а тот, кто не работает, не может чем-либо владеть 
законно». 

ФИХТЕ И КРЕПОСТНОЕ ПРАВО 

Но если личная собственность, основанная на труде и измеряе
мая трудом, справедлива и необходима, то все договоры, согласно 
которым одни люди отчуждают в пользу других людей часть самих 
себя, неправомерны и могут быть отменены. Людей вынуждали 
отчуждать либо часть своих прав на самих себя, либо часть своих 
прав на вещи. Когда человек обязуется отдавать другому человеку 
либо весь свой труд либо часть своего труда, он отчуждает право 
собственности на свою рабочую силу, право собственности на самого 
себя. Когда он обязуется отдавать другому человеку часть плодов 
своей собственной земли, он отчуждает, по меньшей мере частич
но, свое право собственности на вещи. Таким образом, как мы ви
дим, Фихте воспроизводит различие, на которое так часто ссыла
лись в революционной Франции, между личной и вещной (ре
альной) зависимостью. И, одобряя решение Учредительного 
собрания, он хочет освобождения людей от всякой личной зави
симости, без выкупа, и от всякой вещной зависимости — с вы
купом. 

Тщетно будут привилегированные ссылаться на то, что именно 
по договору другие люди передали им исключительное право распо
ряжаться их рабочей силой. Трудовой договор (Arbeitsvertrag) 
не может быть договором о рабстве, а человек, который согласился 
на вечное отчуждение своей рабочей силы,— раб. 

Фактически даже при рабстве отчуждение это не является пол
ным, так как господин обязан кормить раба. Право на жизнь — 
самое бесспорное из всех прав, и сам раб не мог от него отказаться. 
Таким образом, даже в условиях рабства права человека не унич
тожаются полностью, не утрачиваются абсолютно, и человек 
всегда может сам потребовать восстановления своих прав и вернуть 
себе свободное пользование своей рабочей силой. Весь вопрос 
сводится к тому, чтобы установить, обязан ли освобождающийся 
раб, обретающий свободу крепостной, обязаны ли они уплатить 
выкуп своему господину. Нет, не обязан, отвечает Фихте; для 
отмены личной зависимости, рабства или крепостного состояния 
не требуется никакого выкупа. Ибо лицо, пользовавшееся [выго
дами от личного порабощения!, может жаловаться только на одно: 

10. Этот текст взят из предисловия 
Фихте к его «Основе общего 
наукоучения» («Grundlagen der 

gesammten Wissenschaftslehre»). 
(Здесь и далее Жорес цитирует 
французский перевод 1859 г.). 
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fia то, что, надеясь на длительность договора, оно не позаботилось 
о заключении других, выгодных для него договоров. Но ответ 
весьма прост: связанные договором по отношению к нему, мы 
тоже не позаботились о заключении выгодных для себя договоров; 
и действительно, мы не заключали никаких договоров. Теперь 
мы предупреждаем его. Он сможет располагать своим временем 
по своему собственному усмотрению; мы точно так же будем рас
полагать нашим; мы не застигли его врасплох; мы находимся 
в одинаковом с ним положении. Но он уточняет свои претензии. 
Поскольку речь идет об исключительных трудовых договорах 
и полном или частичном праве на нашу рабочую силу, которое 
мы за ним признали, то он жалуется, что, раз договор будет нами 
расторгнут, работа не будет полностью выполнена. Тогда ему 
придется трудиться больше, чем это в состоянии выполнить один 
человек, или, во всяком случае, трудиться больше, чем он может 
или хочет. 

Но рассмотрим эту жалобу по существу. Она сводится к сле
дующему: у него слишком много потребностей, чтобы они могли 
быть удовлетворены в результате труда одного человека; и для 
удовлетворения их он настаивает на использовании труда других 
людей, которым придется ограничить свои собственные потреб
ности как раз на то количество труда, какое они затрачивают для 
удовлетворения его потребностей. Нечего и говорить о том, что 
подобная жалоба может и должна быть отвергнута. Но он приво
дит более веский довод для оправдания своих обширных потреб
ностей. Если у него непосредственно не больше сил, чем у другого 
человека, то он владеет продуктом труда многих людей, перешед
шим к нему, быть может, по наследству от многочисленных пред
ков; его собственность больше, и для использования этой соб
ственности он нуждается в труде многих людей. Это его собствен
ность, и она должна таковой остаться; для того, чтобы она могла 
приносить пользу, он нуждается в труде многих других людей; 
его дело решить, на каких условиях он сможет пользоваться 
их рабочей силой. Происходит свободное обсуждение вопроса 
об обмене, касающееся некоторой части его собственности и рабо
чей силы людей, необходимых для эксплуатации этой собствен
ности, и при этом обсуждении каждый старается выиграть воз
можно больше. Он воспользуется, конечно, услугами того, кто 
предъявит наименьшие требования. Если он злоупотребит превос
ходством, каким обладает над угнетенным человеком в тяжелые 
для последнего дни, он в свою очередь рискует, что тот разорвет 
сделку, как только минуют дни острой нужды. Если он предложит 
им справедливые и благоприятные условия, то у него будет то пре
имущество, что договор окажется прочным. Но тогда, если каждый 
будет оценивать свой труд по самой высокой цене, собственник, 
нанимающий работников, не сможет более извлекать из своего 
имущества такой же доход, как прежде, и ценность его собствен-
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ности значительно уменьшится. Это всегда может случиться; но 
какое нам до этого дело? Из его раскинувшихся под солнцем владе
ний мы не взяли себе ни крохи; из его денег мы не взяли себе 
ни гроша. Сделать это мы не могли, но мы могли разорвать договор 
с ним, казавшийся нам невыгодным, и мы это сделали. Если его 
наследственное достояние уменьшилось из-за этого, то лишь потому, 
что ранее оно увеличилось благодаря применению наших сил, 
а наши силы — не его наследственное достояние. И почему нужно, 
чтобы тому, кто владеет сотней наделов земли, каждый из этих 
наделов приносил столько же, сколько приносит тому, кто вла
деет одним, этот его единственный надел?» 

Это убедительное и смелое применение диалектики. Всю аргу
ментацию Фихте можно резюмировать следующим образом. Если 
рабство и крепостное состояние заключаются в полной и безуслов
ной отдаче одного человека во власть другого человека, если они 
ни в какой степени не предполагают взаимных обязательств и дого
вора, то они являются результатом чистейшего насилия, стоят 
вне сферы права и по существу недействительны, так как человек 
не вправе сам уничтожать себя, отдавая себя полностью и навсегда 
другому человеку. Напротив, если они по существу своему являют
ся результатом договора, то им, как всякому договору, касаю
щемуся рабочей силы человека, может быть положен конец по воле 
одной из сторон. И само по себе расторжение этого договора, 
предоставляющее в дальнейшем полную свободу действий всем 
бывшим его участникам, не влечет за собой никакого возмещения. 
Какое глубокое и смелое применение теории подразумеваемого 
договора к экономическим и социальным отношениям людей, 
к отношениям собственности! Свобода и достоинство человека 
не могут быть утрачены за сроком давности в силу скрытого дого
вора. Раб и крепостной, вновь обретая свободу, не возвращают 
себе насильственно права, от которого отказались; просто они 
осуществляют в форме, более отвечающей достоинству и деятель
ности человека, то право, которое они сохраняли, несмотря на всё, 
даже в условиях унизительного рабства и крепостной зависи
мости. 

О, не следует удивляться и возмущаться по поводу тех уси
лий, которые в конце XVIII в. вынуждена была делать челове
ческая мысль для оправдания отмены рабства и крепостной зави
симости! Ведь совсем недавно Юстус Мёзер доказывал их закон
ность п ; и Французская революция возмущала многие немецкие 
умы именно тем, что она разбила оковы личной и вещной зави
симости. Это изобличалось как посягательство на собственность, 
и Фихте стремится доказать, что здесь нет никакого переворота, 
а есть лишь новая форма вечного трудового договора, который, 

11. О Мёаере см· выше, с· 70. «Юстус Мёзер и крепостное право». 
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по существу, всегда предполагал право человеческой личности 
располагать собой. 

Но если нынешние хозяева и имущие люди не могут жаловаться 
на осуществление этого права, то они тем не менее жалуются 
на последствия его осуществления. Они себя объявляют потерпев
шими двойной ущерб — и в правах пользования, и в правах соб
ственности. Ну что же, тем хуже для них, если они понесли ущерб 
в правах пользования! Говорить, что они могут удовлетворять 
свои потребности только с помощью рабочей силы многих людей, 
значит утверждать, что назначение этих людей только в том, чтобы 
служить орудием для имущих, для получающих доходы. Однако 
нет договора, который бы мог быть признан действительным на этом 
основании. Следовательно, когда люди освобождаются от уз раб
ства или крепостного состояния, как и от слишком тягостного 
для них трудового договора, от них нельзя требовать никакого 
возмещения под тем предлогом, что они наносят ущерб потреб
ностям хозяина, так как потребности одного человека не дают 
ему никакого права на рабочую силу других людей. 

ФИХТЕ И СОБСТВЕННОСТЬ 

Относится ли это также к собственности, и скажет ли Фихте, 
что и собственность не имеет никакого права на рабочую силу 
людей? Казалось бы, логика подводила его к этому крайнему 
выводу, так как всякая собственность реализуется в системе 
пользования ею и, в конце концов, обеспечивает собственнику 
удовлетворение различных потребностей — насущных жизненных 
потребностей, потребностей в роскоши, потребностей в свободе или 
в господстве. Таким образом, если потребности одного человека 
не дают ему никакого права притязать на рабочую силу других 
людей, то собственность, являющаяся как бы суммой всех воз
можностей удовлетворения этих потребностей, тоже не вправе 
притязать на эту рабочую силу. Да, но это означает полное отри
цание собственности. Ибо если для своего восстановления и даль
нейшего существования, для обеспечения владельцу навечно беско
нечного воспроизводства дохода с земли собственность не будет 
поглощать часть труда, который к ней прилагается, если весь 
этот труд будет компенсироваться путем полностью адекватного 
вознаграждения того, кто затратил его на обработку земли, то соб
ственности уже не существует. Она быстро переходит в руки тех, 
кто создает ее своим трудом. В конце концов, нет иной собствен
ности, кроме той, которая создана трудом. 

Несомненно, с этих пор мысль Фихте отважно вступила на путь, 
который, как известно, несколькими годами позже привел его 
к социалистической системе. Но в 1793 г. он либо еще не пришел 
к ясному заключению, либо не признается в этих крайних выво-
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дах. Он обходит препятствия, а не берет их штурмом. Да, соб
ственность законна. Да, тот, кто получил наследство от предков, 
должен сохранить его. Но переход от рабства и крепостного 
состояния к другой форме трудового договора — к наемному 
труду, отнюдь не отменяет собственности и не делает невозмож
ным ее сохранение, функционирование и увеличение. Дело самога 
владельца — привлечь и удержать у себя, путем достаточно высо
кой оплаты, рабочую силу, которая будет использована в его 
имении. И если работники повысят свои требования оплаты 
настолько, что доходы от собственности сократятся и, следова
тельно, понизится ее стоимость, то и в этом случае не может быть 
и речи о возмещении, так как утраченный теперь излишек стоимо
сти явился результатом недостаточной оплаты труда при крепост
ном праве. Ведь именно эта рабочая сила создавала указан
ную прибавочную стоимость. Как же можно ее теперь обязать вто
рично создавать эту прибавочную стоимость путем уплаты возме
щения? 

Хорошо, но по мере того, как Фихте развивает свои сильные 
доводы, нас, современных социалистов, все более занимает решаю
щий вопрос: ведь если рабочая сила настолько повышает свои 
требования оплаты, что доходы от собственности не только сокра
щаются, но сводятся на нет, то не является ли это уничтожением 
самой собственности? 

Казалось бы, теперь Фихте в своем диалектическом отрицании 
уплаты возмещения должен был бы дойти до следующей крайней 
гипотезы: не должен ли владелец получить возмещение за совер
шенно новый риск полной утраты своей собственности, которому 
он подвергается вследствие новой формы трудового договора? 
Фихте не поставил этого острого вопроса в ясной форме. Но, 
в сущности, логически он должен был ответить на него отрица
тельно, и нам остается лишь довести до конца его только что 
приведенное рассуждение. Если рабочая сила, требуя более высо
кой оплаты, уничтожает весь доход, а следовательно, всю стои
мость и самое существование собственности, то, значит, весь 
этот доход, вся эта стоимость и само существование собственности 
являлись результатом недостаточной оплаты рабочей силы. И раз 
он полагает, что переход к новой социальной экономике, к новому 
трудовому договору приводит к сокращению собственности 
в пользу более требовательной рабочей силы, то он логически 
должен признать полное уничтожение собственности в пользу бес
спорно суверенной рабочей силы. В сущности, есть только одно 
неограниченное право — право рабочей силы, и право собствен
ности может бесконечно отступать, свестись к нулю перед расту
щей мощью этого права рабочей силы. 

Подобно тому как человеческие симпатии Фихте принадлежат 
«угнетенным», вчерашним рабам или крепостным, ставшим сегодня 
наемными рабочими, его диалектические симпатии — если можно 
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так выразиться — принадлежат рабочей силе, единственной цен
ности, которая в столкновении сил может расти бесконечно, не под
вергая опасности человеческую личность. И, в сущности, он ясно 
дает понять, что надеется на конечное торжество рабочей силы, 
которая постепенно поглотит благодаря высокой оплате всю или 
почти всю субстанцию собственности. Именно в этом для него 
смысл, идеал, высший результат появления нового и свободного 
трудового договора вместо крепостного права. Так же, как робес-
пьеристы, но яснее, чем они, Фихте предвидит, что развитие сво
бодного труда в свободных демократиях приведет к почти полному 
распылению собственности. И как сходны изложенные ниже 
взгляды Фихте с некоторыми самыми смелыми взглядами деятелей 
Революции! 

«Почти во всех монархических государствах жалуются на нерав
номерное распределение богатств, на громадные владения немногих 
людей наряду с наличием огромных масс людей, не владеющих 
ничем. И это явление удивляет вас при современных конститу
циях, и вы не можете найти решения этой трудной задачи и про
извести более равномерное распределение благ, не посягая на право 
собственности? Если количество денежных знаков увеличивается, 
то это происходит из-за господствующего стремления большинства 
государств обогатиться посредством торговли и фабричного про
изводства за счет всех прочих государств; вследствие головокружи
тельного товарообмена нашего времени, который быстро движется 
к катастрофе и грозит полным разорением фабричного производ
ства всем тем, кто принимает в нем хотя бы отдаленное участие, 
а также вследствие неограниченного кредита, более чем удесяте
рившего количество денег, выпущенных в Европе. Я утверждаю, 
что столь непропорциональное увеличение количества денежных 
знаков приводит к тому, что они неуклонно теряют свою ценность 
по отношению к стоимости вещей. Собственник продуктов, земле
владелец, непрерывно повышает цены на товары, в которых мы нуж
даемся, и благодаря этому его владения приобретают все большую 
стоимость в сравнении со стоимостью звонкого металла. Но воз
растают ли пропорционально его расходы? Торговец, снабжающий 
его предметами роскоши, несомненно, сумеет оградить себя 
от убытков. Менее ловок ремесленник, изготовляющий необходи
мые ему предметы и подвергающийся давлению с обеих сторон — 
и землевладельца, и торговца. А как же бедный крестьянин? Он 
еще и теперь составляет часть земельной собственности и рабо
тает на барщине либо бесплатно, либо за непомерно малую плату. 
Еще и теперь его сыновья и дочери, как презренная челядь, служат 
сеньору за смехотворные гроши, которые даже сотни лет назад 
не соответствовали стоимости оказываемых ими услуг. У кре
стьянина нет ничего и никогда ничего не будет, кроме жалких 
средств для повседневного существования. Если бы землевладелец 
умел ограничивать свою роскошь, то он давно уже был бы — разве 
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что торговая система подверглась бы полному и к тому же неиз
бежному изменению — или, во всяком случае, несомненно, стал бы 
исключительным обладателем всех народных богатств, и, кроме 
него, никто не владел бы ничем. Вы хотите помешать этому? 
Тогда сделайте то, что вы так или иначе обязаны сделать: сде
лайте так, чтобы человек мог совершенно свободно распоряжаться 
своим естественным достоянием, своими силами. Вскоре вы уви
дите замечательное зрелище: доход от земельной и всякой другой 
собственности будет обратно пропорционален размерам этой соб
ственности; земля без насильственных аграрных законов, всегда 
несправедливых, будет разделена между все возрастающим числом 
рабочих рук, и наша задана будет решена. Имеющий глаза да видит; 
я продолжаю свой путъь. 

Приводя эти слова Фихте, не могу не вспомнить речей, про
изнесенных с трибуны Конвента в связи с ростом цен, и особенно 
большой речи Сен-Жюста об экономическом положении 12. Фихте, 
восторгавшийся Революцией, несомненно, весьма внимательно сле
дил за дебатами в наших Собраниях. Подобно Канту, выходив
шему на Кенигсбергскую дорогу встречать почту из Франции, 
Фихте, конечно, читал газеты, излагавшие речи и мнения великих 
революционеров. И мне кажется, что сдержанная и горделивая 
сила первых речей Сен-Жюста должна была пленить сильный ум 
и неустрашимую и гордую душу Фихте. 

Сходство их идей поразительно. Так же, как Сен-Жюст, Фихте 
видит причину общего кризиса, дороговизны продуктов и остроты 
страданий народа в избытке денежных знаков, металлических или 
бумажных. Это явление наблюдается не только во Франции 
и не только под непосредственным влиянием выпуска ассигнатов. 
Рост цен, по-видимому, охватил всю Европу. Вначале повышение 
цен на хлеб было вызвано закупками Францией зерна в 1789 
и 1790 гг. на всех европейских рынках. Кроме того, всю Европу, 
словно эпидемия какой-то лихорадки, поразило небывалое напря
жение всех сил. 

Во всей Рейнской области жизнь вздорожала из-за внезапного 
наплыва эмигрантов. Форстер неоднократно указывает в своих 
письмах на непомерно высокие цены на съестные продукты. Приго
товления к войне и сама война в течение всего 1792 г. еще более 
увеличили повсюду дороговизну, чему способствовала и спекуля
ция французскими ассигнатами в Европе. Однако, в то время 
как во Франции рабочие и крестьяне, освобожденные Революцией 
от оков феодального или цехового порабощения, могли действо
вать, добиваясь соответствующего повышения заработной платы, 
в Германии рабочие, бывшие еще рабами цеховых корпораций, 

12. Речь о продовольственном снаб- Ж. Ж о р е с . Цит. соч., т. III, 
жении, произнесенная в Кон- с. 429 и далее, 
венте 29 ноября 1792 г. См.: 
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как и крестьяне, опутанные старой феодальной системой, стра
дали от повышения цен и не могли потребовать соразмерного увели
чения оплаты своего труда. И когда Фихте настаивает на освобож
дении труда, он преследует двоякую цель: во-первых, немедленно 
восстановить равновесие между ценами на продукты и оплатой 
труда и, во-вторых, путем непрерывного повышения заработной 
платы подготовить уничтожение больших поместий. Таким обра
зом, он полностью разделял взгляды французских революционе
ров, которые именно в этот момент, в 1793 г., были озабочены тем, 
чтобы привести в соответствие оплату труда со стоимостью жизни 
и содействовать распылению крупной собственности. 

Но мне кажется, что в некоторых отношениях экономический 
анализ Фихте глубже. В своей борьбе против феодальной системы 
революционеры ссылались на естественное право человека на сво
боду, и Фихте тоже ссылается на него. Чтобы ограничить капита
листическую спекуляцию и оправдать регламентацию торговли 
зерном и даже общую таксацию продуктов, они утверждали, что 
первая и самая главная собственность — это жизнь 13; также и для 
Фихте право на жизнь — основное и неотъемлемое право чело
века. Но, помимо того, Фихте более ясно, чем это делают фран
цузские революционеры, развивает мысль о том, что все экономи
ческие и социальные институты, в сущности, представляют собой 
«трудовой договор», подразумеваемый или явный, касающийся 
«рабочей силы» человека. И именно эта рабочая сила, при самых 
разнообразных социальных системах и при всех их метаморфозах, 
является для него постоянным и главным элементом, создающим 
все ценности. 

ФИХТЕ И ТЕОРИЯ ТРУДА 

Французская революция, искореняя при ярком свете филосо
фии XVIII в. феодальные институты, обнажила корни экономи
ческой жизни, и Фихте констатировал, что самым глубоким корнем 
была сила человеческого труда. Как же было ему теперь не попы
таться сделать из самого труда мерило всякого права и всякой 
стоимости? Известно, что несколько лет спустя в своей знамени
той книге «Замкнутое торговое государство» Фихте возлагал 
на общество обязанность регулировать производство и организо
вать обмен и определял стоимость трудом 14. Каждый предмет 
стоил столько, сколько труда, прямо или косвенно, необходимо 
было затратить на его производство. Но можно сказать, что уже 
в 1793 г., в порыве своей революционной мысли, Фихте распознал 
то, что вскоре станет самой основой его социалистической мысли; 
я имею в виду важнейшую роль труда. И так же, как через посред
ство Доливье, Бабефа и Л'Анжа (Ланжа) 15 французский социа
лизм, в его различных формах, связан с левым крылом револю
ционной демократии и Революцией, так и немецкий социализм 
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связан через посредстЕо Фихте с Французской революцией. Фихте 
провозглашает Еерховные права рабочей силы как раз в книге, 
предназначенной для защиты Революции. Именно революционное 
потрясение выявило среди обреченных на гибель институтов эту 
вечную силу труда. Когда Фихте заявляет, что рабочая сила, 
порывая с той формой собственности, с какой она была связана 
ранее, не обязана платить никакого возмещения, ибо именно она 
первоначально создала ценности, которые теперь разрушает, он 
провозглашает, что рабочая сила обладает верховным правом 
и обязана отчетом только самой себе. Но разве не Революция унич
тожила без возмещения всякую личную зависимость? Я не знаю, 
предвидел ли Фихте уже в 1793 г. очертания той социалистической 
организации, которую позднее он обрисует в книге «Замкнутое 
торговое государство». Иногда кажется, что он скрывает часть 
СЕОИХ мыслей, прибегая к загадочным оборотам фраз. Он заявляет 
о необходимом изменении всей системы обмена. Подразумевал 
ли он под этим только полную свободу обмена и труда, которая 
придет на смену феодальной и цеховой системе? Почему он 
не говорит этого более ясно? Мне кажется вероятным, что он тогда 
старался найти юридические нормы этого обмена и начинал видеть 
мерило экономического права в стоимости, создаваемой трудом. 
От его внимания не ускользнули предпринимаемые ощупью Фран
цузской революцией попытки установления цен. И он, несомненно, 
думал найти основу для такого установления. 

«Имеющий глаза да видит»,— говорит он несколько таинственно, 
предупреждая нас тем самым, что выводы из его принципов идут 
дальше того, что он говорит. Следовательно, он предвидит не 
только поглощение всех крупных поместий трудом. Когда налицо 
будут одни силы труда, что будет регулировать их взаимоотноше
ния? Не сам ли труд? 

Итак, Фихте, несомненно, начинал предчувствовать возникно
вение системы, при которой обмен продукции будет регулироваться 
обществом на основе стоимости, определяемой количеством затра
ченного труда. 

Но несомненно и то, что тогда мысли эти у Фихте были еще 
очень неясными и неопределенными. Я склонен думать, что поли-

13. См. речь Робеспьера о про до- седствующей с огромными богат-· 
вольственном снабжении, про- ствами, приобретенными торгов-
изнесенную им 2 декабря 1792 г. лей. Предлагаемые Фихте ре-
(Ж. Ж о р е с . Цит. соч., т. III, формы заставляют смотреть на 
с. 428): «Первый общественный него как на первого теоретика 
закон заключается, следователь- государственного социализма, 
но, в том, чтобы обеспечить 15. См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 
всем членам общества средства т. II, с. 389, «Пьер Доливье 
к существованию». и собственность»; т. III, с. 396, 

14. Этот труд был написан под «Проекты и системы; лионский 
влиянием зрелища нищеты, со- социалист Л'Анж». 
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тика максимума, проводившаяся во Франции в 1793 и 1794 гг., 
придала большую определенность идеям Фихте в этом вопросе 1в. 
Однако эти огромные усилия по регламентации и организации 
цен оставались произвольными, так как новые цены представляли 
из себя цены 1790 г., увеличенные на одну треть. Эта основа была 
чисто эмпирической, а Фихте, разумеется, искал рациональную 
основу. Можно сказать, что система Фихте — это максимум, осно
ванный на идее и определяемый согласно законам разума. 

Таким образом, необычайный рост цен, вызвавший во Франции 
появление систем Доливье и Л'Анжа, породил в Германии идеи 
Фихте. Что удивительного в том, что чудовищное расстройство 
экономики побудило глубокие умы задуматься над самими осно
вами политической экономии? На самом дне пропасти, разверз
шейся от землетрясения, кипела и рвалась вверх, словно горя
чий, бурный источник, сила труда. 

Но с каким презрением относится Фихте к привилегированным, 
которые, вдруг лишившись возможности эксплуатировать чужой 
труд, более не могут существовать! И с какой жестокой иронией, 
которой сопутствует серьезность юридических доводов, предла
гает он им возмещение! 17 «Если, следовательно, привилегирован
ный не может более ссылаться, чтобы присваивать себе рабочую 
силу других людей, на право наследственной собственности, 
то он должен работать, хочет он этого или не хочет. Мы не обя
заны его кормить. 

Но он говорит, что он не может работать. Уверенный в том, 
что мы будем продолжать кормить его своим трудом, он не раз-
вивал и не упражнял своих сил и не научился ничему такому, что 
позволило бы ему прокормиться, а теперь уже поздно, теперь его 
силы слишком ослаблены и подточены долгой праздностью, чтобы 
он был еще в состоянии научиться чему-нибудь полезному. И за это 
мы действительно ответственны, ибо согласились на такой нера
зумный договор. Если бы мы не внушили ему с юных лет уверенности 
в том, что будем кормить его без всяких усилий с его стороны, 
то ему пришлось бы научиться чему-нибудь. Следовательно, мы обя
заны, и это будет законно, возместить ему за это, т. е. кормить 
его до тех пор, пока он не научится прокармливать себя сам». 

Да, это суровое юридическое заключение. Единственное, что 
мы должны привилегированному,— это возмещение за его при
вычку к лени и неспособность к труду, которые в нем породила 
наша снисходительность. «Но как должны мы его кормить? 
Должны ли мы по-прежнему отказывать себе в самом необходи
мом, чтобы он мог купаться в излишествах, или же достаточно 
давать ему необходимое?» 

Послушайте, какой революционный гнев звучит в ответе Фихте, 
как он возмущен излияниями лицемерной жалости к французской 
королевской семье и принцам, которым предавались немецкие 
контрреволюционеры: «У нас здесь приходилось слышать немало 
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изъявлений печали и сетований по поводу предполагаемых бед
ствий многих людей, внезапно перешедших от величайшей роскоши 
к гораздо более скромному положению. 

Сетования эти исходили от людей, которые даже в свои самые 
лучшие дни никогда не имели того благосостояния, каким в свои 
самые худшие дни пользуются те, кого они жалеют, и которые 
сочли бы для себя величайшим счастьем иметь жалкие остатки 
их благосостояния. Чудовищная расточительность королевского 
стола была несколько ограничена, и люди, которые никогда не 
имели и никогда не будут иметь стола, подобного этому, несколько 
ограниченному, королевскому столу, жалеют короля. Королеве 
некоторое время не хватало кое-каких драгоценностей, и те, кто 
был бы счастлив разделить с ней ее нужду, скорбели о беде коро
левы. В наше время поистине нет недостатка в душевной доброте. 
Но все эти жалобы говорят о системе, и система эта такова: есть 
класс смертных, обладающий неизвестно каким правом удовлетво
рять все свои прихоти, какие только может подсказать ему самое 
разнузданное воображение. И есть другой класс, совершенно 
не имеющий права на удовлетворение тех же потребностей, что 
и первый, до такой степени, что в конце концов он оказывается 
низведенным до положения класса, лишенного самого необходи
мого ради того, чтобы обеспечивать вышестоящим всевозможные 
излишества». 

Итак, личная крепостная зависимость будет уничтожена без 
всякого возмещения, за исключением скромной пенсии вчераш
ним привилегированным, которых самые их привилегии сделали 
неспоспобными зарабатывать себе на жизнь. Это будет возмеще
нием не того ущерба, какой им причинило уничтожение привиле
гий, а наоборот, ущерба, причиненного им этими привилегиями, 
И здесь под суровой иронией юриста опять-таки кроется забота 
об осторожных переходах, никогда не покидающая немецких 
мыслителей, даже таких пламенных революционеров, каким был 
Фихте. 

Что касается того, что Учредительное собрание называло 
реальными повинностями, а Фихте — правами на вещи, словом, 

16. Закон о всеобщем максимуме 
был принят 29 сентября 1793 г. 
Требования таксации вполне оп
ределенно выдвигались с весны 
1792 г. См.: Ж. Ж о р е с . Цит. 
соч., т. II, с. 356. 

17. Фихте ставит вопрос: дает ли 
упразднение привилегий право 
на возмещение ущерба? Возмеще
ние допустимо только тогда, ког
да ущерб можно определить юри
дически. Здесь расторжение до

говора приводит к тому, что 
один человек лишается труда 
другого человека. Но, поскольку 
труд всегда есть собственность 
того, кто его предоставляет, он 
не может быть собственностью 
другого лица, и когда это послед
нее оказывается лишенным его, 
оно не ущемлено ни в одном 
из своих прав; поэтому у него 
нет права ни на какое возме
щение ущерба. 
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что касается всех феодальных повинностей — ценза, барщины 
и т. п., которые прямо не ущемляют или не уничтожают лич
ной свободы, то Фихте был сторонником системы выкупа. Револю
ционный дух французских крестьян дошел и до него, но, как 
мы увидим, в ослабленном и смягченном виде. 

ФИХТЕ И СЕНЬОРИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК 

Фихте резко выступает против дворянских привилегий. Суще
ствование дворянства имело смысл в древние времена, когда для 
героической инициативы был широкий простор. Фамильная слава 
побуждала потохмков в свою очередь проявлять отвагу и доблесть. 
Но современные общества представляют собою хорошо налажен
ный механизм, где все роды деятельности необходимы в равной 
мере. Но Фихте полагает бесполезным и несправедливым уничто
жать в законодательном порядке дворянские фамилии, лишать 
знаменитые семьи их традиционных наименований, и в этом 
вопросе он расходится с Учредительным собранием. Он хочет 
даже сохранить дворянские титулы, которые в конце концов 
срослись с именами некоторых семей. Но он требует, чтобы закон 
никого не оэязывал, обращаясь к тому или иному лицу, титуловать 
его «господин граф» или «господин барон». Кроме того, он требует 
(и это фактически было равносильно отмене дворянских титулов), 
чтобы каждый гражданин мог по своему желанию украсить себя 
титулом 18. 

Но он хочет уничтожить не столько привилегии, порождаемые 
тщеславием, сколько привилегии, связанные с собственностью. 
Прежде всего, дворяне закрепили за собой владение особой кате
горией земель, рыцарскими имениями (Rittergüter), которые мог
ли приобретать только дворяне. Здесь золото буржуазии теряет 
свою силу; оно более не обладает покупательной способностью. 
Дворяне считают, что земельная собственность является непремен
ной основой их дворянских привилэгий. Пусть так; но почему 
тогда у их сыновей не хватает нравственной силы отказаться 
от предложений, которые могут быть им сделаны, и действительно 
сохранить неотчуждаемость поместий? Зачем они взывают к вме
шательству закона, исключающего из сферы торговли часть 
немецкой земли? Для облегчения обмена рыцарских имений между 
дворянами уже созданы ссудные кассы, которые пополняются 
только дворянами (или с помощью государства) и откуда они 
одни получают ссуды. Это, говорит Фихте, довольно эгоистическая 
комбинация, и такой кастовый кредит весьма узок. Но, в конеч
ном счете, здесь нет никакого нарушения справедливости. Почему 
же дворяне выходят за пределы этого и лишают буржуазию 
и крестьян права приобретать некоторые категории земель? Закон 
о рыцарских имениях должен быть отменен. 
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«Но есть другие привилегии, ревностно охраняемые дворян
ством, от которых оно добровольно не откажется в пользу граж
дан 1θ. Рассмотрим же их, чтобы судить, действительно ли земле
владелец, безразлично, дворянин он или нет, имеет право притя
зать на них. Прежде всего мы обнаруживаем разные повинности, 
которыми обременены крестьянские земли, — барщину, фиксиро
ванную и нефиксированную, право выгона и выпаса скота и дру
гие, им подобные. Мы не станем доискиваться действительного 
происхождения этих прав и повинностей; предположим, что мы 
установили их несправедливость; мы все равно ничего этим 
не достигнем, так как, несомненно, невозможно было бы устано
вить действительных потомков первых угнетателей и первых угне
тенных и указать последним человека, к которому они смогли 
бы обратиться со своими требованиями. Но происхождение права 
легко показать. Теоретически и юридически повинности оправды
ваются следующим образом. Поля лишь отчасти являются или 
совсем не являются собственностью крестьянина, который вынуж
ден платить либо проценты на капитал, вложенный землевладель
цем в его участок (на языке феодализма это называется eiserner 
stamm, железной основой), либо даже проценты на всю стоимость 
имения. И эти проценты, эту ренту крестьянин платит не день
гами, не звонкой монетой, а услугами, выгодами, доставляемыми 
им землевладельцу с участка, которым он владеет лишь на опре
деленных условиях или заимообразно. Даже если эти привилегии 
не были установлены в таком виде первоначально, все уравнове
шивается обменом рыцарских и крестьянских владений. Естест
венно, что крестьянин платит за свой участок тем меньшую сумму, 
чем больший капитал составляют обременяющие этот участок 
повинности и исчисляемые в денежном'выражении проценты, и что 
владелец рыцарского имения платит при покупке этого участка 
тем большую сумму, чем значительнее исчисленные в денежном 
выражении повинности крестьянина, связанные с этим участком. 
Раз владелец рыцарского имения действительно уплатил стоимость 
повинностей, он в полном праве требовать уплаты процентов. 
Против законности этого требования самого по себе возразить 

18» Фихте различает здесь дворян- с ним, то они не могут долее су-
ство по мнению и дворянство ществовать: преимущества, дер
на основе норм права» Дворянство воначально приобретенные храб-
по мнению, т. е. дворянство, ростью и заслугами некоторых 
вытекающее для потомка из ела- лиц, должны исчезать вместе 
вы, которую снискали его пред- с ними и не должны передаваться 
ки, не может быть отменено: по наследству, 
воспоминание об этой славе мо- 19. F i c h t e . Beitrag zur Berich-
жет побуждать к великим дея- tigung der Urteile des Publikums 
еиям. Что касается дворянства über die Französische Revolu-
на основе норм права и привиле- tion. Köln—Opladen, 1967, S. 
гий собственности, связанных 171 —174. 
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нечего; более того, грубым посягательством на право собственности 
была предпринятая несколько лет назад крестьянами одного госу
дарства попытка насильственно освободиться от этих повинно
стей, и притом без всякого выкупа. Это посягательство на право 
собственности было вызвано невежеством крестьян, а также 
невежеством части дворянства, не осведомленного о том, на чем 
основаны его собственные права. И опасность эту можно было бы 
гораздо лучше устранить хорошо мотивированным обращением, 
чем нелепыми карательными экспедициями и позорными приго
ворами к заключению в крепости. (Вооруженные косами и вилами 
крестьяне очень скоро отказались бы от всяких нападений; но 
лейтенант Н... как высокопарно повествует историк этой славной 
экспедиции, поддержал честь оружия государства С . ) Однако 
очень многое можно возразить против способа взимания этих 
процентов. Не хочу говорить об ущербе, причиняемом всем правом 
выпаса. После всех приведенных ранее доказательств, оставшихся 
тщетными, бесполезно тратить силы еще на другие доводы. Не хо
чу также говорить о напрасной трате времени и сил и о нравствен
ном падении, с которыми связана для любого государства система 
барщин. Те же люди, которые крайне вяло работают на барщине 
на поле сеньора, так как работают против воли, работали бы на 
своем поле изо всех сил. Треть числа обязанных барщиной, если 
бы их наняли за разумную плату, сделали бы больше, чем все эти 
подневольные труженики. Государство было бы в выигрыше, 
уменьшив на две трети число работников, и поля были бы лучше 
обработаны и использованы; исчезли бы глубоко развращающее 
крестьянина чувство рабской зависимости, взаимные претензии 
между ним и сеньором и его недовольство своим положением. 
Вскоре он стал бы лучше как человек, да и сеньор тоже. Я не хочу 
вдаваться в суть вопроса, я просто спрашиваю: «Откуда взялось 
ваше право на «железную основу», на вечные цензы, на уплату 
вам вечных повинностей? Я прекрасно понимаю, что все это дает 
огромные выгоды собственникам, особенно дворянам, придумав
шим все эти формы поборов. Но я спрашиваю, не в чем ваша 
выгода, я спрашиваю, откуда ваши права». Само собой разумеется, 
что ваш капитал не должен быть отнят у вас. Мы также не можем 
заставить вас взять у нас денежную компенсацию за их отмену. 
Вы — совладельцы нашего имущества, и мы не можем заставить 
вас продать нам вашу долю, если вы не хотите отказаться от нее. 
Пусть так! Но кто нам объяснит, почему это единое имущество 
обязательно неделимо и должно составлять только единое имуще
ство? Если совладение с вами и тот особый способ, каким вы его 
осуществляете, нам более не нравятся, то почему мы не имеем 
права возвратить вам вашу долю? Если я владею двумя наделами 
земли и оплатил только половину их стоимости, потому что вторая 
половина должна оставаться вашим «железным капиталом», то 
разве половина двух наделов не составляет один надел? За один 
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я заплатил, второй принадлежит вам; я себе оставляю свой, 
а вы берите ваш. Кто мог бы высказать недовольство такой опе
рацией? Быть может, вам в высшей степени неудобно взять era 
обратно? Хорошо, если для меня окажется удобным его сохранить, 
заключим новый договор о способе исчисления процентов, кото
рый будет выгоден не только вам, но и мне. Если мы придем 
к соглашению, то дело может быть улажено. Таковы правовые 
принципы, из которых вытекают многочисленные способы упразд
нения гнетущей системы барщины и повинностей без несправед
ливостей и нарушения права собственности, если только государ
ство отнесется к этому вопросу серьезно, если его возраже
ния не будут пустыми отговорками и если оно не предпочтет 
выгоду малого числа привилегированных правам и интересам 
всех. 

Если применить этот принцип к крестьянину, не обладающему 
правом собственности на свою землю, а просто получившему ее 
в пользование от своего сеньора, то совершенно ясно, что крестья
нин вправе возвратить эту землю, если отягчающие ее службы 
и повинности покажутся ему несправедливыми или чересчур 
обременительными. Если сеньор тем не менее хочет, чтобы крестья
нин сохранил ее, то они могут вступить друг с другом в перего
воры, пока не достигнут согласия. 

Ну нет, говорит традиционное право, крестьянин, не имею
щий права собственности на землю, сам принадлежит земле, сам 
является собственностью сеньора; он не может покинуть землю 
и уйти когда угодно; право сеньора, владеющего землей, распро
страняется на его личность. Но это находится в резком противоре
чии с человеческим правом как таковым, это в полном смысле слова 
рабство. Каждый человек может иметь право на вещи, но никто 
не может иметь непреложного права на личность другого человека; 
каждый человек обладает неотъемлемым правом собственности 
на свою личность. 

Пока крепостной хочет оставаться на месте, он может оста
ваться; как только он захочет уйти, сеньор должен отпустить 
его, и притом в силу его права. Сеньор не может сказать: «Покупая 
свои земли, я заплатил и за право на личность своего крепост
ного». Никто не мог продать ему подобного права, так как никто 
не имел его. Если он за это что-то заплатил, то его обманули, 
и он может взыскивать убытки с продавца. Никакое государство 
не может считать себя цивилизованным, если в нем еще суще
ствует это бесчеловечное право, если один человек вправе сказать 
другому: „Ты принадлежишь мне"». 

И Фихте с возмущением добавляет: «Два соседних государства 
заключили договор о взаимной выдаче солдат-дезертиров. В погра
ничных провинциях обоих государств существовала крепостная 
зависимость, право собственности на личность крестьянина· 
С давних пор какой-нибудь несчастный, спасаясь от бесчеловеч-
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ΉΟΓΟ сеньора, бежал за границу и оказывался там на свободе. 
Но землевладельцы обеих сторон поспешили распространить 
договор и на выдачу беглых крестьян, и в числе многих других 
жертвой этого договора стал один крепостной, бежавший из-за 
кражи двух виноградных лоз. Он был выдан и скончался под 
ударами палок. И это случилось в последние пять лет в государ
стве, которое я считаю самым просвещенным в Германии!» 21 

Да, у Фихте революционный тон. Это не педантический перевод 
революционных усилий Франции на язык «требований практиче
ского разума» и формул Канта, как с несколько излишне обобщен
ным пренебрежением отозвался Маркс обо всей немецкой револю
ционной литературе того времени. Фихте горячо отстаивает права 
человека и человеческое достоинство и явно готов вступить в оже
сточенную борьбу для их защиты. Он пылко протестует против 
карательных экспедиций, предпринятых в одном из германских 
государств, для подавления слабых попыток волнений крестьян. 
Он решительно высказывается против всех видов личной крепост
ной зависимости, требуя ее отмены без возмещения. Что касается 
выкупа реальных повинностей, то он предлагает систему, кото
рая позднее будет применяться в Германии и в России. Правда, 
несмотря на свое пылкое стремление к справедливости и на 
'бесстрашие своего духа, он не понимает всей мощи революцион
ных потрясений во Франции. Когда он говорит о слабых вол
нениях среди немецких крестьян, он, по-видимому, не знает, что 
почти везде французские крестьяне восставали до 4 августа 
1789 г., а очень часто и после этой даты, и что эти взрывы, эти 
проявления силы немало способствовали отмене феодальных 
повинностей и прав 22. 

И особенно удивительно, что Фихте, так хорошо осведомлен
ный о событиях во Франции, о декретах Собраний, о настроениях 
общественного мнения и, в частности, намекающий на проекты 
«аграрного закона», по-видимому, не знает о декретах Законо
дательного собрания, отменивших после событий 10 августа без 
выкупа целый ряд реальных феодальных повинностей: ценз, 
шампар и др. 23 Может быть, эти декреты, имевшие столь важное 
политическое и социальное значение, несколько померкли в ярком 
«сиянии революции 10 августа? Или Фихте, стремившийся уничто
жить всю феодальную систему, не посягая на право собственности, 
намеренно умолчал о законах об экспроприации, которые про
тиворечили его системе и, по его мнению, могли скомпрометиро
вать дело революции в Германии? Его аргументация, как и его 
выводы, несколько робки. 

Совершенно верно, что невозможно установить ни первых 
угнетателей, ни первых угнетенных и их потомков. Но если 
феодальная система в целом представляет собой результат узур
пации и насилия, если она происхождением своим обязана грубой 
<силе и беззаконию, то какое дело обездоленному классу до того, 
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что как раз вследствие длительного существования несправедли
вости, которую он терпел, трудно точно измерить и определить 
размеры индивидуальных возмещений и ответственности? Он имеет 
право на полное освобождение и требует его. Поэтому французские 
революционеры не боялись докапываться до исторических корней 
феодального права и обнажать их. Революция вырвала их сразу. 
Французские крестьяне, гордые, сознающие свое право и свою 
силу, никогда не согласились бы на решение, которое придумал 
Фихте и которое позже осуществлялось во многих странах. Как! 
Чтобы освободиться от барщины, от феодальной десятины, цен-
зуальных и случайных повинностей, тяжким бременем лежавших 
на нас в течение столетий, мы должны признать право сеньора 
на них и консолидировать их в виде земельного капитала? И для 
того, чтобы избавиться от рабства, тяготеющего над всей нашей 
землей, мы должны будем оставить дворянину часть этой земли 
в полную собственность! Чтобы очистить свой сад от сорной травы 
феодализма, которая его совсем заглушила, мы должны будем 
отдать сеньору часть этого сада и сможем очистить свое маленькое 
владение от всякой зависимости, только изуродовав его! Фран
цузские крестьяне не потерпели бы такой ампутации. Великая 
рзвэлюционная волна, будоражившая ум Фихте, доходила до 
него, однако ужз замздлив свой бег, озлаолэннэя. 

ФИХТЕ И ЦЕРКОВНЫЕ ИМУЩЕСТВА 

Но если в отношении феодальных владений и феодальных 
прав Фихте менее смел, чем идущая на подъем Французская 
революция, то в вопросе революционной экспроприации церков
ных имуществ он идет до конца, или по крайней мере кажется, 
что идет. Он делает решительные, смелые, почти вызывающие 
выводы. Это смелое применение кантовской критики к теории 
договоров 24. 

21. Здесь идег речь о праве владель
ца требовать выдачи беглого 
крепостного, праве, связанном 
с личной крепостной зависи
мостью. Сеньор может силой 
заставить своих беглых крепост
ных возвратиться на его земли. 
Во Франции это право было 
отменено эдиктом Неккера от 
8 августа 1779 г. 

22. Так, крестьянские волнения вес
ной 1792 г. предшествовали из
данию декретов Законодатель
ного собрания. См.: Ж . Ж о р е с . 
Цит. соч., т. II, с. 356. 

23. См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 
т. II, с. 604. 

24. Прежде чем решать проблему 
светских привилегий церкви, 
Фихте определил, что такое «цер
ковь» и каковы ее отношения 
с государством. Когда церковь 
возлагает на своих членов обя
занности, противные их долгу 
граждан, то государство долж
но предотвращать это и карать 
(таково изгнание иезуитов). Во 
время революции государство 
вправе запрещать учения церк
ви, противные гражданским пра-
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Точно так же, как, по мнению Канта, категории разума имеют 
значение только в их применении к опыту и в области опыта, такг 
по мнению Фихте, договоры имеют силу только тогда, когда они 
осуществляются в пределах чувственного мира. Между тем дого
воры, заключенные с церковью, с одной стороны, касаются земли, 
часть которой предоставляется церкви, а с другой — небесных 
высей, где церковь обещает блага, не поддающиеся проверке. 
Таким образом, договоры с церковью находятся вне чувственного 
мира и поэтому не имеют для человека ни смысла, ни реального 
значения, ни обязательной силы. 

«Ни один договор не выполняется, пока он не перенесен в мир 
явлений, пока ни одна из сторон не дала того, что они обязались 
дать. Обмен земных благ на небесные блага не может иметь места, 
во всяком случае, в этой жизни, в чувственном, реальном мире. 
Владелец земных благ полностью выполнил свое обязательство, 
а обладатель благ небесных своего не выполнил. Только благодаря 
вере первый приобретает благо, в обмен на которое он не только 
подает надежду на то, что его имущество перейдет к церкви, но 
и передает свое имущество в ее реальное владение. Кто знает» 
действительно ли он верит церкви? Кто знает, сохранит ли он 
свою веру навсегда, не утратит ли он ее до своей смерти? Кто 
знает, пожелает ли церковь сдержать свое слово? И даже в том 
случае, если она теперь готова это сделать, не изменятся ли ее 
намерения? Кто знает, существует ли здесь действительно реаль
ный договор между двумя сторонами? Никто не знает этого, кроме 
Всеведущего. Одна или обе стороны могут в любое время изменить 
свою волю, и тогда их обоюдная воля оказывается вне мира 
явлений. 

Владелец земных благ передает их и получает взамен право 
надеяться, что церковь тоже даст ему блага; он думает, что его 
собственность стала собственностью церкви. Если затем он теряет 
веру либо в добрую волю церкви, либо в ее способность сделать 
его счастливым, он уже не может больше надеяться ни на какое 
возмещение. Его воля изменилась, и его имущество должно следо
вать за его волей. Оно все время продолжало оставаться его 
собственностью, и теперь он снова реально им владеет. Если 
предусматривается право расторгнуть какой-нибудь договор, то 
это прежде всего относится к договору с церковью. Никакого воз
мещения/ Мы не наслаждались небесными благами церкви, цер
ковь может взять их обратно; она может поразить нас своими 
карами, предать нас анафеме, проклясть. В этом она совершенно 
вольна, а если мы больше не верим в церковь, то это не произведет 
на нас большого впечатления. 

Мой отец завещал все свое имущество церкви для спасения 
своей души. Он умирает, и я, в соответствии с гражданским пра
вом, вступаю во владение его имуществом, правда, при условии 
выполнения мною всех обязательств, которыми он обременил 
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-его по договору. Относительно своего имущества он заключил 
договор с церковью, но последний никогда не был осуществлен 
в мире явлений и покоится только на вере. Если я не верю в цер
ковь, то подобный договор для меня не существует; для меня 
церковь ничто, и если я предъявляю требования на имущество 
своего отца, то я, во всяком случае, не посягаю ни на чьи права. 
Государство не может помешать мне в этом. Государство, как госу
дарство,— такое же неверующее, как и я; как государство, оно 
так же мало знает о церкви, как и я; церковь так же ничего не 
представляет для него, как и для меня. Государство не может 
защищать имущества лица, которое не существует для него. Оно 
обеспечило мне владение отцовским имуществом при условии, 
что я не присвою себе собственности какого-нибудь другого умер
шего гражданина. Я не сделал этого; значит, согласно договору, 
государство должно защищать мои права на владение этим имуще
ством. Это имущество принадлежало моему отцу, и оно оставалось 
его собственностью до его смерти, ибо этот договор, не имеющий 
в мире явлений никакой силы перед лицом как естественного, 
так и социального права, не мог отнять у него имущество. Правда, 
мой отец мог отказаться от него добровольно, и своим молчанием 
я мог бы подтвердить его волю; тогда государство не было бы 
призвано решать этот вопрос. Но я теперь не подтверждаю его 
воли и обращаюсь за содействием к государству. Я сам могу 
отказаться от своего права, но государство за меня этого сделать 
не может. Но мой отец был верующим; для него договор этот был 
обязателен; он казался верующим; мне неизвестно, был ли он 
действительно верующим; верит ли он еще и теперь, если действи
тельно существует? Это мне еще менее известно. Пусть говорят всё, 
что угодно. Даже со своим отцом я имею дело не как с членом мира 
невидимого, а как с членом мира видимого, и в частности государ
ства. Он умер, и его место в государстве занимаю я. Если бы он 
еще был жив и раскаялся в том, что отказался от своей собствен
ности, то имел ли бы он право получить ее обратно? Да, имел бы; 
следовательно, и я его имею, так как в государстве я — это он, 
я представляю то же физическое лицо... Если мой отец не хочет 
этого, то пусть он возвратится в видимый мир, пусть опять вступит 
во владение своим имуществом, а затем отдает его кому угодно. 
До этого я действую от его имени. Но, поскольку он умер верую
щим, я поступил бы более правильно, сообразуясь с его верой. 
Я могу рисковать своей душой, но не душой другого. О, если я ду
маю так, то я не являюсь безусловно неверующим по отношению 
к церкви; значит, я действую непоследовательно и безумно, даже 
если рискую одной только своей душой. Либо церковь обладает 
в иной жизни действительным могуществом, либо она им не 

вам, изгонять из общества всех полнеыия своих гражданских 
лиц, отказывающихся от вы- обязанностей. 
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обладает. На этот счет надо прийти к твердому убеждению. Пока 
я не пришел к нему, для меня надежнее не касаться церковных 
имуществ; ибо церковь проклинает, и это ее право, всех расхити
телей церковных имуществ до скончания века. Правом требо
вать возвращения имущества обладает не только наследник в пер
вом поколении, но также и во втором, в третьем, в четвертом и'во 
всех последующих, так как наследник наследует не только веши, 
но и права на вещи. 

Но установленные таким образом принципы имеют еще более 
широкие последствия, и у нас нет никаких причин останавливать
ся перед возможными выводами. Даже допуская, что эта идея 
должна быть ограничена последующими соображениями, что она 
неприменима в действительной жизни и сводится к умственному 
упражнению,— не только законный наследник, но и каждый без 
исключения человек имеет право взять в свое владение чисто церков
ные имущества. Церковь как таковая не обладает ни силой, 
ни правом в видимом мире; для того, кто не верит в нее, она 
ничто, а то, что является ничьей собственностью, может стать 
собственностью первого, кто это захватит в видимом мире. Я обос
новываюсь на каком-нибудь участке земли (я намеренно не ука
зываю, есть ли там следы приложенного ранее труда) и начинаю 
его обрабатывать, чтобы завладеть им. Ты приходишь и говоришь 
мне: «Уходи отсюда, это место принадлежит церкви».— Ничего 
не знаю я ни о какой церкви, я не признаю никакой церкви; пусть 
твоя церковь докажет мне свое существование в видимом мире; 
я ничего не знаю о невидимом мире, и могущество твоей церкви 
в нем не имеет для меня никакого значения, так как я не верю 
в него. Уж лучше ты бы сказал мне, что это место принадлежит 
человеку, живущему на луне, так как, хотя я и не знаю этого 
человека, но по крайней мере знаю луну; я не знаю твоей церкви, 
как не знаю и невидимого мира, где она должна быть могущест
венна. Так пусть же этот человек продолжает жить на луне или 
спустится на землю и докажет мне, что ранее меня получил право 
собственности на эту землю; я человек земли и хочу на свой страх 
и риск сделать ее своей собственностью. 

Но если церковь как таковая имеет отношение к невидимому 
миру, тем не менее она имеет в видимом мире представителей, 
претендующих на то, чтобы говорить от ее имени, предъявляющих 
от ее имени требования и получивших от нее в пользование иму
щества, которыми она располагает. Но я не знаю владельцев этих 
имуществ. Я знаю только земли, которые они занимают и которые 
принадлежат мне. Если они воображают, что получили их законно 
от церкви, обладающей невидимой властью, то это их дело, а не 
мое, и я вовсе не обязан возмещать им ущерб, порожденный иллю
зиями, за которые я не отвечаю, и мечтами, каких я не вызывал. 
Единственное, что я обязан сделать, рассматривая их как реаль
ных людей в реальном мире,— это возместить им ту добавочную 
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стоимость, которую они своим трудом придали моему имуществу.. 
Возмещение это отнюдь не должно поступить в пользу церкви, 
на которую они ссылаются. Они вольны, если хотят, передать 
его ей. Я плачу им возмещение не как представителям церкви 
или ее бенефициариям, а как работникам, и соответственно цен
ности, созданной их трудом». 

Так Фихте определяет права отдельных лиц на церковные 
имущества. Но каково будет отношение к ним со стороны государ
ства? По мнению Фихте, государство не может иметь иных прав, 
кроме тех, какими обладают частные лица. Бели все индивиды, 
составляющие государство, порвут с церковью, перестанут верить. 
в нее и потребуют от нее возвращения их имуществ, то государ
ство будет вправе действовать так же, как эти индивиды, и, как 
государство, оно вернет обратно имущества, данные им, в каче
стве государства, церкви, теперь не существующей для него. 
Как государство, оно возьмет обратно бенефиции, раздававшиеся 
им от имени церкви, которая теперь для него даже не тень, а про
сто ничто. Как государство, оно также возьмет обратно имуще
ства, которые потребуют от церкви отдельные лица и которые 
они ему передадут, а также и те, на какие не объявится законных 
наследников. Но гипотеза о единодушном разрыве всех индивидов, 
составляющих государство, с церковью и верой — химера. Лишь 
часть граждан может отказаться от всяких отношений с церковью. 
Но эта часть будет возрастать, и от ее имени государство будет 
предъявлять все возрастающие требования на церковные иму
щества. 

Как видите, решение вопроса о церковных имуществах, пред
лагаемое Фихте,— одновременно и более смелое, и более робкое, 
чем решение французских революционных легистов. Оно более-
смелое в том смысле, что превращает требование конфискации 
церковных имуществ в высшее утверждение освобожденного 
сознания. Договор, заключенный между церковью и дарителями, 
не является в точном смысле слова договором; он имеет лишь. 
субъективное значение. Он сохраняет известное значение для 
дарителя или для его наследников только в том случае, если они 
верят и продолжают верить в действенную силу церкви в невиди
мом мире. Следовательно, действительный разрыв чисто субъек
тивного договора представляет собой утверждение субъективной 
свободы. 

По мнению Фихте, человек, говорящий церкви: «Верни мне 
имущество, которое я или мои предки тебе подарили»,— тем 
самым заявляет ей: «Я в тебя больше не верю».И этот иллюзор
ный договор расторгается так же, как он был заключен в глубине 
сознания. Таким образом, изъятие церковных имуществ является 
одновременно восстановлением свободы мысли, и подобно тому, 
как видимая передача вемель в руки церкви была признаком 
и результатом порабощения введенного в заблуждение ума, так 
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и требование их возврата есть признак и результат свободы, вновь 
завоеванной просвещенным умом. Таким обраэом, великая рево
люционная экспроприация церковных имуществ превращается 
для Фихте в интимную и глубокую драму совести и мысли, в своего 
рода внутреннюю трагедию. 

Да, в некотором смысле она глубже и смелее, чем простая 
секуляризация. На каждом клочке земли, изъятой у церкви, 
сияет свет освобожденной мысли. Но если исходить из необходи
мости действия, то какой, в сущности, робкой и парализующей 
оказывается эта смелость! Если бы революционная Франция 
основывала право на экспроприацию церкви на индивидуальном 
освобождении отвергнувшей веру совести, ей с трудом удалось 
бы оторвать от церковных владений несколько клочков земли. 
Франция была почти целиком католической, и, если бы для того, 
чтобы отобрать у бездельников-монахов, у придворных аббатов, 
у будуарных епископов их доходы, их аббатства и бенефиции, 
гражданам надо было порвать с древней верой и освободиться 
от всех уз, порожденных привычкой и страхом и связавших их 
с «невидимым» миром, то монахи, епископы и аббаты еще на сто
летия сохранили бы свои пышные дворцы, тучные луга и обильные 
десятины. Наоборот, революционеры постарались отделить широ
кую политическую и социальную операцию от проблемы веры. 

Нет, мы не хотим касаться веры. Нет, мы не требуем от вас 
неверия в обирающую вас церковь. Даже если вы продолжаете 
верить в церковь как таковую, даже если вы верите в ее сверхъ
естественное происхождение и в ее сверхъестественную силу, 
вы имеете право не подвергаться угнетению и ограблению ее недо
стойными представителями. И национализацию церковных иму
ществ революционеры изображали не как отказ от веры, а, наобо
рот, как восстановление и очищение ее. Французские легисты 
уничтожали церковную собственность, не оспаривая прав «неви
димого» и не отрицая реальности договора. Они утверждали либо 
вместе с Талейраном, что государство, отбирая владения церкви, 
оставалось верным воле дарителей, избравших церковь только 
-за отсутствием нации, либо вместе с Туре, что церковь всегда бы
ла лишь корпорацией и поэтому никогда не имела права что-либо 
получать и чем-либо владеть. Но все эти юридические доводы не 
ставили под сомнение и даже не затрагивали саму веру и закон
ность основанного на вере договора. Именно благодаря этому 
Революции удалось достигнуть цели. И когда через три года 
после речей Талейрана, Туре и Мирабо 2б, через три года после 
великих мероприятий по секуляризации всех церковных земель 
в пользу французской буржуазии и крестьян читаешь смелые, 
почти вызывающие высказывания Фихте, который хочет освобо
дить одновременно и совесть, и землю, причем вторую посредством 
первой, то прежде всего поражаешься этому смелому сочетанию 
революционного духа с духом Канта; восхищаешься тем, как 
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революционный пример Франции, разрушившей всю старую 
феодальную и церковную систему, придает наступательную силу 
и смелость кантианству, а кантианство сообщает глубину, внут
реннюю героическую свободу несколько поверхностному револю
ционному духу Франции. Но вместе с тем очень скоро становится 
ясным, что если бы революционная Франция перегрузила пробле
мой веры и без того страшно трудный вопрос о полной экспроприа
ции церковных имуществ, то она потерпела бы поражение. 

Сообразительные и смелые революционные легисты, сведя 
к минимуму груз, обременявший идущую вперед Революцию, 
сразу открыли ей прямой путь через лес старых предрассудков 
и заблуждений; но сначала они вырубили топором ровно столько, 
сколько надо было вырубить, чтобы Революция прошла. В старом 
лесу человечества сохранялось еще множество старых верований, 
прежних заблуждений и ропщущих голосов. Не беда! Просека 
для Революции была пробита. И даже земля, где рос этот древний 
лес, была отнята у церкви. Понемногу будут меняться и питающие 
ее соки. Напротив, Фихте, прежде чем национализировать и секу
ляризировать землю, требовал от деревьев и трав, чтобы они 
отказались от своих прежних напевов, от привычного шелеста 
под дуновением вечернего ветра. Это значило заставить Револю
цию остановиться у самой опушки этого неведомого темного леса. 

Кроме того, чисто индивидуалистический и субъективный 
вывод Фихте не приводил ни к каким общим действиям — единст
венному решающему оружию в борьбе против грозного врага. 
Были бы секуляризированы не все церковные владения, а только 
та их часть, которую потребуют вернуть люди, освободившиеся 
от веры. Напротив, теория французских легистов на общих осно
ваниях признавала недействительными все дарственные или дру
гие договоры, лежащие в основе образования церковной собствен
ности. Благодаря этому в руки нации были переданы все церков
ные имущества целиком. 

Таким образом, революция в области права собственности, 
транспонированная на немецкий образ мышления, несколько 
теряла в своей силе и смелости. 

Не потому, что Фихте был способен только на бесплодные 
спекуляции и неопределенные мечты. Наоборот, он искал точных 
форм, посредством которых Французская революция могла бы 
войти в жизнь и дух Германии. Далекий от намерения усыплять 
Германию пустыми сентиментальностями, он предлагает ей дей
ствовать 2в. Несмотря на все свое восхищение Руссо, идеями 
которого он весь переполнен, он предостерегает Германию от 

25. См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 1789 г.; с. 50, речь Мирабо 
т. I, кн. 2, с. 32, речь Талей- 2 ноября 1789 г. 
рана 10 октября 1789 г.; с. 37, 26. Уточним: Фихте, отнюдь не же-
аргументация Туре 23 октября лая предаваться метафизичес-
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болезненной и бессильной чувствительности последнего, от его 
расслабляющего пессимизма. Он призывает всех граждан к реши
тельной борьбе, одновременно свободной и согласованной, инди
видуальной и коллективной, против «природы», то есть против 
страданий, против несправедливости, против неравенства. «Кто 
не чувствует страданий других людей, тот человек низменный. 
Кто страдает от несчастий других людей, должен стремиться 
избавиться от этих страданий, прилагая все силы для улучшения 
положения вещей в своей сфере деятельности и среди своего окру
жения. Даже если предположить, что все усилия его в этом направ
лении останутся бесплодными, сознания того, что он действует, 
что он в силах бороться против всеобщей коррупции, достаточно, 
чтобы заставить его забыть о своих страданиях. Именно против 
этого и погрешил Руссо. Он обладал энергией, но скорее энергией 
страдания, чем энергией действия; он остро чувствовал людские 
страдания, но гораздо слабее ощущал в себе силы, способные 
победить эти страдания; и он судил о других, исходя из того, что 
он чувствовал сам: он преувеличивал бессилие человеческого рода 
перед всеобщими несчастьями, так как слишком остро ощущал 
свою собственную слабость перед своими бедами. Он вычислил 
страдания, но не вычислил сил, которыми обладало человечество 
для победы над ними. Мир праху его, и да будет благословенна 
память "о нем! Он действовал, он воспламенил многие души, кото
рые потом пошли дальше. Но он действовал, почти не сознавая, 
что действует. Он действовал, не призывая других людей к дей
ствию, не сознавая, насколько сильны могут быть эти общие дей
ствия против всех страданий и развращенности... Поэтому Руссо 
изображает разум в покое, а не в борьбе; он растравляет чувст
вительность, вместо того чтобы укреплять разум» 27. 

Да, но если Германия выходила из круга бессильных страстей, 
если она шла дальше Вертера, дальше Руссо, если она заимство
вала у Руссо огонь души его, но для того, чтобы озарить им новый 
мир, если она провозглашала свою веру в действие, как индиви
дуальное, так и общественное, если она объявляла войну силам 
зла, неравенству, невежеству, нищете, рабству, то разве не пото
му, что неизмеримая сила действия, вздымавшая почву Франции, 
распространилась, как волны великого землетрясения, на сосед
ние страны и увлекла все умы? Итак, даже в тихой и дремотной 
Германии под давлением внутреннего огня, очагом которого была 
революционная Франция . стали проступать острые вершины 28. 

АНОНИМНЫЙ НЕМЕЦКИЙ КОММУНИСТ 
Но разве в Гермайии начал уже ставиться, как это было во 

Франции, вопрос о собственности как таковой, о всей собственно
сти вообще? Разве критика феодальной и церковной собственности 
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уже стала распространяться на все формы собственности, в том 
числе на буржуазные, капиталистические и другие формы? И мож
но ли найти в течениях немецкой мысли что-нибудь аналогичное 
еще не совсем ясным полукоммунистическим идеям Доливье, 
полуфурьеристским идеям Л'Анжа? Читая переписку Форстера, 
я был поражен тем, что он написал 19 июля 1793 г. из Парижа 
своей жене 29: «Другую радость мне доставила вчера одна хорошая 
немецкая книга: «О человеке и его положении», выпущенная 
в 1792 г. in-octavo в Берлине издательством Франке. Это одно 
из самых замечательных сочинений нашего времени, написанное 
молодым человеком, который правильно думает и чувствует. Мне 
хотелось бы знать, кто он такой и как его имя. Поскольку полное 
согласие умов невозможно, есть один вопрос, по которому его 
взгляды расходятся с моими: это его политические идеи относи
тельно общности собственности». Коммунистическая книга, вы
шедшая в Берлине в 1792 г., в разгар Революции, книга, вызвав
шая восхищение великого и свободного ума Форстера! 

ким мечтам, озабочен поисками 
точных форм, которые позво
лили бы принципам Француз
ской революции войти в полити
ческую и социальную жизнь 
Германии. Его «Основа общего 
наукоучения» — не только оправ
дание Революции, но и практи
ческие поиски средств проло
жить ей путь в Германии; чтобы 
не скомпрометировать Револю
цию в глазах его соотечественни
ков, он идет на известные уступ
ки; говоря о переходных ступе
нях, он стремится показать, что 
необходимые справедливые прео
бразования можно было бы легко 
осуществить. Ирония, резкость, 
негодование, гнев говорят о ре
волюционном воодушевлении 
Фихте. 

27. В основе критики, которой Фих
те здесь подвергает Руссо, ле
жит желание действовать, став
шее одной из тем его лекций 
«О назначении ученого» («Über 
die Bestimmung der Gelehrten», 
1794). [См.: Г. Ф и х т е . О наз
начении ученого. М., 1935. — 
Прим. ред.] Фихте призывает 
своих слушателей к действиям. 
«Да не позволят они страданиям 
сразить себя; пусть восторжест
вуют они над ними своими дей
ствиями. Страданию следует от

вести его место в деле улучше
ния человечества. Оставаться на 
месте и стенать о гибели людей, 
не пошевелив и пальцем, чтобы 
ей воспрепятствовать, значит по
ступать по-женски. Тот, кто 
наказывает и язвительно высмеи
вает, не говоря людям, как 
они могут стать лучше * не обла
дает ясностью ума. Действо
вать, действовать — вот смысл 
нашего существования в этом 
мире!» 

28. Отметим все-таки, что «Основа 
общего наукоучения» не про
извела на современников Фихте 
большого впечатления. Ни один 
журнал не поместил отзыва на 
нее, и только «Иенская литера
турная и универсальная газета» 
дала суровую критику, напи
санную Гентцем. Даже либе
ральные круги проявили сдер
жанность. Автора «Grundlagen...» 
считали в Германии якобинцем 
даже после того, как в апреле 
1794 г. он получил кафедру фи
лософии в Иенском университете 
(при этом он вынужден был 
связать себя обязательством воз
держиваться в своих лекциях 
от каких бы то ни было демо
кратических высказываний). 

29. F o r s t er. Briefwechsel.—«Säm-
mtliche Schriften», B. IX, S. 55; 
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Я обратил на это место внимание Эдуарда Бернштейна, кото
рый разыскал эту книгу в берлинской Королевской библиотеке 30. 
В 3-м выпуске своих «Документов социализма» он опубликовал 
из нее часть, относящуюся к коммунизму. Главная задача книги — 
воспитательная, и (анонимный) автор нигде прямо и определенно 
не ссылается на Французскую революцию. Но возможно ли допус
тить, чтобы огромное политическое и социальное обновление 
Франции не повлияло на ум, столь увлекающийся всем новым? 
Кроме того, автор ссылается на сочинения Виланда, который, 
как мы видели, часто высказывал мнения, близкие идеям Фран
цузской революции 31. Как мог бы молодой писатель, объявляю
щий себя учеником, почти духовным сыном Виланда, прочитать 
только те политические и социальные труды своего учителя, 
которые появились до Революции, и пренебречь тем, что он писал 
о поразительном зрелище самой Революции? Впрочем, судя по 
тому, как он говорит о Виланде и ссылается на него, мне кажет
ся, что он надеется прикрыть его авторитетом свои собствен
ные дерзания и в то же время признает, что пошел дальше Ви
ланда. 

«Моим руководителем были сочинения Виланда. В них я на
ходил природу, охарактеризованную более ясно, чем она непроиз
вольно представлялась мне сама. С каждым днем мои мысли все 
более расходились с общепринятыми представлениями; в условиях 
нашей жизни и во всех учреждениях, которые должны были 
подготовить нас к счастью, я находил столько вещей, противореча
щих этой цели, что больше не мог подавлять желания представить 
свои идеи на суд публики и таким образом испытать самого себя. 
Мои мысли обретали особую силу при чтении «Золотого зеркала» 
и «Истории Данишменда»...32. Таким образом, все то, что может 
оказаться в моей книге заимствованным у других, не является 
гнусным плагиатом, и, чтобы обезопасить себя от всяких подо
зрений подобного рода, я здесь открыто признаю, скольким обязан 
в деле своего образования отцу немецкой литературы. Как отне
сется Виланд к этому использованию его собственных трудов, 
я вскоре узнаю либо из публичного суждения, либо из полного 
снисхождения молчания... Но что же для него позорного в том, 
что он открыл мне глаза, которые все-таки остаются моими гла
зами?» 

Итак, он вполне сознает смелость своего начинания и то 
возлагает ответственность за это на Виланда, то снимает с него 
эту ответственность. Он хотел бы прикрыться его авторитетом 
и в то же время опасается, что Виланд грубо отречется от него, 
если он скомпрометирует его. Учитывая все предосторожности 
и дипломатические уловки, я склонен думать, что автор воздер
живается от всяких намеков на Французскую революцию только 
ради того, чтобы не усложнять своего положения и иметь возмож
ность без излишнего риска проводить свои революционные идеи. 
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Но я уверен, что Французская революция была тем истинным 
очагом, где его идеи набирали силу. Ибо от приведенных мною 
выше бледных жалостливых и туманных фраз Виланда о нищете 
поденщиков и о необходимости создания национальных рабочих 
мастерских очень далеко до проекта эгалитарного коммунизма, 
развиваемого автором. 

В этом коммунистическом проекте, словно припев, без конца 
упоминаются «Права Человека», и, хотя у самого Виланда, как 
мы видели, упоминается Декларация прав, трудно предположить, 
чтобы это обращение к Правам Человека в 1792 г. не было отзву
ком Революции. Порой даже, несмотря на всю осторожность 
автора, у него прорываются революционные нотки. Когда он 
говорит о долготерпении, о невероятной покорности народов 
перед лицом всякой эксплуатации и всех видов рабства, он при
бавляет: «Если только отчаяние своей могучей рукой не восстано
вит человека в его правах». В этих словах слышится отголосок 
глухих раскатов Революции в соседней стране. По правде говоря, 
его коммунизм еще остается весьма утопическим, и в то время, 
как у Доливье, у Л'Анжа, у первых французских социалистов, 
видна реальная связь между коммунистическими идеями и рево
люционными событиями, у него коммунистическая идея остается 
абстрактной, и в этой книге можно было бы видеть не более чем 
ученическое сочинение, если бы, несмотря ни на что, смелость 
некоторых ее формулировок и какая-то трепетность не связывала 
ее с мировым потрясением. 

«Очень многие люди не имеют того, на что их потребности 
дают им право, и всеобщее недовольство вполне обоснованно. 

По мере накопления богатств увеличиваются и мнимые потреб
ности привилегированных; отсюда расточительность, алчность, 
зависть, насилие. 

О, если бы было возможно, чтобы частная собственность 
(Privateigenthum) перестала быть единственным, столь развращаю
щим средством распространения влияния своего «я», и если бы 

30. «Из одного немецкого комму
нистического сочинения 1792 г. 
Человек и его положение». («Aus 
einer deutschen Kommunistischen 
Schrift fon 1792. Der Mensch 
und seine Verhältnisse».— «Doku
mente des Sozialismus. Hefte 
für Geschichte, Urkunden und 
Bibliographie des Sozialismus.» 
Éd. Ε. Bernstein. Berlin, 1902, 
B. I, S. 124-131. 

31. О Виланде см. выше, с. 68, 
«Политическая мысль Виланда», 
и с. 120. 

32. «История мудрого Данишменда 

и трех календарей. Дополне
ние к истории Шешиана» («Ges
chichte des weisen Danischmend 
und der drei Kalender. Anhang 
zur Geschichte von Scheschian») 
(1795). Это не продолжение «Зо
лотого зеркала», как предпола
гал кое-кто из критиков, но, 
скорее, его опровержение, сви
детельствующее о перемене, про
исшедшей в Виланде после 
1792 г. Виланд превозносит там 
скромную семейную жизнь вдали 
от царского двора. 
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граждане, подобно детям в отчем доме, могли утолять свой го
лод за общим столом в государстве скромных размеров,— ка
кое огромное множество преступлений и еще более пороков, 
этих друзей мрака и порождений роскоши, исчезло бы на
всегда!» 

Какой же хаос идей царил в этой раздробленной и бессильной 
Германии1 Коммунизм, тесная семейная солидарность кажутся 
автору возможными только в крохотных государствах. И поэтому 
его коммунизм несет на себе печать ретроградности, так как 
отрицает великую объединенную Германию. 

Но «отвечает ли это уничтожение частной собственности при
роде человека? Как будет существовать в будущем промышлен
ность, если у человека будет отнята его собственность, плоды 
его труда»? 

Заметьте, что речь идет здесь не только об аграрном ком
мунизме, а о коммунизме всеобщем, и в частности о коммунизме 
промышленном. Да, промышленность, вся промышленность смо
жет жить и развиваться, не нуждаясь в таком стимуле, как частная 
собственность. 

«Это важный вопрос, и недоверие к человеческому роду оправ
дывается его собственными ошибками. Тебе известны слабости 
человека, но ты не знаешь их причины. Неужели ты серьезно 
думаешь, что человеческая природа не сможет дать ничего более 
великого? Разве ты не наблюдал, что одна и та же почва, при 
другой ее обработке, родила рожь вместо чертополоха? Такова 
же природа человека: она допускает такое бесконечное множество 
видоизменений, что ее можно довести до всех степеней совершен
ства — от чёрта до ангела. И ми ошибаемся, если видим в нашей 
природе, сформированной временем и обстоятельствами, природу 
человека. Частная собственность, несомненно, сильный стимул 
к труду, и, когда жажда собственности велика, человек охотно 
жертвует ради нее своим трудом и даже жизнью. Но вопрос в том, 
чтобы узнать, действительно ли собственность является един
ственным средством пробудить активность человека». 

Несмотря на слишком общий характер этих положений, разве 
мы не имеем уже здесь первую попытку применения эволюцион
ного и исторического метода к проблеме собственности? Челове
ческая природа мыслится как бесконечно гибкая: стимулирующая 
роль частной собственности отнюдь не отрицается. Но при других 
социальных условиях, в другой социальной среде могут иметь 
значение другие стимулы к действию. 

«Неужели ты думаешь, что, если бы не было частной собствен
ности, мы вскоре вернулись бы к состоянию дикости. Значит, 
нас воспитала и возвысила собственность. Но как могу я быть 
уверен в этом? Не потому ли, что частная собственность существует 
везде, где господствует и развивается промышленность?.. Опыт, 
насколько он может быть показательным, по-видимому, под-
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тверждает этот вывод, но, если бы сущность вещей навсегда огра
ничивалась их издавна установленными формами, наши самые 
прекрасные надежды рассеялись бы в прах». 

Здесь чувствуется мощное дыхание характерного для XVIII в. 
оптимизма. Да и как могло бы поразительное зрелище Француз
ской революции, внезапно породившей столько новых форм 
жизни, не способствовать взлету новых надежд у человека? 

Хотя частная собственность до сего времени как будто постоян
но сопутствовала и благоприятствовала прогрессу, мы обнаружи
ваем ее также на самых низких ступенях человеческой цивили
зации. Человек, живущий ловлей рыбы, не хочет, чтобы кто-нибудь 
притронулся к выловленной им рыбе. Дикий охотник уходит 
в уединенные места, чтобы дичь принадлежала ему одному, и это 
уединение продлевает состояние его дикости. Частная собствен
ность не только далеко не всегда повышала жизненный уровень 
человека, но и не могла помешать гибели общества. На частной 
собственности покоилось могущество финикийцев, греков и римлян, 
и все эти государства распались. Наряду с существенным и дейст
вительным прогрессом жажда частной собственности и неразлуч
ные с ней алчность и гордыня вызывали и мнимый прогресс, 
несший с собой погибель. 

На службу капризам и прихотям моды ставятся неисчислимые 
силы труда. Плохие писатели оптом фабрикуют романы, чтобы 
хоть чем-нибудь заполнить пустые головы женщин. Истинные 
художники, создающие строгие и чистые формы красоты, грубо 
отвергаются государями и богачами, благодаря своему золоту 
ставшими хозяевами самого искусства и всего прекрасного. Труд 
и сама жизнь народов как бы обращаются в камень пышных и без-* 
вкусных дворцов, где царят тщеславие и глупость. И лишь изредка 
и с большим трудом удается распуститься чистому цветку красоты 
и благородства. Воспитатели народа, бедные, презираемые и сла
бые, могут внушить ему только неуверенность и уныние. Вот 
по крайней мере некоторые из результатов частной собственности. 
Ей все еще удается обманывать человека относительно ее собст
венной природы. Именно потому, что собственность направляет, 
притом часто по ложному пути, промышленность, так как застав
ляет производить бесполезные или бессмысленные вещи, люди 
думают, что именно собственность вызывает развитие промыш
ленности. Нет, она ее извращает, а не создает. Она толкает ее 
на ложный путь, а не служит для нее двигателем. 

Основой всякой деятельности является сознание силы. Если 
труд питает и направляет это сознание с юных лет, то применение 
этой силы становится абсолютной необходимостью, а способ 
применения этой силы определяется отчасти тем направлением, 
какое ей систематически придавалось, а отчасти вкусами нации. 
Дело воспитания — решить, каким образом будет действовать эта 
рабочая сила. И в тот день, когда интересы государства не станут 
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искусственно смешивать с интересами каст эксплуататоров и угне
тателей, в тот день, когда государство сбросит с себя тяжкое 
бремя паразитизма законоведов, таможенных сборщиков, палачей 
и монахов, в этот день непреодолимая сила труда направится 
на удовлетворение общих интересов государства и отдельных 
людей, на достижение всеобщего широкого и здорового благо
состояния. 

В общинах моравских братьев, у которых нет никакой личной 
собственности, которые являются лишь временными управляю
щими общим имуществом, процветают и труд и промышлен
ность. И если эти люди кажутся угрюмыми и мрачными, то исклю
чительно из-за суровости их религиозных законов, а вовсе 
не потому, что коммунизм освободил их от забот и жизненной 
борьбы. 

Важно изменить не политическую, не внешнюю форму обществ. 
Самые различные политические режимы могут быть хороши, ес
ли они ограждают граждан от произвола. Надо обновить нра
вы, систему воспитания, общественные учреждения, чтобы мир 
и радость, даваемые общей собственностью, пришли на смену 
столкновениям и страданиям, порождаемым частной собствен
ностью. 

Но как Qice быть с самыми низкими и, однако, с самыми нужны
ми занятиями, за которые люди берутся лишь из крайней необ
ходимости, когда уже не приходится думать о приличиях? Но если 
существуют профессии, внушающие отвращение, то это отчасти 
потому, что они грязные; имеется очень мало таких занятий, 
которые нельзя было бы уничтожить или сократить благодаря 
другому образу жизни. Это отвращение связано также с ложным 
пониманием приличий, и я согласен, что есть много работ, вида 
которых нежная дама по имени «Благопристойность» не может 
вынести и минуты, не прикрыв лицо веером. Для какого-нибудь 
господина из дворян трудно и помыслить о том, чтобы сшить 
себе или другому пару башмаков. Но я сомневаюсь, чтобы этот род 
занятий внушал ему большее отвращение, чем внушало бы какому-
нибудь честному гражданину в обществе, основанном на законах 
природы, роль господина из дворян... Эта изменчивость мнимых 
приличий должна была бы нас успокоить, даже если бы разно
образие людских вкусов и склонностей, которые могут быть на
правлены на удовлетворение общественных потребностей, не слу
жило бы для нас и без того гарантией, что на любую работу 
всегда найдутся охотники». 

Как видите, это все то же постоянное нелепое возражение, 
еще и ныне выдвигаемое против социализма. 

Но не исчезнут ли или не ослабеют ли те глубокие, внутренние 
радости, которые дает частная собственность? 

«Я сам построил себе этот дом; с ним связана часть моей жизни, 
и поэтому мне дорого это имущество. Я посадил это дерево, поса-
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дил его для себя и жду, чтобы оно давало плоды именно мне, 
и никому другому, и чтобы оно дарило мне прохладу. И мысль, 
что оно будет принадлежать моим детям и что, когда я буду уже 
давно покоиться в земле, они смогут собираться под этим дере
вом и благословлять меня, радует мое сердце! И пойми — если 
ты теперь отнимешь у меня мое дерево и мой дом, то моего счастья 
как не бывало 1 — Сохрани бог, чтобы во всем государстве счастье 
иссякло так же, как оно иссякло в твоем сердце! — Значит, мое 
счастье — истинное счастье? — Это истинное счастье; но скажи 
мне, почему твой сосед смотрит так печально.— Это не удивитель
но: у него пала лошадь, и он слишком беден, чтобы купить себе 
другую, а чиновник тем не менее требует с него барщины.— 
Бедняга 1 Но кому же принадлежала павшая лошадь? — Кому? 
Ему самому, и никому другому.— И у этого человека нет посажен
ного им дерева, в тени которого он мог бы отдохнуть и насладиться 
прохладой? — Есть, но, когда нас удручают заботы и горе, никакая 
тень не будет приятна.— А не желал бы ты, чтобы твой сосед 
тоже был весел? — Как не желать? Но кто может ему помочь? — 
Вот видишь, как раз в этом и весь вопрос. Кто может помочь ему? 
Кто поможет ему? Немало жителей этой деревни владеют боль
шим, чем им нужно; но этот излишек принадлежит им, и бесчув
ственное «я» не хочет ничего знать о страданиях другого.— Так 
ты ему поставишь в вину то, что он, имея этот излишек, не отдает 
его другому? — Это не совсем так. Человек, равнодушный к стра
даниям другого, должен остерегаться сам оказаться в таком 
положении, когда ему заплатят той же монетой. Но зло, неизбеж
ное в данных условиях и, следовательно, извинительное,— пере
стает ли оно поэтому быть злом? — Разумеется, нет.— Перестает 
ли оно ранить благородное сердце, которое хотело бы видеть 
радость вокруг себя? — Разумеется, нет.— А если бы страдания 
твоих братьев исчезли в тот момент, когда это дерево перестало 
бы быть твоим'} Тяжела ли была бы для тебя эта жертва? — Нет, 
клянусь богом, не тяжела! — Я так и знал, что сердце твое не 
столь мало, чтобы довольствоваться только своим счастьем. 
О, когда человек счастлив один, то это жалкое счастье, счас
тье, которое можно лишь оплакивать! Когда тщеславие любу
ется собой, мудрость смеется. Но когда эгоизм впитывает, как 
губка, все творимое жизнью и остается холоден к страданиям 
и смерти других, тогда дух человечности плачет и закрывается 
траурным покрывалом, сотканным из печальной судьбы челове
чества. 

О, подумай, каким будет для тебя счастьем, когда ни одно 
лицо не будет омрачено горем и заботами, когда на лицах людей 
появится чистое выражение сочувствия, когда невидимый обмен 
этими отрадными чувствами станет как бы всеобщим обменом 
безмятежностью и покоем; ибо человек может достигнуть такой 
степени счастья. Тогда ты сможешь сохранить свое дерево и радо-
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ваться его тени.— Как я должен понимать это? Дерево больше 
не принадлежит мне. Какое же я имею на него право? — Но разве 
только собственность могла бы дать тебе право пользоваться 
какой-то вещью? — А как же иначе? — Предположи, что все 
семьи в твоей деревне объединились, чтобы сделать общими их 
имущество и их земли, и что все это считается собственностью 
общества, из которой каждый будет получать, что ему нужно. 
Все будут питаться за общим столом в общем доме, где слабый 
будет следовать примеру сильного, невежественный — учиться 
у образованного; превосходное средство обмена полезными мысля
ми. Работу каждого будет определять старейший, единственный 
глава. Частные потребности каждого члена государства составят 
предмет заботы самого государства. Какая перемена точки зрения! 
Существование каждого человека более не зависит от его собствен
ных слабых сил: за него отвечает все общество. Счастье и несчастье 
утратят свою силу; судьба больше не играет слабыми: человече
ство оказывает ей твердое сопротивление, и человек становится 
хозяином своей судьбы.— Хорошо, но ты только что обещал мне 
право, равносильное праву собственности на вещи, которые, 
однако, мне более не принадлежат.— У тебя остаются твое дерево 
и твой сад; ибо общество взяло у тебя твою собственность не для 
того, чтобы ты обеднел, а для того, чтобы ты имел больше и чтобы 
никто не терпел недостатка в необходимом. Что мешает тебе 
сажать деревья и радоваться приносимым ими плодам? Кто поме
шает твоим детям благословлять тебя? Кто станет выгонять 
их из этого жилища, пока они будут чувствовать себя в нем счаст
ливыми? Или мысль, что это дерево принадлежит тебе, и только 
тебе, что его тень принадлежит тебе, и только тебе, возбуждает 
в твоем сердце столь жалкое чувство счастья,что для наслаждения 
им тебе нужно вообразить, что этого права лишен весь род чело
веческий? 

...Когда мы станем способными к другим чувствам и другим 
радостям, мы более не будем находить столь утешительной воз
можность оставлять детям свое состояние. 

Ведь такое множество богатых молодых людей именно из-за 
своего богатства считают для себя необязательным разумно 
и с пользой применять свои силы. Поэтому отцы должны были 
бы бояться этого ужасного испытания для своих детей. В самом 
деле, может ли отец желать для своих детей чего-нибудь более 
разумного, чем видеть их счастливыми?» 

Как мы видим, это коммунизм, близкий к коммунизму «Кодек
са природы» Морелли 33. То обстоятельство, что автор не делает 
никакой попытки связать коммунизм с мощным революционным 
движением, придает этому немецкому произведению утопический 
характер, несколько неприятный в этот период активного обнов
ления и социальной реорганизации. В то время как во Франции 
зарождающийся коммунизм был связан всеми своими корнями 
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с революционной действительностью, в то время как он требовал 
осуществления провозглашенных наконец прав человека и вме
шивался в кризис, связанный с ростом цен, и в организацию 
продовольственного снабжения, в Германии он был как бы обла
ком мечты, плывущим высоко в холодном небе, едва озаренным 
бледным отблеском отдаленных событий. И все же не лишено 
интереса, что в немецких умах, пришедших в брожение под влия
нием Революции, зародились зачатки коммунизма. Практический 
и пылкий ум Форстера видел в этой книге нечто большее, чем 
просто ученическое сочинение. Несомненно, Форстер был против
ником коммунизма. Но в жизни, полной испытаний и борьбы, 
на которую его осудили превратности Революции, он мог бы-
почувствовать только отвращение к абстрактному и пустому сочи
нению. 

В атмосфере, накаленной Революцией, рождались самые раз
нообразные идеи. Любопытная вещь! Едва успел Форстер сделать 
в письме от 19 июля 1793 г. свои оговорки относительно комму
низма, как был вынужден резко протестовать против притязаний 
собственности навязать себя как неоспоримое право. В Германии 
победила контрреволюция; и она провозгласила, что никто не 
имеет права писать, предварительно не признав собственности 
в качестве главной и незыблемой основы. Очевидно, под прикры
тием «права собственности» вообще, контрреволюция хотела сохра
нить ее старые формы, феодальные и церковные. Форстер негодует 
в своем письме от 23 июля 84: 

«По тону прокламации я вынужден заключить, что всякой 
справедливости, всякой истинной свободе в Германии пришел 
конец. Как, если хочешь получить разрешение писать, то надо 
признать чувство собственности основой общественного порядка? 
А между тем этот порядок мог бы прекрасно существовать без 
этого чувства и даже без самого предмета [собственности], кото
рый, как бы ни важна была его роль теперь, не может быть объяв
лен главнейшим», 

Форстер сделал большой шаг вперед в течение нескольких 
дней. Произошло ли это под влиянием недавно прочитанной им 
книги, коммунистические тенденции которой, сначала им оспари
ваемые, мало-помалу оказывали свое действие на его ум? Или 
это было главным образом возмущение наступившей в Германии 

33. «Code de la nature ou Le véritable которого еще почти ничего не 
esprit de ses lois de tout temps известно. Это одна из наиболее 
négligé ou méconnu» (1755). [См.: значительных рационалистичес-
М о ρ е л л и. Кодекс природы, ких коммунистических систем 
или Истинный дух ее законов. XVIII в. 
М.-—Л., 1947.— Прим. ред.] Это 34. Письмо к жене. F о г s t е г. 
произведение, долгое время при- Briefwechsel.— «Sämmtliche Sch-
писывавшееся Дидро, принад- riften», В. IX, S. 58. 
лежит перу Морелли, о личности 
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реакцией, стремившейся заковать мысль в оковы? Или же Фор
стер решил, что различные формы частной собственности, несмотря 
на свой временный и поверхностный антагонизм, были по суще
ству едины и что чрезмерная защита частной собственности против 
коммунизма отвечает интересам самой феодальной собственности? 
Или же это произошло под влиянием книги коммунистического 
характера англичанина Годвина, которая вместе с коммунистиче
ским сочинением немецкого автора открыла деятельному уму 
Форстера новые пути? По любопытному совпадению он как раз 
в эти июльские дни 1793 г. прочитал замечательную книгу Год
вина. 

В том же письме от 23 июля он пишет: «Передо мной книга, 
очень заинтересовавшая меня,— два тома in quarto Уильяма 
Годвина «Исследования о политической справедливости («Enquiry 
on political justice» зб). Это очень серьезный философский труд, 
в котором автор изучает способы основать наконец всякое челове
ческое общество и все государственное устройство на основе 
разума, морали и их незыблемых принципов. Это сочинение, 
исполненное пылкой и священной жажды истины, богато сведе
ниями, в будущем оно, несомненно, окажет влияние, даже если 
в настоящее время оно не смогло оказать немедленного воздейст
вия. Я делаю из него как можно больше выписок для себя, так 
как книга принадлежит Национальному Конвенту, которому она 
была прислана». 

Какие драматические встречи идей и умов! И какая связь 
демократии и коммунизма 1 Самый смелый революционный борец 
Германии, единственный человек действия, которого дала немец
кая демократия, находится в Париже, и там на другой день после 
того, как он с удовольствием, хотя и не без чувства внутренне
го сопротивления, прочитал сочинение немецкого коммуниста, 
он с радостью читает сочинение великого английского коммуни
ста — экземпляр, присланный последним Национальному Кон
венту. 

Французская революция далеко превзошла даже свои собст
венные непосредственные утверждения, даже те нынешние формы, 
в которые она облекала действительность. Она могла отвергать 
аграрный закон, могла сохранять частную собственность, но она 
была крайней демократией, и поэтому демократический комму
низм устремлялся к ней и узнавал в ней себя. Она была как бы 
пылающим очагом всех новых идей, и бушевавшее в этом горниле 
пламя и жар достигали такого накала, что в нем могли распла
виться отлитые ею временные формы. Поэтому в сознании внима
тельно прислушивавшегося к Революции Форстера несколько 
абстрактный и утопический коммунизм немецкого автора внезапно 
загорелся и засиял всеми красками жизни. 

Итак, не было ни одного направления французской мысли, 
которое бы не нашло отклика и эквивалента в Германии. По-види-
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мому, Революция в целом, всеми своими элементами, всеми своими 
тенденциями, воздействовала на Германию и проникала в нее. 
Но в каком ослабленном виде находим мы там все эти силы! Как 
медленно и неуверенно развивается в Германии движение, кото
рому мешает недоверие формирующегося национального духа! 
Германия лишь мало-помалу и в националистической форме 
усвоит некоторые идеи Французской революции. И уже в конце 
1792 г. можно было с уверенностью сказать, что Французская 
революция натолкнется в Германии на множество препятствий. 

35. У. Годвин (1756—1836). См. да
лее, с. 446, гл. X, посвященную 
Годвину. 



Глава шестая 

* 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ МЫСЛЬ 
В ШВЕЙЦАРИИ 

В Швейцарии Революция тоже сталкивалась с сопротивлением 
и проявлениями недоверия г. В ряде кантонов, в Цюрихе, в Берне, 
влияние аристократии было господствующим. Патрициат из дво
рян и богатых буржуа сосредоточил в своих руках почти всю 
власть. 

РЕВОЛЮЦИЯ И КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ В ЖЕНЕВЕ 

В Женеве, как это очень ясно показал г-н Анри Фази в своем 
содержательном исследовании о конституциях Женевы, борьба 
между силами аристократии и силами демократии происходила 
на протяжении всего XVIII в. 2. В 1781 г. демократы ценой боль
ших усилий добились кратковременной победы. Эдиктом 10 фев
раля 1781 г. были расширены полномочия Генерального совета, 
то есть народа. Существенные гарантии были предоставлены 
уроженцам, то есть потомкам людей, обосновавшихся в Женеве. 
Свобода труда и промысла, ранее признававшаяся лишь за неко
торыми категориями буржуазии, была распространена на большую 
часть жителей, и феодальная система была довольно основательно 
урезана. 

«Составные элементы феодального порядка, а именно барщина 
и реальная и личная талья, были отменены без возмещения во 
всех землях, принадлежавших государству. Что же касается 
людей, подвластных сеньорам и обязанным барщиной и различ
ными повинностями, то они могли от этого освободиться, уплатив 
своему сеньору «цену указанного освобождения, определенную 
экспертами, избранными по взаимному согласию обеими сторона-
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ми, или, за отсутствием их, назначенными Советом». Это означало, 
что отмена феодальных привилегий была декретирована в Женеве 
8а восемь лет до Французской революции (Анри Фази)3. 

Это был как бы отзвук проектов Тюрго, порой усиленный. 
Но победа демократии и новых социальных сил в Женеве была 
недолговечной. Страшась демократической заразы, аристократи
ческие кантоны Цюрих и Берн решили вмешаться. И французский 
министр иностранных дел г-н де Верженн поддержал их. Франция, 
по-видимому, действовала не под влиянием опасений политиче
ского характера, поскольку она лишь недавно оказала помощь 
делу освобождения Соединенных Штатов Америки и у нее не 
было оснований считать, что пример маленькой Женевской респуб
лики может оказаться опасным для ее монархического строя. 
Но Франция, несомненно, опасалась, что традиционное влияние 
ее резидента в Женеве и все ее политическое влияние в кантонах 
ослабнут, если будут поколеблены те маленькие олигархии, 
которые она считала полностью себе подчиненными 4. 

Соединенными силами Франции и кантонов демократическое 
движение в Женеве было раздавлено. Вожди движения — адвокат 
дю Роврэ, банкир Клавьер б — были вынуждены эмигрировать. 

См.: W. Œ s с h i. Geschichte der 
Schweiz im XIX t e n Jahrhundert, 
B. I, Leipzig, 1903; Ed. С h a p-
u i s a t . La Suisse et la Révo
lution française. Genève, 1945; 
A. M é a u t i s. Le club helvétique 
de Paris (1790-1791) et la dif
fusion des idées révolutionnaires 
en Suisse. Neuchâtel, 1969; 
J . S u r a t t e a u . Occupation, oc
cupants et occupés en Suisse de 
1792 à 1814.— «Occupants, occu
pés, 1792—1815. Colloque de Brux
elles, 1968». Bruxelles, 1969. О Ба
зеле см.: G. G a u t h e г о t. La 
Révolution dans Г ancien évêché 
de Bâle. T. I: «La République 
rauracienne». Paris, 1908. О Берне 
см.: R. F e l l e r . Geschichte 
Berns. T. IV: «Der Untergang 
des Alten Berns, 1789—1798». Bern, 
1960. О Цюрихе см.: W. v o n 
W a r t b u r g . Zürich und die 
französische Revolution. Basel und 
Zürich, 1956. 
H. F a ζ y. Les Constitutions de 
Genève. Genève, 1890. В более 
широком аспекте см.: Ed. С h а-
p u i s â t . Genève et la Révolu
tion française. Genève, 1912; 
M. P e t e r . Genève et la Révo
lution. Genève, 1921. 

3. H. F a ζ y. Op. cit., p. 150; 
H. F a ζ y. Genève de 1788 à 
1792.^ Genève, 1917. Фактически 
общей работы о революции и контр
революции в Женеве накануне 
1789 г. пока нет. 

4. См.: н . T r o n c h i n . Un mé
decin du XVIIIe siècle: Théodore 
Tronchin. Paris, 1906. В письме 
к своему брату Франсуа от 20 
января 1781 г. Троншен приводит 
следующие слова Верженна: «Мо
гу ли я не заботиться о вашей 
стране, ведь вы проявили так 
много заботы обо мне. Я вам 
ручаюсь, что задушу демагогию, 
эту гидру о 1200 головах». 

5. Дю Роврэ (1747—1814) — адво
кат, один из вождей «представи
телей» (народной партии), член 
Совета двухсот (1766 г.), генераль
ный прокурор в 1779 г.; вернулся 
в Женеву в 1789 г. 

Клавьер (1735—1793) — него
циант и банкир, член Совета 
двухсот, был вынужден эмигри
ровать в 1782 г. В Париже он 
сблизился с Бриссо и Мирабо, 
большую часть финансовых сочи
нений которого он составил. За
нимал пост министра государст
венных налогов (министра фи-
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и Женеве пришлось подчиниться олигархической и притеснитель
ной конституции, которая грубо, как в Женеве, так и за ее пре
делами, урезала свободу печати и собраний и запретила печатать 
без особого на то разрешения Малого совета какие-либо отзывы 
о законах страны. Эта конституция лишала Генеральный совет, 
т. е. народ, большой части его суверенитета, она лишала его 
права назначать половину членов Совета двухсот и права ежегод
но устранять четырех членов Малого совета и почти свела на нет 
право «представлений», т. е. петиций. 

В то время феодальная система представлялась столь устарев
шей и невыносимой, что женевская реакция не осмелилась в 1782 г. 
полностью отменить освободительные меры, проведенные эдиктом 
1781 г. Но она их основательно урезала. Она сохранила, ослабив 
их, постановления, касавшиеся государственных земельных вла
дений. Осталась в силе отмена без возмещения личной тальи, 
а освобождение от реальной тальи, которое эдикт 1781 г. отменил 
без возмещения, было обусловлено выкупом. Но в отношении 
ленных владений частных лиц феодальная система была восста
новлена полностью. 

Дю Роврэ, Клавьер и другие эмигранты, ставшие друзьями 
Мирабо, который с пристальным вниманием следил за ходом всех 
освободительных движений в Европе, за всеми благородными 
усилиями человеческого ума, образовали в Париже небольшую, 
но пылкую колонию 6. Однако с 1782 до 1788 г. силы реакции 
господствовали в Женеве. Так же, как и во Франции, волнения 
в Женеве в 1789 г. были вызваны вначале крайним вздорожанием 
хлеба. Зима была очень суровой. Рона и Женевское озеро замерз
ли, не хватало пшеницы, хлеб ужасно вздорожал. Народ восстал, 
требуя снижения цены на хлеб до 4 су за фунт, и в своем порыве 
разорвал путы, созданные Конституцией 1782 г. 7 

Городские власти предложили, а народ одобрил в феврале 
1789 г. 1321 голосом против 52 текст эдикта, призывавшего изгнан
ных вернуться, восстанавливавшего прежнюю буржуазную мили
цию, сократившего налоги, предоставлявшего право гражданства 
уроженцам четвертого или пятого поколения и признававшего 
в принципе, что члены Малого совета должны избираться народом. 
Но осуществление этого принципа было отсрочено на десять лет. 
Однако это означало, что будущее принадлежит демократии. 
Народ выразил свою радость в массовых празднествах. 

В это же время из Франции в Женеву стало доходить дыхание 
свободы и революции. Сильное либеральное движение в Дофине 
и в Штатах этой провинции вызвало мощные отзвуки в Женеве 8. 
Между Женевой и Греноблем установились постоянные связи. 
Мануфактура, производившая крашеные холсты, построенная 
в Женеве на берегу Роны, вблизи озера, там, где ныне расположе
на гостиница Берг, подсказала одному из Перье мысль основать 
такую же мануфактуру в Визиле, и один из Фази, семейства, из 
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лона которого выйдет великий женевский демократ Жан-Жак 
Фази 9, был привлечен в качестве служащего на новую фабрику 
в Визиле. Он находился там в 1789 г. и присутствовал на праздне
ствах, устроенных семейством Перье в честь Штатов Дофине. 
В Женеве в то время часто проживал (вероятно, он имел там 
летний дом) королевский прокурор при Гренобльском суде. 
Он находился там в то время, когда Мунье давал показания о со
бытиях 5 и 6 октября, и слышал их; текст его показаний я нашел 
в архивах Женевы 10. 

«Я не был очевидцем убийств, совершенных в Версале. Г-н де 
Мирабо встал за моей спиной и сказал мне: «Г-н председатель, 
из Парижа идут 40 тыс. вооруженных людей; ускорьте обсужде
ние, закройте заседание, скажите, что вы идете к королю». Я заме
чаю, что тот, кто мне это говорит,— г-н де Мирабо. Удивленный, 
я отвечаю: «Я никогда не тороплю выступающих. Я нахожу, что 
их слишком часто торопят». Г-н де Мирабо ответил: «Но, мило
стивый государь, эти 40 тыс. человек!» Излишне приводить мой 
ответ». 

О скудоумный человек, подозрительный, обидчивый, ограни
ченный! Это «я никогда не тороплю выступающих»— образец геро
изма комического и глупого. 

нансов) в жирондистском прави
тельстве в марте 1792 г. и вторич
но — после 10 августа. Аресто
ванный вместе с жирондистами, 
Клавьер покончил с собой 8 де
кабря 1793 г. 

О событиях в Женеве см.: 
В г i s s о t. Le Philadelphien à 
Genève, ou Lettres d'un Américain 
sur la dernière révolution de Ge
nève, sa constitution nouvel Je, 
rémigration..., pouvant servir de 
tableau politique de Genève jus
qu'en 1784. Dublin, 1783. 

6. О женевской колонии и, в более 
широком плане, о швейцарской 
колонии в Париже см.: A. M a t h-
i е ζ. La Révolution et les étran
gers. Cosmopolitisme et défense 
nationale. Paris, 1918. 

7. В какой мере революция в Женеве 
была связана с эволюцией эконо
мической конъюнктуры? П. О'Ма
ра показал, что кривые различ
ных цен в Женеве в XVIII л. 
сходны с соответствующими кри
выми во Франции того времени. 
(Р. О' M а г a. Geneva in the 
eighteenth century. A socio-eco

nomic study of the bourgeois 
city during the Golden Age. 1956, 
диссертация, защищенная при 
Калифорнийском университете.) 

8. О провинции Дофине и пред
шествовавших Революции волне
ниях см.: Ж. Ж о р е с . Цит. 
соч., т. I, кн. 1, с. 135— 
136. 

9. Жан-Жак Фази (1794—1878) — 
швейцарский политический дея
тель, публицист, основал в 1826 г. 
газету «Журналь де Женев», де
путат Большого совета в 1846 г. 
Один из руководителей воору
женного восстания женевских 
демократов (октябрь 1846 г.), 
которое свергло консерваторов 
и привело к власти радикалов. 
Сыграл видную роль в разра
ботке демократической Консти
туции, принятой народом 7 июня 
1847 г. Фактический глава женев
ского правительства до 1861 г. 

10. Мунье (1758—1806) вышел из 
состава Учредительного собра
ния после октябрьских событий 
1789 г. и нашел себе убежище 
в Женеве. 
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Под влиянием Французской революции демократическое дви
жение в Женеве все усиливалось. Граждане города требовали 
народной конституции, немедленного осуществления принципа 
избрания народом членов Малого совета, отсроченного на десять 
лет. В движение включились и сельские жители. 15 августа 
и 18 декабря 1790 г. они обращались к «Досточтимым светлостям» 
Женевы с петицией о предоставлении им гражданского и полити
ческого равенства. В этой петиции они требовали полного упразд
нения феодального порядка. 

На сей раз они не ограничиваются, как в эдикте 1781 г., госу
дарственными землями, а требуют отмены во всех ленных вла
дениях частных лиц всяких личных повинностей и выкупа цензов 
«по умеренной цене». Помимо этого, они требуют упразднения де
сятин и выплаты возмещения за них государственным казначей
ством. 

Кроме того, размер пошлины, уплачиваемой сеньору при 
переходе имущества в другие руки, должен быть для частных 
владений таким же, как и для государственных владений,— 12% 
стоимости имущества. Они требовали также менее обременитель
ной системы воинской повинности, которая не требовала бы 
от крестьян столь часто являться для службы в город; организа
ции народного правосудия, осуществляемого арбитрами, изби
раемыми на основе всеобщего избирательного права; предоставле
ния права голоса всем жителям. Они протестовали против фискаль
ных привилегий, которыми пользовались богатые граждане горо
да. Налог взимался с дохода, и загородные дома буржуазии 
не облагались, как не приносящие дохода, тогда как поле земле
пашца было обременено чрезмерными налогами. (Archives de 
Genève.) 

Как видите, это целая, обширная и точная, программа требо
ваний. Она означала конец феодального порядка и рождение 
эгалитарной демократии. В других кантонах, где развитие собы
тий в демократическом духе шло куда медленнее, чем в Женеве, 
аристократия сохраняла свою силу. Но все олигархические власти 
были охвачены тревогой. 

Да и в самой Женеве аристократия начиная с 1790 г. подумы
вает об организации сопротивления. И для сохранения своих 
привилегий она прежде всего обращается к Англии. Англия была 
в числе держав, которые гарантировали независимость Швейцар
ской конфедерации, а кроме того, она пристально следила за 
действиями Франции повсюду в мире. Вот почему тактика женев
ской аристократии с самого начала состояла в том, чтобы убедить 
английское правительство в следующем: революционная Фран
ция, покорив народы сначала с помощью своих идей, а затем 
и путем вооруженной силы, посягнет на суверенитет Женевы 
и кантонов. В Архивах Женевы я нашел на сей предмет весьма 
любопытную переписку. Один из представителей городских вла-
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стей, г-н Деюк, пишет И августа 1790 г. милорду Лидсу, первому 
государственному секретарю его британского величества: 

«Я тоже полагал, что эти тучи затянут все небо, когда нас 
достигнут тучи, которые сгущаются по соседству с нами... Я знал 
о беспокойстве Совета и о тревоге, охватившей в то время Б..., 
еще до того, как вы оказали мне честь осведомить меня об этом. 
Мне, однако, кажется, что сама природа вещей должна бы нас 
успокоить на этот счет. Ибо было бы противоестественно, чтобы лю
ди имущие пожелали связаться со страной, обремененной долгами. 
Что касается мануфактур, то, как только они свяжутся с таким 
же порядком, они поставят себя в такое же положение». 

Однако если в тот день г-н Деюк несколько успокаивал анг
лийское правительство, то другие сообщения должны были, наобо
рот, встревожить последнее, как это видно из ответа, отправлен
ного из Уайтхолла 31 августа 1790 г.: 

«Я представил королю письмо, которое вы любезно отправили 
мне 24 июля и в котором сообщаете о тревоге, вызванной поведе
нием в Республике неких французов, по-видимому желавших 
добиться принятия принципов, произведших столь неожиданно 
Революцию в их королевстве. Хотя надлежит надеяться, что 
Женевскую республику не постигнут никакие неприятности 
вследствие охватившего соседнюю нацию духа новшеств, я очень 
рад заверить вас, господа, как повелел то король, в искрен
нем участии, с которым Его Величество неизменно следит за про
цветанием вашей Республики, в коем, как есть все основания 
полагать, очень заинтересованы и соседние державы, так что едва 
ли возможно, чтобы они допустили какие-либо угрозы вашей 
безопасности и независимости, не став своевременно на их за
щиту». 

В своей дипломатической переписке Деюк жаловался на демо
кратические тенденции в Женевском государстве. Женевский 
посланник в Париже Троншен, всецело преданный интересам 
аристократии, возбуждал тревожные настроения своих соотечест
венников. Он писал из Парижа 18 ноября 1790 г.: 

«Граф де Флао сказал мне, что аббат Грегуар, депутат Нацио
нального собрания, показывал письмо, полученное им из Жене
вы, в котором сообщалось, что партия крепнет и что дней через 
восемь можно будет поднять восстание и отделаться от неприят
ных людей. Вы легко поймете, милостивый государь, какое впе
чатление способно произвести подобное сообщение на мой ум, 
уже давно осознавший, что движение врагов нашей родины бу
дет копировать движение, осуществленное во многих местах, и 
что у них жестокие замыслы. Я немедленно снесся с герцогом 
де Ларошфуко с просьбой проверить этот факт, не теряя ни ми
нуты». 

Тревога Троншена была чрезмерной. Конечно, не было ника
кого заговора, никакого замысла у Франции произвести рево-
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люцию в Женеве. Но многие французы, приезжавшие в Женеву 
по делам или к знакомым, неизбежно способствовали распростра
нению революционных идей, которыми они были полны. И аристо
кратов охватил страх. Я представляю себе, что Мунье, посетив 
проездом Женеву, немало способствовал охватившей их тревоге. 

Самым жестоким ударом для аристократии кантонов был «мя
теж» швейцарских солдат полка Шатовьё в Нанси п . Это был как 
бы сигнал к восстанию, исходивший как раз от тех, кто по своему 
назначению и по договору являлись защитниками «законной 
власти». Это подрывало ту репутацию «верности», которой Швей
цария пользовалась испокон веков. Это подрывало также основы 
выгодного военного промысла. Волнение охватило все кантоны, 
большие и малые, Унтервальден так же, как и Берн, перед лицом 
этой национальной катастрофы. Сразу же было принято решение 
о применении жестких санкций. В частности, городские власти 
Берна пишут 19 августа 1790 г. «достохвальным кантонам» Конфе
дерации: 

«Мы рассматриваем восстание, которое вспыхнуло в швейцар
ском полку Шатовьё, стоящем гарнизоном в Нанси, как событие 
крайне важное. Это побудило нас запретить с сего дня всем и каж
дому из этих унтер-офицеров и солдат доступ на нашу территорию 
и принять против тех из взбунтовавшихся, которые окажутся 
нашими уроженцами, строжайшие меры, вплоть до лишения их 
привилегий и прав гражданства. Мы не сомневаемся в том, что 
все швейцарские кантоны применят вместе с нами это средство 
спасения чести нации». 

Спустя год, когда в связи с принятием королем Конституции 
1791 г. 12 Национальное собрание Франции приняло закон об 
амнистии, оно выразило пожелание, чтобы эта амнистия была 
распространена и на солдат, осужденных в Швейцарии. Король 
передал это пожелание, но кантоны ответили отказом, то ли 
полагая таким образом угодить тайному желанию короля, то ли 
потому, что в самом деле не могли простить солдатам столь грубого 
нарушения традиций воинской дисциплины, составлявших до сих 
пор «честь» нации и обеспечивавших ей благосостояние. 

Но после 10 августа, когда революционная Франция, вступив 
в борьбу с королем Сардинии, готовилась перенести военные дей
ствия в Савойю, к самым воротам Женевы, тревога аристократиче
ской партии достигла предела, и даже некоторые демократы, 
опасаясь узурпации и вторжения Франции, начали волноваться. 
Люди вроде дю Роврэ, которые всегда боролись в Женеве за 
интересы народа и свободу, стали сближаться с людьми из аристо
кратической партии во имя сохранения независимости Женевы, 
и это послужило для Франции предостережением о необходимости 
действовать очень осторожно. Женева ожидала помощи главным 
образом от Англии. Но английские министры не решались ринуть
ся в бурю. Они следили за ходом событий и не хотели принимать 
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скороспелых решении ради довольно незначительных интере
сов. Троншен, который поспешно отправился в Лондон умолять 
английское правительство о помощи, писал 20 сентября и 16 ок
тября: 

«Обстоятельства приняли слишком серьезный характер, чтобы 
можно было допустить малейшую небрежность. Но милорд Грен-
виль находится в деревне. Был у меня с визитом г-н дю Роврэ 
в сопровождении г-на Ребаза 13. Они сходятся в том, что нельзя 
далее откладывать нашу просьбу о посылке войск на помощь 
швейцарцам, поскольку, как они знают, война королю Сарди
нии объявлена. Но они полагают, что если французы потребуют 
для своих войск разрешения пройти через наш город в по
ходном порядке, то невозможно, в силу декретов, отказать им 
в этом...» 

Одновременно Троншен намекает на подрывные интриги, кото
рые ведутся в соседних со Швейцарией французских департамен
тах. 

«Я рекомендовал вам, господа, вспомнить о связях, которые 
можно установить в департаменте Юра. Но я полагаю, что время 
для этого еще не наступило, потому что лица, мне известные 
и сделавшие мне предложения, которые некоторое время тому назад 
пользовались здесь доверием, не пользуются им более с тех пор, 
как королевство находится во власти мятежников». 

Как далеко раскинулась сеть заговора, которую разорвало 
восстание 10 августа! 

«По существу, речь шла об объявлении желания Франш-Конте 
присоединиться к швейцарским кантонам', это должно остаться 
в тайне. Надеюсь иметь возможность обратиться к г-ну Питту 
через г-на Тилларсона, которого он знает с хорошей стороны». 
(25 сентября 1792 г., Archives de Genève.) 

Но 16 октября, после встречи с лордом Гренвилем, он добавил: 
«Я не могу заставить министра покинуть ту позицию осмотри

тельности, которую кабинет, по-видимому, давно занимает». 
В то время английские министры еще не решались вступить 

11. О деле швейцарских солдат пол- который должен был увекове-
ка Шатовьё см.: Ж. Ж о р е с . чить подвиг «славных солдат 
Цит. соч., т. I, кн. 2, с. 169. Шатовьё». 

12. Точнее, принятый 14 сентября 13. Ребаз (1737—1804) эмигрировал 
1791 г. Учредительным собрани- в Париж после поражения де-
ем декрет об амнистии был при- мократического движения в 
менен к осужденным солдатам 1782 г. С 1789 г. поддерживал 
полка Шатовьё после декрета связь с Мирабо, в 1790 г. ста-
Законодательного собрания от новится его сотрудником. В 
31 декабря 1791 г. («Moniteur», 1792 г. назначен временно пове-
XI, 15.) 15 апреля 1792 г. ренным в делах Женевской рес-
Собрание приняло решение о публики в Париже, позднее — 
проведении «праздника свободы», посланником (1794—1796). 
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в борьбу с Францией. Генерал Монтескью, двигаясь из Савойи, 
вступил в Женеву. Но он там не задержался. Он заключил с горо
дом соглашение, которое регулировало отход французских войск 
и ограничивало численность швейцарских войск, которые могли 
стоять гарнизоном в городе. Это стало предметом одного из об
винений, предъявленных Конвентом Монтескью. Его упрекали 
в том, что он пощадил женевскую аристократию и дал возмож
ность создать у вороту Франции очаг сопротивления и контррево
люции 14. 

В самой Женеве демократы были в нерешительности. Им бы 
хотелось, чтобы действия Франции дали демократическому дви
жению решающий импульс. Но они опасались последствий воен
ной оккупации. Они мечтали о том, чтобы между Францией и Евро
пой поскорее был заключен мир и чтобы революционная Франция, 
освобожденная от необходимости действовать силой оружия, 
получила возможность действовать силой примера и пропаганды. 
На двери учрежденного в то время клуба можно еще и теперь 
прочитать надпись «МИР», вырезанную ножом и неоднократно 
повторенную. Это был, как мы видели, также лозунг Форстера 
и немецких революционеров. 

Что до Клавьера, бывшего банкира и женевского революционе
ра, то, став министром финансов революционной Франции в жирон
дистском правительстве, образованном после 10 августа, он не 
стал действовать заодно со своими прежними товарищами по борь
бе, дю Роврэ и Дюмоном. Они стремились предохранить от всяких 
посягательств независимость Женевы, даже рискуя спасти таким 
образом аристократию. Клавьер же стремился раздавить аристо
кратию, даже рискуя повредить делу независимости Женевы. 
Он испытывал острую ненависть к патрициям, этим жестоким 
эгоистам, которые преследовали его, и ему казалось нестерпимым, 
чтобы под предлогом защиты Женевы солдаты аристократических 
кантонов Цюриха и Берна стояли в ней гарнизоном 15. 

Женевские власти послали делегатом в Париж некоего Гаска, 
который должен был повлиять на членов Собрания и на Диплома
тический комитет 1в. Тайно ему помогали в его демаршах Дюмон 
и дю Роврэ. Но Клавьер оказался несговорчивым. Зато Бриссо, 
с которым они встретились у Клавьера, показался им, напротив, 
покладистым. Странный человек этот Бриссо! Своими речами 
он разжигает войну, он толкает к пропаганде с оружием в руках, 
к мировой революции, а затем в деталях пытается смягчать, 
ослаблять столкновения. Он вмешивается во все дела и портит 
их все своим дряблым и немощным прекраснодушием. 

«Мы нашли Бриссо гораздо более разумным, чем первого 
[Клавьера]. Он говорил с нами обо всем этом гораздо более откро
венно и беспристрастно. Из этой второй беседы мы заключили, что, 
по его мнению, Франции не следовало воевать со швейцарцами, 
жестко обращаться с Женевской республикой, насильственно 
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заставлять соседние с Францией нации одобрять демократию 
и равенство». 

Итак, в то время как революционная Франция вступала 
в конфликт с Европой, Швейцария, как и Германия, представляла 
собою силу неуверенную и неоднородную. Аристократия там была 
влиятельна, действовала внимательно и ловко, а демократия, 
несмотря на сильные порывы, была там ослаблена из-за страха 
подвергнуть опасности национальную независимость. 

14. Монтескыо (1739—1798) — глав
нокомандующий Альпийской ар
мии. 7 ноября 1792 г. декретом 
Конвента был обвинен в том, 
что, не будучи уполномочен, 
вел переговоры с городскими 
властями Женевы об отступле
нии швейцарских войск. Сме
щен 9 ноября. Бежал в Швей
царию 13 ноября. («Moniteur», 
XIV, 230, 423, 443, 490; «Archives 
parlementaires», LUI, 311, 332, 
333). См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 
т. III, с. 195, 243. 

15. Относительно дю Роврэ см. вы
ше, с. 255, прим. 5. 
Дюмон (1759—1829) — пастор, 
учитель в Лондоне. Нахо
дясь в Париже в 1789 г., всту
пил, вместе с Клавьером, Ре-
базом, дю Роврэ, в группу 
женевцев, объединившуюся во
круг Мирабо. В 1791 г. в Лон
доне стал преданным сотрудни
ком И. Бентама, сочинения ко

торого перевел. Вернувшись в 
Женеву в 1814 г., Дюмон оставил 
«Souvenirs sur Mirabeau» (Paris, 
1832). 

О Клавьере см. выше, с. 255, 
прим. 5, и Ж. Ж о р е с . Цит. 
соч., т. II, с. 308—310, 488— 
491. 

16. Гаек (1748—1813) эмигрировал 
в 1782 г., вернулся в Женеву 
в апреле 1790 г. В феврале 
1793 г. был избран в Националь
ное собрание, в декабре 1793 г. 
член временного Комитета без
опасности, синдик после вос
становления конституционного 
правления (весной 1794 г.). 12 ян
варя 1798 г. назначен государст
венным секретарем и в этом 
качестве подписал договор о при
соединении Женевы к Франции. 
В октябре и ноябре 1792 г. 
Гаек выполнял различные мис
сии во Франции. 



Глава седьмая 

* 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ В АНГЛИИ 

В те решающие годы мировой истории над Англией витала 
некое поистине трагическое сомнение. Будет ли и она увлечена 
движением Революции или, наоборот, выступит против него 
и внутри, и вне страны? От решения этой дилеммы зависел в извест
ной мере дальнейший ход судеб человеческих. Если Англия у себя 
внутри задушит всякую попытку осуществления демократии 
и если она присоединится к державам на континенте, чтобы со 
свойственным ей упорством, с ее золотом и умением вести дела, 
с ее престижем страны, первой завоевавшей свободы, обрушиться 
на революционную Францию, то последняя, загнанная, истощен
ная, вынужденная напрягать для защиты все свои силы, будет 
обречена, после героического и неистового возбуждения, на 
длительную депрессию. Революция не будет побеждена оконча
тельно, но ее славе будет нанесен чудовищный урон 1. 

И наоборот, если Англия проявит сочувствие к Франции 
и согласует свое собственное движение с движением Революции, 
если она придаст своим либеральным и парламентским учрежде
ниям демократический характер, если она предоставит всему 
народу избирательные права и, не разрушая монархии, сделает 
ее подлинно народной, тогда Революция станет непобедимой 
в Европе. Ее сила удвоится: она будет опираться па идеал и на 
традицию. Для Франции после длительного упадка общественных 
свобод, лишенных после Генеральных штатов 1614 г. даже подобия 
гарантий, Революция явится внезапным, лучезарным обретением 
Права. Для Англии она станет продолжением и расширением 
того дела свободы, которое началось с Великой хартии и продол
жалось в 1648 и в 1688 гг. 2. 
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Континентальная контрреволюция была бы бессильна перед 
таким союзом расширенной либеральной традиции с новой демо
кратией. Она не смогла бы даже по-настоящему завязать борьбу. 
И Франция, избавившись от своей предательской королевской 
власти и освободившись одновременно от всяких внешних забот, 
развивалась бы в условиях свободы и мира, она не изведала бы 
ни диктатуры террора, ни военной диктатуры. Да, это был бы. 
другой ход истории. 

СИЛЫ АНГЛИИ 

В 1789 г. Англия далеко не обладала тем населением и той 
экономической силой, которыми она обладает ныне. Она была 
гораздо менее населена, чем Франция, и насчитывала (вместе 
с Шотландией) всего лишь 11 млн. жителей3 против 25 млн. жите
лей Франции. Ее ныне столь грозный морской флот в то время лишь 
ненамного превосходил французский. Она тогда только что 
потеряла свои американские колонии, и ее престиж был поколеб
лен. Но это была лишь поверхностная рана, и она затягивалась 
с поразительной быстротой. Англия вновь поднималась, проявляя 
поразительные усилия воли. Она обладала заметным преимущест
вом над другими нациями в области промышленности и распола
гала могучим торговым флотом. Она охраняла свои завоевания 
в Индии и закрепляла их, все более беря под защиту государства 
смелые капиталистические компании, которые аннексировали 
большие территории и открывали для себя рынки сбыта. Ее коло
нии на Антильских островах по-прежнему процветали, и она 
с радостным удивлением констатировала, что и после Войны 
за независимость Соединенные Штаты продолжали торговать 
с нею. Более того, ее товарообмен с этими лишь недавно освобо
дившимися колониями возрастал. Англия извлекала выгоду 

1. Об отношении Англии к Револю
ции см.: J. H o l l a n d R o s e . 
Pitt and the great war. London, 
1911; A. W. W a r d and G. P. 
G о о с h. The Cambridge history 
of British foreign policy. T. I, 
Cambridge, 1912; R. W. S e t o n -
W a t s o n . Britain in Europe 
1789—1914. Cambridge, 1937; J. 
D e s c h a m p s . Les îles britan
niques et la Révolution française. 
Paris, 1949; «The debate on the 
French Revolution», Ed. by A. Cob
ban. London, 1950. 

2. Это тезис Бёрка, изложенный им 
в его «Reflections on the revolution 
in France» (1790). «Вы обратили 

внимание на то, что, начиная 
с Великой хартии и до Билля 
о правах [1689 г.], наша консти
туционная политика всегда за
ключалась в провозглашении и 
востребовании наших свобод как 
некоего наследства, как завещан
ного имущества, которое мы унас
ледовали от наших предков...» 
См. ниже, с. 349 , прим. 38. 

3. Явное преувеличение. В 1801 г. 
численность населения Англии ед
ва превысила 9 млн. В 1700 г. 
она составляла около 6 млн. 
Это дает прирост за сто лет 
приблизительно на 50%. 
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из того роста активности, который свобода, победа и мир вызва
ли в Соединенных Штатах, и даже ее видимое поражение оберну
лось для нее торжеством благодаря экспансии ее промышлен
ности. 

Стоит прочитать восхитительные путевые заметки Маккензи, 
чтобы убедиться, что именно после войны английская торговля 
особенно смело проникает на север Америки, вплоть до полярных 
областей 4. По любопытному совпадению, как раз в 1789 г., когда 
во Франции вспыхивают события, которым предстоит взбудора
жить весь мир и вскоре поглотить все силы Франции, Маккензи 
окончательно организует те могучие компании, которые будут 
окупать у эскимосов пушнину в обмен на английские изделия 
и которые свяжут Лондон и полюс смелыми торговыми операциями, 
охватывающими двухлетний цикл. Поразительная уверенность 
в себе и поразительное бесстрашие. 

Даже в отношениях с Францией, чье победоносное вмешатель
ство в пользу восставшей Америки глубоко задело Англию, анг
лийская торговля взяла реванш. Договор 1786 г. открыл фран
цузский рынок для английских товаров, и удивленная Франция, 
особенно Нормандия, озабоченная сбытом своих сукон, спраши
вали себя, смогут ли они выдержать конкуренцию лучше осна
щенной английской промышленности 5. 

Англия, таким образом, все более утверждалась в сознании 
того, что ее сила — в экспансии ее промышленности и что эта 
экспансия может стать неотразимой. Благодаря этому смягчалась 
даже горечь недавно испытанного поражения. Или, во всяком 
случае, та уязвленная гордость, которую она ощутила от него, 
не была похожа на ту мелочную и желчную досаду, под влиянием 
которой народам, как и отдельным личностям, случается делать 
наихудшие ошибки. 

АДАМ СМИТ 

Адам Смит, человек, одаренный широким и ясным умом, 
в своем «Исследовании о природе и причинах богатства народов», 
опубликованном впервые в 1776 г. и переизданном в 1784 г. 6, 
начертал для Англии пути, по которым ей предстояло идти, или, 
вернее, он понял, каковы были тенденции, направление экономи
ческого развития Англии, и в его лице Англия обрела истинное 
понимание своей судьбы. 

Чтобы ясно представить себе, до какой степени Англия в то 
время была впереди в области экономики, достаточно сравнить 
труд Смита, столь широкий, здоровый, живой, с сочинениями 
наших экономистов, наших физиократов XVIII в. В последних 
е̂сть что-то чудное, куцее, что-то ребячье и сектантское. Чувствует

ся, что Франция еще не распутала свой экономический клубок, 
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что она еще не представляет себе ясно, в какую сторону ей следует 
направить свою деятельность. 

Конечно, подъем французской промышленности в то время 
был уже значительным, и я отметил выше ее рост 7. Но как раз 
в тот момент, когда этот подъем должен был стать решающим 
и когда Франция должна была дополнить свою мощную сельско
хозяйственную активность столь же мощной промышленной дея
тельностью, ее экономическая мысль словно охвачена колебания
ми и смущена. Она как будто отступает на время к сельскому 
хозяйству и видит в нем не только основу, но и главную и един
ственную форму богатства 8. 

Учение физиократов представляет собою странную смесь идей, 
прогрессивных и реакционных. Они люди прогрессивные, по
скольку они хотят применить мощь капитала к обработке земли, 
к сельскохозяйственному производству, поскольку они страстно 
ненавидят те препятствия, те внутренние барьеры, которые задер
живают обращение продуктов земли. Но, когда посредством 
парадоксальных ухищрений и схоластических построений они 
принимаются доказывать, что одно только сельское хозяйство 

4. А. Маккензи (1764—1820) — шот
ландский путешественник. Про
должая обследование, начатое 
Херном, для Северозападной ком
пании пушнины, он открыл реку, 
ныне носящую его имя, и достиг 
Ледовитого океана. В 1792— 
1793 гг. он пересек Скалистые 
горы, следуя в направлении Ти
хого океана. Описание этих двух 
его путешествий см.: A. M a c 
k e n z i e . Voyages from Mon
treal on the river St. Laurence, 
through the continent of North 
America, to the Frozen and Pacific 
oceans in the Years 1789 and 
1793. London, Edinbourg, 1801. 

5. Речь идет о торговом договоре, 
называемом договором^ЦИдена — 
Рейневаля, по имени дипломатов, 
ведших переговоры (1786 г.). 
См.: L. С a h е п. Une nouvelle 
interprétation du traité franco-
anglais de 1786.— «Revue histo
rique», 1939. О последствиях анг
лийской конкуренции для фран
цузской текстильной промышлен
ности, в частности в Нормандии, 
см.: B o u l o i s e a u . Aspects so
ciaux de la crise cotonnière dans 
les campagnes rouennaises en 
1788—1789.— «Actes du 81e Con

grès national des Sociétés savantes, 
Rouen — Caen», 1956, p. 403. См. 
ниже, с. 333, речь Питта от 12 
февраля 1787 г., и с. 335, прим. 
15. 

6. A d a m S m i t h (1723—1790). 
Inquiry into nature and causes of 
the wealth of nations. London, 
1776. [См.: А. С м и т. Иссле
дование о природе и причинах 
богатства народов. М., 1962. Об 
А. Смите см.: А. В. А н и к и н . 
Адам Смит (1723—1790). М., 1968; 
«Адам Смит и современная поли
тическая экономия». М., Изд. 
МГУ, 1979.— Прим. ред.] 

7. См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 
т. I, кн. 1, с. 104. 

8. О физиократах см. главным об
разом труды: G. W e u l e r s s e . 
Le mouvement physiocratique en 
France de 1756 à 1770. Paris, 
1910; G. W e u l e r s s e . La physio-
cratie à la fin du règne de 
Louis XV, 1770—1774. Paris, 
1959; I d e m . Les physiocrates sous 
les ministères de Turgot et de 
Necker, 1774—1781. Paris, 1950. 
[См.: В. П. В о л г и н . Развитие 
общественной мысли во Франции 
в XVIII веке. М., 1977, гл. П.— 
Прим. ред.] 
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производительно, что одно оно дает чистый продукт, когда они 
доходят до того, что квалифицируют промышленный класс как 
«класс бесплодный» под тем предлогом, что в промышленном про
дукте человек находит лишь стоимость труда, который он в него 
вложил, тогда физиократы служат делу реакции; они рискуют 
затормозить подъем промышленности и заморозить Францию 
в состоянии некоего чисто сельскохозяйственного капитализма. 
Это запутанная и неясная теория народа, который еще не уверен 
в своем пути и не сообразит, как примирить со своей традиционной 
сельскохозяйственной мощью те новые силы производства и мно
гообразные формы капитализма, пробуждение и рост которых 
он чувствует в себе. 

И наоборот, широкая теория Адама Смита отвечает уверен
ности народа, созревшего для крупной промышленности и для 
коммерческого господства на мировых рынках. Конечно, он считает 
сельское хозяйство крайне важным, и если Англия заметно обо
шла другие народы в области экономической, то это, по его мне
нию, потому, что она лучше, чем любая другая страна, обраща
лась с земледельческим классом. Но это прогрессивное земледелие 
должно быть опорой промышленности, а не препятствием для 
ее развития. 

Адам Смит констатирует, что фактором почти беспредельного 
роста производительности является возрастающее разделение тру
да. Поэтому именно в промышленности, особенно в крупной про
мышленности больших городов, усиливается это разделение труда. 
Оно наименее развито в селах, где один человек занимается самы
ми различными делами. 

«Сельским рабочим почти всюду приходится заниматься самы
ми различными промыслами, связанными в той или иной мере 
между собою использованием одних и тех же материалов. Сель
ский плотник изготовляет все изделия из дерева, а сельский сле
сарь — все изделия из железа». Итак, именно в городской про
мышленности, в крупных населенных пунктах дальше всего идет 
разделение труда — необходимое условие прогресса. 

АДАМ СМИТ И ЕГО ТРУДОВАЯ ТЕОРИЯ 

Точно так же, отнюдь не объявляя промышленность бесплод
ной, как это делают физиократы, потому что она якобы лишь 
воспроизводит стоимость затраченного труда, Адам Смит делает 
труд мерой всякой стоимости, даже и сельскохозяйственной. 

«Таким образом, очевидно, что труд является единственным 
всеобщим, равно как и единственным точным мерилом стоимости, 
или единственной мерой, посредством которой мы можем сравни
вать между собою стоимость различных товаров во все времена 
и во всех местах» 9. 
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Конечно, он не довел анализ так далеко, как это сделает 
Маркс, и его теория стоимости гораздо менее систематична. 
Он выводит прибыль и ренту не только из труда. Он считает, 
наоборот, что рента, или арендная плата, прибыль с капитала 
и труд составляют три элемента цены товара. 

«Так, например, в цене хлеба одна ее доля идет на оплату 
ренты землевладельца, вторая — на заработную плату или содер
жание рабочих и рабочего скота, занятых в его производстве, 
и третья доля является прибылью фермера. Эти три части, по-ви
димому, либо непосредственно, либо в конечном счете составляют 
всю цену хлеба» 10. 

Но Смит как бы предчувствует, что из этих трех элемен
тов, которые он не смешивает в одно, труд является самым ос
новным. 

«Должно заметить, что реальная стоимость всех отдельных 
составных частей цены измеряется количеством труда, которое 
каждая из них может купить или заказать. Трудом измеряется 
стоимость не только той части цены, которая заключается в труде, 
но и той, которая заключена в арендной плате, а равно и той, 
которая заключена в прибыли». 

Сказано довольно двусмысленно и неясно. Ибо сумма арендной 
платы или прибыль от капитала могут быть употреблены либо 
в самом деле на покупку рабочей силы, т. е. на выплату заработ
ной платы, либо на покупку товаров, цена которых, согласно 
Смиту, определяется рентой, прибылью, а также трудом. Но тогда 
почему ограничиваться одной из этих двух гипотез и измерять 
стоимость ренты и прибыли только количеством труда, которое 
на них можно купить или заказать? Или дело в том, что из трех 
элементов, которые соучаствуют, по Смиту, в образовании цены 
товара, т. е. рента, прибыль, труд, при ближайшем рассмотрении 
именно труд является решающим. Тогда мало сказать, что труд — 
мера всякой стоимости. И надо также сказать, что труд состав
ляет всякую стоимость. Да и как бы он мог быть мерилом стоимо
сти, если бы он не составлял ее? Мы видим, таким образом, что 
Смит находится на пути, ведущем к теориям Рикардо п и Маркса. 
И это преимущественное значение труда в образовании стоимости 
является признаком растущей промышленной цивилизации, когда 
доля земельной ренты, сырья, постепенно уменьшается, а доля 
труда возрастает. 

«По мере того,— говорит Смит,— как тот или иной товар 

9. А. С м и т . Исследование о при- лийской классической буржуаз-
роде и причинах богатства наро- ной политэкономии, разработал 
дов. М., 1935, т. I, с. 35. теорию стоимости. Его главный 

10. А. С м и т . Цит. соч., т. I, труд — «Начала политической 
с. 47. экономии и налогового обложе-

11. Рикардо, Давид (1772—1823) — ния» («Principles of political eco-
один из первых теоретиков анг- nomy and taxation», 1817). 
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становится более мануфактурным, та часть, которая выражается 
в заработной плате и в прибыли, возрастает по сравнению с той,, 
которая выражена в ренте». 

Это и есть восходящее движение промышленного капитализ
ма, и вся теория Смита ориентирована в этом направлении. Не то 
чтобы, по Смиту, земельная рента была обречена исчезнуть или 
хотя бы сократиться. Наоборот, она продолжает расти, но это 
результат роста общего благосостояния, решающим элементом 
которого является развитие мануфактур. 

«Я закончу эту длинную главу замечанием, что любое улучше
ние в состоянии общества ведет, прямо или косвенно, к повышению 
реальной земельной ренты, к увеличению труда других или 
произведений труда других. 

Расширение мер по мелиорации и обработке земель ведет 
к этому прямо. Доля продукции, получаемая землепашцем, неиз
бежно возрастает по мере роста продукции. 

Повышение реальной цены тех видов сырых продуктов, коих 
вздорожание вначале является следствием мелиорации и обработ
ки, а затем становится причиною их дальнейшего прогресса, 
например, повышение цены скота, также прямо ведет к повышению 
ренты землевладельца, и притом в большей пропорции. Вместе 
с реальною стоимостью продукции возрастают не только реальная 
стоимость доли землевладельца и реальная власть, которую эта 
доля дает ему над трудом другого, но также и пропорция этой 
доли относительно общей продукции в целом. 

Весь прогресс производительной мощи труда, непосредственно 
ведущий к сокращению реальной цены произведений мануфактуры, 
косвенно ведет к повышению реальной земельной ренты. Землевла
делец обменивает на мануфактурные изделия ту часть своей сы
рой продукции, которая превышает размеры его потребления, или. 
что сводится к тому же, превышает цену этой части. Все, что 
уменьшает реальную цену первого рода продукции, повышает 
реальную цену второго рода продукции; одно и то же количество 
этой сырой продукции впредь соответствует большему количест
ву продукции мануфактурной, и землевладелец получает возмож
ность приобретения большего количества предметов удобства^ 
украшения и роскоши соответственно своему желанию. 

Всякое увеличение реального богатства общества, всякое увеличе
ние массы применяемого в нем полезного труда косвенно ведет к по
вышению реальной земельной ренты. Какая-то часть этого приро
ста труда, естественно, направляется к земле. В ее обработке 
употребляется большее количество людей и скота. Продукция рас
тет по мере того, как увеличивается таким образом капитал, 
предназначенный создавать ее, а рента растет вместе с ростом 
капитала». 

Итак, если Адам Смит не утверждает, что подъем промышлен
ности полностью зависит от земли, то он, однако, отнюдь не скло-
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нен пренебрегать сельскохозяйственным богатством. Наоборот, 
он показывает, что оно связано с общим богатством и, в частности, 
с ростом производительности промышленности. В связи с про
грессом промышленности возрастает, по Смиту, не только сель
скохозяйственное богатство в целом. Происходит также, и глав
ным образом, рост богатства землевладельца, рост земельной 
ренты. 

В своей особой сфере промышленность все более подчиняет 
ренту прибыли и труду. Но в сфере сельского хозяйства прямым 
следствием развития промышленности является рост абсолютной 
и относительной стоимости земельной ренты. 

Таким образом, в широкой теории Адама Смита мы видим 
крупных землевладельцев, земельную аристократию Англии заин
тересованными в прогрессе промышленности, в общем росте произ
водства и богатства. И мне понятно, почему Уильям Питт, который 
старался примирить традицию с движением вперед, который ясна 
понимал необходимость нового, промышленного развития и вме
сте с тем бережного обращения с консервативными силами, сде
лал книгу Адама Смита своим экономическим евангелием. Правдаг 
Смит не надеется на то, что английская земельная аристократия, 
зачастую ленивая и легкомысленная, сразу поймет, сколь соче
таются ее интересы, как класса, с общими интересами всей нации 
и промышленного развития. 

«В народе есть три различных класса: те, кто живут на ренту у 
те, кто живут на заработную плату, и те, кто живут на прибыль. 
Эти три крупных класса суть основные классы, составляющие 
любое цивилизованное общество... Интересы первого из этих трех 
крупных классов (земельных рантье) тесно и неразрывно связаны 
с общими интересами общества. Все, что приносит пользу или 
ущерб интересам одного, неизбежно имеет такое же действие в от
ношении другого. Когда в нации происходит обсуждение вопроса 
о каком-либо торговом или административном уставе, землевла
дельцы никогда не смогут ввести ее в заблуждение, даже если они 
будут прислушиваться только к голосу интересов своего класса, 
по крайней мере если предположить, что они обладают элементар
ными знаниями относительно того, в чем заключаются их интере
сы. Говоря по правде, очень часто им недостает даже этих элемен
тарных знаний. Из трех классов это единственный, которому era 
доход достается без труда и без заботы, к которому его доход 
приходит как бы сам по себе, без того, чтобы этот класс вырабаты
вал какое-нибудь задание или какой-нибудь план. Эта беспечность,, 
естественное следствие столь покойного и удобного положения, 
чаще всего оставляет людей этого класса не только в неведении 
последствий, которые может иметь какой-нибудь генеральный 
устав, но и лишает их способности к умственному усилию, необ
ходимому для того, чтобы понять и предвидеть эти послед
ствия». 



2 7 2 Глава седьмая. Политическое и экономическое положение в Англии 

Но если их просветить, если их приучить к размышлению, то 
-самый их эгоизм, разумный и осведомленный, будет служить новым 
интересам промышленной Англии. 

АДАМ СМИТ И СВОБОДА ТОРГОВЛИ 

Адам Смит настолько убежден, что промышленное могущество 
Англии достигло зрелости, что отвергает все искусственные сред
ства, с помощью которых до того времени поддерживали, или по
лагали, что поддерживали, английскую промышленность. Прав
да, он не считает возможным заставить купцов и владельцев ману
фактур, оказывающих очень большое влияние на правительство 
страны, окончательно отказаться от льгот, предоставляемых им 
системой меркантилизма, от таможенных пошлин, закрывающих 
или стесняющих ввоз, от премий экспортерам. 

Не природа вещей, не правильно понятые интересы промышлен
ности и торговли, а слепой, нетерпеливый и невежественный эго
изм купцов и владельцев мануфактур является препятствием на 
пути к полной свободе торговли, к свободному товарообмену. 

«Конечно, ожидать восстановления когда-нибудь полностью 
свободы торговли в Великобритании было бы так же нелепо, как 
ожидать осуществления в ней республики «Утопии» или «Океании»12. 
Этому непреодолимо препятствуют не только предубеждения обще
ства, но и частные интересы многих отдельных лиц, которые еще 
труднее одолеть. Если бы офицеры армии вздумали с таким же 
усердием и единодушием выступать против всякого сокращения 
численности армии, с каким владельцы мануфактур противятся 
всякому закону, могущему привести к увеличению числа их кон
курентов на внутреннем рынке; если бы они подстрекали своих 
солдат, как владельцы мануфактур подстрекают своих рабочих, 
нападать с оскорблениями и ругательствами на людей, предлагаю
щих подобные меры, то попытка сократить армию была бы столь 
же опасна, как сделалось в настоящее время опасным пытаться 
уменьшить в каком-либо отношении мопонолию, захваченную на
шими владельцами мануфактур к нашему ущербу. Эта монополия 
привела к такому сильному увеличению численности некоторых 
групп нашего промышленного населения, что, подобно разросшей
ся постоянной армии, оно стало внушительной силой в глазах 
правительства и во многих случаях запугивает законодателей. 
Член парламента, поддерживающий любое предложение, направ
ленное к усилению этой монополии, может быть уверен, что приоб
ретет не только репутацию знатока промышленности, но и боль
шую популярность и влияние среди класса, которому его числен
ность и богатство придают большой вес. Напротив того, если он 
высказывается против таких мер и если он пользуется достаточным 
авторитетом, чтобы иметь возможность помешать им, то ни его 
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общественная честность, ни самое высокое общественное положе
ние, ни величайшие общественные заслуги не смогут оградить его 
от самых гнусных обвинений и клеветы, от личных оскорблений, 
а иногда даже от опасностей, грозящих со стороны взбешенных, 
наглых и обманутых в своей жадности монополистов»13. 

Адам Смит не верит в возможность преодолеть эгоизм монопо
листов и установить полную свободу торговли. Но, во всяком слу
чае, он считает, что для английской промышленности настало вре
мя приобщиться к ней. Я не собираюсь обсуждать здесь утвержде
ния Адама Смита. Я не стану входить в рассмотрение вопроса 
о том, было ли развитие Англии затруднено протекционистской 
системой, высшим выражением которой явился Навигационный 
акт Кромвеля14, или, наоборот, как это утверждает Лист16, имен
но благодаря этому акту английская промышленность достигла 
той мощи, которая дала ей возможность без риска и даже с выго
дой перейти к новому методу и сломать барьеры, отделявшие ее 
от мирового рынка. Но что бесспорно, так это то, что Адам Смит, 
в ком великий дух системы умерялся наличием весьма точных и 
обширных знаний, не стал бы предлагать английской промышлен
ности этой политики свободы, конкуренции и экспансии, если бы 
не чувствовал ее силы и динамизма. 

Он не хочет торопить с переходом от режима протекционизма 
и регламентации к режиму свободного товарооборота, он хочет 
осторожно подготовить этот переход. 

«Владелец большой мануфактуры, который при внезапном от
крытии внутреннего рынка для конкуренции иностранцев будет 
вынужден прекратить свое дело, без сомнения, потерпит очень 
значительный ущерб. Та часть его капитала, которая затрачива
лась им на покупку сырых материалов и на оплату его рабочих, 
сможет без особых затруднений найти другое применение. Но та 
часть его, которая была вложена в фабричные постройки и в ору
дия производства, вряд ли сможет быть реализована без крупных 
потерь. Поэтому справедливое внимание к его интересам требует, 
чтобы перемены такого рода производились отнюдь не внезапно, 
а медленно, постепенной после предупреждения за продолжитель-

12. Речь идет об «Утопии» Томаса любые товары, кроме товаров 
Мора (1478—1535) и «Республике их собственных стран. Торговля 
Океании» Джеймса Гаррингто- между Азией, Африкой. Амери-
на (1611—1677). [См.: Ю. М. кой и английскими портами была 
С а п р ы к и н . Политическое дозволена исключительно су-
учение Гаррингтона. М., 1975.— дам, построенным в Англии, 
Прим. ред.] О Море см. ниже, с. принадлежащим английским су-
285, прим. 34. довладельцам и управляемым ан* 

13. А. С м и т . Цит. соч., с. 50—52. глийскими экипажами. 
14. Навигационный акт 1651 г. (воз- 15. Лист (1789—1846) — экономист, 

обновленный и дополненный в сторонник Германского таможен-
1660 г.) запрещал всем иностран- ного союза (Zollverein). См. вы-
ным судам ввозить в Англию ше, с. 15, прим. 12. 
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ный срок. Если бы было возможно, чтобы решения законодатель
ных учреждений внушались всегда не крикливой настойчивостью 
групповых интересов, а широким пониманием общественного 
блага, то именно ввиду этого они должны были бы особенно избе
гать как установления новых монополий этого рода, так и даль
нейшего расширения уже существующих монополий. Каждое та
кое ограничительное мероприятие вносит известную степень рас
стройства в состояние государства, от которого трудно потом изба
виться, не вызывая другого расстройства»18. 

Питту, несомненно, понравилось это сочетание смелости и бла
горазумия, дерзаний мыслителя и осторожных расчетов государ
ственного деятеля. Уже в 1776 г. Адам Смит подготовляет умы к 
большой перемене в торговых отношениях Англии с Францией, 
и можно сказать, что он много сделал для того, чтобы знаменитый 
торговый договор 1786 г. стал возможным 17. 

«Установление особых ограничений ввоза всех почти товаров 
из тех стран, торговый баланс с которыми считается неблагопри
ятным, представляет собою второе средство, при помощи которого 
меркантилистская система рассчитывает увеличить количество 
золота и серебра. Так, например, в Великобританию разрешен 
ввоз силезского батиста для внутреннего потребления при уплате 
известной пошлины, но воспрещен ввоз французского кембрика и 
батиста, если не считать лондонского порта, где они должны хра
ниться для вывоза. 

Более высокие пошлины наложены на французские вина, чем 
на вина португальские или какой-либо другой страны. 

Что касается так называемого налога 1692 г., то была установ
лена пошлина в размере 25 % стоимости или цены для всех това
ров, ввозимых из Франции, тогда как товары других наций были 
обложены гораздо более низкими пошлинами, редко превышающи
ми 5%. Исключение было сделано для вина, водки, соли и уксуса 
из Франции; эти товары были обложены другими, сугубо тяжелы
ми пошлинами на основании других законов или специальных 
статей того же закона. 

В 1696 г. на все французские товары, кроме водки, была нало
жена добавочная пошлина в размере 25%, ибо основная пошлина 
в 25% была признана недостаточно затрудняющей их ввоз. Одно
временно была установлена новая пошлина в размере 25 фунтов 
с бочки французского вина и другая — в размере 15 фунтов — 
с бочки французского уксуса. 

...В период до начала нынешней войны 18 пошлину в 75% с 
цены товара следует считать минимальным обложением большей 
части сельскохозяйственных или промышленных продуктов Фран
ции. Для большинства этих товаров такие пошлины были равно
сильны запрещению ввоза. Французы в свою очередь, как кажет
ся, относились к нашим товарам с такою же суровостью, хотя я не 
столь хорошо осведомлен о том специальном обложении, какому 
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они подвергали их. Эти взаимные стеснения и ограничения прекра
тили почти всякую легальную торговлю между этими двумя на
родами, и контрабандисты стали теперь главными поставщиками 
британских товаров во Францию и французских товаров в Ве
ликобританию»19. 

Условия договора 1786 г. были, как известно, гораздо более 
либеральными. Воодушевляемая скрытой силой экспансии и 
направляемая великим теоретиком свободы торговли, английская 
промышленность пробивала мало-помалу скорлупу протекциониз
ма и запретительных пошлин, в которой она была заключена 
более века, и шла на риск свободного товарооборота 20. 

АДАМ СМИТ И КОЛОНИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

В силу тех же принципов и так же смело Адам Смит предлага
ет своим соотечественникам изменить их колониальную систему, 
аналогичную, впрочем, колониальной системе всей Европы. В то 
время колонии были для метрополии заповедным полем эксплуа
тации. Колонии могли продавать свои продукты только метропо
лии и покупать только товары метрополии. Так что, будучи постоян
но вынужденными, в ущерб себе, иметь дело с ценами монопо
лии, они должны были продавать по самым низким ценам и поку
пать по самым дорогим. А перевозка товаров как при ввозе, так 
и при вывозе была закреплена исключительно за торговым фло
том метрополии 21. Каким же образом колонии могли развиваться 
и процветать при подобном порядке? Дело в том, что по меньшей 
мере две причины хоть отчасти нейтрализовали опасные воздей
ствия этой монополии. 

Во-первых, метрополия, подчинив себе неким образом всю тор
говлю колоний, была заинтересована в том, чтобы поощрять 
производство колоний. Не будучи в состоянии поощрять его сво
бодой торговли, она поддерживала его обильным вложением ка
питалов. «Процветание колоний, производящих сахар, было в 
значительной мере следствием огромных богатств Англии, коих 

16. Там же, т. II, с. 51—52. 
17. См. выше, с. 267, прим. 5. 
18. Имеется в виду Война за не

зависимость английских коло
ний в Америке, начавшаяся 
в 1775 г. 

19. А. С м и т . Цит. соч., т. II, 
с. 54. 

20. Небесполезно напомнить здесь 
об успехах британской внешней 
торговли вXVIII в. По официаль
ным данным, среднегодовой обо
рот внешней торговли Англии 

и Уэльса (импорт + экспорт + 
+ реэкспорт) составлял в 1716— 
1720 гг. 13 млн. фунтов стерлин
гов, а в 1784—1788 гг.—31 млн. 
Стало быть, оборот внешней тор
говли вырос в 2,4 раза. См.: 
F. C r o u z e t . Angleterre et 
France au XVIII siècle. Essai 
d'analyse comparée de deux crois
sances économiques.—«Annales, 
E. S. C.», 1966, p. 254. 

21. Это одна из основных статей 
Навигационного акта 1651 г. 
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часть, как бы переливаясь через край, хлынула в колонии». 
Во-вторых, поскольку новые колонии были преимущественно 
сельскохозяйственными, они менее страдали от ограничений сво
боды их торговли, чем если бы у них было промышленное произ
водство, аналогичное производству метрополии. 

Адам Смит говорит (и он, вероятно, прав): «Хотя политика Ве
ликобритании в отношении торговли ее колоний была продикто
вана тем же духом меркантилизма, что и политика других госу
дарств, все же она была в целом менее узкой и менее угнетатель
ской, чем политика любой другой державы» 22. 

Даже английские колонии в Америке, восставшие против Анг
лии в то время, когда Адам Смит писал свой труд, пользовались 
довольно либеральным режимом. «Что касается возможности 
управлять своими делами по своему усмотрению, английские коло
нисты пользовались полной свободой во всех отношениях, за 
исключением торговли с заграницей 23. Их свобода во всех отно
шениях равна свободе их соотечественников в метрополии, и она 
гарантирована таким же образом собранием народных представи
телей, претендующим на исключительное право установления нало
гов для содержания колониального правления. Авторитет этого 
собрания внушает исполнительной власти уважение к нему. 
И последний колонист, даже самый подозрительный, пока он соб
людает законы, ничего не опасается, никакого проявления злобы 
со стороны правительства или любого должностного лица провин
ции, гражданского или военного. Колониальные собрания, как 
и Палата общин в Англии, не всегда являются вполне точным 
представительством народа, но все же они по своему характеру 
ближе к этому. И так как исполнительная власть не располагает 
средствами подкупать их или, ввиду поддержки, получаемой ею 
из метрополии, не имеет необходимости делать это, то, как прави
ло, эти собрания находятся под большим влиянием своих избира
телей. Советы, которые в законодательных учреждениях колоний 
соответствуют Палате лордов в Великобритании, состоят не из 
наследственной знати. В некоторых колониях, как, например, 
в трех округах Новой Англии, Советы эти не назначаются королем, 
а выбираются народными представителями. Ни в одной из англий
ских колоний не существует наследственной аристократии. Конеч
но, во всех колониях, как и во всех свободных странах, потомок 
старинной колониальной фамилии пользуется большим уваже
нием, чем новопришелец одинаковых достоинств и столь же сос
тоятельный, но он только пользуется большим уважением и не 
обладает никакими привилегиями, могущими быть неприятными 
и стеснительными для его соседей. 

До возникновения нынешних смут колониальные собрания 
обладали не только законодательной, но и отчасти исполнительной 
властью. В Коннектикуте и Род-Айленде они выбирали губерна
тора. В других колониях они назначали чиновников, собиравших 
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налоги, устанавливаемые ими, причем эти чиновники были подчи
нены непосредственно этим собраниям. Таким образом, среди 
английских колонистов больше равенства, чем среди жителей 
метрополии. Их нравы более республиканские, и их правитель
ства, в особенности в трех провинциях Новой Англии, до сих пор 
тоже были более республиканскими»24. 

И вот почему со стороны английского правительства было безу
мием посягать на свободы, к которым американские колонисты 
издавна привыкли и которые стали для них еще более необходи
мыми вследствие быстрого роста колоний. Адам Смит, писавший 
в разгар войны, говорит об этих вопросах и об ответственности 
правительства своей страны весьма сдержанно. Но он восстает 
против всей торговой политики, проводившейся тогда великими 
европейскими державами в отношении своих колоний. Он утверж
дает, что эта политика столь же вредна для метрополии, как и для 
колонистов. В самом деле, она способствует искусственному нап
равлению в охраняемые таким образом колонии слишком большой 
части национального капитала. Эта политика ведет к тому, что 
метрополия разучивается производить по возможно более деше
вым ценам, и это ослабляет ее в конкурентной борьбе с другими 
нациями. Адам Смит считает, что если Англии пришлось отказать
ся от проникновения ее товаров во Францию, если французская 
промышленность смогла изгнать Англию, особенно изделия ее 
шерстяной промышленности, с побережья Средиземного моря и с 
рынков Ближнего Востока, то это потому, что Англия чрезмерно 
увлеклась погоней за слишком легкими барышами, которые она 
себе обеспечила посредством монополии торговли в колониях. 
И чрезмерный, «уродливый» рост колониальной торговли поглотил 
слишком большую часть ресурсов, являющихся плодом энергии 
и честолюбивых устремлений нации. В интересах Англии, в 
интересах разумного распределения ее экономических сил на 
мировом рынке было бы ослабить узы монополии, связывавшие 
деятельность колоний. И Адам Смит использует для подкрепления 
своего тезиса неожиданный урок, преподанный Англии собы
тиями в Америке. Кто мог думать, что Англия, возлагавшая свои 
самые великие надежды на колониальную торговлю, получит 
тяжелый удар вследствие внезапной приостановки товарообмена 
с восставшими американскими колониями? Однако оказалось 
наоборот, что она тотчас же получила значительные компенсации. 

22. А. С м и т . Цит. соч., т. II, trade), созданного в 1696 г. 
с. 173. для проведения в жизнь этих 

23. «Навигационные законы» всегда законов и для охраневия эконо-
обязывали американцев вести мического главенства метропо-
торговлю исключительно с Анг- лии. 
лией, под контролем Ведомства 24· А. С м и т . Цит. соч., с. 173— 
по делам торговли (Board of 174. 
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И если Англии достались эти компенсации благодаря ходу собы
тий, то именно потому, что ее деловые отношения со странами мира 
были уже достаточно обширными и разнообразными. 

Итак, вместо сузившегося или закрывшегося в одном месте 
рынка сбыта появлялись новые рынки сбыта. Отсюда нетрудно 
было заключить, что Англия должна искать безопасности и мощи 
не в монопольной эксплуатации охраняемых и замкнутых рын
ков, а в экспансии, разнообразной и беспредельной, в расширении 
и постоянном обновлении рынков. 

«Монополия колониальной торговли, отвлекая к ней гораздо 
большую долю капитала Великобритании, чем направлялось бы 
в нее при нормальных условиях, нарушила, по-видимому, то есте
ственное равновесие, которое в противном случае существовало бы 
между различными отраслями британской промышленности. Про
мышленность Великобритании, вместо того чтобы приспособляться 
к большому числу менее обширных рынков, приноровилась преи
мущественно к одному обширному рынку. Ее торговля, вместо того 
чтобы направляться по большому числу небольших каналов, была 
приучена идти преимущественно по одному большому руслу. Это 
сделало всю систему ее промышленности и торговли менее устой
чивой, а общее состояние ее политического организма менее здо
ровым, чем было бы в противном случае. В своем современном 
состоянии Великобритания напоминает один из тех нездоровых 
организмов, у которых некоторые важные члены слишком раз
рослись и которые поэтому подвержены многим опасным заболе
ваниям, почти неизвестным организмам, у которых члены разви
ты более пропорционально. Небольшая закупорка того большого 
кровеносного сосуда, который искусственно расширен сравни
тельно с его естественными размерами и через который заставляют 
циркулировать неестественно большую часть промышленности 
и торговли страны, почти наверное приведет к весьма опасным 
заболеваниям всего политического организма. В связи с этим пер
спектива разрыва с колониями напугала народ Великобритании 
гораздо больше, чем когда-либо пугала его Испанская армада 25 

или слухи о вторжении французов. Именно этот страх, основатель
ный или неосновательный, сделал отмену закона о штемпельном 
сборе популярной мерой, по крайней мере среди купцов 2в. В пол
ном устранении с колониального рынка, хотя бы оно длилось 
всего несколько лет, большая часть наших купцов усматривала 
неизбежную полную приостановку своей торговли, большая часть 
владельцев наших мануфактур — полную гибель своих предприя
тий, а большая часть наших рабочих — прекращение своей рабо
ты. Напротив, разрыв с кем-либо из наших соседей на континенте, 
хотя он тоже может вызвать некоторое нарушение или приоста
новку в занятиях некоторых из различных классов населения, 
ожидается без такого общего волнения. 

Кровь, циркуляция которой задерживается в одном из мень-
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ших сосудов, легко просачивается в сосуд больших размеров, не 
вызывая сколько-нибудь опасного расстройства. Напротив, когда 
она задерживается в каком-либо из более крупных сосудов, немед
ленным и неизбежным последствием бывают судороги, паралич 
или смерть. Если одна из этих чрезмерно разросшихся отраслей 
мануфактурной промышленности, искусственно поднятая при 
помощи премий или монополии на внутреннем и колониальном 
рынке на неестественную высоту, испытывает небольшую оста
новку или перерыв в своей работе, это часто вызывает возмущение 
и беспорядки, беспокоящие правительство и даже затрудняющие 
работу законодательного учреждения. 

Как велики должны быть поэтому расстройство и замешатель
ство, неизбежные в случае внезапной и полной остановки работы 
столь большой части главных отраслей нашей промышленности, 
говорили люди. 

Единственный способ вывести Великобританию из довольно 
критического состояния — это постепенно и умеренно смягчать 
законы, создающие для нее исключительную монополию колони
альной торговли, до тех пор, пока эта торговля станет в значи
тельной мере свободной. Это единственный способ помочь ей или, 
если потребуется, заставить ее извлечь из этой уродливо разбух
шей отрасли некоторую часть ее капитала, чтобы направить эту 
часть, хотя бы и с меньшею прибылью, в другие отрасли. Это 
единственный способ, уменьшая постепенно одну отрасль ее про
мышленности и одновременно усиливая все остальные, помочь 
стране незаметно восстановить между различными отраслями 
ту правильную пропорцию, то естественное и спасительное равно
весие, которое неизбежно приносит совершенная свобода и которое 
совершенная свобода одна может сохранять. 

Открытие сразу колониальной торговли всем странам могло 
бы вызвать не только некоторые временные затруднения, но и зна-

25. Непобедимая Армада — назва
ние, данное Филиппом II флоту, 
который он направил в 1588 г. 
против Англии. Экспедиция 
окончилась провалом. 

26. Чтобы поправить дела казны, 
обремененной долгами, прави
тельство Георга III решило ввес
ти новые налоги, которыми об
лагались бы как англичане, так 
и американцы. В 1765 г. пар
ламент принял закон о гербовом 
сборе, обязывавший] употреб
лять гербовую бумагу, прода
ваемую государством, для вся
ких юридических актов. Франк
лин, находившийся в то время 

в Лондоне, заявил протест от 
имени своих земляков, ссылаясь 
на то, что американские поселен
цы являются английскими граж
данами. А согласно Великой 
хартии 1215 г., ни один новый 
налог не мог быть введен 
без согласия представителей на
ции. Поскольку поселенцы не 
представлены в парламенте, они 
не обязаны уплачивать этот на
лог. Закон о гербовом сборе 
был отменен в 1766 г. Это было 
началом конфликта между Анг
лией и ее американскими коло
ниями. 



280 Глава седьмая. Политическое и экономическое положение в Англии 

чительные потери для большей части тех, кто в настоящее время 
участвует в ней своим трудом или капиталом. Внезапное лишение 
работы даже одних только кораблей, которые ввозят 82 000 бочек 
табаку, превышающие потребление Великобритании, очень силь
но дало бы себя почувствовать. Таковы несчастные последствия 
всех регулирующих мер меркантилистской системы! Они не толь
ко вызывают очень опасные расстройства политического орга
низма; расстройства эти такого характера, что часто бывает труд
но устранить их, не вызывая, по крайней мере временно, еще 
большие расстройства. Каким образом осуществить это постепен
ное открытие колониальной торговли? Какие барьеры надлежит 
уничтожить в первую очередь и какие подлежат уничтожению 
лишь после всех других? Наконец, иными словами, какими путя
ми и в какой последовательности надлежит восстановить систему 
справедливости и совершенной свободы? Решение этих вопросов 
мы должны предоставить мудрости будущих государственных дея
телей. 

Пять различных событий, о которых никто не думал и которых 
никто не предвидел, очень счастливо содействовали тому, что Вели
кобритания перенесла гораздо легче, чем можно было ожидать, 
испытываемое ныне ею полное отстранение, на протяжении более 
года (с 1 декабря 1774 г.), от очень крупной отрасли колониальной 
торговли, а именно от торговли с двумя Соединенными Провинция
ми Северной Америки. Во-первых, эти колонии, готовясь к своему 
соглашению об отказе от импорта, совершенно очистили Велико
британию от всех нужных им товаров27. Во-вторых, чрезвычайный 
спрос испанского флота поглотил в этом году многие товары Гер
мании и северных государств, в частности полотна, которые обыч
но конкурировали даже на британском рынке с изделиями ману
фактур Великобритании. В-третьих, заключение мира между Рос
сией и Турцией 28 вызвало чрезвычайный спрос со стороны рынка 
Турции, оказавшегося очень плохо снабженным, когда страна тер
пела бедствие и русский флот крейсировал в Архипелаге. В-чет
вертых, в течение некоторого времени из года в год возрастал 
спрос северных государств на изделия британских мануфактур. 
И, в-пятых, недавний раздел Польши 29 и последовавшее за этим 
замирение, открыв рынок этой большой страны, добавили в этом 
году к постоянно возрастающему спросу стран Севера чрезвычай
но сильный спрос и этой страны. 

Эти события, исключая четвертое, по самой природе своей слу
чайные и преходящие, и если бы, несчастным образом, отстране
ние от столь крупной отрасли колониальной торговли затянулось 
на более продолжительное время, оно могло бы повлечь за собою 
дополнительные затруднения и ущерб. Однако, поскольку эти 
стеснения будут наступать постепенно, они будут ощущаться не 
так остро, как если бы они проявились сразу, а за это время труд 
и капитал страны смогут найти новые занятия и направление, 
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предотвращая таким образом возможность сколько-нибудь зна
чительного возрастания этих затруднений... 

Однако мы должны тщательно избегать смешения действия 
колониальной торговли с действием монополии колониальной тор
говли. Первое всегда и безусловно благотворно. Второе всегда 
и непременно вредно. Но первое столь благородно, что колони
альная торговля, даже будучи монополизирована и несмотря на 
вредные последствия этого, все же в целом остается благотворной, 
и притом очень благотворной, хотя и в меньшей степени, чем это 
было бы при отсутствии монополий»80. 

Мы видим, как в произведении Смита, имевшем глубокое и 
часто решающее влияние на умы, вырисовываются новые тенден
ции большой капиталистической политики Англии. Конечно, она 
не откажется от приобретения колоний, от аннексий территорий, в 
частности, она предпримет, как раз тогда, когда вспыхнет Фран
цузская революция, энергичные усилия для закрепления своего 
господства в Индии. Но она устремит уже свои взоры на весь мир, 
на мировой рынок. Она все больше и больше будет отказываться 
от исключительных режимов, от системы премий и монополий, 
предпочитая проникать повсюду, извлекать выгоду из всех собы
тий и приноравливать подвижность своей торговли к подвижности 
мирового рынка. И главной ее заботой будет открыть для себя 
рынки. Вот почему она не будет неизменно воинственной и тупо 
недоверчивой: она будет проникаться все большей верой в свою 
силу и свободу. 

И меня не удивляет, что государственные деятели вроде Питта, 
прошедшие школу Адама Смита, до последней крайности сопротив
лялись идее войны с революционной Францией. 

Ничто не было более противно английскому духу и широкой 
торговой политике Англии, чем вмешательство в дела других на-

27. В 1774 г. все американцы были 28. Имеется в виду Кючук-Кайнард-
единодушны в пылком стрем- яшйский мирный договор, за-
лении к налоговой независи- к л юченный 21 июля 1774 г. 
мости и торговой автономии. между Россией и Турцией после 
Осенью этого года в Филадель- русско-турецкой войны 1768— 
фии собрался первый континен- 1774 гг. 
тальный конгресс. Если в плане 29. Речь идет о первом разделе 
политическом он вначале по ль- Польши между Пруссией, Ав-
зовался примирительными фор- стрией и Россией в соответст-
мулами, то в плане экономи- вии с Петербургской конвенцией 
ческом он смело объявил войну, 1772 г., на которую польский 
возобновив кампанию за бойкот сейм после длившегося более 
ввоза и потребления английских года сопротивления вынужден 
товаров. Это было согласован- был в конечном счете согла-
ное наступление против промыш- ситься. 
ленной Англии. 30. А. С м и т . Цит. со*., т. II, 

с. 195—197. 
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родов в пользу одной политической системы и против какой-либо 
другой. Сражаться, исходя из предвзятого мнения, за француз
скую аристократию и монархию — это значило бы признать, что 
торговля Англии связана с тем или иным политическим положе
нием в Европе и во всем мире. Но английская торговля претенду
ет на то, чтобы сравняться в гибкости с подвижностью и быстротою 
дел человеческих: это значит не бояться никаких потрясений, если 
только они оставляют неприкосновенной саму английскую консти
туцию и не закрывают никаких путей английскому крупному 
капиталу. Напротив, чем дольше Англия сможет в условиях всеоб
щего неистовства сохранить мир и таким образом избежать бре
мени, отягчающего положение торговли и промышленности дру
гих стран, тем она будет могущественнее в международной торго
вой конкуренции. Прославленный девиз английских радикалов 
и последователей Гладстона в XIX в.: «Мир, свобода, экономи
ка» — уже содержится в мастерском труде Адама Смита. И до 
1793 г. этот девиз резюмирует всю политику Уильяма Питта. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК СОЦИАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ 
ФРАНЦИИ И АНГЛИИ 

Но каковы могли быть непосредственные результаты воздей
ствия Французской революции на состояние умов в Англии и на 
ее внутренние порядки? Между общественным движением в Анг
лии и во Франции не могло быть точного и глубокого соответствия. 
Прежде всего, большая часть социальных требований, выдвинутых 
народом Франции в 1789 г., не имела смысла для английского 
народа. В то время в Англии могла идти речь о политической рево
люции, которая бы заменила полной демократией монархический 
и олигархический парламентарный строй. Там нельзя было пред
ставить себе социальную революцию, аналогичную французской. 
Ибо большая часть социальных и экономических реформ, за кото
рые боролась французская нация, уже были осуществлены в Анг
лии 31. 

В плане экономическом и социальном Французская революция 
добивалась равенства граждан в отношении налогов, создания еди
ного внутреннего рынка путем упразднения всех таможенных барь
еров между провинциями и, наконец, уничтожения феодального 
порядка. 

Но в Англии в 1789 г. не было касты, которая пользовалась 
бы привилегиями в отношении уплаты налогов: аристократия пла
тила налоги точно так же, как буржуазия и народ. Внутри страны 
не было ̂ никаких препон, мешавших обращению товаров. Когда 
Адам Смит излагает причины величия и богатства Англии, он 
особо отмечает, как одну из самых важных, «неограниченную сво
боду перевозки всех видов товаров из одного места страны в дру-
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гое, не будучи обязанным давать отчет какому-либо государствен
ному учреждению, ни подвергаться каким бы то ни было опросам 
или осмотрам» 32. 

Несмотря на многочисленные еще пережитки цеховой органи
зации, это была уже в основном свобода труда, промысла и тор
говли. А что касается феодального порядка, то если в Шотландии 
еще сохранялись кое-какие слабые следы его, можно все же ска
зать, что он был почти полностью ликвидирован всем ходом раз
вития сельской жизни. 

Конечно, в конце XVIII в. в Англии еще сохранялись некото
рые феодальные отношения, узы, связывавшие вассала с сеньо
ром. Были еще домены, были держания, владельцы которых должны 
были вносить сеньору ежегодный ценз. 

Однако случайные платежи, как, например, пошлина, выпла
чиваемая сеньору при переходе имущества в другие руки, ложив
шиеся тяжким бременем на сделки, были давно отменены законом 
Карла II. Таким образом, собственность, даже отягченная упла
той ежегодной феодальной пошлины, могла быть продана и ус
туплена без уплаты какой-либо пошлины. Точно так же феодаль
ное право выкупа (droit de retrait), позволявшее наследнику 
сеньора в течение определенного срока выкупить отчужденный 
фьеф, не обременяло английскую собственность. Этот более либе
ральный режим распространялся и на колонии. И, по мнению 
Смита, это — одна из причин превосходства английских колоний. 

«Во всех английских колониях земельные держания связаны 
просто с'арендной платой; такая природа владения облегчает отчуж
дение, и владелец большой земельной площади находит выгодным 
для себя возможно скорее произвести отчуждение возможно боль
шей ее части, оговаривая для себя лишь небольшую земельную 
ренту... Во французских колониях действует Парижское обычное 
право, гораздо более благоприятное, в вопросах наследования 
недвижимостей, для младших сыновей, нежели законы в Англии. 

Во французских колониях, ежели какая-либо часть дворянского 
имения или феодального держания отчуждена, она остается в тече-

31. Здесь следовало бы провести невековью... Старый порядок 
сравнение между Английской ре- должен был быть свергнут, для 
волюцией XVII в. и Француз- того чтобы Англия могла всту-
ской революцией XVIII в. См. пить на путь того более свобод-
статью: Ch. H i 11. La Révolu- ного экономического развития, 
tion anglaise du XVIIe siècle. которое было ей необходимо для 
Essai d'interprétation.— «Revue максимального роста националь-
historique», № 449, 1959, р. 5. ного богатства и обеспечения 
«Английская революция XVII в. руководящего положения в ми-
сыграла роль, равноценную той, ре». Английская революция 
которую в истории Франции XVII в. смела пережитки сред-
сыграла Французская револю- них веков, 
ция... Она положила конец сред- 32. А. С м и т . Цит соч., т. II, с. 408. 
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ние определенного срока предметом права вэятия обратно или 
выкупа, либо в отношении наследника сеньора, либо в отношении 
наследника семьи, и так как все крупнейшие владения там при
надлежат дворянам, то это неизбежно затрудняет отчуждения. 
Между тем в новой колонии большое имение гораздо скорее делится 
путем отчуясдения, нежели путем наследования» 88. 

ПЕРЕМЕНЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Наконец, и что особенно важно, начиная с XVI в. система 
крупных хозяйств, крупных ферм распространилась почти на 
всю Англию. Томас Мор изобразил в своей «Утопии», в нескольких 
замечательных очерках, картину этих социальных перемен 84. 
По мере развития процесса индустриализации Англии сырую шерсть 
перестали отправлять во Фландрию и начали перерабатывать ее 
в пряжу и ткани внутри страны; в связи с этим пастбища и разве
дение овец приходят на смену пахоте и хлебопашеству. 

Сельских работников поглощают мануфактуры, и крупные и 
богатые фермеры, управляющие большими земельными владения
ми, становятся на место прежних мелких держателей и испольщи
ков или арендаторов-издольщиков. Обработка земли и ведение 
хозяйства на основе аренды переходят от феодального способа к 
капиталистическому. Феодальный порядок предполагает, что сень
ор не может эксплуатировать сам или в лице одного фермера все 
свои владения. Он сдает их частями держателям, которые стано
вятся мелкими собственниками, опутанными, однако, множеством 
повинностей и связанными бесчисленными узами. В известном 
смысле, как это ни парадоксально на первый взгляд, феодальный 
порядок предполагает наличие мелкой собственности. Именно нали
чие множества мелких собственников, обремененных еще феодаль
ными повинностями, и делало феодализм во Франции ненавистным 
и невыносимым. Там, где, как в Англии, мелкие держания были 
поглощены крупными хозяйствами, крупными фермами, феодаль
ный принцип теряет, так сказать, всякую точку приложения. 

Крупный собственник, тот же дворянин, который передал 
фермеру в обмен на ренту управление своим имением, нисколько 
не заинтересован в том, чтобы связывать его вечными феодальными 
повинностями. Наоборот, он заинтересован в том, чтобы заключать 
с ним арепдные договоры лишь на определенный срок или, самое 
большее, пожизненные, таким образом, чтобы иметь возможность 
повысить арендную плату по мере роста продуктивности имения 
и земельной ренты. 

Итак, в Англии феодальный порядок был устранен промышлен
ным и аграрным капитализмом прежде, чем он был сметен во Фран
ции восстанием мелких собственников. И сама английская аристо
кратия, действуя в собственных интересах, поставила новую, 
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капиталистическую крупную земельную собственность на место 
старой системы феодальных держаний. Даже испольщина, кото
рая, строго говоря, не является феодальным договором, но кото
рая представляется Смиту очень близкой к феодальному дого
вору, поскольку препятствует капиталистической прогрессивной 
эксплуатации земли, была давно устранена и заменена арендой. 

«Крепостных земледельцев былых времен,— пишет Адам Смит, 
чей труд отличается удивительным обилием точных сведений,— 
постепенно сменил род фермеров, известных ныне во Франции под 
наименованием испольщиков (metayers). По-латыни их называли 
cohni partiarii. Они в Англии перевелись так давно, что я теперь 
даже не знаю, как их называть по-английски. Землевладелец снаб
жал их семенами, скотом и сельскохозяйственными орудиями, сло
вом, всем капиталом, необходимым для того, чтобы можно было 
вести хозяйство на ферме. 

Полученный продукт делился поровну между землевладель
цем и фермером, после вычета из него того, что было необходимо 
для сохранения и восстановления капитала, который возвращался 
землевладельцу, когда фермер покидал ферму или хозяин не во
зобновлял арендного договора... Однако интересы земледельцев 
этого рода не могли побуждать их затрачивать на дальнейшее улуч
шение земли хотя бы часть того небольшого капитала, который они 
могли накопить из своей доли продукта, потому что не принимав
ший участия в этих затратах землевладелец должен был тем не 
менее получать половину дополнительного продукта, получаемого 
в результате этой дополнительной затраты труда. Считается, что 
десятина, составляющая лишь десятую часть всего получаемого 
продукта, является весьма большим препятствием к улучшениям; 
поэтому повинность, достигавшая половины продукта, должна 
была создавать неодолимое препятствие для улучшений. В инте
ресах испольщика было извлечь из земли все, что она могла дать 
при затрате капитала, предоставленного ему землевладельцем, 
но его интересы никогда не требовали добавления к этому капита
лу хотя бы доли его собственных средств. 

33. А. С м и т . Цит. соч., т. II, 
с. 160—161. 

34. Речь идет в основном о началь
ной стадии огораживаний и рас
ширения пастбищ для овец за 
счет пахотной земли. «Овцы,— 
писал Томас Мор в своей «Уто
пии»,— обычно такие кроткие..· 
ныне, как говорят, стали таки
ми прожорливыми и неукро
тимыми, что пожирают даже 
людей». [Т. М о р . Утопия. М., 
1978, с. 132.— Прим. ред.] 
О перестройке в земельной соб

ственности в XVIII в. и ее 
последствиях, экономических и 
социальных, см.: Р. M a n 
t o u x . La revolution industrielle 
en Angleterre au XVIIIe siècle. 
Essai sur les commencements de 
la grande industrie moderne en 
Angleterre. Paris, 1905 (2e éd., 
Paris, 1959), p. 127. [См. так
же: В. M. Л а в р о в с к и й . 
Исследование по аграрной исто
рии Англии XVII—XIX вв. 
М., 1966.— Прим. ред.] 
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Во Франции, где, как говорят, пять шестых всех земель коро
левства заняты этой разновидностью земледельцев, землевладель
цы жалуются, что их испольщики не упускают ни одного случая 
использовать скот землевладельца для извоза вместо сельскохо
зяйственных работ, потому что в первом случае вся выручка 
достается им, а в последнем делится пополам с землевладельцем. 
Эта разновидность арендаторов еще существует кое-где в Шотлан
дии *. Их называют «держателями со стальным луком». Эти 
былые английские арендаторы, которые, по словам барона Джиль-
берта и доктора Блэкстона 35, представляли собою скорее управ
ляющих землевладельца, чем собственно фермеров, были, вероят
но, арендаторами той же разновидности. 

Эту разновидность арендаторов сменили, хотя и медленно и 
постепенно, фермеры в точном смысле этого слова, обрабатываю
щие землю со своим собственным капиталом и уплачивающие 
владельцу земли определенную арендную плату»36. 

Мы узнаем в этих страницах Адама Смита те общие идеи, кото
рыми Артур Юнг во время своего путешествия по Франции будет 
руководствоваться при исследовании сельского хозяйства и систе
мы земельной собственности в этой стране 37. Эта разновидность 
фермеров, которая в Англии все время разрасталась с тех пор, 
как сеньоры, соблазняемые роскошью и промыслами городов, рас
пустили свои феодальные свиты и старались извлечь из своих^ зе
мель возможно больший чистый доход, мало-помалу приобрела 
силу и обзавелась гарантиями. Она добилась продления срока дого
воров, чтобы защитить себя от слишком резких повышений аренд
ной платы. Она завоевала, по крайней мере для части своих фер
меров, политические права, право участия в выборах в Палату 
общин. Она мало-помалу добилась, даже в Шотландии, где фео
дальные традиции были особенно живучи, ликвидации дополни
тельных повинностей, которые землевладелец навязывал ранее, 
сверх основных условий договора, своим фермерам, отягченным 
еще пережитками вассальной зависимости. Освободив наконец 
аренду от всякой феодальной примеси, эта разновидность ферме
ров привела ее к чисто капиталистической форме, к форме догово
ра. Она деятельно способствовала росту сельскохозяйственного 
богатства, и это она мало-помалу составила почти весь тот капи
тал, который придал земледелию всю его силу. Таким образом, 
эти фермеры стали одним из самых влиятельных классов англий
ского государства. 

Завоеванные ими юридические гарантии в отношении аренду
емого имения были так прочны, что весьма часто, когда землевла
делец хотел учинить судебный иск против третьего лица, которое 
он обвинял в посягательстве на его собственность, он учинял этот 
иск не от имени своего права собственника, а от имени права 
фермера, заинтересованного для ведения своего хозяйства в це
лости и безопасности имения. 
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«Когда такие фермеры берут аренду на ряд лет, они иногда мо
гут находить в своих интересах вкладывать часть своего капитала 
в дальнейшее улучшение фермы, потому что они могут ожидать 
возмещения со значительной прибылью произведенных затрат 
еще до истечения срока аренды. Однако положение даже этих фер
меров было долгое время крайне неустойчиво и остается еще таким 
во многих странах Европы. Покупщик земли может] по закону 
отобрать у них арендуемый ими участок до истечения срока арен
ды. В Англии это может быть сделано даже посредством фиктив
ного иска о возвращении имущества (action of common recovery). 
В случаях, когда землевладелец незаконно и насильно сгонял их 
с арендованного участка, процедура, посредством которой они 
могли восстановить свои права, была крайне несовершенна. В 
результате жалобы они не всегда получали обратно земельный уча
сток, дело ограничивалось присуждением денежного возмещения, 
которое никогда не покрывало действительно понесенного ущер
ба. Даже в Англии, в стране, где больше, чем где-либо в Европе, 
уделялось внимания свободным крестьянам (йоменам), только в 
четырнадцатый год правления Генриха VII 38 был введен в прак
тику иск об изгнании, посредством которого арендатор получал не 
только возмещение убытков, но и утраченное владение землею; 
иск этот имел также и то действие, что арендатор не лишался немед
ленно своих прав арендатора вследствие неопределенного реше
ния одной инстанции. Этот род иска считался даже настолько эф
фективным, что в новой практике, когда собственнику приходи
лось обращаться в суд по вопросу о владении своей землей, он 
редко прибегал к процедурам, установленным для собственников 
эемли, а действовал от имени своего арендатора, путем иска об 
изгнании. Таким образом, в Англии прочность владения аренда
тора такая же, как и собственника земли. Помимо этого, в Англии 
пожизненная аренда с уплатой 40 шиллингов годичной ренты счи
тается «вольным держанием» (franche-tenure) и дает арендатору пра
во голоса на выборах в парламент. И так как значительная часть 
крестьян обладает такого рода вольными держаниями, то все их 
сословие пользуется уважением со стороны их землевладельцев 
ввиду политического значения, которое это им дает. Мне кажется, 
нигде в Европе, кроме Англии, нельзя найти примера того, чтобы 
арендатор строил здание на не принадлежащей ему земле, пола
гаясь на то, что чувство чести владельца не позволит ему восполь
зоваться таким значительным повышением стоимости его земли. 

* У Жореса опечатка: вместо 36. А. С м и т . Цит. соч., т. I, 
«Ecosse» (Шотландия) дано «chas- с. 331—332. 
se» (охота).— Прим. ред. 37. A r t h u r Y o u n g (1741 — 

35. Блэкстон (1723—1780) — анг- 1820). Travels in France. 1792. 
лийский юрист, автор «Commen- 38. Генрих VII — король Англии 
taries on the law of Eugland». с 1485 no 1509 r. 
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Эти законы и обычаи, столь благоприятные для свободного кре
стьянства, вероятно, больше содействовали современному вели
чию Англии, чем все ее хваленое торговое законодательство. 

Закон, обеспечивающий наиболее долгосрочную аренду и ог
раждающий ее от всякого рода правопреемников землевладельца, 
существует, насколько мне известно, только в одной Великобри
тании. В Шотландии он был установлен уже в 1449 г. при Якове И. 
Впрочем, его благоприятное действие значительно ослаблялось 
фидеикомиссами 3Ö, потому что они воспрещали наследникам сда
вать земли на долгие сроки, часто даже на срок больше года. Не
давний акт парламента несколько смягчил эти ограничения, но 
они все еще остаются очень чувствительными» 40. 

Акт 1449 г., получивший название Великой хартии земледель
цев Шотландии, в самом деле постановляет следующее: 

«Повелели, ради спокойствия и блага бедного народа, обра
батывающего землю, чтобы все те, кто взял или возьмет впредь 
землю из рук сеньоров на определенный срок и будет иметь 
арендный договор, в случае продажи или отчуждения этой зем
ли или этих земель сеньорами сохранили свое право аренды до 
истечения сроков договора, в чьи бы руки земля ни перешла, с 
той же арендной платой, на условиях которой они его заклю
чили», 

Что же касается фидеикомиссов, то закон, принятый в десятом 
году царствования Георга III 41, позволял владельцу имения, 
обремененного фидеикомиссами, сдавать участки в аренду на лю
бое число лет, но не более 31 года, или на 14 лет и одну жизнь, или 
на срок двух жизней, при условии, чтобы в договорах сроком на 
две жизни фермер обязывался выполнить определенные указан
ные в них улучшения. Закон разрешал также заключение аренд
ных договоров сроком на 99 лет при условии возведения постро
ек. Мы видим, какой прочный фундамент подводили все эти 
постановления под права фермера и его хозяйственную деятель
ность. 

«Поскольку в Шотландии,— продолжает Адам Смит,— ника
кое арендное держание не дает права участия в выборах в парла
мент, крестьяне пользуются там со стороны землевладельцев 
меньшим уважением, чем в Англии. 

В других странах Европы, хотя и было признано необходимым 
обеспечить права арендаторов от произвола наследников и поку
пателей земли, такие гарантии ограничивались очень кратким 
сроком: во Франции, например, девятью годами с начала аренды. 
Впрочем, в названной стране срок этот недавно удлинен до двад
цати семи лет — период, все же слишком непродолжительный для 
поощрения арендатора к проведению наиболее значительных улуч
шений. Землевладельцы в прежние времена были законодателями 
во всей Европе. Поэтому все законодательство, относящееся к 
земле, считалось с интересами землевладельца. В его интересах 
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было придумано, что арендный договор, подписанный кем-либо 
из его предшественников, в течение долгого ряда лет не мог пре
пятствовать ему пользоваться полной стоимостью его земли. Жад
ность и несправедливость всегда близоруки, и они не предвидели, 
как сильно такое правило должно мешать улучшениям и потому, 
в конечном счете, причинить ущерб действительным интересам 
землевладельца. 

Помимо уплаты ренты фермеры считались обязанными выпол
нять для своего землевладельца множество услуг, которые точно 
указывались в арендном договоре или устанавливались какими-либо 
правилами; они определялись обычаями и нуждами поместья. Эти 
повинности, поскольку они имели совершенно произвольный харак
тер, причиняли арендатору много затруднений и неприятностей. 
В Шотландии отмена всех повинностей, не установленных точно 
в арендном договоре, очень сильно изменила к лучшему в течение 
нескольких лет положение свободных крестьян (йоменов). 

Государственные повинности, лежавшие на йоменах, отлича
лись не менее произвольным характером, чем их частные повин
ности. Сооружение и ремонт дорог — повинность, существующая 
еще и поныне, как мне кажется, повсеместно, хотя неодинаково 
обременительная в различных странах,— были не единственной 
повинностью этого рода. Когда войска короля, его двор или ка
кие-нибудь его чиновники проезжали через какую-нибудь мест
ность, йомены обязаны были доставлять им лошадей, подводы, 
продовольствие по ценам, назначаемым интендантом. Великобри
тания, насколько я знаю, представляет собою единственную мо
нархию в Европе, где эта натуральная повинность совершенно 
уничтожена. Во Франции и Германии она существует до сих 
пор...42 

Государственные налоги, лежащие на крестьянах, столь же 
не урегулированы и обременительны, как и натуральные повин
ности. Сеньоры былых времен были очень мало расположены вно
сить своему суверену подати деньгами, но легко соглашались пре-

39. Фидеикомиссы — акт щедрости, 40. А. С м и т . Цит. соч., т. I, 
включенный в завещание или с. 332—333. 
в договор, обращенный к опре- 41. Георг III —король Англии с 
деленному лицу, которое обя- 1760 по 1820 г. 
зано сохранять и после своей 42. Во Франции королевская дорож-
смерти завещать его определен- ная повинность, установленная 
ному третьему лицу, которое в 1738 г. генеральным контроле-
его заменит. Весьма распростра- ром Орри, ложилась бременем 
ненные в старом праве, эти исключительно на крестьян. В 
фидеикомиссы обеспечивали со- 1786 г. она была заменена де-
хранение владений в одних и нежным сбором, который не дол-
тех же семьях и тормозили жен был превышать одной шестой 
перемещения земельной собст- части размеров тальи. Постой 
венности. солдат сохранился до 1789 г. 
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доставить ему возможность «стричь» (tailler), как они говорилиг 
своих арендаторов, и были недостаточно сообразительны, чтобы 
понять, насколько это в конечном счете затронет их собственные 
доходы. «Талъя», та, которая до сих пор существует во Франции, 
может дать представление об этой стрижке былых времен. Это 
налог с предполагаемого дохода арендатора, исчисляемого в соот
ветствии с капиталом, вложенным им в свое хозяйство 43. Аренда« 
тор поэтому заинтересован представить себя малоимущим и, сле
довательно, затрачивать возможно меньше на обработку своего 
участка и совсем ничего не затрачивать на его улучшение. Если 
бы в руках французского фермера даже накоплялись какие-либо 
средства, «талья» почти равносильна запрету вложить их в землю. 
Помимо того, налог этот считается обесчещивающим того, кто под
лежит ему, и ставящим его в более низкое положение сравнитель
но не только с дворянином, но и с мещанином, а всякий, снимаю
щий землю в аренду, подлежит этому налогу. Ни один дворянин,, 
ни один горожанин, обладающие капиталом, не захотят подвер
гнуться такому унижению. Таким образом, налог этот не только 
препятствует употреблению на земельные улучшения капитала, 
накопленного в земледелии, но и устраняет от этого все другие 
капиталы. Старинные десятины и пятнадцатые деньги, столь 
распространенные в Англии в минувшие времена, поскольку они 
распространялись на землю, представляли собою, по-видимому^ 
налог такого же характера, как и ,/палъя"» 44. 

АНГЛИЙСКИЕ И ФРАНЦУЗСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ 

Итак, еще раз (и это более чем убедительно доказывают приве
денные цитаты из Адама Смита): английские земледельцы, которые 
уже не платили или почти не платили феодальных повинностей, 
которые были свободны от большинства натуральных повинностей, 
обременявших французского крестьянина, которые уже не пла
тили ни тальи, ни десятины, ни пятнадцатых денег, ни вообще 
какого-либо налога, которым не были бы равным образом обложе
ны все классы нации, и которые были защищены системой очень 
долгосрочных аренд от произвола землевладельца, не имели 
оснований выдвигать против социального порядка своего времени 
и своей страны ни одного из тех обвинений, которые так неистово 
выдвигали французские крестьяне· 

Наказы, которые французские крестьяне подписывали в боль
шинстве сельских приходов, для английских крестьян были бы 
лишены почти всякого смысла. И еще одно отличие: вспомним, 
что во Франции крестьяне в наказах жаловались на крупных фер
меров, обвиняемых в скупке земли, так же как и на дворян 46. 
Это обвинения, характерные для районов с преобладанием мелко
го хозяйства, где множество мелких хозяев с гневом смотрят на 
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небольшое число крупных сельскохозяйственных предпринима
телей, стремящихся поглотить многочисленные мелкие хозяйства. 
В Англии, наоборот, все сельское хозяйство покоилось на систе
ме крупных ферм, крупных хозяйств капиталистического типа, 
а редкие мелкие держатели, группировавшиеся вокруг крупных 
фермеров, и не думали протестовать против этой системы, став
шей господствующей и почти единственной формой сельскохо
зяйственного производства 46. 

Конечно, нельзя сказать, что у фермеров не было оснований 
жаловаться на крупных землевладельцев — дворян. Начать с 
того, что сеньоры, несмотря на долгосрочные договоры, ухитря
лись повышать арендную плату. И порой по истечении срока 
аренды они производили повышение тем более значительное, что 
в течение долгого ряда лет арендная плата оставалась неизменной. 
Это было причиной частых конфликтов и резких жалоб со стороны 
многих фермеров. Затем следует заметить, что оптимистическая 
картина политического и социального прогресса класса фермеров, 
данная Адамом Смитом, оставляет в тени немало страданий и не
счастий. Фермерам — да и то не всем —удалось добиться, напри
мер, отмены дополнительных услуг и повинностей феодального 
порядка, скрытно обременявших арендные договоры, лишь в ре-

43. Здесь имеется в виду личная 
талья, называемая так потому, 
что она взималась в зависимости 
от ресурсов (доходов) облагаемых 
лиц, причем оценка этих ресур
сов устанавливалась произволь
но сборщиками налогов. В про
винциях, где имелись штаты, 
как, например, Лангедок, талья 
называлась реальной (вещной): 
ею облагались не лица, а земли 
(за исключением земель дворян
ских). Дворяне и многие буржуа 
были освобождены от тальи, 
которая считалась крестьянским 
налогом. Однако в областях 
вещной тальи владельцы зе
мель, считавшихся недворянски
ми, платили талью, даже если 
они были дворянами. 

44. А. С м и т . Цит. соч., т. I, 
с. 333-335 . 

45. См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 
т. I, с. 247, «Крестьянские на
казы». 

46. Невозможно переоценить важ
ную роль крупного фермера в со
циальной жизни Англии. Фермер 
должен был быть достаточно 
состоятельным, чтобы вносить 

крупную арендную плату и вкла
дывать в свое хозяйство значи
тельные капиталы. Обычно для 
ведения хозяйства требовалось 
инвестировать по две гинеи на 
каждый гектар. Эти земли сда
вались в аренду за очень высо
кую плату. Ферма Массингам, 
в Норфолке, занимавшая 400 г«, 
т. е. примерно две трети земель 
прихода, была сдана в аренду 
ее владельцем Хорасом Уолпо-
лом из расчета один фунт стер
лингов за гектар. В Суффолке 
ферма Рахем была сдана в аренду 
за 1660 фунтов стерлингов в год. 
В Норфолке ферма Дантон за· 
нимала площадь 700 га, т. е. 
все земли прихода, и для ее 
обработки требовалось 80 лоша
дей. Франсуа де Ларошфуко 
описал широкий образ жизни 
этих крупных фермеров, порой 
на грани роскоши. Артур Юнг 
отметил, в тоне порицания, что 
обстановка в доме фермера иног
да включала пианино. Это был 
образ жизни, соответствовав
ший размерам оборотных капи
талов и получаемых прибылей. 
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зультате длительной борьбы, в ходе которой они претерпели нема
ло притеснений и обид 47. 

Глубокой болью звучат стихи шотландского поэта Бёрнса о 
страданиях фермеров и крестьян Шотландии, об их жизни, проте
кающей в тяжком труде и подчинении 48. Несмотря на общую эво
люцию Англии от феодализма к капитализму, еще часто силы фео
дализма и капитализма объединялись, чтобы угнетать бедного 
крестьянина. Он был обременен высокими и все возраставши
ми платежами, вытекавшими из арендного договора, и вместе с 
тем был опутан множеством мелочных повинностей, связанных 
некогда с вассальной зависимостью. Но, несмотря на все это, было 
бы невозможно составить общий перечень всех этих жалоб. Пере
житки феодализма оставались лишь в виде отмирающих обычаев, 
и сама экономическая эволюция с каждым днем сводила их на 
нет. Если бы, стало быть, английским или шотландским фермерам 
пришлось сформулировать социальные требования, то они были 
бы направлены не против отношений между вассалом и сюзере
ном, а против отношений между фермером и собственником земли. 
Следовательно, ко времени Французской революции для англий
ских земледельцев мог стоять только один вопрос — о самой соб
ственности на землю. 

Но требовать упразднения арендной платы или даже ее суще
ственного сокращения в результате вмешательства государства 
оначило бы отменить право частной собственности на землю или 
подготовить его отмену. Но английские фермеры никак не были 
подготовлены к такого рода аграрному коммунизму. Им недоста
вало смелости мысли, чтобы дойти до отрицания самого права соб
ственности, да и их интересы не располагали их к этому. Хотя они 
и не были владельцами земли, они владели значительным капи
талом, вкладываемым в землю, и обобществление земель поглоти
ло бы капиталистическую силу фермера так же, как и право соб
ственности землевладельца. Если бы тогдашних землевладельцев 
лишили собственности на землю, то каким образом фермеры могли 
бы лишить нового права общей собственности своих наемных работ
ников, рабочих фермы? 49 

Фермеры не могли и мечтать, чтобы попросту встать на место 
их землевладельцев, на место крупных сеньоров. Им, следойатель-
но, оставалось только продолжать борьбу, которая велась испо
кон веков, добиваться более долгосрочных арендных договоров 
и по возможности сопротивляться повышениям арендной платы. 
Но эти усилия, уже принесшие счастливые результаты, нисколько 
не были похожи на те широкие требования, которые, подобно 
требованиям революционных крестьян Франции, были направле
ны против всего режима. Если поколебать право собственности, 
уже не покрытое больше, как во Франции, всеми феодальными на
ростами, уже как бы обнаженное, они рисковали возбудить 
аппетиты сельских пролетариев, всех работников ферм, за настро-
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ениями которых они с тревогой следили, как мы увидим, с первых 
дней Французской революции. К тому же в крупной земельной 
аристократии фермеры часто видели как бы своего союзника и 
своего защитника. В ней, в том решающем политическом влиянии, 
которое она еще имела в парламенте, фермеры видели гарантию 
того, что их пшеница и их скот будут защищены от импорта из-
за границы. А без таких протекционистских законов они считали 
бы себя обреченными на гибель. Вот почему в английской дерев
не не было условий для революционного движения. 

47. Глубокое проникновение капи
тализма в сельское хозяйство 
Англии и распространение со
циального типа крупного ферме
ра протекали медленнее, чем это 
изображалось долгое время, осо
бенно на севере страны. Несмот
ря на укрупнение земельных 
хозяйств и огораживания, в ряде 
областей сохранилось немало 
держателей. Традиционное ан
глийское сельское хозяйство не 
исчезло внезапно: преобразова
ние было медленным, хотя темпы 
его ускорились в царствование 
Георга III (1760—1820). 

48. Берне, Роберт (1759-1796) — 
сын бедного крестьянина, он 
тоже в течение некоторого вре
мени ходил за плугом на ма
ленькой ферме своего брата. См. 
гл. VIII. 

49. Любопытно, что Жорес, уделив 

столько внимания проникнове
нию капитализма в сельское 
хозяйство Англии и роли круп
ных фермеров, не подчеркнул 
должным образом последствия 
этих явлений: развития сельско
хозяйственного пролетариата. В 
изложении Жореса слабо пред
ставлен факт, фундаментальный 
для ЭВОЛЮЦИИ английского сель
ского общества: крестьянин, с 
самого начала Нового времени 
освобожденный от крепостного 
права и феодальных повиннос
тей, был в конечном счете экс
проприирован в ходе широкого 
движения укрупнения сельских 
хозяйств и огораживаний, кото
рое ускорилось в конце XVIII в. 
и низвело его до положения 
наемного поденщика, свобод
ного, конечно, но безземель
ного. 



ПРОМЫШЛЕННАЯ БУРЖУАЗИЯ 
И РАБОЧИЙ КЛАСС 

При существующем экономическом и социальном порядке у 
промышленной буржуазии тоже не было оснований для пре
тензий. Она обладала всем необходимым для капиталистического 
роста. Она имела премии, монополии, огромное поле для хозяй
ственной деятельности в колониях и на внешних рынках, решаю
щее влияние в парламенте, который был олигархическим, но ни
когда не оказывал сопротивления давлению со стороны крупных 
интересов. Ей не приходилось, подобно французской буржуазии, 
добиваться контроля над бюджетом. Она осуществляла этот кон
троль, во всяком случае, в той мере, в какой этого требовали ее 
кастовые интересы, интересы самой влиятельной и самой бога
той ее части. Ей не приходилось также добиваться свободного 
обращения продуктов и товаров внутри страны, она им уже поль
зовалась. И, уж конечно, не было необходимости восставать или 
возбуждать общественное мнение только для того, чтобы уничто
жить то, что еще оставалось от корпоративной системы. 

Да и во Франции вначале проблемы промышленных корпора
ций было бы недостаточно, чтобы вызвать сильное движение. 
Если многие наказы требовали уничтожения цехов и гильдий, 
то не столько из-за сильной ненависти к корпорациям, сколько 
в силу теоретической привязанности к принципу «свободы труда». 
В сущности, как мы уже видели на примере петиции многих париж
ских торговцев и фабрикантов, значительная часть промышленной 
и торговой буржуазии боялась полной свободы торговли г. Ей 
казалось, что если не закрепить законом, утверждающим уставы 
корпораций, довольно продолжительный срок ученичества, то это 
может привести к упадку всех ремесел. Буржуазии казалось так-
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же, что ничем не ограниченная конкуренция приведет к резкому 
падению цен. Страх перед неизвестностью возможных последствий 
такой конкуренции испытывали не только те, кто уже обладал зва
нием мастера. Но и те, кто, тяжело трудясь, готовился приобрести 
это звание, заранее опасались уменьшения тех гарантий и приви
легий, которыми они надеялись пользоваться в будущем. Немало 
колебаний и опасений испытывали также и рабочие, боявшиеся, 
что абсолютная свобода труда и конкуренция рабочей силы при
ведут к снижению заработной платы. Достаточно напомнить ста
тью Марата 2. К тому же корпоративные привилегии не распро
странялись ни на все административные области, ни на все отра
сли производства, и, если владелец мануфактуры хотел создать 
предприятие вне рамок корпорации, если он хотел основать новый 
промысел, он легко добивался этой льготы. 

АДАМ СМИТ И ЦЕХОВАЯ СИСТЕМА 

С тем большим основанием цеховая система в капиталистичес
кой Англии, где она фактически уже сократилась и стала более 
гибкой, чтобы приспособиться к росту новых и разнообразных видов 
производства, не была более препятствием, способным вызывать 
раздражение заинтересованных кругов. Наоборот, многим она пред
ставлялась полезной уздой, не позволявшей всеобщей капитали
стической конкуренции принимать лихорадочный характер, дохо
дить до гибельных эксцессов. Достаточно внимательно прочитать 
главу «О заработной плате и прибыли», в которой Адам Смит выс
тупает против цеховой системы, чтобы убедиться, что эта система 
уже подверглась многим ограничениям и что для духа предприим
чивости и индивидуального дерзания открывались все более 
широкие возможности· 

«Исключительная привилегия определенного цеха неизбежно 
ограничивает конкуренцию в городе, где он существует, теми ли
цами, которые состоят в цехе. Для доступа в цех необходимо про
быть в этом городе учеником у мастера, состоящего в цехе. Цехо
вые уставы иногда устанавливают количество учеников, которое 
дозволяется держать каждому мастеру, и почти всегда устанавли
вают продолжительность ученичества. Уставы того и другого рода 
имеют целью ограничить конкуренцию меньшим числом людей, 

1. Учредительное собрание не без 
колебаний решилось упразднить 
окончательно цеховую систему 
и таким образом установить 
свободу производства, приняв 
2 марта 1791 г. соответствующий 
закон. См.: Ж. Ж о р е с . Цит. 

соч., т. I, кн. 2, с. 191. 
2. См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 

т. I, кн. 2, с. 188, «Марат и 
рабочие»; с. 191, «Марат и кор
порации»; с. 226, «Марат и закон 
Ле Шапелье». 
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чем это было при отсутствии таких стеснений. Ограничение числа 
учеников сокращает конкуренцию непосредственно. Продолжи
тельность срока ученичества ограничивает ее косвенным, но не 
менее действенным образом, поскольку увеличивает расходы на 
обучение мастерству. 

В Шеффилде устав цеха не разрешает ни одному мастеру-
ножовщику держать более одного ученика. В Норвиче и Норфолке 
ни один ткацкий мастер не имеет права держать более двух учени
ков под угрозой штрафа в пользу короны в пять фунтов в месяц. 
Повсеместно в Англии, а также в английских колониях ни один 
мастер-шляпник не может держать более двух учеников под угро
зой штрафа в пять фунтов в месяц, из которого половина идет 
в пользу короны, а другая в пользу заявившего о том суду. Оба 
последние постановления, хотя они и утверждены законом коро
левства, очевидно, продиктованы тем же цеховым духом, каким 
внушен и шеффилдский устав. Не прошло и года со времени учреж
дения в Лондоне цеха шелкоткачей, как они издали постановле
ние, ограничивающее число учеников у каждого мастера двумя. 
Потребовался специальный акт парламента для отмены этого 
постановления» 3. 

Все эти постановления, ограничивавшие число учеников и 
устанавливавшие минимум продолжительности ученичества, Адам 
Смит считает незаконными. 

«Самое священное и неприкосновенное право собственности 
есть право на собственный труд, ибо труд есть первоначальный 
источник всякой собственности вообще. [Мы узнаем здесь преам
булу знаменитого указа Тюрго, который пытался применить идеи 
Смита во Франции 4.] Все достояние бедняка состоит в силе и лов
кости его рук, и мешать пользоваться ему этой силой и ловкостью 
так, как он сам считает для себя удобным, если только он не 
вредит своему ближнему, значит прямо посягнуть на эту священ
нейшую собственность. Это представляет собою явное посягатель
ство на законную свободу как самого работника, так и тех, кто 
хотел бы нанять его. Такие ограничения препятствуют рабочему 
работать так, как он считает выгодным, а остальным людям — 
нанимать тех, кого они хотят» б. 

Но в действительности, в тех отраслях промышленности, где 
ограничение числа учеников причинило бы слишком серьезный 
вред, парламент отменял ограничительные постановления корпо
раций. По-видимому, он допускал их применение только в тех 
отраслях промышленности, которые считались достигшими извест
ного равновесия. И сами цехи, по свидетельству Смита, лишь 
иногда ограничивали это число. В самом деле, цехи не могли са
ми останавливать набор рабочей силы в растущих областях 
промышленности, с тем чтобы воспрепятствовать в будущем конку
ренции со стороны учеников, которые станут «рабочими», мастера
ми, и откроют свое дело. Цехи таким образом отрезали бы себя 
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сами от большей части промышленной деятельности и прибылей. 
Таким образом, ограничение числа учеников, часто противоре
чившее прямым интересам самих корпораций или сдерживаемое 
актом парламента, действовало, в порядке исключения, там, где 
производство, казалось, достигло некоего достаточно постоянно
го уровня. 

Гораздо чаще корпорации устанавливали продолжительность 
ученичества, и Смит говорит нам, что в былые времена во всей 
Европе она, по-видимому, определялась семью годами. Но это бы
ло, как признает сам Смит, лишь косвенное ограничение промыш
ленной свободы. Конечно, такая продолжительность ученичества 
представляется чрезмерной, и она затрудняла доступ к занятию 
промышленной деятельностью. Но, прежде всего, ничто не доказы
вает, что в данном случае мы не сталкиваемся со своего рода обще
ственным предрассудком, не имеющим никакого отношения к эго
истическим расчетам корпораций. Весьма возможно, что при от
сутствии таких уставов общественное мнение и обычай навязали бы 
будущим «рабочим», тем, кто мечтал стать «мастерами», довольно 
продолжительный срок ученичества. Это была некая гарантия, 
которую общество, с основанием или без него, требовало от них и« 
которую они считали своим долгом предоставить ему. Во всех ин
дустриальных странах обычай продолжительного срока учени 
чества надолго пережил цеховые уставы, и было бы неудивитель 
но, если бы этот обычай возобладал вновь. 

Во всяком случае, если этот семилетний срок и был чрезмер
ным, он ненамного превышал тот, который в то время был уста
новлен во многих отраслях промышленности просто в силу обы
чая. И те, кто, стремясь к званию мастера, вступал на этот дол
гий путь ученичества, знали, что затраченное ими вначале время 
было лишь авансом, который впоследствии будет им неким обра
зом возмещен теми гарантиями, которые они, в свою очередь, обре
тут в этой системе. 

И, наконец, судебная практика сильно сократила область при
менения постановлений об ученичестве. 

«Закон, изданный в пятый год правления Елизаветы, известный 
под наименованием закона об учениках 6, постановил, что впредь 

3. А. С м и т . Цит. соч., т. I, 6. Елизавета, королева Англии с 
с. 107—108. 1558 по 1603 г. Речь идет о Ста-

4. Эдикт Тюрго об упразднении це- туте о подмастерьях от 1563 г.,. 
хов датирован 5 февраля 1776 г. подлинном кодексе труда, кото-
В преамбуле-манифесте Тюрго рый систематизировал постанов-
осуждал цеховую систему во имя ления муниципалитетов и гиль-
свободы и естественного права. дий и закрепил до XVIII в. 
О затронутых здесь проблемах экономическую систему Средних, 
см. для сравнения: Е. С о о г- веков. К середине века эта рег-
n a e r t . Les corporations en Fran- ламентация еще существовала, хо-
се avant 1789. Paris, 1968, 2е éd. тя и в урезанном виде; вскоре 

5. А. С м и т. Цит. соч., т. I, с. НО. она рухнула, не столько под 
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никто не сможет заниматься никакими ремеслами, никакой про
фессией, никаким искусством, практикуемым в то время в Англии, 
не пройдя предварительно ученического срока продолжительно
стью не менее семи лет. Таким образом, отдельные постановления 
многих корпораций превратились в Англии в общеобязательный 
закон для всех ремесел в городах Англии, имеющих ярмарки. Ибо 
хотя выражения этого закона очень общи и, по-видимому, отно
сились ко всему королевству, однако путем толкования его дей
ствие было ограничено одними городами с ярмарками. Было при
знано, что в деревнях одно лицо может заниматься несколькими 
различными ремеслами, хотя оно и не прошло семилетнего учени
чества в каждом из них»7. 

Такое строгое требование длительного ученичества предпола
гает в самом деле четкое разграничение отдельных ремесел и 
довольно далеко зашедшее разделение труда. Там, где, как в де
ревне или в примитивных промыслах, один и тот же рабочий дол
жен выполнять весьма различные работы, нельзя требовать спе
циального обучения каждой из них. Зато если специальное обу
чение предполагает разделение труда, то можно задаться вопросом, 
не содействуем ли оно этому разделению труда и его закрепле
нию. Две отрасли производства, отделившиеся друг от друга в 
результате промышленного прогресса, уже не могут обратно сое
диниться и слиться, когда каждой из них соответствует долгий 
юрок специального ученичества. Это как бы предохранитель, не 
позволяющий дифференцированной промышленности вернуться 
к состоянию первоначального смешения. 

Но как Англия сумела избежать узких рамок цеховой систе
мы, особенно хорошо видно по тому, как путем очень ловкого 
буквального толкования судебная практика ограничила приме
нение закона Елизаветы о семилетнем ученичестве исключительно 
теми отраслями промышленности, которые существовали в момент 
издания этого закона. Но после XVI в. появилось бесчисленное 
множество новых отраслей промышленности. 

«Сверх того, строгое толкование выражений закона ограничи
вало его действие теми ремеслами и промыслами, которые суще
ствовали в Англии до пятого года правления Елизаветы, и никогда 
не распространялось на ремесла, которые появились после этого 
времени. Такое ограничение породило ряд различий, которые с 
точки зрения определенной политики представляются в высшей 
-степени нелепыми. Было установлено, например, что каретник 
ни сам, ни через своих работников не имеет права изготовлять ко
леса для своих экипажей, а должен покупать их у мастера колес
ника, ибо последнее ремесло существовало в Англии до пятого го
да правления Елизаветы. Но колесник, хотя он и не пробыл в уче
ничестве у каретника, имел право делать сам или при помощи 
•своих работников кареты и экипажи, ибо ремесло каретника не 
подходит под действие закона, так как оно не существовало в Анг-
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лии во времена его издания. Многие из мануфактур Манчестера, 
Бирмингема и Вулвергемптона ввиду этого не подлежат действию 
этого закона, поскольку они не существовали в Англии до пятого 
года правления Елизаветы»8. 

Адам Смит мог бы указать еще много других постановлений, 
столь же «абсурдных», как и постановление о каретниках и колес
никах. Но развитие истории происходит ценой таких нелепостей 
в деталях. Англия сохранила для своих старинных и традиционных 
промыслов, для тех, которые не обновились полностью, защиту 
корпоративной системы. Но она освободила от нее новые отрасли 
промышленности, возникшие после ее вступления в период про
мышленного и капиталистического развития. В этих условиях, 
в точках соприкосновения обеих систем, неизбежно возникали 
странные сочетания и аномалии. Но какое значение имели эти 
странности рядом с той силой, какую придавало английской про
мышленности это сочетание традиции и приспособления, эта гиб
кость, благодаря которым она могла позволить себе новые дер
зания, не ломая сразу еще прочные старые формы? 

Однако, ограничивая сферу применения корпоративной систе
мы ремеслами, существовавшими еще до пятого года правления 
Елизаветы и до периода большого промышленного подъема, Анг
лия тем самым не только освободила новые ремесла от всяких пре
пон. Она провозгласила также этим моральный и социальный 
упадок цеховой системы, отныне применявшейся лишь к силам 
прошлого и не проникавшей во все расширяющуюся сферу нового 
капитализма. И замечательно то, что города, которые в XIX в. ста
нут очагом самой передовой и смелой английской промышленности, 
такие, как Манчестер и Бирмингем, уже тогда были освобожде
ны — для большей части развивавшихся в них ремесел — от 
стеснительной цеховой опеки. Это первый и уже сильный подъем 
освобожденного от пут капитализма. 

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Уже в то время, и в значительно большей мере, чем во Фран
ции, горное дело, в частности добыча угля, играет в Англии весь
ма важную роль. И эта промышленность стояла всецело вне рамок 
корпоративной системы. Уже одно то, какое место занимает она 

действием новых идей, сколько 
под давлением новых интересов. 
См.: Р. M a n t o u x . La révo
lution industrielle au XVIIIe 

siècle. Chap. IV de la 3e partie, 
«Intervention et laissez-faire». 

7. A. CVi и т. Цит. соч., т. I, 

с. 108—109. В Англии, как и во 
Франции, цеховая система су
ществовала только в городах и 
не распространялась на сельские 
местности. 

8. А. С м и т. Цит. соч., т. I, 
с. 109· 
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в труде Адама Смита, дает достаточное представление о ее рас
тущем значении. Он говорит о ней в связи с «земельной рен
той». Он говорит о ней также в главе о «заработной плате и при
были» 9. 

«Какова бы ни была цена на лес, если цена угля такова, что 
расход на отопление углем почти одинаков с расходом на дровя
ное отопление, мы можем быть уверены, что в данной местности и 
при данных условиях цена угля не может подняться выше. Это 
наблюдается в некоторых отдаленных от побережья частях Анг
лии, особенно в Оксфордском графстве, где даже простонародье 
обыкновенно при топке мешает пополам каменный уголь с дро
вами и где поэтому разница в расходе на тот или другой вид топ
лива не может быть весьма значительной. 

В странах, производящих каменный уголь, цена последнего 
везде стоит ниже этого максимального уровня. В противном слу
чае уголь не мог бы выдержать издержек при дальней перевозке 
сухим путем или водою. При таких условиях находило бы сбыт 
только небольшое количество угля. А углепромышленники и 
владельцы угольных копей находят более выгодным для себя 
продавать большое количество угля по цене, несколько превышаю
щей минимальную, чем небольшое количество угля по максималь
ной цене. Наиболее богатый рудник регулирует цену угля всех 
других рудников в окрестности. Как владелец рудника, так и 
предприниматель, разрабатывающий его, находят, что, продавая 
несколько дешевле своих соседей, они смогут получить — первый 
большую ренту, второй — большую прибыль. Их соседи скоро 
оказываются вынужденными продавать свой уголь по такой же 
цене, хотя и не могут делать это без потерь и хотя это всегда умень
шает, а иногда совсем сводит на нет их ренту и прибыль. Некото
рые копи в результате этого забрасываются, другие же перестают 
приносить ренту и могут быть разрабатываемы только земле
владельцем. 

Низшая цена, по которой может продаваться уголь в течение 
сколько-нибудь продолжительного времени, должна, как и цена 
всякого другого товара, быть достаточной для возмещения капи
тала, затрачиваемого на его производство, и обычной прибыли 
на него. Цена угля, получаемого из копи, которая не дает ее 
собственнику ренту и которую он должен разрабатывать сам 
или же забросить, обычно должна приблизительно держаться на 
этом уровне. 

Даже в тех случаях, когда уголь дает ренту, последняя со
ставляет меньшую часть цены угля, чем это имеет место у боль
шинства других произведений земли. Рента с имения, в котором 
ведется сельское хозяйство, обыкновенно достигает, как считают, 
трети валового продукта. При этом, по общему правилу, рента 
эта устойчива и не зависит от случайных колебаний урожая. Для 
угольных копей рента в размере одной пятой валового продукта 



Угольная промышленность 301 

считается весьма высокой; обычная рента достигает одной деся
той его.'При этом сама рента редко бывает обеспечена, она за
висит от случайных колебаний добычи. Эти последние так значи
тельны, что в стране, где капитализация из 3 4/3 процентов счи
тается умеренной ценой при покупке недвижимого сельскохозяй
ственного имения, капитализация из 10 процентов считается 
хорошей ценой при покупке каменноугольной копи. 

Стоимость каменноугольной копи для ее владельца часто за
висит столько же от ее местоположения, как и от ее богатства. 
Стоимость рудника, содержащего металлы, в большей степени 
зависит от его богатства и в меньшей — от его местоположения. 
Простые, а в еще большей мере драгоценные металлы, будучи 
выделены из руды, представляют собою такую значительную 
ценность, что могут обычно выдержать издержки перевозки на 
очень большие расстояния сухим путем и на самые отдаленные 
расстояния морским путем. Их рынок сбыта не ограничивается 
местностями, находящимися поблизости к руднику, а распростра
няется на весь мир. Японская медь составляет предмет торговли 
в Европе, испанское железо — на рынках Чили и Перу. Перуан
ское серебро проникает не только в Европу, но и через Европу 
β Китай. 

И наоборот, цена угля в Уэстморленде или Шропшире может 
оказывать мало влияния на цену его в Ньюкасле, а цена в Лион
ском районе и совсем не может оказывать влияния 10. Продукты 
столь отдаленных друг от друга каменноугольных копей никогда 
не могут конкурировать между собою». 

Разумеется, это еще только самое начало горной промышлен
ности. Каменный уголь употребляется почти исключительно для 
отопления. Его широкое применение в промышленности — дело 
будущего п . Но каменный уголь уже заменяет в качестве топлива 
дрова, пожираемые в большом количестве мануфактурами. Ко
нечно, Англии еще было очень далеко до ее нынешней огромной 
добычи угля, не имела она и нынешнего многочисленного пролета
риата. Однако английские экономисты и государственные деятели 
начинали обращать внимание на рабочих горной промышленно
сти, уже дававших рабочему классу Англии пример высокой зара
ботной платы. 

9. А. С м и т . Цит. соч., т. I, р. Тайн (впадающей в Северное 
с. 150—152. Об угольной про- море), город, откуда экснор-
мышленности Англии в XVIII в. тировался уголь. 
см.: Р. M a n t o u x . La révolu- 11. Технология выплавки чугуна на 
tion industrielle..., p. 286. коксе была выработана Абра-

10. Уэстморленд, Шропшир — за- гамом Дерби в 1709 г. Ее рас-
падные области Англии, примы- пространение совершалось мед-
кающие к Ирландскому мо- ленно на протяжении всего 
рю или граничащие с Уэль- XVIII в. В 1788 г. Великобри-
сом. Ньюкасл — административ- тания производила всего лишь 
ный центр Нортамберленда на 63 тыс. тонн чугуна. 
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«Когда непостоянство работы сочетается с ее особой утоми
тельностью и грязью, это иногда повышает заработную плату за 
самый грубый труд сравнительно с платой за труд самых искус
ных ремесленников. Рудокоп, работающий сдельно, зарабатывает 
обыкновенно в Ньюкасле вдвое больше, а во многих местах Шот
ландии втрое больше у чем простой рабочий. Такая высокая за
работная плата объясняется вообще утомительностью, неприят
ностью и грязностью его работы. В большинстве случаев этот 
рабочий может всегда иметь работу, если только он этого хочет. 
Грузчики угля в Лондоне заняты работой, которая в отношении 
утомительности, грязи и неприятности не уступает труду угле
копов, и ввиду неизбежной нерегулярности прибытия судов с уг
лем большинство имеет весьма непостоянную работу. И потому 
если углекопы обычно зарабатывают вдвое и втрое больше обычного 
чернорабочего, то не должно было бы казаться странным, что 
грузчики угля зарабатывают иногда вчетверо и впятеро больше. 
При произведенном несколько лет назад обследовании их поло
жения было установлено, что при расценке, по какой они тогда 
оплачивались, они могли зарабатывать от шести до десяти шил
лингов в день. Шесть шиллингов составляют почти вчетверо боль
ше заработной платы чернорабочего в Лондоне, а в каждой про
фессии наименьшим обычным заработком следует считать зарабо
ток значительного большинства рабочих данной профессии». 

АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА 

Но от корпоративной системы ускользали не только все ре
месла, созданные после издания закона Елизаветы, или быстро 
растущие крупные отрасли промышленности, вроде горной. От 
нее были свободны также все акционерные предприятия, а их 
число все возрастало. Адаму Смиту даже кажется, что развитие 
акционерных обществ или компаний было иногда чрезмерным и 
распространялось на отрасли, где скорее требовалась бы инди
видуальная предприимчивость. Он дает акционерному обществу 
очень точную характеристику. Отныне английский капитализм 
оснащен одним из своих важнейших органов. 

«Акционерные общества, утвержденные королевской хартией 
или парламентским актом, во многих отношениях отличаются не 
только от привилегированных компаний, но и от частных торго
вых товариществ. 

Во-первых, в частных торговых товариществах ни один участ
ник не может без разрешения компании продать свой пай дру
гому лицу или ввести нового члена в товарищество. Однако каж
дый член может по надлежащем извещении выйти из товарище
ства и потребовать выплаты ему его пая из общего капитала. 
Напротив, в акционерном обществе член не может требовать от 
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общества выплаты его пая, но каждый член может без согла
сия общества передать свой пай другому лицу и таким образом 
ввести нового члена. Стоимость акции акционерного общест
ва всегда определяется ее ценою на рынке и может быть больше 
или меньше суммы, внесенной ее обладателем в капиталы ком
пании. 

Во-вторых, в частном торговом товариществе каждый член 
отвечает по обязательствам и долгам товарищества всем своим 
имуществом. В акционерном обществе, напротив, каждый член 
отвечает только в размере своего пая. 

Торговые операции акционерного общества всегда ведутся 
советом директоров. Правда, этот совет часто подлежит во многих 
отношениях контролю общего собрания акционеров. Но общее 
собрание этих акционеров редко претендует на понимание дел 
общества. И когда среди них не господствуют партийные раздоры, 
они не считают нужным интересоваться ими, довольствуясь по
лучением того полугодового или годового дохода, какой директора 
сочтут нужным выдать им. Это полное освобождение от забот и 
риска сверх определенной суммы привлекает в акционерные об
щества людей, которые не считали бы возможным рисковать всем 
состоянием в частном торговом товариществе. Поэтому такие 
общества обычно привлекают к себе гораздо большие капиталы, 
чем те, какими могут похвалиться частные торговые товарищест
ва. Торговый капитал Южноокеанской компании одно время 
превышал 33 800 тыс. фунтов. Приносящий дивиденды капитал 
Английского банка достигает в настоящее время 10 780 тыс. фун
тов» 12. 

Следует заметить, что система акционерных обществ приме
нялась главным образом для предприятий, занимавшихся внеш
ней торговлей (Королевская Африканская компания, Компания 
Гудзонова залива, Южноокеанская компания, Ост-Индская ком
пания) 18. 

«Выдающийся французский автор, большой энаток политиче
ской экономии, аббат Морелле 14, приводит список пятидесяти 
пяти акционерных обществ для внешней торговли, учрежденных 
в разных странах Европы с 1600 г., которые, по его словам, все 

12. А. С м и т . Цит. соч., т. II, слилась в 1708 г. с новой ΚΟΜ
Ό. 331—332. панией, официально признан-

13. Королевская Африканская ком- ной в 1698 г., и образовала 
пания, ведшая торговлю глав- великую Ост-Индскую компа-
ным образом с районом Гви- нию. Английский банк был уч-
нейского залива, и Компания режден в 1694 г. 
Гудзонова залива, учрежденная 14. Морелле (1727—1819) сотруд-
для выгодной торговли пуш- ничал в «Энциклопедии». Зани-
ниной, возникли после Рестав- мался также вопросами полит-
рации 1660 г. Учрежденная в экономии. 
1600 г. Ост-Индская компания 
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дотерпели неудачу вследствие плохого управления, несмотря на 
то, что обладали исключительными привилегиями» 15. 

Адам Смит стремится очень узко ограничить сферу действия 
акционерных обществ. Но они, очевидно, не оставались в этих 
границах и начинали проникать в область собственно промышлен
ной деятельности, даже тогда, когда это было связано с большим 
риском. 

«Акционерные общества могут вести успешно, по-видимому 
без исключительных привилегий, только те предприятия, в кото
рых все операции могут быть сведены к так называемой рутине 
или к такому единообразию методов, какое допускает немного 
или совсем не допускает изменений. К предприятиям такого рода 
относятся: во-первых, банки, во-вторых, предприятия по стра
хованию от огня, от морского риска и каперства во время войны, 
в-третьих, сооружение и содержание судоходных каналов 16 и, 
р-четвертых, подобные им предприятия, снабжающие водой го
рода. 

Хотя принципы банковского дела могут казаться до некоторой 
степени темными, его практика может быть сведена к точным 
правилам. Отступление в каких бы то ни было случаях от этих 
правил ради чрезвычайного барыша от заманчивых спекуляций 
дочти всегда в высшей степени опасно и часто гибельно для бан
ковской компании, рискнувшей на это. Но акционерные обще
ства, в силу своей структуры, обычно более тщательно соблюдают 
установленные правила, чем частные товарищества. Поэтому 
такие общества, по-видимому, весьма пригодны для этого дела. 
Главные банки в Европе поэтому являются акционерными обще
ствами, и многие из них занимаются своим делом очень успешно 
без каких-либо исключительных привилегий. Английский банк 
не имеет других привилегий, кроме той, что другие банковские 
компании в Англии не могут состоять более чем из шести лиц. 
Оба существующих в Эдинбурге банка являются акционерными 
обществами и без всяких привилегий. 

Хотя стоимость страхования от огня, от потерь в море или 
каперства и не может быть вычислена очень точно, однако она 
допускает такую приблизительную оценку, которая позволяет 
сводить риск до некоторой степени к твердым правилам и мето
дам. Поэтому страховое предприятие может вестись акционерным 
обществом без исключительных привилегий. Ни Лондонская 
страховая компания, ни Королевская биржевая страховая компа
ния не имеют таких привилегий. 

Когда судоходный канал сооружен, управление им совсем 
просто и легко подчиняется точным правилам и методам. Даже 
сооружение его таково, что может быть сдано подрядчику с опла
той поверстно или по количеству шлюзов. То же самое, что о ка
нале, можно сказать и о водопроводе, снабжающем водой боль-
щой город. Т$кие предприятия могут вестись, и часто на самом 
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деле ведутся очень успешно, под управлением акционерных об
ществ без исключительных привилегий 17. 

Однако учреждение акционерного общества для какого-либо 
предприятия только потому, что такое общество может оказаться 
способным вести это предприятие успешно, или изъятие отдель
ной группы купцов от действия обычных законов, которые рас
пространяются на всех их соседей, только потому, что при таком 
изъятии они могут преуспевать, конечно, не является основатель
ным. Для того чтобы такое учреждение было вполне целесообраз
ным, наряду с возможностью таких правил и методов налицо 
должно быть еще два других обстоятельства: во-первых, должно 
быть совершенно очевидно, что это предприятие приносит большую 
и более общую пользу, чем большая часть обыкновенных пред
приятий; во-вторых, что оно требует большего капитала, чем 
тот, какой может без труда быть собран частным товариществом. 
Если умеренный капитал достаточен, большая полезность пред
приятия не может служить достаточным основанием для учреж
дения акционерного общества, потому что в таком случае спрос 
на то, что оно должно производить, может быть незамедлительно 
и легко удовлетворен отдельными предприятиями. Во всех четы
рех отмеченных выше видах предприятий налицо имеются оба 
эти условия... 

За исключением четырех видов предприятий, я не мог предста
вить себе какого-либо другого, где налицо имелись бы условия, тре
бующиеся для того, чтобы было целесообразно учреждение акцио
нерного общества. Английская медная компания в Лондоне, ком
пания для выплавки свинца, компания для шлифовки зеркал не 
имеют целью какой-либо большой или особенной пользы, которую 
они бы преследовали. Не требуется также, по-видимому, для вы
полнения их целей затрат, непосильных для состояния многих 
частных лиц. Мне неизвестно, возможно ли свести дело, какое 
ведут эти акционерные общества, к таким точным правилам и 
методам, которые делают его пригодным для акционерных об
ществ, или имеют ли они повод хвалиться чрезвычайными прибы
лями. Горнопромышленная торговая компания давно уже обанкро
тилась. Акции Британской полотняной компании в Эдинбурге про
даются в настоящее время много ниже своей нарицательной стои
мости и выше, чем несколько лет тому назад. Акционерные обще
ства, учрежденные с патриотической целью поддержания неко-

15. А. С м и т . Цит. соч., т. II, ное отношение Адама Смита к 
с 346. распространению акционерных 

16. О важном значении сети кана- обществ на промышленные пред-
лов в Англии XVIII в. см.: приятия. В самом деле, многие 
Р. M a n t o u x . La révolution акционерные промышленные ком-
industrielle, р. 109. пании, учрежденные в XVIII в., 

17. Обращает внимание отрицатель- потерпели неудачу. 
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торых отдельных видов мануфактурной промышленности, кроме 
принесения себе вреда и уменьшения капитала всего общества, 
вряд ли приносят больше пользы, чем вреда. Несмотря на самые 
честные намерения, неизбежное пристрастие директоров к отдель
ным отраслям промышленности, в которые разные предпринима
тели завлекают их и обманывают, задерживает фактически разви
тие остальной промышленности» 18. 

Ясно, что акционерные общества, это капиталистическое ору
дие, еще не имеют той гибкости и силы, которые они приобретут 
позднее, но тесный круг корпоративной жизни уже сломан. И 
крупная английская буржуазия отнюдь не нуждается в револю
ции, чтобы выйти из этого круга. Акционерное общество еще пред
ставляется, даже людям свободного и смелого ума, как что-то 
исключительное, как нарушение общих правил, предписываю
щих каждому нести по своим обязательствам полную ответствен
ность, простирающуюся на все его состояние. Но поле деятель
ности акционерных обществ будет расширено естественным раз
витием капитализма. 

АДАМ СМИТ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Адам Смит страдает, сгорая от нетерпения, при виде остатков 
корпоративной системы. Однако он не решается призвать на по
мощь закон, чтобы окончательно сломать эту систему, ибо хорошо 
знает, как иногда трудно отличить корпоративную организацию 
от свободных объединений. И Смит не доходит до того, чтобы, 
подобно французскому Учредительному собранию с его законом 
Ле Шапелье 19, запретить даже объединения, имеющие своей не
посредственной целью взаимопомощь. Он сожалеет о том, что 
эти свободные объединения легко превращаются в корпорации, 
но не решается требовать закона для их роспуска. 

«Люди одного и того же вида торговли или ремесла редко со
бираются вместе даже для развлечений и веселья без того, чтобы 
их разговор не кончился заговором против публики или каким-
либо соглашением о повышении цен. Действительно, невозможно 
воспретить такие собрания даже изданием закона, который можно 
было бы проводить в жизнь или который был бы совместим со сво
бодой и справедливостью. Но хотя закон не может препятствовать 
людям какой-либо отрасли торговли или ремесла собираться по 
временам вместе, он, во всяком случае, не должен ничего делать 
для облегчения таких собраний и еще меньше для того, чтобы де
лать их необходимыми. 

Постановление, которое обязывает всех лиц, занимающихся 
в данном городе определенной отраслью торговли или ремесла, 
вносить свои имена и адреса в публичный регистр, облегчает 
устройство таких собраний. Оно сближает лиц, которые без этогог 
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может быть, никогда не узнали бы друг друга, и каждому из них 
указывает, где он может найти своих собратьев по профессии. 

Постановление, дающее лицам, занимающимся определенным 
видом торговли или ремесла, право облагать себя для обеспечения 
своих бедных и больных членов, вдов и сирот, делает такие собрания 
необходимыми, поскольку создает для их участников общее дело. 

Корпорация или цех не только делает такие собрания необ
ходимыми, но и делает постановление большинства обязательным 
для всей корпорации. В свободной торговле или свободном ремес
ле действительное соглашение может быть установлено только 
при единогласном согласии всех членов, и оно может длиться 
только до тех пор, пока все члены останутся при том же мнении. 
Большинство же корпорации или цеха может принять обязатель
ное постановление с соответствующими карами за его нарушение, 
причем это постановление ограничивает конкуренцию более дей
ственно и более продолжительное время, чем любое добровольное 
соглашение» 20. 

Как мы видим, экономический индивидуализм у Адама Смита 
выражен так же четко, как и у революционных деятелей Франции. 
Он почти готов запретить даже собрания по вопросам благотвори
тельности и взаимопомощи, потому что они могут стать зародышем 
корпоративной жизни. Это приводит его непосредственно к той 
позиции, которая получит выражение в законе Ле Шапелье. И 
этим подтверждается то, что мы ранее говорили об этом законе. 
Он, конечно, отчасти отвечает классовым расчетам. Учредитель^ 
ное собрание хотело воспрепятствовать собраниям рабочих, объ
единяющихся с целью добиться повышения своей заработной 
платы. Но оно не сознавало, что творит, по существу, свое классо
вое дело. Оно полагало, что проводит в жизнь бесспорные прин
ципы. 

В том недоверии, с каким Адам Смит относится к корпора
циям и ко всяким собраниям, которые могут привести к их соз
данию, нет ничего буржуазного. Ибо Смит имеет здесь в виду не 
собрания наемных рабочих, запрещенные, впрочем, грозными ста
тутами, а собрания мастеров, самостоятельных ремесленников и 
торговцев. Но хотя он и ненавидит корпоративную систему, он 
знает, что эта система находится в процессе разложения, а в той 
мере, в какой она еще существует, она отвечает если не интересам, 
то по крайней мере предрассудкам и привычкам очень многих 
людей ремесла. Таким образом, подобно тому, как ничто в со^ 
циальном строе Англии не вынуждало крестьян, почти полностью 
освобожденных от феодального порядка, к революционному дей* 

18. А. С м и т . Цит. соч., т. II, 
с. 284—286. 

19. О законе Ле Шапелье, запре
тившем коалиции и стачки, см.: 

Ж. Ж о р е с . Цит. соч., т. I, 
кн. 2, с. 219. 

20. А. С м и т . Цит. соч., т. L 
с. 116. 
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ствию, точно так же ничто в экономической и промышленной 
системе страны не вынуждало к такому действию и английскую 
буржуазию 

РАБОЧИЕ И ПРАВО КОАЛИЦИЙ 
Мог ли инициатором социальной революции стать английский 

пролетариат, рабочий класс? Но у английских пролетариев 1789 г. 
не было, так же как и у французских пролетариев, классового 
сознания. Их положение было, несомненно, часто очень тяжелым, 
а гарантии — слабыми. У них не было почти никакой возможно
сти успешно объединиться для защиты своей заработной платы. 
Над ними тяготели грозные репрессивные законы, к которым 
беспощадно прибегали их хозяева 21. 

«Рабочие хотят зарабатывать возможно больше, хозяева хотят 
платить возможно меньше. Первые склонны договариваться между 
собою, как добиться повышения заработной платы, последние — 
о том, как ее снизить. 

Нетрудно, однако, предвидеть, какая из этих двух сторон 
должна при обычных условиях иметь преимущество в этом споре 
и вынудить другую подчиниться своим условиям. Хозяева-пред
приниматели, будучи менее многочисленны, гораздо легче могут 
договориться между собою, и притом закон разрешает или по 
крайней мере не запрещает им входить в соглашение, между тем 
как он запрещает это сделать рабочим. В Англии нет ни одного 
парламентского акта против соглашений о понижении цены тру
да, но имеется много таких актов, которые направлены против 
соглашений о ее повышении. Во всех таких спорах и столкнове
ниях хозяева могут держаться гораздо дольше. Землевладелец, 
фермер, владелец мануфактуры или купец, не нанимая ни одного 
рабочего, могут обыкновенно прожить один год или два на капи
талы, уже приобретенные ими. Многие рабочие не могут просу
ществовать и неделю, немногие могут просуществовать месяц, 
и вряд ли хоть один из них может протянуть год, не имея ра
боты. В конечном счете рабочий может оказаться столь же не
обходимым для своего хозяина, как и хозяин для рабочего, но 
в первом случае необходимость не проявляется так непосредст
венно. 

Говорят, что нам редко приходится слышать о соглашениях 
хозяев, но зато мы часто слышим о соглашениях рабочих. Но те, 
которые на этом основании воображают, что хозяева редко всту
пают в соглашения, совершенно не знают ни жизни, ни данного 
предмета. Хозяева всегда и повсеместно находятся в своего рода 
молчаливой, но постоянной и единообразной стачке с целью не 
повышать заработной платы рабочих выше ее существующего 
размера. Нарушение этого соглашения повсюду признается в выс
шей степени неблаговидным делом, и виновный в нем предприни-
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матель навлекает на себя упреки со стороны своих товарищей и 
соседей. Мы, правда, редко слышим о таких соглашениях, но 
только потому, что они представляют собою обычное и, можно 
сказать, естественное состояние вещей, о котором никогда не го
ворят. Иногда хозяева входят также в особые соглашения с целью 
понижения заработной платы даже ниже этого уровня. Такие 
соглашения проводятся всегда с соблюдением крайней осторож
ности и секрета до самого момента их осуществления, и если рабо
чие, как это иногда бывает, уступают без сопротивления, то по
сторонние лица никогда не узнают о состоявшемся соглашении, 
хотя это очень чувствительно отражается на рабочих. Однако 
таким соглашениям часто противопоставляется оборонительное 
соглашение рабочих. Иногда сами же рабочие, без всякого вызова 
со стороны хозяев, вступают по своей инициативе в соглашение 
о повышении цены своего труда. Обычно они ссылаются при этом 
то на дороговизну съестных припасов, то на большую прибыль, 
получаемую хозяином от их труда. Но отличаются ли соглашения 
рабочих наступательным или оборонительным характером, они 
всегда вызывают много разговоров. Стремясь привести дело к 
быстрому решению, рабочие всегда поднимают большой шум, а 
иногда прибегают даже к непривычным буйствам и насилиям. 
Они находятся в отчаянном положении и действуют с безумием 
отчаявшихся людей, вынужденных или помирать с голоду, или 
нагнать страх на своих хозяев, чтобы заставить немедленно удо
влетворить их требования. С другой стороны, хозяева в таких 
случаях поднимают не меньше шума и требуют вмешательства 
гражданских властей, а также строгого применения тех суровых 
законов, которые были изданы против соглашений слуг, рабочих 
и поденщиков. Ввиду этого рабочие очень редко что-либо выигры
вают от бурного характера таких соглашений, которые отчасти 
благодаря вмешательству гражданских властей, отчасти в силу 
большого упорства хозяев и отчасти вследствие необходимости 
для большинства рабочих сдаться, чтобы получить кусок хлеба, 
обычно кончаются лишь наказанием) или разорением зачинщи
ков» а2. 

Это наводилoh на мысль, что взрыв Французской революции 
и та большая политическая роль, которую начинал играть рабо
чий класс во Франции, побудят английских рабочих по меньшей 
мере потребовать предоставления им права коалиций. Этого не 
произошло. Во всяком случае, я не нахожу нигде указаний на 
такое общее требование. Любопытное дело! Даже в 1796 г., когда 

21. Об общих чертах юридического cit., chap. Ill—IV de la troi-
и материального положения pa- sième partie, 
бочих см.: P. M a n t o u x . Op. 22. A. С м и т . Цит. соч., т. I, 

с. 62—63. 
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член парламента Уитбред, ссылаясь на крайне бедственное поло
жение английских рабочих, выступает с предложением издать 
закон, устанавливающий минимум заработной платы 23, никому 
ни в Палате общин, ни в стране не приходит в голову мысль, что 
верный способ повышения заработной платы заключается в пре
доставлении рабочим права коалиций. Сегодня нам представ
ляется гораздо более смелым шагом установить минимум зара
ботной платы, чем признать за рабочими право коалиций и 
стачки. 

Самые передовые умы Англии конца XVIII в. смотрели на 
вещи с совершенно иной точки зрения. Они исходили из того, что 
закон уже однажды вмешался в дело определения размера зара
ботной платы. Правда, это имело своей целью, как в знаменитом 
законе Елизаветы, установление максимума заработной платы, 
тогда как установление минимума составляло подлинную социаль
ную революцию. Но важно то, что был прецедент. Напротив, 
провозглашение свободы коалиций, с точки зрения людей того 
времени, означало узаконение восстания. Фокс (см.: II а п-
s а г d. The parliamentary history of England, v. 32) рекомендует, 
правда, ассоциацию как путь к повышению заработной платы, 
но он имеет в виду ассоциацию филантропов, а не рабочих 24: 

«Если палата, соответственно тому, что было предложено, 
решила создать ассоциацию, все члены которой обязались 
бы сами пользоваться лишь одним видом хлеба, чтобы осла
бить жестокое следствие его нехватки, то разве она не могла бы 
заодно] создать ассоциацию, имеющую своей целью поднять 
цену труда пропорционально ценам предметов первой необходи
мости?» 

Но ни Фокс, ни кто-либо из его либеральных коллег и не 
Думал о предоставлении самим заинтересованным права создать 
такую ассоциацию. Питт, выступая 12 февраля 1796 г. с речью, 
направленной против предложения Уитбреда, тоже ни словом не 
упоминает о рабочих коалициях. Он говорит о дружеских общест
вах, friendly societies, которые являются обществами взаимопо
мощи рабочих, и не предвидит того, что эти общества взаимопо
мощи станут однажды зародышем рабочих организаций сопротив
ления и борьбы. 

«Поощрение дружеских обществ будет способствовать облег
чению огромного бремени, ныне отягощающего общество в виде 
помощи бедным, и промышленность получит возможность в тя
желые моменты выходить из положения благодаря своим сбере
жениям» 25. 

Если бы в то время рабочий класс Англии выдвинул общее 
требование относительно права коалиций, то трудно предположить, 
чтобы Питт совершенно не упомянул о нем. Он, конечно, выразил 
бы опасения относительно возможных отклонений рабочих обществ 
взаимопомощи от своих целей. 
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Чем объяснить, что, несмотря на потрясение, вызванное во 
всем мире и среди рабочих Французской революцией, английские 
рабочие не потребовали законодательного признания столь важ
ного для них права? Конечно, это отнюдь не было следствием рав
нодушия или недооценки. Ибо из только что приведенных выдер
жек из Адама Смита, а также из многочисленных документов, со
бранных Сиднеем и Беатрисой Вебб в их прекрасной истории тред-
юнионизма, видно, что фактически на протяжении всего XVIII в. 
рабочие прибегали к коалициям для того, чтобы отстоять свою 
заработную плату или добиться ее повышения 2в. И они не до
вольствовались временными объединениями, они создавали по
стоянные ассоциации. 

«Ни в бесчисленных брошюрах и рабочих плакатах того вре
мени, ни в протоколах заседаний палаты общин нам не удалось 
обнаружить каких-либо следов существования до 1700 г. по
стоянных ассоциаций людей наемного труда для защиты и улуч
шения условий их договоров. В первые годы XVIII в. мы находим 
отдельные жалобы на ассоциации, «недавно созданные» квалифици
рованными рабочими некоторых профессий. Далее в ходе этого 
столетия мы наблюдаем постепенное учащение этих жалоб, а 
равно и встречных обвинений со стороны организованных объеди
нений рабочих. Начиная с середины XVIII в. протоколы заседа
ний палаты общин полны петиций и контрпетиций, свидетельст
вующих о существовании ассоциаций наемных рабочих в боль
шей части квалифицированных профессий. Таким образом, судя 
по тому, как участились законы, направленные против ассоциа-

23. Мысль о фиксировании законом ного вмешательства: цена труда, 
размеров заработной платы воз- как и цена любого другого 
никает в конце XVIII в. Те, товара, должна быть предостав-
кто предлагал это, имели в лена ее естественным колеба-
виду установить таким образом ниям». См. ниже, с. 325, прим. 
гарантированный законом ми- 49. 
нимум заработной платы, из- 24. Фокс, Чарлз Джеймс (1749— 
меняющийся в зависимости от 1806) — глава партии вигов. В 
изменения цен на продукты пи- прениях по предложению Уит-
тания. Вопрос был поставлен бреда Фокс настаивал на необ-
в парламенте, но билль, пред- ходимости дать бедным возмож-
ставленный в декабре 1795 г. ность заработать на жизнь, не 
Самюэлем Уитбредом и поддер- прибегая к общественной благо-
жанный Фоксом, встретил весьма творительности. 
сильное сопротивление. Сам ав- 25. «The parliamentary history of 
тор законопроекта как будто England from the norman con-
извинялся за такое отступление quest to the year 1803». London, 
от здравой доктрины, которое 1806, 36 vol., v. 32, p. 708. 
может быть оправдано только См. ниже, с. 325, прим. 51. 
исключительными обстоите льет- 26. S i d n e y and B e a t r i c e 
вами. «Я чувствую так же, как W e b b . History of trade-union-
любой человек, как желатель- ism. London, 1894 (см. главным 
но в подобном деле воздержи- образом главу I). 
ваться от всякого законодатель-
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ций в отдельных отраслях промышленности, мы имеем основания 
предполагать, что это движение приняло широкий характер...» 

Любопытно, что все эти рабочие волнения и организации по
являются даже ранее мануфактурного периода. Развитие ману
фактур достигает особого размаха только к середине XVIII в., 
тогда как рабочие, занятые в мелкой ремесленной промышленно
сти, уже в течение пятидесяти лет объединялись и организовыва
лись. Следовательно, если в 1789—1793 гг. мы не наблюдаем 
в Англии широкого движения пролетариев за свои требования, 
значительных классовых выступлений за право коалиций, то 
отнюдь не потому, что английские рабочие недооценивали его 
значение. Но дело в том, прежде всего, что структура английской 
промышленности была еще слишком сложной, слишком дробной, 
чтобы стали возможны широкое движение и борьба пролетариев 
за свои требования. Каковы бы ни были успехи в развитии ману
фактуры, она еще не стала преобладающей в очень большом числе 
отраслей производства. Например, как указывает Сидней Вебб, 
суконщики Йоркшира начали создавать крупные мануфактуры 
лишь в 1794 г. Среди промышленных рабочих многие еще напо
ловину были заняты в сельском хозяйстве. Были еще в то время, 
особенно в Шотландии и в бедных районах, cottagers, владельцы 
совсем маленьких участков, неспособных их прокормить, которые 
искали в промышленном труде необходимые дополнительные ре
сурсы 27. 

«Продукт такого труда часто оказывается на рынке дешевле, 
чем это соответствовало бы его характеру. Чулки во многих частях 
Шотландии вяжут гораздо дешевле, чем в других местах, где их 
изготовляют на станках, и это потому, что их вяжут работницы, 
которые главную часть своих средств к существованию получают 
от других занятий. Более тысячи пар чулок привозится ежегодно 
с Шотландских островов в Лейт, причем цена их колеблется от 
пяти до семи пенсов за пару. В Лирвике, скромной столице Шот
ландских островов, как меня уверяли, десять пенсов в день со
ставляют обычную плату за простой труд. На этих же островах 
население вяжет шерстяные чулки в одну гинею и выше за 
пару. 

Льняная пряжа производится в Шотландии почти так же, как 
и вязание чулок, т. е. работницами, которые нанимаются глав
ным образом для других целей. Те, кто пытаются заработать 
на жизнь исключительно одним из этих видов труда, ведут весь
ма скудное существование. В большей части Шотландии хорошей 
прядильщицей считается та, которая может заработать двадцать 
пенсов в неделю» 28. 

Нетрудно понять, что эти рабочие и работницы, распыленные 
и еще более чем наполовину связанные с интересами сельской 
жизни, не были подготовлены для участия в широком и энергич
ном классовом движении. 
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Но, что особенно важно, много людей наемного труда еще 
были связаны узами корпоративной системы и ремесла. Когда соз
давались крупные мануфактуры, они сталкивались не только 
с сопротивлением ремесленников, мелких производителей. Они 
сталкивались также с сопротивлением их рабочих и подмастерьев, 
которые чувствовали себя затронутыми в своих привычках и в ма
нуфактурах видели угрозу самому своему существованию и, ва 
всяком случае, часто оказывались вынужденными покидать род
ные места. Когда в 1794 г. система мануфактур была осуществлена 
в Йоркшире в суконном производстве, «рабочие и мелкие хозяева 
вначале боролись единодушно, оказывая сопротивление новой 
форме капиталистической промышленности, которая начинала 
отнимать у них контроль над продуктом их труда» 2Э. 

Но могли ли рабочие, люди наемного труда, выступать энер
гично против своих хозяев и требовать признания права коалиций, 
могли ли они развернуть против них мощное классовое движение 
в тот момент, когда они были с ними связаны в деле общей защиты 
определенной формы производства, которой угрожал капитализм? 
Вот почему в каждой отрасли промышленности рабочие, воспи
танные в духе системы средних веков, проникнутые, так же как их 
хозяева, духом ограничений, корпорации, привилегий и монопо
лии, действовали заодно с этими хозяевами всякий раз, когда они 
считали, что какой-либо из этих монополий угрожает опасность. 
Вот почему, как заметил Адам Смит, очень часто хозяева прово
цировали восстания своих рабочих, чтобы помешать проведению 
какой-нибудь меры, которая ограничила бы их привилегию, на
пример допустив конкуренцию иностранных товаров. 

ЗАКОН О БЕДНЫХ 

Наконец, законы о бедных, об оседлости и о сертификатах 
[удостоверениях] * имели следствием прикрепление рабочих 
к определенным местам, дробление рабочего класса. 

27. Cottagers — собственники или 
владельцы маленького дома, cot
tage. Обладал ли cottager клоч
ком земли или работал на чу
жой земле, ни его заработная 
плата, ни собираемый им урожай 
не позволяли ему удовлетворить 
потребности семьи. Вследствие 
этого были вынуждены работать 
и жена, и дети. 

28. А. С м и т . Цит. соч., т. I, 
с. 106. 

29. Существенным элементом сопро
тивления рабочих новым формам 

производства является враждеб
ное отношение к применению ма
шин, которые угрожают лишить 
их средств к существованию. 
Этим объясняются восстания в 
графстве Ланкашир в 1779 г., 
волнения в Йоркшире в 1794 г., 
движение луддитов в 1811 — 
1812 гг. 

* См. о них H. M. M е щ е-
ρ я к о в а. Пролетариат Анг
лии в процессе формирования. 
М., 1979, с. 81 и ел.— Прим.. 
ред. 
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«Препятствия свободному перемещению труда, создаваемые 
цеховыми законами, существуют, думается мне, во всей Европе. 
Но те препятствия, которые в этом отношении создаются законами 
о бедных, являются, насколько мне известно, особенностью Анг
лии. Эти препятствия состоят в трудности для бедняка приобрести 
оседлость или даже разрешение на занятие своим ремеслом в лю
бом приходе, за исключением того, к которому он принадлежит. 
Цеховые законы препятствуют свободному передвижению лишь 
труда ремесленников и мануфактурных рабочих, тогда как труд
ность приобрести оседлость препятствует даже передвижению 
простого чернорабочего труда. Не лишним будет дать беглый 
очерк возникновения, усиления и современного состояния этого 
зла, величайшего, пожалуй, из всех создаваемых в Англии полити
кой государства. 

Когда вследствие уничтожения монастырей бедные лишились 
благотворительной помощи этих религиозных учреждений, после 
ряда других неудачных попыток помочь им, законом, изданным 
в сорок третий год правления Елизаветы, было установлено, что
бы каждый приход заботился о своих бедных и чтобы ежегодно 
назначались попечители о бедных, которые должны были вместе 
с цеховыми старостами собирать путем обложения жителей при
хода необходимые для этой цели суммы. 

В силу этого закона каждый приход неизбежно оказывался 
вынужденным заботиться о своих бедных. Поэтому немаловаж
ным вопросом стало, кого же, собственно, считать бедным данного 
прихода. Вопрос этот после различных толкований был в конце 
концов решен законом, изданным в тринадцатый и четырнадца
тый годы правления Карла И, когда было постановлено, что не-
опротестованное пребывание в каком-либо приходе в течение со
рока дней создает для любого лица оседлость в нем, но что в те
чение этого срока двое мировых судей имеют право, по жалобе 
церковных старост или попечителей о бедных, удалить всякого но
вого жителя в тот приход, где он перед тем законно проживал, 
если только он не нанимает помещения за плату в десять фунтов 
стерлингов в год или не предоставит достаточных, по мнению су
дей, гарантий в том, что не явится бременем для прихода, в кото
ром теперь поселился» 30. 

Это фактически означало лишить трудящихся бедняков сво
боды передвижения; были приняты многочисленные меры предо
сторожности, чтобы чернорабочие не могли передвигаться в на
рушение закона и обманным путем получать оседлость. Необходи
мый для этого сорокадневный срок проживания начинал ис
числяться лишь со дня заявления, сделанного вновь прибывшим 
в церкви ко всеобщему сведению. 

По мере развития в XVIII в. системы мануфактур, требовавшей 
более широкого передвижения рабочей силы, стало трудно и 
почти невозможно сохранять стеснительное законодательство об 
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оседлости. И оно было заменено режимом сертификатов [удосто
верений]. 

«Законом, изданным в восьмой и девятый годы правления 
Вильгельма III 3 \ было установлено, что лиц, имеющих сертифи
кат от последнего прихода, в котором они на законном основании 
проживали,— сертификат, подписанный церковными старостами 
и попечителями о бедных и заверенный двумя мировыми судья
ми,— обязаны допускать к поселению все другие приходы; что 
они не подлежат выселению только на том основании, что могут 
оказаться обременительными для прихода, а могут быть выселены 
только в том случае, если фактически ложатся на него бременем, 
и что приход, выдавший сертификат, обязан уплачивать расходы 
по содержанию и выселению их» 32. 

Вместе с тем приобретение оседлости было еще более затрудне
но, чем прежде. Да и сами сертификаты нелегко было получить. 
Каждый приход боялся, как бы ему не пришлось нести расходы 
по вспомоществованию и водворению в родные места того, кому 
он выдал сертификат, в том случае если последний заболеет. 
Поэтому передвижение самых бедных из чернорабочих было крайне 
затруднено. Но рабочий класс Англии в целом отнюдь не протесто
вал против этих помех. Адам Смит удивляется терпению, с кото
рым он это переносит 33. 

«Выселение человека, не совершившего никакого преступле
ния или проступка, из избранного им для жительства прихода 
представляет собой очевидное нарушение естественной свободы 
и справедливости. Однако простой народ Англии, столь ревностно 
относящийся к своей свободе, но, подобно народу большинства дру
гих стран, никогда правильно не понимающий, в чем именно она 
состоит, уже более столетия терпит это угнетение. Хотя мысля
щие люди нередко указывали на закон об оседлости как на обществен
ное зло, он никогда не вызывал каких-либо массовых народных про
тестов, подобных протестам против приказов об аресте без ука
зания лица, тоже представляющих собой злоупотребление, но 
не ложащееся гнетом на широкие массы. Осмелюсь сказать, что 
вряд ли найдется в Англии хоть один бедняк в сорокалетнем воз
расте, который в какой-либо момент своей жизни не почувствовал 
жестокий гнет этого нелепого закона об оседлости». 

30. Это был закон 1662 г. об осед- 32. А. С м и т . Цит. соч., т. I, 
лости (act of settlement). Этот с. 125. 
закон охранял интересы прихо- 33. Там же, с. 127. См. также 
дов, но в ущерб свободе пере- разоблачение этой системы Арту-
движения низших социальных ром Юнгом: «Самая лживая, са-
категорий. [См.: А. С м и т . мая зловредная, самая гибель-
Цит. соч., т. I, с. 122—123.] ная, какую когда-либо изобре-

31. Вильгельм III — король Анг- тало варварство». («Political 
лии с 1689 по 1702 г. arithmetic», I, 93). 
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Однако Адам Смит не указывает, каковы были те выгоды, ко
торые в глазах большой части английского рабочего класса ком
пенсировали эти недостатки. Во-первых, приходы не подверга
лись риску внезапного наплыва нищеты. Во-вторых, что особенно 
важно, та трудность передвижения, которую испытывали наи
более бедные рабочие, защищала быстро растущие отрасли промыш
ленности от конкуренции дешевых рабочих рук, что вызвало бы по
нижение заработной платы. Я бы не удивился, если бы оказа
лось, что закон об оседлости и сертификатах помог квалифици
рованным рабочим довольно многих отраслей промышленности 
отстоять свою заработную плату или повысить ее. 

Позднее, в 1796 г., когда Питт, как верный ученик Адама 
Смита, выдвинет перед палатой общин идею отмены или радикаль
ного изменения закона об оседлости и сертификатах, он это сде
лает отнюдь не под давлением общественного мнения. Наоборот, 
он стремится обеспечить свободное передвижение рабочей силы 
наперекор живучим предрассудкам общества. И он заботится 
об интересах капиталистов, нуждающихся в избыточной и по
движной рабочей силе, не меньше, чем об интересах рабочих. 
Цель, которую он себе ставит,— это интенсификация капитализма, 
со всеми ее хорошими и дурными возможностями 34. 

«По моему мнению, главным злом являются злоупотребления, 
проникшие в закон о бедных нашей страны, и слишком сложный 
способ исполнения, предусмотренный этим законом. Наш закон 
о бедных, хотя и разумный в своей первоначальной основе, спо
собствовал стеснению передвижения рабочей силы и, стремясь 
из побуждений гуманности исправить определенные беды, поро
дил вместо этого целую систему злоупотреблений. Порочные 
средства исцеления породили лишь путаницу и беспорядок. За
коны об оседлости ( laws of settlements) мешали рабочему отпра
виться на рынок, где он мог бы распорядиться своим умением к наи
большей своей выгоде, а капиталисту они мешали нанять лицо, 
достаточно умелое, чтобы доставить ему лучшее вознаграждение 
за предоставленные им авансы...» 

Правда, в этот закон были внесены некоторые смягчения. 
«Ныне должностные лица прихода не могут удалить рабочего 

только потому, что они опасаются, как бы он не стал бременем 
для прихода. Но в связи с каким-либо временным бедствием про
мышленный рабочий может быть перемещен с места, где его дея
тельность была бы полезна ему и его семье, в другое место, где 
он может стать бременем и не иметь никаких средств для обеспе
чения самого себя. Чтобы устранить столь важное неудобство, 
надлежит коренным образом исправить законы об оседлости. Я 
полагаю, что, обеспечив свободное передвижение рабочих, устра
нив препятствия, мешающие промышленности самой использо
вать свои ресурсы, мы бы далеко продвинулись в исцелении бед 
и уменьшили бы необходимость усиления налогов на содержание 
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бедных. Нескольких лет такого свободного передвижения рабо
чих, освобожденного от навязанных законами стеснений, было 
бы достаточно для осуществления того, что является целью этих 
законов. Благотворные результаты этой свободы получили бы 
широкое распространение, выросло бы богатство нации, а бедные 
обрели бы не только большее благосостояние, но и больше до
стоинства: бремя налогов в пользу бедных, ложащееся столь тяж
ким бременем на сельское население, было бы значительно умень
шено» 35. 

Совершенно очевидно, что Питт не следует определенному об
щественному мнению, а старается внедрить в умы своих совре
менников новую и тогда еще весьма спорную теорию. Английские 
рабочие страшились опасностей, которые могло породить слиш
ком быстрое развитие капитализма, в них был жив дух корпора
тивного и местнического протекционизма, смягчавший и замед
лявший широкие и грозные движения. Мало-помалу этот дух 
отступает перед неотразимым напором капитализма: те мелкие 
локальные убежища, в которых как бы укрылись группы рабо
чего класса, будут опрокинуты и сметены ураганом, и на открытой 
Ή выровненной земле пролетарская масса сможет развернуть ши
рокие классовые движения. Но пока что эта масса была разделена, 
раздроблена, и в то время, когда развертывались события Фран
цузской революции, не было возможности для общего широкого 
движения английского пролетариата. Он еще был слишком раз
делен и обречен на неподвижность из-за своей раздробленности, 
чтобы могла развернуться широкая борьба за требования, даже 
по столь важному для всех пролетариев вопросу, как право коа
лиций. 

БУРЖУАЗНЫЕ РЕПРЕССИИ 

К тому же фактически не весь рабочий класс Англии был ли
шен той силы, которую давала коалиция. Как в рабочем движении 
не было единства и общности, так не было единства и общности 

34. «The parliamentary history of 
England», t. 32, p. 707, 12 
february 1796. См. также: W. 
P i t t . Speeches. T. II , p. 369. 
Свободное передвижение рабо
чих было жизненной необхо
димостью для крупной промыш
ленности. То, чего не удалось 
добиться аргументами человеч
ности, было осуществлено из 
соображений пользы, по
коящихся на доктрине «laissez-
faire». 

35. Закон 1796 г. лишил местные 

власти права превентивного вы
дворения; только лица, не имею
щие средств к существованию 
и фактически оказавшиеся на 
содержании органов обществен
ной благотворительности, под
лежали возвращению в приход, 
где они родились. Так был 
положен конец и невыносимому 
угнетению, которому подвергали 
рабочий класс, и стеснениям, 
затруднявшим работу предприя
тий. Отныне передвижение рабо
чей силы стало неограниченным. 
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в буржуазных репрессиях. Английская судебная процедура по во
просу создания рабочих коалиций с целью повышения заработной 
платы была весьма непостоянной и неопределенной на протя
жении всего XVIII в. Часто случалось, что закон устанавливал 
размеры зарплаты. Это имело два противоположных следствия. 
С одной стороны, любая попытка рабочих добиться путем коали
ции непосредственно от хозяев заработной платы выше установ
ленной законом становилась актом мятежа и могла быть наказа
на как таковая. С другой стороны, нельзя было запретить рабо
чим организовываться, объединяться с целью добиться примене
ния установленных законом тарифов заработной платы, ибо в 
этом случае рабочие объединения становились орудием закона; 
им нельзя было также отказать в праве обращаться в парламент 
с коллективными петициями по вопросу изменения тарифов зара
ботной платы. Таким образом, рабочее движение находилось в 
более благоприятных условиях, чем это представлялось на пер
вый взгляд, и вопрос о праве образования коалиций в целях по
вышения заработной платы не был поставлен прямо и четко. Суп
руги Вебб показали это на основе глубокого анализа фактов зв. 

В XVIII в. «запрещение коалиций было все еще следствием 
регламентации промышленности. Предполагалось, что регламен
тация условий труда есть дело парламента и судов и что нельзя 
позволить ни коалициям, ни отдельным лицам вмешиваться 
в споры, которые могли быть разрешены законным путем 37. Цель, 
которую преследовали статуты, заключалась не в запрещении 
коалиций, а в определении размеров заработной платы, в пре
дотвращении недобросовестных действий или ущерба, в обеспе
чении точного выполнения договора о найме или надлежащих со
глашений об ученичестве. И если, с одной стороны, коалиции, 
создаваемые с целью вмешаться в эти регулируемые законами 
дела, считались незаконными и обычно недвусмысленно запреща
лись, то, с другой стороны, коалиции, создаваемые с целью пред
ложения вопросов, которые могли бы стать объектом новых за
конодательных актов, какие бы возражения эти предложения ни 
вызывали со стороны хозяев, по-видимому, не считались неза
конными. 

Таким образом, первоначальный тип рабочей коалиции — об
щество, имеющее целью осуществление закона,— по-видимому, 
всегда молчаливо признавался терпимым. Хотя и представляется 
вероятным, что с юридической точки зрения подобные объедине
ния подходили под определение ассоциаций и заговоров либо в 
силу обычного права, либо в силу старинных статутов, мы не 
знаем случаев, когда такие объединения подвергались бы пресле
дованиям как незаконные. Например, мы рассказывали о том, 
как в 1726 г. ткачи Уилтшира и Сомерсетшира открыто объедини
лись для представления королю и его совету петиции, направлен
ной против их хозяев, богатых суконщиков. Королевский совет 
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отнюдь не счел действия ткачей незаконными и принял их жалобу 
к рассмотрению. И когда хозяева стали упорствовать в неповино
вении законам, мы видели, как в 1756 г. братство ткачей-сукон
щиков обратилось с петицией к палате общин на предмет придания 
большей эффективности полномочиям судов в деле определения 
размеров заработной платы и добилось принятия парламентом 
нового акта в соответствии с пожеланиями ткачей. Почти по
стоянные коалиции рабочих-трикотажников, действовавшие с 1710 
до 1800 г., никогда не подвергались преследованиям со стороны 
властей. Ассоциации шелкоткачей Лондона были потенциальна 
санкционированы актами Спитфилдса 38, поскольку делегаты 
рабочих ассоциаций регулярно являлись к судьям, которые опре
деляли и пересматривали размеры сдельной заработной платы...» 

И вообще, «не следует воображать, что каждая ассоциация 
становилась предметом преследований и что тред-юнионистский 
лидер того времени проводил всю свою жизнь в тюрьмах. По
скольку английская полиция была очень плохо организована 
и по своей инициативе не возбуждала преследований, коалицию 
обычно оставляли в покое до тех пор, пока какой-нибудь хозяин 
не чувствовал себя настолько стесненным в своих операциях, что 
брал на себя труд привести в движение механизм закона. Во мно
гих случаях мы видим хозяев, которые терпят существование 
коалиций их рабочих или по крайней мере закрывают на это глаза. 
Лондонские хозяева-печатники не только признавали весьма ста
ринную организацию «капеллы» *, но начиная с 1785 г. явно счи
тали ее полезной для получения и рассмотрения предложений 
рабочих, как организованного целого». 

Итак, еще в 1789 г. система, регулировавшая право коалиций,, 
была все еще неопределенной, представляя собой сочетание тер
пимости и произвола. Но по мере развития капитализма, распро
странения системы мануфактур, по мере того, как парламент от
казывался от вмешательства в законодательном порядке в дело 
определения размеров заработной платы, вопрос о праве коали-

36. S. and В. W e b b . Op. cit., законов, изданных с этой це-
р. 61. лью. 

37. Поэтому-то парламент на протя- 38. Акт Спитфилдса, изданный в 
жении всего XVIII в. не переста- 1773 г. и подтвержденный в 
вал издавать законы, запрещаю- 1792 г., предоставил муници-
щие рабочим то одной, то дру- пальным властям Лондона Пра
гой отрасли промышленности соз- во установления размеров зара-
давать объединения. Именно так ботной платы ткачей в шелко-
поступили в отношении рабо- вой промышленности и надзора 
чих — портных (1722), ткачей за осуществлением этих реше-
и чесальщиков шерсти (1725), ний. 
шляпников (1777), бумажников * Капелла (Chapel) — традицион-
(1796). По словам Уитбреда, ное название коллектива типог-
в 1800 г. существовало сорок рафских рабочих,— Up им. перев. 
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ций принимает более четкие очертания. И кризис, вызванный 
Французской революцией, постепенно усилит в английском про
летариате демократические стремления и придаст этой проблеме 
неожиданную остроту. Но в 1789 г. рабочий класс еще не устрем
лен к этой цели, и она не является движущей силой революции. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Английский пролетариат не побуждает к восстанию и крайняя 
нищета. Конечно, много людей испытывало жестокие страдания, 
особенно сельские пролетарии. Но, в общем и целом, подъем анг
лийской промышленности благоприятно отразился на положении 
английских рабочих. 

«В собственно мануфактурный период капиталистический спо
соб производства достаточно окреп для того, чтобы сделать зако
нодательное регулирование заработной платы и невыполнимым 
и ненужным»39. 

Таким образом, ограничительные законы о заработной плате, 
предписывавшие ее максимум, мало-помалу отменялись или ста
новились недействительными. Но чего Маркс не добавляет в на
рисованной им мрачной картине этого периода истории англий
ского пролетариата, так это то, что фактически в XVIII в. на
блюдается большой рост заработной платы 40. Я уже цитировал 
указание Форстера о том, что в 1790 г. заработная плата англий
ского рабочего была в два или три раза выше заработной платы 
немецкого рабочего 41. Достаточно заглянуть в труд Адама Смита, 
чтобы увидеть там этот прогресс в области заработной платы. 
Адам Смит обладает своеобразным научным простодушием: он 
наблюдает социальные явления без всякой классовой предвзя
тости. Мы только что видели, с каким беспристрастием он отмечал 
ущерб, причиняемый рабочим законами о коалициях. Он находит 
несправедливым, что рабочие не могут объединяться, между тем 
как хозяева сговариваются постоянно. Он так мало склонен к оп
тимистической оценке положения рабочих, что Лассалю показа
лось, что именно в его труде он впервые обнаружил формулу же
лезного закона заработной платы. Смит указывает без всяких ого
ворок, что прибыль капиталистов образуется путем изъятий из 
продукта труда. Свою знаменитую главу «О заработной плате» 
он начинает следующими словами: 

«Продукт труда составляет естественное вознаграждение за 
труд, или его заработную плату. 

В том первобытном состоянии общества, которое предшест
вует присвоению земли в частную собственность и накоплению 
капитала, весь продукт труда принадлежит работнику. Ему не 
приходится делиться ни с землевладельцем, ни с хозяином. 

Если бы такое состояние сохранилось, вознаграждение за труд 
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возрастало бы вместе с увеличением производительной силы труда, 
порождаемой разделением труда. Все предметы постепенно ста
новились бы более дешевыми. На производство их требовалось 
бы все меньшее количество труда. И так как товары, на произ
водство которых затрачено одинаковое количество труда, при 
таком положении вещей естественно обменивались бы друг на 
друга, то их равным образом можно было бы покупать на продукт 
меньшего труда.. .42 

Однако такое первобытное состояние общества, при котором 
работник получает полный продукт своего труда, не может сохра
няться с момента присвоения земли в частную собственность и на
копления капитала. Это положение вещей, следовательно, отошло 
в область прошлого задолго до того, как были достигнуты наи
более крупные успехи в увеличении производительной силы тру
да, и поэтому было бы бесполезно исследовать дальше, какое влия
ние это положение вещей могло бы оказать на вознаграждение 
или заработную плату за труд. 

Как только земля становится частной собственностью, земле
владелец требует долю почти со всякого продукта, который работ
ник может взрастить на этой земле или собрать с нее. Его рента 
составляет первый вычет из продукта труда, затраченного на 
обработку земли. 

Далее, только в редких случаях лицо, обрабатывающее землю, 
имеет средства для содержания себя до сбора жатвы. Эти сред
ства существования обычно авансируются ему из капитала его 
хозяина, фермера, который нанимает его и который не имел бы 
никакого интереса нанимать его, если бы не получал долю с про
дукта его труда или если бы его капитал не возмещался ему с неко
торой прибылью. Эта прибыль составляет второй вычет из про-
дукта труда, затрачиваемого на обработку земли. 

39. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . ском хозяйстве, притягательная 
Соч., т. 23, с. 750. сила промышленности. Но за 

40. П. Манту (Р. M a n t o u x . повышением заработной платы 
Op. cit., р. 442) обращает вни- последовало длительное ее по-
мание на то, как трудно иссле- нижение вследствие изобилия ра
довать положение с заработной бочей силы; так, например, было 
платой в Англии в XVIII в. у ткачей. Как всегда, самую 
из-за недостаточной документа- низкую заработную плату полу-
ции. С другой стороны, важно чали женщины и дети. Положе-
знать именно реальную заработ- ние еще усугублялось крити-
ную плату, т. е. покупательную ческими обстоятельствами, кото-
способность, которая определяет- рые переживала Англия в 1793— 
ся на основе многочисленных 1815 гг.: увеличение номиналь-
элементов. Однако П. Манту ной заработной платы отнюдь 
выявляет несколько черт: об- не было пропорционально повы-
щее повышение заработной пла- шению цен, вызванному войной, 
ты в 1770—1795 гг., растущий 41. См. выше, с. 32. 
разрыв между заработной пла- 42. А С м и т. Цит. соч., т. I, с. 60. 
той в промышленности и в сель-
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Такой же вычет для оплаты прибыли делается из продукта 
почти всякого другого труда. Во всех ремеслах и производствах 
большинство работников нуждается в хозяине, который авансиро
вал бы им материалы для их работы, а также заработную плату 
и средства существования до времени ее окончания. Этот хозяин 
получает долю продукта их труда, или долю стоимости, которую 
труд прибавляет к обрабатываемому им материалу. Эта доля 
и составляет прибыль хозяина». 

Подобно тому как он не скрывает происхождения прибыли ка
питалиста, Адам Смит не скрывает антагонизма, существующего 
между капиталистом и наемным рабочим. 

«Размер обычной заработной платы зависит повсюду от догово
ра между этими двумя сторонами, интересы которых отнюдь не 
тождественны. Рабочие хотят получать возможно больше, а хо
зяева хотят давать возможно меньше. Первые стараются сгово
риться для того, чтобы поднять заработную плату, последние 
же — чтобы ее понизить» 43. 

И в этой борьбе, конечно, превосходство на стороне постоян
ной и молчаливой коалиции хозяев. 

К этим социальным причинам снижения заработной платы до
бавляются экономические причины. Закон предложения и спроса 
понижает цену труда, когда его предложение слишком велико. 
И поскольку высокая заработная плата, благоприятствуя бракам 
и воспроизводству рабочей силы, способствует росту предложения 
рабочей силы, эта высокая заработная плата имеет тем самым 
тенденцию превратиться в меньшую заработную плату. Это и го
ворит Смит в том месте, которое Лассаль приводит в своей поле
мике с экономистами и в котором, как ему показалось, он нашел 
первое упоминание железного закона заработной платы. 

«Если спрос на труд непрерывно возрастает, оплата труда не
обходимо должна в такой степени поощрять браки и размножение 
среди рабочих, чтобы этот непрерывно возрастающий спрос мог 
быть удовлетворен столь же непрерывно возрастающим населе
нием. Если заработная плата в какой-либо момент опустится ниже 
того уровня, который требуется для этого, недостаток рабочих 
рук скоро повысит ее, а если она поднимется выше этого уровня, 
чрезмерное размножение скоро понизит ее до необходимой нор
мы»44. 

Но, по правде говоря, Лассаль здесь довольствуется малым. 
Цитируя это место, он восклицает, что его противник Вирт45 

имеет «неслыханную смелость апеллировать против него к Адаму 
Смиту». Но прав Вирт, а Лассаль, вырывая из контекста эти фра
зы, совершенно извратил мысль Адама Смита. Ибо для Смита 
закон роста народонаселения не является единственным факто
ром, воздействующим на заработную плату. Да, в стране, где 
промышленность находилась бы в состоянии застоя, где не было 
бы роста капитала, где спрос на рабочую силу оставался бы неиз-
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менным, этот закон роста населения действовал бы с точностью 
железного закона. 

«Если бы в такой стране заработная плата превысила размер, 
достаточный для существования рабочего и содержания его семьи, 
конкуренция между рабочими и интересы хозяев скоро понизили 
бы ее до наименьшего размера, который только совместим с про
стым человеколюбием» 4в. 

Но в странах, где промышленность растет, где она постоянно 
испытывает потребность в большем количестве рабочих рук, рабо
чие могут постепенно поднять свою заработную плату выше уровня 
прожиточного минимума. К тому же в этих странах понимают, 
что интересы их производства требуют наличия такого рабочего 
класса, который хорошо оплачивается и хорошо питается. И в 
стране, где промышленность процветает, повышению уровня жиз
ни рабочих способствует не только подъем промышленности, но 
и сила общественного мнения. По мнению Смита, случай Англии 
в XVIII в. именно таков. 

<<Спрсс на лиц, живущих заработной платой, необходимо уве
личивается по мере возрастания дохода и капитала данной страны 
и никоим образом не может увеличиваться при отсутствии такого 
возрастания. Возрастание же доходов и капитала означает воз
растание национального богатства. Следовательно, спрос на лиц, 
живущих заработной платой, естественно возрастает по мере воз
растания национального богатства и не может возрастать при от
сутствии пос леднего... 

В Великобритании заработная плата в настоящее время, по-
видимому, стоит выше того уровня, который необходим для 
обеспечения рабочему возможности прокормить семью... 

В Англии прогресс в сельском хозяйстве, промышленности и 
торговле начался значительно раньше, чем в Шотландии. Спрос 
на труд и, следовательно, его цена должны были неизбежно воз
растать по мере этого развития. Ввиду этого как в минувшем сто
летии, так и в настоящем заработная плата была в Англии выше, 
чем в Шотландии. Она, правда, значительно возросла с того вре
мени» 47. 

Не только номинальная величина заработной платы возросла, 
но и реальное благосостояние рабочих. 

«Реальное вознаграждение труда, т. е. действительное коли
чество предметов необходимости и жизненных удобств, которое 
оно может доставить рабочему, возросло на протяжении текущего 

43. А. С м и т . Цит соч., т. I, 46. А. С м и т . Цит. соч., т. I, 
с. 61—62, 73. с. 66. 

44. Там же, с. 66. 47. А. С м и т . Цит. соч., т. I, 
45. Вирт (1822—1900) — немецкий с. 64, 68, 70. 

экономист, основал в 1856 г. 
«Arbeitgeber». 
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столетия, пожалуй, еще значительнее, чем денежная цена труда. 
Не только несколько подешевел хлеб, но значительно понизились 
в цене также многие другие продукты, которые вносят приятное 
и здоровое разнообразие в пищу трудолюбивого бедняка... 

Крупные улучшения в мануфактурном производстве деше
вых тканей, льняных и шерстяных, дают рабочим более дешевую 
и лучшую одежду, а прогресс в производстве грубых металлов 
дает им более дешевые и лучшие инструменты, а также много 
приятных и удобных предметов домашнего обихода... Обычные 
жалобы на то, что роскошь распространяется даже среди низ
ших слоев народа и что рабочие не довольствуются теперь той 
пищей, одеждой и жилищем, какими довольствовались в прежние 
времена, могут убедить нас, что возросла не только денежная цена 
труда, но и его реальное вознаграждение» 48. 

Заметьте, что Адам Смит не выступает в защиту какого-ни
будь положения, поскольку этот рост общего благосостояния имел 
место при системе регламентации и монополии, которую он осуж
дает. Он не сгущает красок, наоборот, он предостерегает читателя 
-от преувеличенного оптимизма. «С тех пор денежный доход и рас
ходы рабочих семейств значительно выросли в большей части 
королевства, в одних местах больше, в других меньше, но почти 
нигде в такой степени, как это недавно внушали обществу в неко
торых преувеличенных оценках нынешнего состояния заработной 
платы». Таким образом, утверждения Адама Смита обоснованны 
и добросовестны. 

Я обращаю внимание на то, что в ходе парламентских прений 
по вопросу о минимуме заработной платы, установленном в 1795 
и 1796 гг., в момент, когда война и плохие урожаи обрекли на бед
ственное положение часть английского народа, Уитбред пекся 
о защите интересов исключительно работников сельского хо
зяйства («Законопроект Уитбреда об урегулировании заработной 
платы работников сельского хозяйства» 49). Правда, в одном месте 
Уитбред как будто говорит о том, что в течение столетия произо
шло общее снижение заработной платы. «Если бы было необхо
димо сослаться на какой-то авторитет, я привел бы выдержки из 
работ доктора Прайса 50, где он доказывает, что в ходе двух сто
летий цена труда выросла не более чем в три или четыре раза, 
тогда как цена предметов первой необходимости выросла в шесть 
или семь раз, а цена одежды — не менее чем в четырнадцать или 
пятнадцать раз за тот же период». Но, прежде всего, утверждения 
доктора Прайса, человека сильного ума, испорченного духом 
системы, часто бывают тенденциозными и парадоксальными. Я 
не буду останавливаться на том, как их опровергает Питт. «На 
авторитет доктора Прайса,— сказал он 12 февраля 1796 г.51,— 
ссылались для того, чтобы показать большой рост цен некоторых 
предметов первой необходимости по сравнению со слабым ростом 
заработной платы. Но статистические выкладки доктора Прайса 
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ошибочны, ибо он сопоставляет заработки работников с ценами 
на продовольствие в определенный, взятый им период и заработки 
нынешних работников с нынешними ценами тех же предметов, не 
учитывая изменение обстоятельств и изменения, происшедшие 
в предметах питания. Хлеб, бывший в то время почти единствен
ным продуктом питания работников, ныне заменен продуктами 
более дешевыми, и неправильно делать вывод, что заработная плата 
далеко не соответствует ценам на продовольствие на том основа
нии, что работники не могут больше приобретать в прежнем коли
честве продукт, в котором они уже не нуждаются так, как прежде». 

Не картофель ли имеет в виду Питт, говоря о «более дешевых 
продуктах (cheaper substitutions)», которые частично заменили 
хлеб в народном потреблении? Такое восхваление было бы страш
ным признанием нищеты. Но, повторяю, я не хочу входить в эти 
расчеты и бесконечные споры. Существует противоречие между 
словами Питта, признающего вздорожание хлеба, и словами Сми
та, который двадцатью годами ранее писал, что в XVIII в. он был 
дешевле, чем в предыдущем столетии 62. Питт, несомненно, обра-

48. А. С м и т . Цит. соч., т. I, 
с. 71, 72. 

Представление оптимисти
ческое и требует некоторой ого
ворки. Несомненно, что первые 
две трети XVIII в. были вре
менем относительного изоби
лия и дешевизны. Именно тогда 
появляется новое слово «ком
фортабельный», не только в сре
де буржуазии, но и в народе, 
вместе с кожаной обувью и 
белым хлебом. В 1765—1775 гг. 
наблюдается, однако, задержка 
в росте общего благосостояния. 
Ряд неурожайных лет вызвал 
повышение цены хлеба: квартер 
(12,7 кг), цена которого с 1710 г. 
редко превышала 45 шиллингов, 
стоил на лондонском рынке ле
том 1773 г. 66 шиллингов. Это 
вызвало обычные волнения: скоп
ления народа и грабеж на рын
ках, мельницах и складах. В 
дальнейшем цены снизились, но 
не вернулись к прежнему уров
ню. В отдельных местах от
мечался также голод, например, 
в 1783 г. в Стаффордшире. Поло
жение народных масс было уже 
неустойчивым, когда в 1793 г. 
началась большая англо-фран
цузская война, которая еще 
значительно усугубила это 

положение. См. ниже, прим» 
52. 

49. «The parliamentary history of 
England», t. 32, p. 703 (3 де
кабря 1795 г.). См. выше, с. 311, 
прим. 23. 

50. Ричард Прайс (1723—1791) — 
проповедник и публицист, автор 
«Essay on the population of 
England from the Revolution to 
the present time» (London, 1780). 
См. ниже, с. 349, прим. 36. 

51. «The parliamentary history of 
England», t. 32, p. 706. См. 
выше, с. 311, прим. 25. 

52. Отмеченное здесь Жоресом про
тиворечие объясняется разницей 
в два десятка лет. Хлеб, стоив
ший в 1792 г. 47 шиллингов 
квартер, поднялся в цене до 
50 шиллингов в 1793 г. и до 54 
шиллингов в 1794 г. Но в 1795 
и 1796 гг. неблагоприятные кли
матические условия вызвали бес
прецедентное повышение цен: 
средняя цена превысила 80 шил
лингов, а в августе 1795 г. 
она достигла 108 шиллингов. 
За этим кризисом последовало 
затишье: исключительно хоро
шие урожаи в гораздо большей 
степени, чем меры, принятые для 
поощрения ввоза, снизили цену 
квартера зерна до 62 шиллингов 
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тил внимание лишь на непосредственпое вздорожание. Но что, на 
мой взгляд, важнее всего и что подтверждает общие указания Ада
ма Смита, это то, что Уитбред и его сторонники говорят исключи
тельно о сельскохозяйственных рабочих. Именно среди них ни
щета была велика. Аристократия беспощадно продолжала свою 
политику земельных захватов. Крупные землевладельцы огора
живали и захватывали общинные угодья. Число коттеджей, не
зависимых мелких крестьянских усадеб, сократилось вдвое, как 
это установил Прайс в своей книге «Народонаселение Англии» 53. 
И все эти крестьяне, опустившиеся до положения пролетариев, 
лишенные законом об удостоверениях возможности передвижения, 
были на краю полной нищеты. «Я хочу,— восклицал Уитбред,— 
вызволить бедных тружеников из состояния рабской зависимости. 
Я хочу сделать землепашца, проводящего свои дни в неустанном 
труде, способным обеспечить свою семью пищей, одеждой и жильем 
с некоторым комфортом. Я хочу освободить молодежь этой страны 
от необходимости идти в армию или во флот или отправляться 
толпами в большие города в поисках пропитания {from flecking 
to great towns for subsistence). Я хочу дать тому, кто пашет, сеет 
и молотит хлеб, возможность вкусить от плодов труда своего, 
дав ему право на часть продукта его труда». Эти слова Уитбреда 
не расходятся с тем, что в тот же день сказал Бердон в палате 
общин 54: «Данные о средних размерах заработной платы на про
тяжении нескольких лет дают возможность палате убедиться 
в том, что заработки рабочих значительно возросли». Ибо то, что 
говорил Уитбред, относилось исключительно к заработкам сель
скохозяйственных рабочих. Это обстоятельство подчеркивает 
также другой сторонник законопроекта, Ликлемир 55: «В настоя
щее время нет такого сельскохозяйственного работника, который 
мог бы комфортабельно содержать себя и свою семью (No agri
cultural labourer could at present support himself and his family 
with comfort), ибо хлеб из ячменя продается по огромной цене — 
двенадцать пенсов, тогда как вся заработная плата не превышает 
одного шиллинга в день... В заключение я заявляю, что должен 
быть) установлен минимум оплаты для сельскохозяйственного 
труда». 

Это, очевидно, крайние следствия великого преобразования 
в экономике, завершившего уничтожение мелкой крестьянской 
собственности в пользу крупных животноводческих ферм и вы
звавшего обезлюдение деревни в пользу растущей мануфактурной 
промышленности. Уитбред определенно указывает на это, когда 
он высказывает намерение остановить эмиграцию сельскохозяй
ственных работников, толпами уходивших в крупные города. 
А Прайс, несомненно, ошибался, когда утверждал, что следствием 
аграрного кризиса было общее сокращение населения, как насе
ления городов и самого Лондона, так и населения деревень. На
оборот, происходил рост промышленного населения и промыш-
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ленности, и этот рост производительных сил сопровождался ро
стом заработной платы в промышленности. 

Итак, если в 1789 г. английский пролетариат не обладал до
статочно развитым классовым сознанием и чувством единства, 
чтобы выдвинуть общие экономические требования, то, с другой 
стороны, он не дошел и до такой степени нищеты и страданий, что
бы у него не оставалось другого средства, кроме немедленного 
восстания. Наоборот, он чувствовал, что его интересы связаны 
с ростом английской промышленности, и отнесется враждебно ко 
всему, что могло бы угрожать промышленному и торговому пре
восходству Англии 

С другой стороны, раскол между двумя имущими классами 
Англии, землевладельцами и промышленниками, который позво
лит английскому пролетариату в XIX в. оказать воздействие на 
законодательство страны, еще не произошел. В теориях Адама 
Смита этот раскол лишь в зародыше. Ибо в тот день, когда про
мышленный класс, порвав с системой регламентации и монополии, 
потребует полной свободы торговли, чтобы вновь завоевать 
мировой рынок и сделать Англию мировым пакгаузом, он столк
нется с сопротивлением крупных землевладельцев. 

Но в 1789 г. политическое соглашение между новой земельной 
аристократией и крупной деловой буржуазией, заключенное во 
время революции 1688 г., остается еще в силе. Крупные коммер
санты и промышленники поддерживают режим колониальной 
монополии и таможенного протекционизма так же, как и крупные 
землевладельцы. 

Наряду с политическим соглашением сохранялось и социаль
ное равновесие между двумя крупными классами имущих: крупное 
землевладение росло за счет разорения крестьянства (peasantry), 
а крупная промышленная собственность росла благодаря развитию 
системы мануфактур и постоянному расширению рынков сбыта. 
Однако по ряду признаков уже можно видеть, как ось богатства 
и экономического могущества мало-помалу смещается в сторону 
промышленности, и промышленный класс начинает обнаружи
вать, что английская конституция не уделяет ему политического 
влияния, пропорционального его социальной мощи. В частности, 
он начинает требовать реформы избирательного закона. Но это 
движение медленное и притязания умеренные. 

в 1797 г. и до 54 шиллингов до 127 в 1800 г. и до 128 шил-
в 1798 г. Однако во время лингов с лишком в 1801 г. 
суровой зимы 1798/99 г. цены 53. См. выше, с. 325, прим. 50. 
вновь повысились, и куда силь- 54. «The parliamentary history of 
нее, чем когда-либо прежде: до England», t. 32, p. 714. 
75 шиллингов с лишком в 1799 г., 55. Ibid., р. 711. 
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И оказывается, что ведущий министр Англии, гениальный кон
серватор, понимает необходимость этих перемен. Он внушает ка
питалистической буржуазии веру в свои силы и в будущее. Он 
обещает дать ей в соответствующий момент вполне определенные 
удовлетворения, не подвергая ее неведомому риску демократии. 
И он старается защищать крупные интересы английских капита
листов, одновременно обеспечивая английской нации блага мира 
и надежную финансовую систему. 

В 1783 г. простой депутат, он выступает против Фокса и ли
бералов в защиту Ост-Индской компании 2: он не хочет, чтобы 
государство воспользовалось ее тяжелым положением и поставило 
ее под контроль и управление, которые были бы похожи на экс
проприацию. 

«Я признаю,— сказал он с той силой, которая привлекала и 
объединяла вокруг него всех деловых людей Сити,— что я доста
точно слаб, чтобы уважать права, записанные в хартиях, и что, 
предлагая новую систему управления и контроля, я не считаю 
недостойным себя консультироваться с теми, кто более всех заин
тересован в деле, которое нужно реформировать, и поэтому наибо
лее способны дать полезные советы. Я признаю, что предпочесть 
действовать с их согласия вместо того, чтобы прибегнуть к при
нуждению,— это непомерное нарушение. Я признаю, что в пред
лагаемом вам мною проекте закона я сам руководствовался идея
ми акционеров Ост-Индской компании, здравым смыслом и бла
горазумием этих людей, которые лучше всех знают существо дела 
и существенно в нем заинтересованы». («Parliamentary speeches», 
14 January 17848.) 
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Поистине, крупная буржуазия нашла государственного чело-
века себе под стать. Законопроект, направленный против Ост-
Индской компании, был одобрен палатой общин, но король 
Георг III с этим не согласился. Он отозвал министров и призвал: 
к власти молодого Питта. Последний принял это предложение, 
несмотря на бурное сопротивление большинства палаты общин. 
Он смело выступил против этого большинства в защиту королев
ской прерогативы 4. 

«Я хочу защищать Конституцию в целом, в соответствии с ее-
подлинным духом: я хочу охранять как права законодательной 
власти, так и права государя. Эти права государя, они определены 
Конституцией столь же тщательно, как и права палаты общин, 
и долг министров и членов этой палаты защищать в равной мере* 
и те и другие права... Конституция этой страны — ее слава, но· 
ее превосходство покоится на справедливом равновесии. Она 
равным образом свободна как от беспорядков демократии, так 
и монархической тирании, и ее красота — в сочетании этих эле
ментов. Это смешанное правление, которое создано мудростью 
наших предков, и долг всех нас — отстаивать его. Наши предки 
испытали на опыте превратности и беспорядки республики. Они 
познали вассальную зависимость и деспотизм неограниченной 
монархии. Они отказались от того и другого, но, сплавив их во
едино, они создали систему, вызывающую зависть и восхищение 
всего мира. Эта форма правления составляет гордость англичан, 
и они расстанутся с ней только вместе с жизнью». (1 марта 1784 г.6.У 

К чему были бы Питту эти теории и формулы ограниченного* 
правления, если бы в стране существовала крупная социальная 
сила, которая стремилась бы создать себе гарантии в форме более-
простого, более решительного правления? 

Но крупные капиталистические и промышленные интересы, 
господство которых в Англии все более возрастало и которые^ 

1. Питт Уильям, Питт Младший предлогом для разрыва диплома-
(1759—1806)—сын Уильяма Пит- тических отношений, который по
та Старшего (1708—1778). В 1781 влек за собою объявление вой-
г. был избран в парламент, в ны Конвентом (в феврале 1793 г.). 
1782 г. назначен канцлером каз- 2. «The parliamentary history of Eng-
начейства, с 1783 г.— премьер- land», t. 24, p. 48 (3 декабря; 
министр. Питт оставался у влас- 1783 г.). 
ти семнадцать лет, с 1783 до 3. Ibid., t. 24, p. 318. 
1801 г. Он провел переговоры 4. См. ниже, с. 331. 
с Францией, завершившиеся под- 5. «The parliamentary history of Eng-
писанием между обеими стра- land», t. 24, p. 707. Это вос-
нами торгового договора (1786 г.), хваление английской конститу-
реорганизовал управление Ин- ции Питтом предвосхищает вос-
дией (1784 г.). Хотя в начале хваление ее Берном в его «Reflec-
Французской революции он был tions on the revolution in Frances 
сторонником нейтралитета, казнь (1790). См. выше, прим. 2^ 
Людовика XVI послужила ему и ниже, с. 349, прим. 38. 
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вовлекали в свою орбиту пролетариат, еще зависимый и неуверен
ный в своих силах, хотели гарантировать себя как от парламент
ского всемогущества, так и от королевского абсолютизма. И они 
чувствовали себя сильными в условиях равновесия властей. 

ПИХТ И РЕФОРМА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

После нескольких месяцев борьбы Питт апеллировал к стра
не, потребовав роспуска палаты общин, и получил на выборах 
большинство6. Он отнюдь не ограниченный консерватор и ста
рается осуществить в представительной системе Англии некую 
ограниченную реформу, остерегаясь вместе с тем поворота в сто
рону всеобщего избирательного права. 18 апреля 1785 г. он заяв
ляет: 

«Приступая к этому вопросу, я уверен, что встречу большое 
сопротивление, ибо есть лица, которые враждебны любой рефор
ме. Но я выступаю с большей надеждой, чем когда-либо, и эта 
надежда представляется мне твердой и разумно обоснованной. 
Никогда ранее люди не были так просвещены в этой области, как 
ныне. Никогда ранее не было более благоприятного момента для 
дискуссии. Большая часть возражений, которые до сих пор вы
двигались против реформы, не имеет отношения к проекту, кото
рый я вам сейчас предложу, и поистине речь будет идти о вопросе 
совершенно новом для этой палаты. 

Я знаю, как трудно выступать с предложением плана рефор
мы. Число враждебных ей джентльменов — легион. Те, кто с не
ким суеверным почтением относятся к Конституции, благоговеют 
перед ней до такой степени, что боятся коснуться даже ее недо
статков, всегда порицали всякую попытку улучшения системы 
представительства. Они признают наличие в ней неравенств и 
наслоений грязи. Но в своем восторге перед великим зданием они 
не могут допустить, чтобы некий реформатор своими руками не
вежды вздумал исправлять повреждения, причиненные ему вре
менем. 

Есть и другие, которые видят порожденные обстоятельствами 
недостатки и хотели бы их исправить, но сопротивляются этой 
попытке на том основании, что, мол, если однажды мы коснемся 
Конституции хоть в одном пункте, то уважение к ней, до сих пор 
защищавшее нас от слишком смелых истолкователей духа нов
шеств, пропадет, и тогда нельзя предвидеть, до каких крайностей 
мы дойдем под предлогом реформы. Есть еще другие, но, при
знаюсь, я не питаю к ним такого же уважения, которые считают, 
что нынешнее состояние представительства безукоризненно и 
подходит для осуществления всех замыслов, что оно отвечает 
всем принципам Конституции. Для них палата общин есть ста
ринное здание, на которое они привыкли смотреть с уважением 
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и благоговением. Они с колыбели привыкли видеть в ней без
упречный образец: их предки наслаждались свободой и благосо
стоянием под кровом этого здания, и всякая попытка внести в 
него малейшие изменения кажется нечестивой и кощунственной 
этим фанатическим поклонникам старины. Никто более меня не 
благоговеет перед этим старинным учреждением. Но все знают, 
что даже лучшие учреждения, подобно человеческим телам, несут 
в себе зародыш упадка и разложения, и вот почему я считаю себя 
вправе предложить средства против разложения, которое может 
поразить с течением лет тело Конституции, если не предотвра
тить этого посредством мудрых и здравых законов. 

Этим последним, рассуждающим подобным образом, я не ри
скую представить мои предложения, ибо отчаиваюсь в возмож
ности переубедить их. Но я вполне уверен, что в том, что я пред
ставлю палате, я смогу убедить тех джентльменов, о которых гово
рил вначале, чьи аргументы, каковы бы ни были их возраже
ния против общих и неопределенных идей реформ, не направлены 
против четких и ясных предложений, которые я им представ
ляю» 7. 

Таким образом, в 1785 г. этот двадцатипятилетний министр, 
просвещенный и серьезный, старался примирить традицию вигов, 
которую принял от своего отца, великого Чатама 8, с духом осто
рожности и консерватизма тори. Он задумал создать новую партию 
тори, партию разумного консерватизма, открытого для духа 
реформы. Еще до того, как над миром пронесся грозный вихрь 
Французской революции, он отдавал себе отчет в том, что для 
эффективной защиты старого здания английской Конституции от 
беспокойного духа нововведений необходимо несколько переде
лать ее, приспособить к новым потребностям. Он был озабочен 
сохранением союза крупной земельной и крупной промышленной 
собственности путем предоставления должного места в предста-

6. См. выше, с. 329. «Гнилое местечко» ОлдСарем было 
7. «The parliamentary history of Eng- избирательной вотчиной семейст-

land», t. 25, p. 432. Известно, ва Питтов. 
какая беспорядочная избиратель- 8. Питт Уильям (1708—1778), Питт 
ная система действовала в XVIII в. Старший, был избран в парла-
в Англии. В графствах право мент «гнилым местечком» Олд Са-
голоса предоставлялось землевла- рем (1735), противник кабинета 
дельцам, в местечках — только Уолпола, министр иностранных 
корпорациям. Список избиратель- дел (1756), затем подал в отставку, 
ных округов, составленный в сред- но очень скоро возвратился в 
нпе века, не подвергся почти правительство (1757). В 1761 г. 
никаким изменениям. Сильно рас- Питт подал в отставку. С 1766 г. 
тущпе города, такие, как Ливер- в связи с пожалованием титула 
пул, Манчестер, не имели ннка- графа Чатама — член палаты лор-
кнх представителей, тогда как дов, тогда же принял пост премьер-
захиревшие местечки («гнилые мое- министра, который покинул в 
течки») продолжали их выбирать. 1768 г. по состоянию здоровья. 
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вительстве новым элементам, городам, выросшим благодаря труду 
и торговле, оставляя, однако, при этом в силе старинный при
оритет крупных землевладельцев. И он надеялся, путем осторож
ных перемен и точно рассчитанных уступок, успокоить и на
долго задержать всякое реформаторское движение. Таким обра
зом, удастся скрепить, более чем когда-либо ранее, союз сил, од
новременно консервативных и разумно либеральных. И под за
щитой этих устойчивых и уравновешенных сил английская на
ция, перенесшая тяжкое испытание американской войны, сможет 
извлечь все преимущества из восстановленного мира, сможет по
править свои финансы и обеспечить широкий подъем всем эконо
мическим силам, замечательный расцвет которых предвидел и 
возвестил десятью годами ранее в своей книге А. Смит. 

Конечно, Питт никоим образом не вступал на путь демократии, 
он не предусматривал никакого развития сверх той весьма огра
ниченной реформы, которую предложил. 

«Я полагаю, что можно выработать план, который, полностью 
соответствуя основным принципам представительства, улучшил 
бы нынешние несовершенные порядки и обеспечил бы на будущее 
время совершенный строй. Говоря так, я знаю, что идея полного 
и всеобщего представительства, распространенного на всех и обес
печивающего каждому его личную долю в законодательной власти, 
несовместима с населением и состоянием Англии. Практическое 
определение того, чем должна быть народная законодательная 
власть, может быть сформулировано так: Собрание, свободно из
бранное и объединенное с массами народа самыми тесными узами 
союза и совершенной симпатией» с. 

Итак, ничего, что было бы похоже на всеобщее избирательное 
право или вело бы в этом направлении, а только более верное при
способление узкой представительной системы Англии к важней
шим интересам нации и новому соотношению социальных сил. 
Что для этого требуется? Нет необходимости менять общее число 
членов парламента, но следует изменить, придерживаясь опреде
ленного правила, порочное распределение мандатов между местеч
ками, центрами земельного богатства, и графствами, центрами 
растущего промышленного могущества. Когда число домов ка
кого-нибудь местечка ниже определенной цифры, его право из
брания депутата в парламент будет передано тому из графств, где 
число домов наиболее выросло. 

«У всех, кто изучает эти вопросы, сложилось твердое и ясное 
убеждение, что необходимо изменить нынешнее соотношение 
между представительством местечек и графств, с тем чтобы 
большее число депутатов пришлось на долю сильно населенных 
местностей, нежели на долю местностей, где нет ни собственно
сти, ни населения. Поэтому я намерен предложить палате, чтобы 
места депутатов некоторых местечек этого рода были распределе
ны между графствами». 
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И это будет произведено без принуждения, не актом власти: 
местечкам, которые добровольно откажутся от этой бесплодной 
привилегии, будут предоставлены особые преимущества, сниже
ние налогов, субсидии из специального фонда. 

Несмотря на все эти предосторожности, несмотря на свою 
настойчивость, Питту не удалось убедить большинство своих тори, 
и оно отказалось принять эти проекты к рассмотрению 10. Со
противление землевладельцев-консерваторов всякому, даже ма
лейшему, перемещению политического влияния было еще неодо
лимым. Но своими предложениями реформы премьер-министр 
завоевал большой моральный авторитет. С одной стороны, про
мышленная и капиталистическая буржуазия понимала, что Питт 
сознает значение новых интересов и сумел бы обеспечить им боль
шее участие в управлении страной, не подрывая Конституции, не 
задевая глубоко земельной аристократии, с которой английские 
капиталисты не хотели рвать отношений. С другой стороны, когда 
Питт вступит в борьбу с революционным движением, когда он 
выступит, после 1789 г., против всякой реформы избирательной 
системы, он сможет заявить, что руководствовался отнюдь не ду
хом слепого консерватизма, но что если он высказывается против 
всяких перемен, то только потому, что новаторы проникнуты ре
волюционным духом и стремятся к крайней демократии. И его 
политику неподвижного выжидания поддержит почти вся промыш
ленная буржуазия, равно как и землевладельцы-тори п . 

Вряд ли можно было бы понять развитие отношений между 
Англией и Революцией без этого политического и социального 
анализа английской жизни. 

ТОРГОВЫЙ ДОГОВОР С ФРАНЦИЕЙ 

Заключением торгового договора с Францией 12 Питт вновь 
утверждал свою веру в производственную мощь и экономическую 
экспансию Англии, в силу и творческий дух ее буржуазии. Он в 
то же время утверждал, что его главная цель — расширение торго
вых связей английской нации. 

«Я полагаю, что могу с самого начала сказать (12 февраля 
1787 г.) 13, как нечто всем известное, что преимуществом Франции 
являются дары ее земли, ее климата и изобилие натуральных 

9. «The parliamentary history of Eng
land», t. 25, p. 435. 

10. Проект избирательной реформы 
Питта был отвергнут палатой 
общин 248 голосами против 174. 

11. Избирательная реформа будет 
проведена только в 1832 г. 

12· Об англо-французском торговом 

договоре 1786 г. см. с. 267, прим.5. 
13. Речь Питта см. в: «Recueil des 

discours prononcés au Parlement 
d'Angleterre par J. С Fox et 
W. Pitt», Paris, 1820,12 vol., t. 4, 
p. 187. Договор был ратифициро
ван палатой общин 252 голоса
ми против 118. 



334 Глава седьмая. Политическое и экономическое положение в Англии 

продуктов; что Великобритания, наоборот, имеет бесспорное пре
восходство благодаря своим мануфактурам и промышленным това
рам. Бесспорно, что Франция имеет по договору большие преиму
щества в части, касающейся натуральных продуктов. Ее вина 
и водки, ее масла и уксусы, особенно два первых предмета, пред
ставляют такую большую ценность, что не может быть и речи о взаим
ности в обмене натуральными продуктами, ибо нам нечего проти
вопоставить им, разве только пиво. Но зато разве не является 
доказанным и очевидным фактом, что Великобритания, со своей 
стороны, обладает некоторыми мануфактурами, каких нет в дру
гих странах, и что в других отраслях промышленного производ
ства она имеет такое превосходство над своими соседями, чта 
не боится никакой конкуренции? Таково относительное положе
ние обоих народов, такова конкретная основа, на которой, на мой 
взгляд, между ними могут быть установлены справедливый обмен 
и связи. Каждый из них имеет отличную, свойственную только 
ему продукцию. Каждый имеет то, что недостает другому. Они 
не сталкиваются в основных ведущих отраслях своей экономики. 
Они подобны двум крупным купцам разных отраслей, которые 
могут торговать с прибылью, не мешая друг другу. Если пред
положить, что теперь в нашу страну будет ввезено большее коли
чество натуральных продуктов Франции, разве кто-нибудь может 
сказать, что мы, со своей стороны, не отправим больше хлопчато
бумажных тканей по ныне установленному прямому пути, нежели 
ранее, когда мы действовали ухищрениями и окольными путями? 
Или кто станет утверждать, что мы теперь не ввезем во Францию 
больше шерстяных изделий, чем тогда, когда их ввоз был ограничен 
только несколькими портами и обременен весьма тяжелыми ввоз
ными пошлинами? А разве все наши мануфактуры не извлекут 
больших выгод из возможности отправлять свои изделия бев 
других обложений, кроме пошлины в размере 10 или 11 процентов, 
а для некоторых товаров — даже в размере всего лишь 5 процен
тов?.. Справьтесь о том, имеет ли Франция такие мануфактуры, 
такие отрасли промышленности, которыми она владеет одна или 
же в которых она отличается настолько, чтобы договор мог вы
звать у вас тревогу. Вряд ли стоит об этом говорить... Стекло не 
может быть импортировано в большом количестве. В некоторых 
видах кружев или позумента, да, французы могут иметь преиму
щество, но это превосходство они бы сохранили независимо от до
говора. А крики насчет модных товаров туманны и не имеют зна
чения, если вдобавок ко всем выгодам, которые дает нам договор, 
мы примем во внимание богатство страны, с которой мы будем 
торговать. Учитывая численность ее населения, насчитывающего 
28 млн. человек 14, и соответствующее огромное потребление, ее 
близость к нам и преимущество легких и регулярных сношений, 
можно ли колебаться и не приветствовать новую систему, не ждать 
с нетерпением ее быстрой ратификации 1б? Овладение столь обшир-
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ным и надежным рынком расширит нашу торговлю, между тем 
как таможенные пошлины, вырванные из рук контрабандистов 
и возвращенные в их естественные каналы, увеличат наши госу
дарственные доходы — два источника английского богатства 
и английского могущества. 

...Некоторые джентльмены утверждают, что нельзя выработать 
выгодного договора между нашей страной и Францией, потому что 
до сих пор не было никакого договора такого рода и, наоборот, 
торговые отношения всегда были невыгодны для Англии 1в. Это 
кажущееся правдоподобным рассуждение совершенно неверно. 
Ибо, во-первых, в течение весьма многих лет мы не имели опыта 
торговой связи с Францией и, следовательно, не можем иметь 
разумного суждения об ее достоинствах. И, во-вторых, если бы 
и было верно, что система торговых сношений, основанная на 
Утрехтском договоре, была невыгодной для нас 17, то из этога 
вовсе не следует, что и теперь дело обстоит так же, ибо в то время 
мануфактуры, в которых ныне мы обладаем превосходством, едва 
зарождались и промышленное первенство было на стороне Фран
ции, а не на нашей стороне... Было бы смешно воображать, что 

14. Явное преувеличение. Населе
ние Франции насчитывало около 
25 млн. человек. См.: Ж. Ж о 
р е с . Цит. соч., т. I, кн. I, с. 
194. 

15. Превосходство английских изде
лий было так очевидно, что 
соседние страны могли бы запла
тить себя только жесткой запре
тительной системой. В действи
тельности они никогда не зани
мали такой позиции. До 1789 г. 
мнение склонялось если не к 
свободной торговле, как ее по
нимал в следующем столетии 
Кобден, то по крайней мере 
к заключению торговых догово
ров. Примером этого был англо
французский договор 1786 г. 
Одним из его последствий было 
открытие французского рынка 
для изделий Манчестера. Зато, 
правда, французские хлопчато
бумажные ткани впервые полу
чили доступ на английский ры
нок. Но этот режим взаимности 
неизбежно шел на пользу той 
из двух стран, которая благода
ря своей более передовой техни
ке могла производить в большем 
количестве и по более низким 
ценам -

16. Протекционистская таможенная· 
политика имела своих сторон
ников главным образом среди 
предпринимателей старых от
раслей промышленности, привык
ших пользоваться привилегиями 
и полагавших, что не могут 
обойтись без них. Но руково
дители новых отраслей промыш
ленности понимали, сколь необ
ходимо для них получение де
шевого' сырья и широких рынков: 
сбыта. Металлурги Бирмингема, 
владельцы прядилен Манчестера 
одобряли договор 1786 г. Выра
жение «свободный обмен» для 
того времени было бы неточным. 
Но всюду, где появляются ма
шины и крупное производство, 
дает себя чувствовать необхо
димость широкой торговой экс
пансии. Следствием этого и было 
появление торговых договоров. 

17. Утрехтский договор, положив
ший конец войне за испанское на
следство, был заключен в 1713 г. 
Что касается торговли, τό
πο договору французы и англи
чане должны были взаимно поль
зоваться «привилегиями, свобо
дами и льготами» «наиболее 
благоприятствуемой нации». 
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Франция согласится предоставить нам какие-либо преимущества 
не на основе взаимности. Этот договор ей выгоден. Но я не колеб
лясь скажу, не таясь даже от Франции, что, как бы выгоден ни был 
для нее этот договор, он еще более выгоден для нас. Доказательство 
этого утверждения кратко и бесспорно. Франция приобретает 
,для своих вин и других продуктов обширный и богатый рынок. 
Мы — тоже, но в гораздо большей степени. Она приобретает 
рынок в 8 млн. человек, мы приобретаем рынок в 24 млн. чело
век 18. Франция приобретает этот рынок для своих натуральных 
продуктов, получение которых занимает лишь небольшое число 
рабочих рук, которые лишь слабо благоприятствуют судоходству 
и дают очень мало дохода государственному бюджету. Мы при
обретаем этот большой рынок для наших мануфактур, занимаю
щих сотни тысяч человек, получающих свое сырье со всех концов 
мира — что благоприятствует росту нашего морского могу
щества — и во всех своих делах и на всех ступенях своего раз
лития широко содействующих росту государственных ресурсов». 

Итак, Уильям Питт ясно сознает индустриальный характер 
новой Англии. За семьдесят лет, истекших после Утрехтского 
мира, в стране совершилась экономическая революция. Страна 
была в основном сельскохозяйственной, она стала в основном про
мышленной. Конечно, Питт отнюдь не собирается ущемлять инте
ресы или ограничивать притязания крупных землевладельцев, 
он не намерен, в частности, отменить ввозные пошлины на хлеб 
и, таким образом, обеспечить промышленности менее дорогую 
рабочую силу. Но он сознает, что великолепный взлет Англии 
на международном поприще возможен главным образом благодаря 
ее промышленности, ее мануфактурам. Подобно тому как он хотел 
путем парламентской реформы предоставить немного больше 
места промышленной буржуазии, не урезая грубо привилегий 
землевладельцев, точно так же он никоим образом не посягает 
на основы сельскохозяйственного богатства, но в переговорах 
€ другими нациями он руководствуется главным образом интере
сами промышленной экспансии. Питт взял на себя в истории зада
чу обеспечить мирную эволюцию древней Англии отстарого, сель
скохозяйственного порядка к новому, промышленному и капита
листическому строю 1в. 

И для этой политики преобразований и экспансии он нужда
ется в мире, особенно в мире с Францией, но это должен быть мир 
разумный и сильный, всегда готовый, если это потребуется, к энер
гичной обороне или к целесообразному наступлению. 

«Рассматривая договор с политической точки зрения, я не 
колеблясь протестую против слишком часто выдвигаемого утверж
дения, будто Франция есть и должна быть неизменно врагом Англии. 
Мой ум восстает против столь чудовищного и невероятного утверж-
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дения. Полагать, что какая-либо нация может быть неизменно вра
гом другой,— это проявление слабости и ребячества. Это не выте
кает ни из опыта наций, ни из истории человечества. Это клевета 
на устройство политических обществ, это предполагает наличие 
некой сатанинской злобы в изначальной природе человека. Между 
тем эти нелепые разговоры получили распространение. Идут еще 
дальше. Уверяют, что, заключая этот договор, Англия слепо 
бросилась в объятия своего постоянного и неизменного врага. 
Люди рассуждают так, как если бы этот договор должен был 
не только заглушить в наших сердцах всякую ревность, но и унич
тожить все наши средства обороны, как будто бы, заключая этот 
договор, мы отказываемся от нашей армии и нашего флота, как 
будто бы наша торговля сократится, наше судоходство приоста
новится, наши колонии останутся беззащитными, да и вся дея
тельность государства будет поражена вялостью, ослабеет. На чем 
основаны все эти страхи? Разве этот договор предполагает, что 
период мира не будет полностью использован для того, чтобы мы 
подготовились помериться силами с Францией в случае войны? 
И, напротив, не будет ли правильно сказать, что, открывая нам 
новые источники богатства, увеличивая ресурсы нации, этот 
мирный период должен увеличить также наши средства для более 
эффективной борьбы с врагом, если придется сражаться? Но этот 
договор дает нечто большее. Рождая между обеими нациями при
вычку взаимных отношений и обоюдной выгоды, он делает менее 
вероятным, чтоб нам пришлось воззвать к нашим вооруженным 
силам, к тому же возросшим. Договор будет благотворно содей
ствовать сближению обеих наций, установлению более тесной общ
ности взглядов, вкусов и нравов. Обеспечивая общее благо той 
и другой, он внесет в их отношения гармонию, благоприятствую
щую продлению мира... Я слышал разговоры о неизменном харак
тере французской нации и французского кабинета, о ее ненасытном 
честолюбии, постоянной враждебности и неустанных замыслах, 
направленных против Англии, и я знаю, что можно сказать о ее 
недавнем вмешательстве в наши распри с нашими колониями и о не
давнем нападении на нас. В этот момент наших невзгод Франция 
вмешалась с целью раздавить нас, это истина, которую я нисколько 
не хочу скрывать. Я доказал, что условия договора не могут ни 

18. В то время население Англии 
превышало 9 млн. человек; см. 
выше, с. 265, прим. 3. О населе
нии Франции см. с. 335, прим. 14. 

19. Одобрение договора 1786 г. пред
ставителями крупной промыш
ленности предвещало ту под
держку, которую их преемники 
оказали, полстолетия спустя, 
пропаганде Манчестерской шко

лы. Что касается Питта, то, 
когда ему довелось вести пере
говоры с Францией, он не пре
минул советоваться с ними и 
следовать их мнению. См.: 
W. B o w d e n . Industrial society 
in England towards the end of 
the XVIIIth century. New York, 
1925. 
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угрожать нашей безопасности, ни сократить наших владений, 
а что, напротив, укрепив нашу силу, договор в то же время отда
ляет возможность войны. Я знаю, что не всегда надлежит доверять 
мирным заверениям. Но, хоть и зная, что Франция была агрессором 
в большей части наших предыдущих войн, я, однако, доверяю ее 
заверениям и ее лояльности в нынешних переговорах. Какие за
мыслы может в один прекрасный день внушить честолюбие? Это 
ускользает от человеческой проницательности. Но в настоящий 
момент французский двор руководствуется правилами достаточно 
благоразумными и политичными, чтобы не подчинить интересам 
своей собственной безопасности и своего собственного блага 
министерские планы химерического возвеличения. Наша нация 
испытала во время последней войны давление самой чудовищной 
разрушительной коалиции, и все же в конце конфликта Франции 
нечем было похвастать 20, и, конечно, это не очень поощряет снова 
намеренно вступать в борьбу с нами. Несмотря на наши неудачи, 
наше сопротивление вызывало восхищение, и, даже терпя пора
жения, мы явили доказательства нашего величия и наших неисчер
паемых ресурсов... Почему бы тогда мне не лелеять эту идею, 
что Франция, убедившись в твердости и стойкости нашего харак
тера, в нашей силе и бесплодности враждебных по отношению 
к нам начинаний, предпочтет им выгоды сердечных отношений 
с нами?» 

Питт не предвидел того необычайного потрясения, которое 
Революция произведет во всем мире. Но можно видеть, что он не 
будет искать в первых революционных событиях предлогов для 
разрыва и повода для войны. У него нет фанатической ненависти 
к Франции, а исходя из интересов Англии, ее финансов, ее тор
говли, ее мануфактур, он хочет мира. Но когда кризис разра
зится и обострится, с какой неукротимой твердостью, с какой 
непреклонной гордостью выступит он стражем национальной безо
пасности, национальных учреждений, национальной гордости! 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ 

После многолетних усилий, ловких и упорных комбинаций|Питту 
удалось в 1792 г. восстановить равновесие английских финансов, 
нарушенное войной в Америке 21, и он может возвестить в Англии 
эру снижения налогового обложения. Он возвещает ей также вели
колепный рост ее капиталистического могущества. В то время 
когда Франция бьется в страшных, раздирающих, хотя и бла
готворных конвульсиях, речь Питта 17 февраля 1792 г. по финан
совому вопросу 2а представляет собой победный гимн английской 
политики, ее традиционной и ограниченной свободы. Это как бы 
гордый вызов демократии: можешь ли ты сделать больше для 
величия и богатства нации? Фокс с иронией говорил: «Это финан-
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совый юбилей». Это было нечто большее. Это был политический 
юбилей Англии. 

Вслушайтесь в эти сильные слова, гордые и в то же время осмо
трительные. Питт констатирует, что доходы государства в 1791 г. 
достигли 16 750 тыс. фунтов, на 500 тыс. фунтов выше средне
годового дохода за предыдущие четыре года, и что ресурсы бюджета 
постоянно возрастают. Он настаивает на возможности и необхо
димости сокращать и далее государственный долг путем погаше
ния части трехпроцентного займа и конверсии четырех- и пяти
процентного. Он предлагает совершенно новый план быстрого 
размещения новых займов, которые, может быть, придется выпу
стить, а также сокращение некоторых налогов, более всего обре
менявших бедные классы, в частности налога с домов, имеющих 
менее семи окон. Затем Питт вскрывает глубокие причины расту
щего процветания страны и, как восторженный последователь 
Адама Смита, отмечает мощный промышленный и капиталистиче
ский подъем: 

«Если, рассмотрев различные статьи доходов, мы перейдем 
к более непосредственному изучению ресурсов нашего процвета
ния, мы обнаружим их в соответствующем росте наших ману
фактур и торговли. Расчеты, производимые на основе таможенных 
документов, не могут считаться абсолютно точными, но они позво
ляют произвести сопоставления разных периодов. 

В 1782 г., последнем году войны, импорт в нашу страну, по тамо
женным оценкам, составил 9174 тыс. фунтов [фунт равняется 
25 франкам]. Он постепенно возрастал с каждым годом и в 1790 г. 
достиг 19 120 тыс. фунтов. 

Экспорт изделий английских мануфактур становится все более 
значительным и решающим критерием торгового преуспеяния. 
В 1782 г. его стоимость была определена в 9919 тыс. фунтов. 
В следующем году она составила 10 409 тыс. фунтов. В 1790 г. 
она возросла до 14 921 тыс. фунтов, а в минувшем году (по которому 
расчет был произведен для английских мануфактур) она составила 
16 420 тыс. фунтов. Если мы примем в расчет также и реэкспорт 

20. Намек на то, как окончилась и больше ничего. Помогая Сое-
война за независимость англий- диненным Штатам, она истратила 
ских колоний в Америке, в ко- полтора миллиарда, 
торую включились на стороне 21. В ходе войны в Америке Англия 
Соединенных Штатов в 1778 г. вошла в долги на сумму 2,5 
Франция, в 1779 г.— Испания млрд. 
и в 1780 г.— Нидерланды. Тем 22. «Recueil des discours prononcés 
не менее Соединенные Штаты au Parlement d'Angleterre», 1.10, 
подписали с Англией сепарат- р. 160. См.: «Moniteur», XI, 540. 
ный мир. Версальский договор Канцлер казначейства выразил 
был подписан девять месяцев «свое удовлетворение тем, что 
спустя (3 сентября 1783 г.). смог облегчить бремя налогов, 
Франция получила Тобаго (Ан- не задерживая погашение дол-
тильские острова) и Сенегал га». 
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иностранных товаров, то в 1782 г. экспорт достиг 12 239 тыс. фун
тов, а после заключения мира в 1783 г. его стоимость повышается 
до 14 741 тыс. фунтов и в 1790 г. достигает 20 120 тыс. фунтов. 
Эти документы, такие, как они есть (а они неизбежно несовер
шенны), позволяют лишь дать общее представление о внешней 
торговле нашей страны. Более чем вероятно, что наша внутрен
няя торговля, которая все больше способствует росту нашего богат
ства, выросла по меньшей мере в такой же пропорции, как и внеш
няя. У меня нет возможности тщательно сопоставить деятельность 
различных наших мануфактур за тот же период времени. Но их 
быстрое развитие было замечено всеми, и знание местных условий, 
которым обладают джентльмены из разных концов страны, перед 
коими я выступаю, делает излишним вдаваться в детали. 

Констатируя, таким образом, рост наших доходов и показав, 
что он сопровождается соответствующим ростом наших мануфак
тур, мы задаемся вопросом: какие обстоятельства позволили достичь 
таких результатов? 

Ответ, возникающий сразу же и непосредственно в уме каждого 
человека этой страны, таков: все это преуспеяние является след
ствием мастерства и природной энергии нации. Но благодаря 
чему эти мастерство и энергия смогли проявиться с такой особен
ной силой и достигнуть результатов, столь значительно превы
сивших достижения предыдущих периодов? Бесспорно, большая 
часть этих благоприятных результатов объясняется техниче
скими усовершенствованиями, осуществленными в каждой отрасли 
производства, и сокращением затрат труда благодаря изобрете
нию и применению машин 23. Кроме того, в течение этого периода 
мы более, чем раньше, наблюдали действие одного фактора, который 
главным образом и способствовал достижению страной ее торгового 
первенства. Я имею в виду высокое развитие кредита, которое 
создает дополнительные облегчения нашим купцам для расширения 
их операций внутри страны и дает им возможность достигнуть 
соответствующего превосходства и на иностранных рынках24. 
Это преимущество было особенно заметно во второй половине 
того периода, о котором я упоминал, и оно непрестанно возрастает 
вместе с ростом процветания, которому оно способствует. 

Помимо этого, дух поиска и предприимчивости, присущий нашим 
купцам, сказался в расширении нашего судоходства и наших рыбных 
промыслов и в завоевании новых рынков сбыта в различных частях 
света, и, бесспорно, этим усилиям немало помогли наши новые 
отношения с Францией, как следствие торгового договора, и хотя 
эти отношения затруднены и сокращены вследствие беспорядков, 
свирепствующих в данный момент в этом королевстве, они, эти 
отношения, явились большим дополнительным стимулом для 
развития промышленности и деловой активности нашей страны2Ь. 

Однако есть еще другая причина, гораздо более благотворная, 
чем все остальные, потому что действие ее постоянное и все более 
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расширяющееся. Это постоянное накопление капитала, это его 
постоянная тенденция к росту, тенденция, действие которой 
более или менее заметно, в зависимости от того, нейтрализуется 
ли она или нет каким-либо общественным бедствием или неловкой 
или пагубной политикой; но эта тенденция должна всегда про
являться и возрастать в стране, достигшей известной степени 
торгового процветания. Каким бы простым, каким бы очевидным 
ни был принцип этого роста, и хотя его действие, конечно, должно 
быть зримым в более или менее высокой степени, особенно в самые 
последние периоды, я сомневаюсь, чтобы этот принцип был когда-
нибудь объяснен столь полно, столь исчерпывающим образом, как 
это сделал в своих сочинениях один автор нашего времени, к сожа
лению, скончавшийся (я имею в виду автора знаменитого трактата 
о богатстве народов) 2в, который благодаря широкому знанию дета
лей и глубине своих философских исследований нашел, я полагаю, 
лучшее решение всех проблем истории торговли и политической 
экономии. Накопление капитала происходит оттого, что часть 
прибыли от него ежегодно отчисляется на увеличение этого капи
тала, и увеличенная таким образом сумма капитала снова упот
ребляется подобным же образом и дает прибыль в последующие 
годы. Огромная масса собственности нации возрастает, таким 
образом, постоянно по сложным процентам, и ее рост за довольно 
длительный период таков, что на первый взгляд кажется почти 
невероятным. Как бы велико ни было прежде влияние этой причины, 
оно будет еще большим в будущем, ибо сила ее возрастает по мере 
ее действия. Она действует с постоянно возрастающей скоро
стью и с постоянно возрастающей силой. Mobilitate viget, viresque 
acquirit eundo. (В самом своем движении она набирает энергию 
и на ходу обретает силы.) 

Как мы узнали на собственном опыте, действие этой силы может 
быть остановлено или замедлено особыми обстоятельствами, оно 
может быть прервано на время или даже преодолено. Но там, где 
есть некая основа производительного труда и деятельной промыш-

23. См. выше, с. 275, прим. 20, организация кредита была гораз-
цит. статью Ф. Крузе в «Annales, до более передовой, чем во Фран-
E.S.C.», 1966, р. 254. Именно ции. 
в Великобритании были осущест- 25. Торговая экспансия, вне всякого 
влены технические изобретения, сомнения, была мощным сти-
являющиеся основой крупной мулом для роста промышленнос-
промышленности: прядильные ти. См.: Fr. С г о u ζ е t. Op. cit. 
машины, летучий челнок, меха- Что касается внутренней торгов-
нический ткацкий станок, вы- ли, напомним, что Великобри-
плавка чугуна на коксе, пудлин- тания, в отличие от Франции, 
гование, паровая машина. Это обладала подлинным националь-
обеспечило Англии решающее ным рынком, 
превосходство. См. также: 26. Речь идет о труде Адама Смита 
Р. M a n t o u x . Op. cit. «Исследование о природе и при-

24. В Англии в конце XVIII в. чинах богатства народов» (1776). 
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ленности, она не может быть полностью заглушена. Даже в пору 
самых страшных бедствий и самой страшной нужды ее действие 
тормозит и ослабляет пагубные следствия кризиса, и при первых 
признаках возвращения процветания действие этой силы проявля
ется вновь. В период длительного спокойствия, подобный нынеш
нему, трудно вообразить, чтобы действие этой силы капитала 
имело какие-то пределы. Нет, ей нельзя установить никаких пре
делов, пока в стране еще существует какой-либо объект для познания 
или промысла, который не достиг высшей степени возможного совер
шенства, пока еще есть в стране пядь земли, которой можно дать 
лучшую обработку, или пока еще остается новый рынок, который 
может быть открыт, или какой-либо уже существующий рынок, 
который может быть расширен. Благодаря торговым сношениям 
эта сила накапливаемого капитала участвует в какой-то мере 
и в процессе роста всех остальных наций, со всем возможным раз
нообразием существующих в них условий. Грубые потребности 
стран, еще только выходящих из состояния варварства, и утон
ченные, все возрастающие потребности в роскоши и изяществе — 
все будет равным образом открывать ей новые источники богатства, 
новые сферы действия в обществах, находящихся на любом уровне 
развития, и в наиболее отдаленных частях земного шара. Это то 
действенное начало, которое, как я полагаю, основываясь на уроках 
истории и повседневного опыта, сохраняет в общем и целом, вопреки 
непостоянству фортуны и катастрофам империй, некое постоянное 
течение последовательного прогресса в общем мировом порядке. 

Таковы обстоятельства, которые, как мне кажется, самым 
непосредственным образом способствовали нашему теперешнему 
процветанию. Нои они связаны с другими, еще более важными обстоя
тельствами. 

Они явно и необходимым образом связаны с наличием мира, и его 
продление, в условиях безопасности и постоянства, должно быть 
главной целью внешней политики нашей страны. Они еще более 
связаны с внутренним спокойствием и с естественными результата
ми правления свободного, но вполне благоразумного. Что вызвало 
в последние сто лет столь быстрый прогресс, которому нет анало
гий в других периодах нашей истории? Что бы это могло быть, если 
не то, что на протяжении всего этого времени под спокойным и 
справедливым правлением прославленных государей из семейства, 
ныне занимающего трон, во всей стране царило неведомое прежде 
великое общее спокойствие? Мы пользовались, во всей их чистоте 
и совершенстве, благодеяниями исконных принципов нашей Кон
ституции, провозглашенных и установленных достопамятными 
событиями конца прошлого столетия 27. Такова великая и домини
рующая причина, придавшая глубокое значение другим благоприят
ным обстоятельствам, о которых я говорил. 

Именно союз свободы и закона, создающий преграду как для 
превышения власти, так и для необузданности народных волнений, 
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обеспечивает собственности надлежащую безопасность, приводит 
в действие талант и труд, содействует расширению и надежности 
кредита, обращению и росту капитала, это он формирует и вос
питывает национальный характер и приводит в движение все 
силы общества во всем разнообразии его элементов. 

Трудолюбивая деятельность этих больших классов, столь мно
гочисленных и столь полезных (которые ныне особенно должны быть 
предметом забот палаты), крестьян-собственников и сельской 
буржуазии [peasantry и yeomanry а 8 ] , сноровка и изобретатель
ность рабочих, эксперименты и усовершенствования, проводимые 
богатыми землевладельцами, смелые спекуляции и удачные аван
тюры богатых купцов и предприимчивых мануфактуристов — 
все это имеет один и тот же источник. Следовательно, об этом 
жизненном начале мы должны особенно заботиться: если мы сохра
ним этот главный и существенный фактор, все остальное будет 
зависеть только от нас. Мы должны помнить, что любовь к Кон
ституции, хотя она является своего рода национальным инстинк
том в сердцах англичан, укрепляется разумом и размышлением 
и повседневно утверждается опытом, что это Конституция, 
которой мы должны восхищаться не только в силу традиционного 
почтения, которое мы должны проявлять, не только в силу пред
рассудка или привычки, но которую мы должны горячо любить 
и уважать, так как знаем, что она практически обеспечивает сво
боду и благосостояние отдельных личностей и всей нации, что она 
лучше всякой другой формы правления, какая только может суще
ствовать, обеспечивает достижение полезных и реальных целей, 
составляющих единственную истинную основу и единственное разум
ное содержание всякого политического общества» 2Ö. 

Так говорил Уильям Питт в палате общин под аплодисменты 
поддерживавшего его большинства в тот самый час, когда в Пари
же в Законодательном собрании, заседавшем вот уже несколько 
месяцев, кипели еще смутные страсти и еще неясные идеи. Да, 
это был великолепный триумф. Да, это был победный гимн англий-

21. Намек на «Славную революцию» лии: образуя резерв рабочей 
1688—1689 гг., приведшую к силы для промышленности и соз-
власти олигархию земельной давая внутренний рынок для 
аристократии и капиталистиче- изделий мануфактур, 
ской буржуазии. 29. См. восхваление английский кон-

28. Эти социальные категории к кон- ституции Берном в его ««Reflec-
цу XVIII в. явно приходили в tions on the Revolution in Fran-
упадок. Считается, что число се». Для англичан их конститу-
независимых хозяйств умень- ция—«бесценное сокровище»... 
шилось в период 1740—1788 гг. «Я считаю, что нашим счастли-
на 40 тыс. Это разорение сво- вым положением мы обязаны 
бодного крестьянства двояким нашей Конституции»... См. ниже, 
образом благоприятствовало про- с. 347. 
мышленной революции в Ант-
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ского капитализма и английской свободы, неограниченного капи
тализма и ограниченной свободы. Питт замечательно охарактери
зовал новое движение: рост производства, совершенствование тех 
ники, развитие машинного производства и кредита, постоянное 
накопление капитала, расширение рынков сбыта, экстенсивное 
и интенсивное завоевание мирового рынка. 

Капитал, с присущим ему внутренне законом постоянного и не
одолимого роста, обретает в его глазах какой-то почти религиозный 
характер. Капитал — это вечная и провиденциальная сила, кото
рая, невзирая на беспорядки, кризисы, крушения как людей, так 
и государств, поддерживает в мире прогрессивный порядок и спа
сает от уничтожения плоды усилий поколений, приобщающихся 
своими бессмертными сбережениями к будущему всего человече
ства. Похоже на то, что для Питта этот вечный и всемирный капи
тализм нашел в английском капитализме свое наивысшее вопло
щение и свой окончательный образ. Именно благодаря широкой 
и уравновешенной энергии английского народа капитал распро
странится по всему свету и проявит свои свойства на всех ступенях 
цивилизации, как в варварских странах, так и в странах с утон
ченной культурой. Любопытное дело! Голос государственного 
человека, политика-практика звучит смелее, взволнованнее, силь
нее, нежели голос теоретика. Питт как будто видит еще дальше, 
чем Смит, и своим более ярким светом освещает более широкие 
горизонты. И он пробуждает гордость у всех классов нации — 
у крестьянина и рабочего и в равной степени у богатого дельца 
из Сити — за это великолепное движение и еще более великолеп
ные перспективы. Но Англия обязана всей этой радостью, всей 
этой гордостью растущим богатством своей умеренной конститу
ции, своей смешанной системе управления, при которой самые 
активные классы нации уравновешивают королевскую прерога
тиву, не уничтожая ее. Решится ли она, ради опасного удоволь
ствия подражать другому народу, в муках ищущему свой путь, 
изменить свою испытанную конституцию, отдаться на волю случая 
и беспорядков неограниченной демократии? 80 

Питт старался поставить на службу сохранения конституции 
самый промышленный расцвет Англии. Он старался направить 
все наиболее позитивные и наиболее активные интересы нации 
против всяких поползновений к революции французского типа. 
И все великие социальные силы объединились вокруг него 31. 

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ФРАНЦИЕЙ И АНГЛИЕЙ 

Итак, по мере того, как мы глубже анализируем политическое 
и социальное положение Англии накануне 1789 г., все более явны
ми становятся почти непримиримые различия между Францией 
и Англией, все глубже представляется глазам наблюдателя та 
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пропасть, которую Французской революции пришлось бы преодо
леть, чтобы шагнуть на землю Англии. 

Франции предстояло уничтожить все еще обременявшие ее 
остатки феодального порядка. В Англии же почти не осталось 
следов феодализма 82. 

Во Франции церковь владела, в ущерб крестьянству, большой 
частью земли. Английская церковь была очень богата, но большая 
часть церковных владений была секуляризована во время Револю
ции 1688 г. 83. 

Во Франции буржуазия, чтобы добиться гарантий, должна 
была вести непримиримую борьбу почти со всем дворянством, 
чьи привилегии покоились на королевском произволе. В Англии 
дворянство и буржуазия издавна, со времен Великой хартии, за
ключили союз, чтобы держать королей под контролем. И в 1688 г. 
появилась новая аристократия, разбогатевшая за счет духовен
ства, которая и образовала, вместе с крупной промышленной 
буржуазией, правящий класс. 

Во Франции всякое национальное представительство не осу
ществлялось в течение двух столетий, и только революционным 
путем нация могла завоевать свое право. В Англии уже века 
существовало законное представительство нации, и история 
палаты общин была яркой и славной. Сколь бы узким ни была 
еще это представительство, оно могло расширяться без потря
сений. 

Во Франции дефицит вынудил королевскую власть созвать 
Генеральные штаты и привести в движение Революцию. В Англии 
правительство Питта энергичными мерами восстановило финансо
вое равновесие и даже подготовило, как раз тогда, когда вспых
нула Французская революция, наступление эры прибавочной 
стоимости и снижения налоговых обложений. 

Во Франции неравенство налогообложения, обременявшего-
лишь одну категорию граждан, вызывало гнев населения. В Англии, 
все граждане уже давно были равны перед налогом. 

30. См. заключение Бёрка в его 
«Reflections». «Добавим, если гггодно, но сохраним то, что они 
наши предки] оставили нам, 

и, твердо стоя на почве бри
танской Конституции, будем лю
боваться аэронавтами Франции, 
но не будем пытаться следовать 
за ними в их отчаянных поле
тах». 

31. Под великими социальными си
лами подразумеваются традици
онная крупная земельная соб
ственность (дорогой сердцу Свиф
та landed interest) и новые эко

номические силы (дорогие сердцу 
Дефо moneyed), та олигархия, 
которая со времени компромисса 
1688—1689 гг. правила Англией 
в рамках парламентарной монар
хии. 

32. См. выше, с. 283, прим. 31. 
33. Церковь Англии [англиканская 

церковь], церковь «установлен
ная», т. е. официально приз
нанная, расходы на содержание 
которой несло государство, была 
еще в XVIII в. самым крупным 
землевладельцем страны· 
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Наконец, во Франции пролетариат, хотя и не готовый еще 
к классовой борьбе, внезапно вырос благодаря ожесточенной 
борьбе между буржуазией и контрреволюционными классами. 
В Англии согласие, существовавшее между земельной аристокра
тией и промышленной буржуазией, лишало английский пролета
риат возможности расти и действовать, пока не пробьет его час. 
Кроме того, английские пролетарии чувствовали себя связанными 
со всей политической и социальной системой Англии выгодами, 
которые они получали от быстрого промышленного роста страны, 
и общностью экономических интересов. 

Итак, Англия противопоставляла Революции свою стабиль
ность, обладавшую огромной силой. Однако Революция внесла 
в мировую жизнь принцип несравнимой силы, который должен 
был привести в волнение даже Англию. Этот принцип — демокра
тия. Было три вопроса, в которых эта новая сила должна была 
затронуть Англию и действительно затронула ее· 

Во-первых, королевская прерогатива не была точно определена. 
Король постоянно покушался на права и власть палаты общин. 
Очень часто правительства представляли собой не что иное, как 
придворную камарилью, действия которых выражали скорее 
королевский каприз, чем волю нации. И так как английский народ 
часто страдал от ошибок королей, действовавших бесконтрольно 
и окруживших себя министрами-льстеца ми, так как он переживал 
глубокое унижение от потери американских колоний, вину за кото
рую возлагал на Георга III и правительство лорда Норта 34, и так 
как довольно тяжелые налоги, посредством которых Питт вос
становил равновесие бюджета, усиливали недовольство, часть 
нации подумывала о более строгом ограничении власти короны. 
Но если, согласно принципам Французской революции и Декла
рации прав человека, только нация суверенна, а король обладает 
лишь властью, доверенной ему нацией и, следовательно, услов
ной, то вопрос этот разрешался. Таким образом, демократия пред
ставлялась решающим средством для ограничения и сдерживания 
королевской власти. 

Во-вторых, Французская революция внезапно придала вопросу 
об избирательной реформе неожиданный размах. Если до 1789 г. 
в Англии все усилия самых смелых умов не шли дальше требова
ний незначительного расширения избирательного права и исправ
ления системы выборов, то Франция сразу призвала к избиратель
ным урнам и осуществлению политической власти более 3 млн. 
граждан. Франция провозгласила принципы, которые явно долж
ны были привести к всеобщему избирательному праву. Английский 
народ, который во времена Кромвеля и уравнителя (левеллера) 
Л илберна уже соприкоснулся с принципами демократии и применял 
ϋχ на практике в ряде своих диссидентских церквей, где верующие 
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сами составляли правление, был глубоко взволнован великолепным 
примером равенства, данным Францией. 

Наконец, могли ли сами пролетарии, столь несчастные порой, 
столь угнетаемые законами о вербовке и принуждением к морской 
службе, столь эксплуатируемые богатыми классами, могли ли они 
остаться равнодушными при виде того, как пролетарии Франции, 
крестьяне Дофине или Бургундии, рабочие Парижа, принявшие 
горячее участие в движении, сбивали спесь с дворян и пышных пре
латов, рушили замки и Бастилию и требовали от властей дешево
го белого хлеба? 

ПАМФЛЕТ БЁРКА ПРОТИВ РЕВОЛЮЦИИ 

Итак, три революционные силы били ключом на английской 
почве, поколебленной великим сотрясением Франции. Трудно 
сказать, каковы были вначале, в первые дни, размах и глубина 
этого движения. В своих «Замечаниях о письмах Бёрка и Калон-
на» Пристли утверждает, что сам Бёрк своими резкими полемиче
скими нападками на Французскую революцию привлек к ней 
внимание английского народа 8б. «До появления его книги (то есть 
до конца 1790 г.) девяносто девять англичан из ста пребывали в пол
ном неведении относительно событий, происходивших во Фран
ции». Это, конечно, преувеличение, но влияние Революции не 
могло быть ни быстрым, ни широким. Бёрк заволновался, когда 
в октябре 1789 г. Ричард Прайс, бывший в одно и то же время 
ученым-экономистом, финансистом и пламенным проповедником 
унитариев *, выступил с амвона с восторженной хвалой Француз
ской революции и когда в результате этой проповеди Учредитель
ному собранию от имени Общества революции (Revolutionary 

34. Георг III, родился в 1738 г., 
король в 1760—1820 гг. Лорд 
Норт (1732-1792), став в 1770 г. 
премьер-министром, восстановил 
налог на чай, что повлекло 
за собой войну с английски
ми колониями в Америке. Не
смотря на свою непопулярность, 
он оставался у власти до 1782 г. 
благодаря поддержке короля. До 
самой смерти он был неприми
римым противником Питта. 

35. Пристли (1733—1804) — бого
слов, философ и химик, горячий 
сторонник Французской револю
ции, 26 августа 1792 г. был 
провозглашен Законодательным 
собранием французским граж

данином, член Конвента. Пресле
дуемый своими соотечественни
ками, он в 1794 г. поселился 
в Соединенных Штатах. См.: 
P r i e s t l e y . Letters to Rt 
Hon. Edmund Burke, occasioned 
by his Reflections on the Revolu
tion in France... Birmingham, 
1970. См.: «Moniteur», VII, 436. 
См. ниже, с. 351, прим. 44. 
Унитарии (от латинского «uni-
tas»— единство) — левое рацио
налистическое крыло протестан
тизма. Отстаивали веротерпи
мость и духовную свободу, осо
бенно в области религиозной 
догматики.— Прим. ред. 
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Society) 3β был послан приветственный адрес. Пламенный ирланд
ский оратор сохранил, несмотря на свой возраст, пылкость вообра
жения. Он предчувствовал, что в один прекрасный день револю
ционное движение, передавшись из Франции, поколеблет весь 
политический и социальный строй Англии. Он был вигом и вместе 
с Фоксом выступал против Питта и короны. Он выступал в защиту 
дела освобождения английских колоний в Америке. Но если Бёрк 
желал играть на сцене английской олигархии яркие и благородные 
роли, то он никоим образом не хотел, чтобы порядок представле
ния был нарушен и на сцену выступил сам народ. К тому же это 
был человек продажный, он получал в свое время субсидии от аме
риканских колоний и теперь тайно получал пенсию от короля. 

Я спрашиваю себя, не было ли открытие и опубликование 
знаменитой французской «Красной книги», где были перечислены 
все прислужники короля, получавшие от него пенсии 87, главной 
причиной неприязни Бёрка к Революции. Он выступал против 
Революции с какой-то особенной ненавистью. Она угрожала его 
духовным склонностям, привычке к парадности и блеску. Она 
угрожала также безопасности его пышной и порочной жизни. 
Перенесенная в Англию, Революция могла разбить блестящее 
окружение, в котором пребывала его персона, и осушить источник 
его тайных доходов. В конце 1790 г. в объемистом памфлете «Раз
мышления о Французской революции» он дал волю своему гне
ву 38. Я оставляю в стороне то, что представляет собой лишь бле
стящую инвективу или сентиментальную декламацию и роман
тические куплеты о Марии-Антуанетте, вроде: «Я некогда видел 
ее, блиставшую, подобно утренней звезде». Я остановлюсь лишь 
на основных идеях этого памфлета. 

Главная забота Бёрка — исключить всякую историческую 
связь между Англией и революционной Францией. Напрасно, мол, 
искать в истории Англии прецеденты Французской революции. 
Правда, в Англии Долгий парламент 39 конфисковал имущества 
настоятелей монастырей и церковных капитулов так же, как Фран
ция только что экспроприировала аббатов и монахов. Но со сторо
ны английского парламента это был лишь акт защиты, он не ставил 
под вопрос всю систему собственности. Правда, у Англии была 
своя революция, когда могло показаться, что народ сам выбрал 
себе государя. Во время Реставрации, после Кромвеля, и позднее, 
в 1688 г., представители нации, действительно, позаботились о заме
щении вакантного престола. Но, когда они таким образом чинили 
часть разрушившегося здания, они не собирались утверждать 
преобладание выборного принципа 40. 

«Бесспорно, во время революции (в 1688 г.) в лице короля 
Вильгельма имело место небольшое и временное отступление от 
строгого порядка установленных правил престолонаследия 41, 
но было бы противно всем истинным принципам законоведения 
превращать в принцип закон, принятый в особом случае и касаю-
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щийся одной определенной личности: «Privilegium non transit in 
sxemplum» *. Если было когда-либо время, благоприятное для 
установления принципа, согласно которому единственно законный 
король — это король, избранный народом, то, несомненно, это 
было время революции. И если тогда этого не было сделано, то это 
доказывает, что, по мнению нации, этого не следует делать никогда. 
Нет ни одного человека, настолько несведущего в нашей истории, 
чтобы не знать, что большинство парламента было настолько мало 
склонно к любому подобию такого принципа, что поначалу решило 
возложить освободившуюся корону не на голову принца Оранского, 
А его жены Марии, первородной дочери короля Якова, которую 
признавали как его несомненную дочь. Напоминать вам все обстоя
тельства, доказывающие, что принятие ими короля Вильгельма 
не было собственно избранием, значило бы повторять избитые 
вещи. Для всех, кто действительно не хотел возвращать короля 
Якова или залить свою страну кровью и опять подвергнуть ее 
религию, ее законы, ее свободы тем опасностям, которых они толь
ко что избегли, это было актом необходимости в самом строгом 
моральном смысле, какой только может иметь это слово. Рассмат
ривая сам акт, в котором парламент временно и в единственном 

36. О Прайсе (Price) (1723-1791) 39. 
см. выше, с. 325, прим. 50. 
Проповедь Прайса была пере
ведена на французский язык.: 
«Discours sur Г amour de la pat
rie, prononcé... le 4 novembre 40. 
1789, à la séance de la Société 
formée pour célébrer la commé
moration de la Révolution dans 
la Grande-Bretagne...» Paris, 
1790, imp. in-8°, 64 p. Под 
впечатлением проповеди Прайса 
диссиденты убедили Общество 
революции [1688 г.] послать ад
рес Учредительному собранию 
того же 4 ноября 1789 г. («Moni
teur», II , 171). См.: Ж. Ж о р е с . 
Цит. соч., т. III, с. 253, «Адреса 
из Англии». 41. 

37. «Le Livre rouge ou Liste des 
pensions secrètes sur le Trésor 
public...» Paris, 1790, in-8°, imp. 
en rouge. 

38. В u r k e. Reflections on the re
volution in France, and on the 
proceedings in certain societies in 
London, relative to that event, 
in a letter intended to have been 
sent to a gentleman in Paris... 
London, 1790, imp. in-8°, IV— * 
356 p. 

Долгий парламент [парламент 
эпохи Английской буржуазной 
революции XVII в.— Ред.] был 
назван так, потому что заседал 
с 1640 по 1653 г. 
«Размышления» Бёрка начина
ются с соображений «О роли мо
нархии в английской Конститу
ции», в которых автор оспаривает 
принципы, выдвинутые Прайсом 
в его проповеди 4 ноября 1789 г. 
Первый принцип: «Право выби
рать самим тех, кто нами правит». 
Второй принцип: «Право смеще
ния недостойного правитель
ства». Третий принцип: «Право 
самим формировать правитель
ство». 
Вильгельм Оранский, король 
Англии (1689—1702) под именем 
Вильгельма III, был женат на 
Марии, дочери Якова I I , короля 
Англии в 1685—1688 гг. «Слав
ная» революция 1688—1689 гг. 
лишила трона сына Якова II 
в пользу Марии и Вильгельма. 
Созванный Конвент признал мо
нархами обоих супругов (13 фев
раля 1689 г.). 
Привилегия не может служить 
примером (лат.). — Прим. ред. 
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случае отступил от строгого порядка наследования в пользу 
принца, хотя и не самого близкого, однако одного из самых близ
ких по линии наследования, любопытно отметить, как вел себя 
в этой деликатной ситуации лорд Сомерс, представляя билль, 
названный Биллем о правах 42. Любопытно отметить, с какой лов
костью это временное нарушение преемственности было устранено 
из поля зрения... Наши предки хорошо знали, что выборы были 
бы губительными для «единства, мира и спокойствия этой страны». 
Чтобы достичь непосредственных целей и исключить навсегда 
доктрину «Old Jewry» [название улицы, где собиралось «Обще
ство революции»] о мнимом праве людей избирать своих королей, 
они включили статью, представляющую торжественное отречение 
от выборного принципа: «Духовные и светские лорды и Палата 
общин от имени народа смиренно и лояльно заявляют о своем под
чинении за себя, за своих наследников и их потомство во веки веков». 
Не только неверно, будто мы благодаря революции приобрели 
право выбирать своих королей, но, если бы даже мы прежде имели 
такое право, английская нация в тот момент торжественно отка
залась и отреклась от него от имени своего поколения и всех после
дующих поколений» 43. 

Пусть так, пусть существует, как превосходно доказывает 
Бёрк, только весьма отдаленная связь между Английской револю
цией 1688 г., вызванной обстоятельствами, и Революцией во имя 
принципа, совершенной во Франции в 1789 г. Бесспорно, что в 
в 1688 г. Англия не претендовала на учреждение демократии, что 
она не провозгласила и не создала народовластия и отступила 
от традиции и порядка престолонаследия лишь настолько, на
сколько это было необходимо для защиты жизненных интересов, 
которым угрожали действия Стюартов. Но дело не в этом. Никто 
не намеревается оправдывать Французскую революцию и демо
кратию одним только английским прецедентом 1688 г. Достаточно 
того, что англичане — друзья Революции имели полное основание 
утверждать, что и в самой Англии монархическая традиция не 
была непрерывной, что королевское право не было неприкосно
венным. 

Возможно, что выбор, сделанный уполномоченными нации, был 
только по видимости выбором, а в действительности это был акт 
необходимости, как выразится в дальнейшем Гизо о Луи-Филиппе, 
заимствовав тезис Бёрка и применив его к революции 1830 г. 
Но ведь истолкователем этой необходимости выступила сама на
ция, и, стало быть, что бы ни говорили, налицо ясное и формальное 
проявление национальной воли при зарождении королевского пра
ва новой английской династии. Это вовсе не значит, что английская 
нация собирается лишить своих королей власти. Но это вначит, 
что она может, не посягая на установленное ею самой право, 
лучше обеспечить непосредственное осуществление национального 
суверенитета. Таким образом, юридический прецедент 1688 г., 
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усиленный духом демократии, но примененный с традиционной 
английской осторожностью, может привести к великому полити
ческому преобразованию в духе народного права, свободы и равен
ства. 

Пристли отмечает 44, что виг Бёрк интерпретирует Англий
скую революцию 1688 г. так же, как это делали тори, которые, 
оставаясь в душе якобитами 4б, но желая постепенно оправдать 
свое присоединение к новой династии, притворялись, будто видят 
в ней лишь законного и необходимого преемника павшей монархии. 
Книга Бёрка — сочинение ритора, а не государственного человека, 
ибо он рассуждает так, будто речь шла о перенесении в Англию, 
в силу английских прецедентов, законченной демократии и всей 
революции в целом. Это не входило в намерения ни большинства 
англичан, сочувствовавших Революции, ни тех французов, кото
рые хорошо знали оба народа. Кондорсе в одном из своих дипло
матических донесений решительно заявляет, что англичане возьмут 
от Революции только то, что соответствует их духу и может уско
рить у них, без всякого разрыва и насилия, дело реформ. Таким 
образом, было вполне естественно, что, для того чтобы оправдать 
внесение в английскую конституцию более широкого народного 

42. Сомерс (1651—1716), записан в 
адвокатуру Лондона в 1676 г., 
избран в парламент в 1689 г., 
назначен лордом-хранителем 
большой печати в 1693 г., затем 
лордом-канцлером Англии в 
1697 г. Играл большую роль 
в переговорах, завершившихся 
восшествием на престол Виль
гельма Оранского. Действитель
но, в 1689 г. не было ни отреше
ния Якова II, ни избрания но
вого короля: ввиду того, что трон 
стал вакантным вследствие бег
ства Якова II,рассматриваемого 
как отречение, его дочь Мария 
заняла его место в соответ
ствии с законами о наследовании, 
а Вильгельм принял вместе с нею 
титул короля с равными права
ми. 13 февраля 1689 г., после 
того, как им зачитали текст 
Билля о правах, они были тор
жественно провозглашены коро
лем и королевой Англии под 
именем Вильгельма III и Марии. 

43. Локк, Джон (1632—1704) дал со
вершенно иное истолкование 
Революции 1688—1689 гг. в сво
ем «Трактате об управлении го
сударством» (1690). Он тоже 

44, 

45, 

оправдывает совершившийся 
факт, но потому, что этот со
вершившийся факт представляет
ся ему в высшей степени разум
ным. «Гражданское общество» 
или «правление» (Локк употреб
ляет, не делая различия, тот или 
другой термин) имеет целью за
щиту прав человека (и прежде 
всего права собственности). Если 
власть посягает на естественные 
права, а именно на свободу и на 
собственность, подвластные име
ют право восстать. Локк оправ
дывал Революцию 1688—1G89 гг. 
естественным правом, а Бёрк — 
историческим прецедентом. 
В своих «Letters to Rt Hon. Ed
mund Burke, occasioned by hi» 
Reflections on the Revolution in 
France...» См. выше, с. 347, прим. 
35. 
Якобиты — сторонники претен
дента Якова Эдуарда Стюарта 
(Якова III, 1688—1766), сына 
Якова II, лишенного в 1689 г. 
престола, переданного его се
стре Марии и Вильгельму Оран
скому. См. выше, с. 349 и 351, 
прим. 41 и 42. 
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духа, стали придавать особое значение народной воле, лежавшей 
в основе самого королевского права в момент его недавнего воз
никновения. И когда он говорит, что все предыдущие акты королей 
окажутся недействительными, если считать, что только избрание 
является единственным основанием законности, то это не более 
как пустая игра ума. 

Столь же тщетно и с пустым красноречием восхваляет Бёрк 
красоту традиции, исторической преемственности, придающей кол
лективной жизни народов глубоко интимный характер семейной 
жизни 4в. 

«Заметьте, что лачинаяс Великой лсартииидоБилляо правах 47, 
наша Конституция неизменно провозглашала и утверждала наши 
•свободы как завещание *шк наследие наших отцов, которое должно 
быть передано нашему потомству как особое достояние, завоеван
ное для народа этого королевства, без всяких ссылок на какое-
либо более общее и древнее право. Благодаря этому наша Консти
туция сохраняет единство, несмотря на столь великое разнообра
зие ее частей. У нас наследственная королевская власть, наслед
ственные пэры, и Палата общин и народ, которые наследуют при
вилегии, вольности и свободы от длинного ряда предков. 

Такая политика представляется мне результатом глубокого 
размышления или, вернее, счастливым проявлением некой ин
стинктивной мудрости, которая выше размышления. Дух нов
шества является обычно результатом эгоистического харак
тера и ограниченного кругозора. Народ не способен проникнуть 
своим взором в далекое грядущее своих будущих поколений, если 
не умеет оглядываться назад, на своих предков. Английский народ 
хорошо знает, что идея наследственности является надежным 
принципом сохранения и дальнейшей передачи уже имеющегося 
достояния, отнюдь не исключая при этом принципа совершенство
вания. Эта идея допускает новые приобретения, но она обеспечи
вает то, что уже приобретено. Каковы бы ни были преимущества, 
приобретенные совокупностью людей, руководствующихся этими 
принципами, их можно рассматривать почти как некое домашнее 
установление, покоящееся на принципе своего рода вечной неот
чуждаемости. Благодаря конституционной политике, действую
щей по примеру природы, мы получаем, обладаем и передаем по 
наследству наш образ правления и наши привилегии точно так 
же, как мы вступаем во владение нашей собственностью и нашей 
жизнью и передаем их нашим потомкам. Политические учреж
дения, имущественные блага, дары провидения переходят к нам, 
а от нас к тем, кто следует за нами, одним и тем же путем и одним 
и тем же порядком. Наша политическая система находится в точ
ном соответствии и гармонии с мировым порядком и с образом 
существования, присущим некоему вечному организму, состоя
щему из преходящих элементов, так как в нем благодаря удивитель
ной мудрости, управляющей великой тайной воплощения и жизни 
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рода человеческого, ничто в данный момент ни старо, ни среднего 
возраста, ни молодо, но все пребывает в неизменно прочном со
стоянии. Этот организм живет в непрерывном разнообразии упад
ка, падения, обновления и вечного совершенствования. Таким 
образом, следуя в управлении государством методам природы, 
мы, вводя улучшения, никогда не являемся вполне новыми, а под
держивая старое, никогда не становимся совсем устаревшими. 
Будучи связаны таким образом и этими принципами с нашими пред
ками, мы руководствуемся не суеверной приверженностью к ста
рине, а духом философского анализа. Выбрав эту форму наследо
вания, мы придали нашей политической системе некое сходство 
с отношениями, основанными на кровном родстве. Мы увязали 
Конституцию нашей страны с самыми дорогими нам семейными 
узами; мы приняли и как бы включили наши основные законы 
в интимную сферу наших семейных привязанностей. Мы сохра
няем неразрывно слитыми и любим со всем пылом наших соединен
ных и взаимно усиливающих друг друга чувств нашу политиче
скую систему, наши семейные очаги, наши могилы и наши алтари. 

Наш план — согласовать наши искусственные учреждения 
с природой и взывать к ее верным и могучим инстинктам для укреп
ления слабых и подверженных ошибкам изобретений разума, 
и этот прием, позволяющий нам рассматривать наши свободы в све
те закона наследования, дает нам и другие не менее важные пре
имущества. Действуя всегда как бы в присутствии канонизирован
ных предков, дух свободы, ведущий сам по себе к беспорядку 
и крайностям, умеряется благоговейной серьезностью. Это сознание 
свободного происхождения внушает нам некое привычное чувство 
прирожденного достоинства, исключающего ту наглость выскочки, 
которая возникает почти неизбежно и к несчастью для них самих 
у тех, кто впервые приобретает какое-нибудь общественное отли
чие. Благодаря этому наша свобода становится благородной сво
бодой. Она приобретает внушительный и величественный облик. 
У нее своя генеалогия и свои славные предки. 

У нее свои аудиенции и свои гербы. Своя портретная галерея, 
свои надписи на монументах, свои архивы, свои отличия и свои 
титулы. Мы обеспечиваем уважение к нашим гражданским учреж
дениям с помощью тех же правил, которыми пользуется природа, 
чтобы внушить нам почтение к личностям в силу их возраста или 

46. В следующем отрывке Бёрк ста- ка правления, который является 
рается опровергнуть третий их единственной гарантией... Од-
принцип Прайса — «право са- ной только мысли о создании 
мим формировать правитель- некоего нового правления доста-
ство»: «Революция была совер- точно, чтобы вызвать у нас чув-
шена для сохранения наших за- ство отвращения и ужаса», 
конов и древних и бесспорных 47. От Великой хартии до Билля о 
свобод и того старинного поряд- правах: с 1215 до 1689 г. 
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происхождения. Все ваши софисты не могут выдумать ничего, что 
было бы лучше приспособлено для сохранения разумной и муже
ственной свободы, чем тот путь, по которому мы следовали, мы, 
сделавшие великими хранителями наших прав и привилегий не 
столько наши умозрения, сколько нашу природу, не столько наши 
умы, сколько наши сердца». 

Чудесно, вот первая формулировка того политического и со
циального натурализма, который Тэн и его ученики противопо
ставляют мнимому абстрактному идеализму, мнимой метафизике 
Французской революции. Именно ритор Бёрк оказывается великим 
изобретателем этой глубокой философии. Уже не мысль человека 
создает произвольно тип общества: народы развиваются в ходе 
некоего непрерывного, медленного роста, подобно организму. 
Природа, о которой говорит Бёрк,— это не та отдаленная, идеаль
ная и химерическая природа абстрактного первобытного человека г 
столь дорогого французским философам XVIII в. Это совокупность 
общественных и семейных инстинктов в том виде, как они проявля
ются в современных христианских обществах. Пусть так, но что 
же означают эти излияния сентиментальной риторики? Что озна
чает эта бьющая через край лава английской спеси, которую Тэн 
собрал, охладил и заставил застыть в нескольких тяжеловесных 
фразах? 48 

Хорошо, когда народ может рассматривать свою политическую 
свободу как наследие предков; хорошо, как говорится, если она 
у него в крови. Бёрк несколько компрометирует эту идею, когда, 
одержимый аристократическим духом английских учреждений 
и нравов, доходит до того, что представляет себе свободу в виде 
благородной дамы с ее фамильными портретами и дворянскими гра
мотами. Читая его, невольно вспоминаешь, что это гордое сознание 
свободы, которое он смешивает в конце концов с дворянской 
спесью, было уделом лишь ничтожного меньшинства привилеги
рованных. Благородная дама имеет свои аудиенции, но народ не 
имеет туда доступа, и надо обладать гербами, как она, чтобы попасть 
в ее окружение. Благородная свобода, говорите вы, но эта свобода 
чопорна, редко являет свой лик и высокомерна, и она заставляет 
почти сожалеть о более экспансивной гордости тех, кого вы назы
ваете выскочками. Впрочем, дело вовсе не в том, чтобы сформу
лировать исторический закон, которому до сих пор следовало раз
витие Англии. Вопрос в действительности ставится так: что надле
жит думать о Французской революции? И какую позицию должны 
занять англичане в отношении тех, кто попытается распространять 
и прививать ее принципы в Англии? Так вот, на этот вопрос высо
копарная декларация Бёрка с ее семейной и натуралистической 
теорией не дает никакого ответа, даже намека. Вопрос заклю
чается в том, нашли ли французы в завещанном им веками историче
ском наследии достаточно свобод, достаточно гарантий, чтобы им 
оставалось только принять и терпеливо увеличивать это наслед-
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ство. Так как, если на протяжении двух веков их давил все возра
ставший абсолютизм, если это накопленное наследственное достоя
ние, передаваемое одним поколением другому, заключается только 
в рабстве и произволе, то как может Бёрк судить Французскую 
революцию с точки зрения того типа исторического развития и 
мудрого накопления, который совершенно неприложим к Франции? 

Да, французский народ вынужден стать, на свой страх и рискг 
выскочкой свободы. Уже более двухсот лет, как Генеральные шта
ты впали в забвение; вот уже более двухсот лет монархия, окру
женная привилегированными, все более и более угнетает народ. 
Заставите ли вы французский народ принять без сопротивления 
весь этот огромный дефицит свободы, ссылаясь на законы наслед
ственности и законы о наследовании? Высший закон непрерыв
ности развития не нарушается. Как и любой другой народ, фран
цузский народ не может отрешиться от своего прошлого. Он тоже 
наследует плоды усилий своих предков, он наследует то француз
ское единство, которое придает всем идеям столь удивительную 
силу и мощь, он наследует ту блестящую философию, которая дохо
дит до самой сути вещей и истоков учреждений. Вот в чем его на
следство. И Революция — не случайность, не неожиданное творе
ние и фантазия некоего поколения идеологов. Она — величест
венное откровение и высшая реализация социальных и интеллек
туальных богатств, накопленных усилиями предприимчивых бур
жуа и смелых мыслителей. Бёрк или издевается, или проявляет 
невероятное отсутствие исторического чутья, когда утверждает, 
что Франция в 1789 г. обладала элементами традиционной свободы, 
которые она могла развить по английскому образцу. 

«Вы могли бы, если бы захотели, воспользоваться нашим при
мером и придать вашей восстановленной свободе соответствующее 
достоинство. Ваши привилегии, хотя вас и лишили их, не были 
стерты из вашей памяти. Правда, здание вашей Конституции за 
то время, когда вас лишили ее, подверглось опустошению и раз
граблению, но вам остались кое-где стены, а кое-где — фун
дамент» 49. 

48. T a i n e . Histoire de la littéra- ме, и на сей раз опять Бёрк, с 
ture anglaise. Paris, 1863. Тэн превосходством мыслителя и 
противопоставляет англичан — враждебностью англичанина, 
консерваторов и христиан фран- взял на себя труд показать нам 
цузам — революционерами воль- это» (t. I l l , p. 95). 
нодумцам. Он добавляет: «То, что 49. По существу, Бёрк обвиняет 
один называет обновлением, дру- Французскую революцию в том, 
гон называет разрушением. То, что она уничтожила дворянство: 
что один чтит как установление здесь он лучше, чем кто-либо 
права, другой проклинает как другой, разглядел главное, окон-
ниспровержение всех прав». «Ни- чательное в свершениях Рево-
когда контраст двух сознаний, люпии. Но здесь же проявляются 
двух цивилизаций не был вы- и пределы мысли Бёрка: введя 
ражен в более благородной фор- в историю понятие эволюции, он 



356 Глава седьмая. Политическое и экономическое положение в Англии 

Бёрк забывает, что Тюрго попытался произвести эту пере
стройку и это приспособление, но его прогнали. Он забывает, 
что парламенты были лишены возможности осуществлять свое 
древнее право ремонстрации. Он забывает, что провинциальные 
собрания оставались бесплодными, что собрание нотаблей было 
не чем иным, как заговором привилегированных против права, 
что коварство и насилия двора толкнули Генеральные штаты 
на путь революции. Уж не следовало ли третьему сословию, под 
предлогом розысков старых фундаментов и использования остат
ков древних стен, согласиться на голосование по сословиям, которое 
отдало бы судьбы страны в руки привилегированных? 

Нет, абстрактным и химерическим является метод Бёрка, ибо 
он хотел бы силой применить к Франции тот тип эволюции, который 
в то время подходил только для Англии. 

Совершенно верно, что англичане обладали «правами», завое
ванными последовательно. И это, в известном отношении, более 
надежно, чем общая и принципиальная Декларация прав чело
века и гражданина. Но у Франции не было иных средств для заво
евания определенных, существенных прав, кроме властного утвер
ждения прав человеческой личности. И только этот идеализм был 
тогда практичным. 

Неосновательная в отношении Франции, критика Бёрка была 
столь же бесплодной и в отношении Англии, ибо для последней 
речь шла вовсе не об отказе от ее традиционного пути медленной 
эволюции и осторожного приспособления. Подлинный вопрос за
ключался в следующем: не следует ли ввести в английскую консти
туцию, без ее ломки, больше элементов демократии? И не должно 
ли установление демократического порядка и народного суве
ренитета во Франции сообщить английской системе более быстрое 
движение в демократическом направлении? Ведь, в конечном 
счете, у Англии тоже были свои кризисы. И ускорение ее эволю
ции не так уж сильно противоречило бы законам ее жизни. Вот 
что Бёрк говорит о правах человека 50: 

«Эти метафизические права, входя в общественную жизнь, 
подобно лучам света, проникающим в плотную среду, по законам 
природы преломляются и отклоняются от своей прямой линии. 
В великой и сложной массе человеческих страстей и интересов 
первоначальные права людей претерпевают такое разнообразие 
преломлений и отражений, что становится абсурдным говорить 
Ό них так, как если бы они продолжали действовать во всей просто
те своего исходного направления». 

Я, со своей стороны, скажу, что, проникая в английскую среду, 
свет французского идеализма и Французской революции неизбеж
но должен был подвергнуться преломлению и отклонению. Но Бёрк 
вместо того, чтобы вычислить этот индекс преломления и опреде
лить направление, в котором должны были развиваться в Англии 
новые идеи, отвергает любой свет демократии как некое оскорбле-
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ние. Он пытается пресечь всякое распространение революцион
ного влияния. И тем самым он впадает в то абстрактное упроще
ние и бедность идей, в которых упрекает мнимых французских 
метафизиков. 

При наличии такой фундаментальной ошибки в суждении, 
какое значение стоит придавать тем издевательствам и оскорбле
ниям, которые Бёрк расточает по адресу Революции и революцио
неров? Он только повторяет то, что контрреволюционеры пишут 
в своих памфлетах. В парижском народе он видит лишь неистов
ствующую, зверскую толпу. Он высмеивает Собрание, это сбори
ще болтливых адвокатов и священников, лишенных политического 
опыта и всякого кругозора. Подобно аббату Мори, он делает вид, 
будто верит, что секуляризация церковных имуществ предоста
вила лишь удобный случай для еврейских спекуляций и без
удержного ажиотажа 51. 

Любопытная вещь! Он предвидит, не без известной прозорли
вости, что в близком будущем движимое богатство будет преобла
дать. Он заявляет, что французское дворянство, мало-помалу теряя 
свою земельную основу, «уподобится евреям, ставшим его ком
паньонами или его хозяевами». Но это главенство движимого богат
ства внушает ему страх. Он не понимает, или делает вид, что не 
понимает, той существенной, правовой разницы, которая суще
ствовала, с точки зрения революционеров, между корпоративной 
и лишенной мобильности собственностью церкви и новыми фор
мами буржуазной, промышленной и финансовой, собственности, 
подвижными, гибкими, бесконечно легко передаваемыми. А иногда 
он как будто сводит к заговору биржевых игроков и грабителей 
то огромное капиталистическое движение, происхождение и сущ
ность которого так хорошо объяснил Барнав. Но иногда и ему 
случается высказывать ясные и глубокие мысли. 

«Это надругательство над всеми правами собственности пона-

в то же время определил грани- как раз пропорционально их ме-
цы этой эволюции: иерархия тафизической истинности они 
классов представляется ему эле- практически и морально ложны», 
ментом божественного порядка. 51. См. разделы памфлета Бёрка, оза-
Революция должна быть осужде- главленные: «Религия — основа 
на, потому что она разрушает всякого общества», «О религии в 
этот общественный строй. Англии» «Общественный культ 

50. См. разделы сочинения Бёрка, требует наличия государственно-
озаглавленные: «О подлинных го религиозного установления», 
правах человека», «Политическая «Необходимость церковных иму-
наука — наука эксперименталь- ществ для обеспечения независи-
ная», «Права человека несовме- мости церкви и ее достоинст-
стимы с идеей общества» (место, ва», «Для англичан церковные 
цитированное Жоресом). «Все имущества неприкосновенны», 
мнимые права этих теоретиков «О чувствах, возбуждаемых 
имеют абсолютный характер, и в Англии конфискацией». 
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чалу прикрывалось самым удивительным доводом: уважением 
к общественному доверию. Враги собственности сначала утверж
дали, что их самой нежной, деликатной и рачительной заботой 
является выполнение обязательств короля в отношении кредито
ров государства. 

Эти проповедники прав человека столь заняты просвещением 
других, что у них не хватает времени самим просветиться. Иначе 
они бы знали, что первейшая обязанность общественного доверия 
касается собственности граждан, а не кредиторов государства. 
Требования граждан являются первейшими и выше всех иных. 
Имущества частных лиц, владеющих ими в результате приобрете
ния, или по наследству, или на основании какого-либо участия 
в имуществе какой-нибудь общины, никоим образом не могут слу
жить обеспечением для кредиторов государства. Эти имущества 
не принимались в расчет, когда эти кредиторы заключали сделку 
с государством. Кредитор хорошо знает, что государственная 
власть, кем бы она ни была представлена — королем или Сенатом, 
может гарантировать свои обязательства только государственными 
ресурсами. А источником государственных ресурсов может быть 
только справедливое и пропорциональное обложение совокуп
ности граждан. Это единственное обеспечение для кредитора. Ни
кому не дано свою собственную несправедливость превращать в 
залог своей верности. 

Нельзя не отметить противоречия, порождаемого крайней 
слабостью этой новой концепции общественного доверия, считаю
щегося не с природой обязательств, а с положением лиц, заинте
ресованных в этих обязательствах. Национальное собрание не 
признало действительным ни одного акта прежнего правительства 
королей Франции, за исключением его денежных обязательств, 
хотя законность этих актов была наиболее спорной. Остальные 
акты королевского правительства рассматривались в свете столь 
одиозном, что ссылка на один из них в обоснование какого-нибудь 
требования представлялась своего рода преступлением. Пенсия, 
пожалованная в награду за оказанные государству услуги, есть, 
несомненно, некое право собственности, столь же солидное, как 
любое обязательство, констатирующее ссуду капитала государ
ству... Право закладывать настоящие и будущие доходы явля
ется наиболее опасным проявлением ограниченного абсолютизма. 
А между тем это единственные акты деспотизма, которые были 
признаны священными. Чем объяснить это предпочтение, ока
занное демократическим собранием определенному виду собст
венности, являющейся результатом самых порицаемых и самых 
пагубных действий монархической власти? Разум не в состоянии 
найти объяснение этим противоречиям. Тем не менее причина 
у них есть, и, мне кажется, ее нетрудно разглядеть52. 

Благодаря громадной государственной задолженности Франции 
незаметно выросли большие денежные интересы [a great moneyed 
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interest], а вместе с ними и большая сила. Преобладавшие в этом 
королевстве старинные обычаи постоянно затрудняли общее обра
щение собственности, в частности, взаимную обратимость земель
ных владений в деньги и денег в земельные владения. Семейные уста
новления, носившие более общий характер, и более строгое, чем 
в Англии, право выкупа, огромные земельные владения, являвшиеся 
собственностью короны и, в соответствии с нормами француз
ского права, считавшиеся неотчуждаемыми, обширные владения 
религиозных корпораций — все это вместе привело к тому, что 
земельные и денежные интересы во Франции отделены друг от друга 
и менее способны к слиянию, чем в нашей стране, а обладатели этих 
двух видов собственности менее расположены друг к другу. 

К денежной собственности народ долгое время относился с недо
верием. Он видел, что с нею связана его нужда и что она ее усугубляет. 
Она возбуждала также зависть у представителей старых земель
ных интересов, отчасти по тем же причинам, которые делали ее 
ненавистной для народа, но главным образом потому, что блеском 
своей выставляемой напоказ роскоши она затмевала обедневшие древ
ние дворянские роды, сохранявшие часто одни только титулы. 
Даже тогда, когда дворяне, представлявшие наиболее постоянные 
земельные интересы, сочетались браком с представителями другой 
категории (что иногда случалось), то считалось, что богатство, 
спасавшее семью от разорения, оскорбляет и унижает ее. 

Таким образом, злоба и ненависть обеих сторон даже возрастали 
от тех причин, которые обычно сглаживают раздоры и превращают 
ссору в дружбу. Вместе с тем гордость людей богатых, недворян 
или недавно ставших дворянами, возрастала с ростом их богат
ства. Их раздражало более низкое положение, оснований которого 
они не признавали. Они готовы были на все, лишь бы одержать верх 
над своими надменными соперниками и обеспечить своему богатству 
те уважение и влияние, которые они считали справедливыми. Они 
били по дворянству в лице королевской власти и церкви. Они напра
вили свой удар на то место, которое считали наиболее уязвимым, 
а именно на владения церкви, которые под покровительством коро
ны обычно доставались дворянам. Епископы и высшие аббаты, поль
зовавшиеся доходами от этих владений, были, за редким исключе
нием, выходцами из этого сословия. 

В этой подлинной, хотя и не всегда заметной, войне между 
старыми земельными интересами дворянства и новыми денежными 
интересами перевес был на стороне последних, потому что их сила 
была более гибкой. Денежные интересы по своей природе более 
склонны к авантюрам, а их владельцы более расположены ко всякого 
рода новым начинаниям. Будучи сам недавно приобретен, денеж-

52. Этот отрывок озаглавлен: «Пред- «О подлинной причине конфиска-
лог, послуживший прикрытием ции». 
для конфискации»; а следующий: 
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ный капитал лучше приспосабливается ко всякому новшеству. Это, 
стало быть, тот вид богатства, который подходит для тех, кто 
желает перемен». 

А к этим финансовым дельцам, заинтересованным в том, чтобы 
обобрать церковь и, таким образом, косвенно обобрать и унизить 
дворянство, присоединились энциклопедисты, «политические лите
раторы», враги христианстваб3. Союз этих людей и объясняет ту 
ярость, с которой напали на всю земельную собственность рели
гиозных корпораций, и ту великую заботу, с которой революцио
неры вопреки своим принципам занялись интересами, происхож
дение которых связано с королевской властью. Вся зависть к богат
ству и власти была искусственно направлена против некоторых 
категорий богатых людей. Как иначе можно объяснить явление 
столь необычное, столь неестественное, что церковные владения, 
устоявшие перед столькими потрясениями и гражданскими наси
лиями, охраняемые и правосудием и предрассудками, оказались 
использованными для погашения долгов, сделанных правитель
ством, дискредитировавшим себя и свергнутым? 

«Какое дело было духовенству до всех этих сделок? 54 Какие госу
дарственные обязательства имело оно, помимо своих собственных 
долгов? Все владения духовенства до последнего акра должны были 
послужить их обеспечением. Ничто не раскрывает лучше тайну 
подлинного духа Собрания, которое в затеянной им конфискации 
в пользу государства рядится в тогу новой справедливости и новой 
нравственности, чем его поведение в отношении долгов духовенства. 
Клика конфискаторов, верная своим денежным интересам, в угоду 
которым она нарушает все другие интересы, решила, что духо
венство должно отвечать за общественные долги. Но если какие-
либо лица должны были нести убыток в пользу кредиторов госу
дарства, то, уж конечно, те, кто заключал все эти сделки. Но тог
да почему не были конфискованы имения генеральных контролеров? 
Почему не были конфискованы имения длинного ряда министров, 
финансистов и банкиров, которые богатели в то самое время, когда 
нация разорялась в результате их действий и их советов? Разве 
не правильнее было бы конфисковать имущество г. Лаборда ьъ, 
нежели имущество архиепископа Парижского, который никогда 
не имел никакого отношения ни к государственным долгам, ни 
к ажиотажу? Или если уж вы должны конфисковать все старые 
земельные владения в пользу биржевых игроков, то почему эта кара 
ограничена одной категорией? Я не знаю, оставили ли траты гер
цога де Шуазеля хоть что-нибудь от огромных сумм, полученных 
им по милости его повелителя в ходе финансовых операций этого 
царствования, столь способствовавшего бесконечной расточитель
ностью как в мирное, так и в военное время созданию нынешней 
задолженности Франции. Если что-нибудь осталось, почему же оно 
не конфисковано? Я вспоминаю свое пребывание в Париже при старом 
правительстве. Я прибыл туда как раз после того, как герцог 
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д'Эгийон — так по крайней мере все считали — был спасен от 
плахи охранительной рукою деспотизма. Он был министром и был 
замешан в темных делишках этого расточительного времени. 
Почему же его владения не переданы муниципалитетам по месту 
их расположения? Знатный род де Ноай долгое время служил 
(и допускаю, что верой и правдой) французской короне и получил 
некую толику ее милостей. Почему же его состояние не было исполь
зовано для погашения государственного долга? А разве состояние-
герцога де Ларошфуко более священно, нежели состояние кардинала 
де Ларошфуко?» 

Так продолжает Бёрк, извергая свой гнев на либеральных 
дворян, действовавших в начале Революции сообща с третьим 
сословием бб. Но какая странная смесь глубоких мыслей и реак
ционных благоглупостей! Бёрк как будто верит, что только жад
ность нескольких финансистов наметила имущества церкви как 
добычу, а государственный долг оставила неприкосновенным. 
Он забывает, что этот государственный долг, уже рассеянный, 
по крайней мере в Париже, среди значительной части буржуазии, 
нельзя было аннулировать, не парализовав всей экономической 
деятельности нации и не подорвав, сведя на нет кредит, всей жиз
ни государства. И он выступает более как полемист, нежели как 
философ, если не замечает того, что имущества дворян представ
ляли собой индивидуальную, буржуазную собственность, тогда 
как имущества церкви были корпоративной собственностью, и по
этому их можно было конфисковать, не подвергая опасности право 
собственности как институт. С его изобретательной, но вздорной 
декламацией Бёрка можно было бы поставить рядом с аббатом 
Мори Б7, если бы его знание английской жизни не давало ему иногда 
острого ощущения экономической реальности. Он отлично видел, 
в чем заключалась существенная разница между Англией и Фран-

53. Здесь очень резкий текст против смертной казни и гильотиниро-
«литературной клики» и ее «про- ван в 1794 г. 
думанного плана разрушения 56. Известна роль герцога д'Эгийо-
христианской религии». «Эти от- на, депутата Генеральных штатов 
цы атеизма — сами тоже ханжи. от дворянства сенешальства 
Они переняли тон монахов, чтобы Ажен, и виконта де Ноай, депу-
выступать против монахов». тата дворянства от бальяжа Не-

54. Этот отрывок озаглавлен: «О не- мур, во время событий почи 
состоятельности предлога, при- 4 августа. Герцог де Ларошфуко-
думанного для обоснования кон- Лианкур был депутатом дворян-
фискации». ства от бальяжа Клермон-ан-

55. Лаборд (1724—1794) — финан- Бовези. 
сист, наживший огромное со- 57. О дискуссии в Национальном 
стояние во время Семилетней собрании по вопросу конфиска-
войны. Арестованный в 1793 г., ции имуществ духовенства см.: 
предстал перед Революционным Ж. Ж о р е с . Цит. соч., т. 1 г 
трибуналом, был приговорен к кн. 2, с. 31 и особенно с. 42„ 

«Демагогия аббата Мори». 
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цией: во Франции старые земельные интересы вели борьбу против 
новых денежных интересов, тогда как в Англии они поддерживали 
друг друга. Он не вскрывает всех причин этого различия, но самый 
факт отмечает ясно и решительно. И он как раз опасается того, 
как бы революционное возвышение и наглое главенство новых 
интересов во Франции не разорвало рикошетом уз солидарности, 
возникших в Англии между обновленной земельной аристократией 
и промышленно-капиталистической буржуазией. Почем знать, не 
заявит ли промышленный и финансовый класс, осмелев от побед, 
одержанных только что во Франции, притязаний на больший блеск 
и большую власть также и в Англии? И тогда одним ударом будет 
разбит союз политических и социальных сил Англии, будет раз
бита система правящих классов. И, напуганный внезапным уси
лением одного из элементов союза, Бёрк всячески старается под
черкнуть особенно важное значение другого. Его симпатии все
цело на стороне старых земельных интересов. Очевидно, что он 
безусловно предпочел бы банкротство — поскольку, поражая дви
жимую собственность, оно спасает земельную — той экспроприа
ции земельных владений в интересах буржуазии, которая была 
осуществлена революционной Францией. Бёрк полностью скло
няется на сторону той из двух сил, все еще соединенных и почти 
слившихся в английской правящей системе, которой, как ему пред
ставляется, угрожает наибольшая опасность со стороны полити
ческого и социального движения, резкий сигнал к коему был дан 
Французской революцией. Здесь он касается самого сокровенного, 
консервативного существа английской системы. До тех пор, пока 
союз обновленной земельной аристократии с новым промышленным 
и финансовым классом не будет разорван или ослаблен, демокра
тия не сможет добиться успеха. И Бёрк, подобно Питту, старает
ся сохранить этот союз, проявляя при этом, однако, более реак
ционные тенденции. Питт старается укрепить равновесие сил, 
которые, несмотря на все усилия, остаются, как он чувствует, 
изменчивыми и неустойчивыми, предоставляя растущему классу, 
а именно деловой буржуазии, умеренные, но реальные уступки, 
с тем чтобы предотвратить зарождение у нее недовольства и всякой 
мысли о разрыве. Бёрк же пытается воспрепятствовать растущим 
притязаниям промышленного и финансового класса, показывая 
ему на примере Франции, что всякое нарушение равновесия в его 
пользу поставит под угрозу не только земельную аристократию, 
но весь общественный порядок, не только одну форму собствен
ности, самую древнюю и почтенную, но всю собственность вообще. 

Именно собственность оказывается под угрозой, по мнению Бёр-
ка, в результате любого расширения избирательного права. Бесспор
но, талант, способности должны быть представлены, но собствен
ность должна оставаться как бы основой и уравновешивающим 
балластом национального представительства. «Не может быть спра
ведливого и законного представительства в государстве, если интел-
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лектуальные способности не представлены в нем так же хорошо, 
как собственность. Но так как интеллектуальные способности 
lability] есть начало энергичное и активное, а собственность — 
начало вялое, инертное и робкое, последняя никогда не сможет 
быть гарантирована от посягательств способностей, если не будет 
обладать в представительстве превосходством, и притом значи
тельным. Чтобы должным образом защитить собственность, необ
ходимо дать представительство ее крупным, накопленным массам. 
Характерной особенностью, самою сутью собственности, образуе
мой сочетанием двух начал — принципа приобретения и принци
па сохранения,— является ее неравномерное распределение. Посему 
крупные массы собственности, возбуждающие зависть и искушаю
щие алчность, должны быть ограждены даже от возможности какой-
либо опасности. Они сами образуют естественный оплот для более 
мелкой собственности всех степеней. Та же масса собственности, 
но разделенная естественным ходом событий между несколькими 
лицами, уже не оказывает того же действия. Ее способность защи
щать себя ослабляется в результате дробления. При этом дробле
нии доля каждого будет меньше той, которую в пылу своих вож
делений он надеялся получить при дележе собственности, накоп
ленной другими. Поистине, расхищение немногочисленных круп
ных владений при распределении их между многими лицами могло 
бы дать лишь совсем жалкую долю. Но толпа не способна произ
вести этот расчет, а те, кто толкает ее на этот грабеж, никогда не 
собираются делить добычу поровну. 

Возможность сохранения навсегда собственности в нашей 
семье — один из элементов, наиболее способствующих увекове
чению самого общества. Она нашу слабость ставит на службу нашей 
добродетели; она прививает доброжелательность даже скупости. 
Владельцы родового богатства и наследственных отличий явля
ются неким образом естественными поручителями за их передачу 
по наследству. Палата пэров создана у нас на этих началах. Она 
вся состоит из наследственных земельных собственников и носи
телей титулов. Она составляет третью часть законодательной 
власти и является, в последней инстанции, единственным судьей 
всей собственности во всех ее подразделениях. Точно так же состав
лена фактически, если и необязательно, в своем большинстве Пала
та общин. Пусть заседающие в ней крупныз собственники будут 
теми, кто они есть (и у них много шансов оказаться среди лучших); 
во всяком случае, они представляют собою балласт, обеспечиваю
щий устойчивость общественного корабля... 

Говорят, что 24 млн. человек должны значить больше, чем 
200 тыс. Да, если свести Конституцию к арифметической задаче» 58. 

58. Этот отрывок озаглавлен: «О 
представительстве в государстве: 
какое место следует уделять та

ланту; какое место следует уде
лять собственности». 
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Итак, Бёрк хочет объединить все консервативные силы вокруг 
собственности вообще и вокруг крупной наследственной собст
венности особенно. 

Но разве последующий опыт не показал, что Англия могла 
значительно расширить сферу демократии, не создавая серьезной 
угрозы для собственности, даже для крупной земельной собствен
ности аристократии? Бёрк в это не верил, и, когда он говорит, что 
собственность тем лучше защищена, чем она компактнее, и тем 
слабее, чем больше она раздроблена, он идет как раз наперекор 
тому, что можно назвать охранительным революционным инстинк
том Франции, которая хотела укоренить собственность как раз 
путем ее разделения. 

Памфлет Бёрка, столь дерзко, столь вызывающе провозгла
сивший консервативные идеи, получил огромный резонанс. Он вы
звал почти во всей Европе и одобрение, и осуждение. В самой 
Англии одни встретили его с восхищением, другие — с негодова
нием, он открыл англичанам скрытые причины того доброжела
тельного иля враждебного интереса, с которым они следили за 
событиями во Франции 59. 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ БЁРКА 

Георг Форстер, давая обзор английской литературы в «Дойче 
Рундшау» за 1791 г., отметил оживленные споры, которые вызвал 
этот памфлет в0. Появилось множество всякого рода рассуждений 
и опровержений. 

«Бёрк, государственный человек или — если мы не хотим пускать 
пыль в глаза читателям в угоду претенциозному педантизму, зло
употребляющему звонкими словами,— старый разгоряченный фра
зер, вызвал столь резкое сопротивление лишь потому, что он пытал
ся засыпать французскую Конституцию своими софизмами, неле
постями и немощными нападками. Его более сильный противник, 
юрист Мэкинтош, одержал над ним полную победу, тем более 
блестящую, что его «Vindiciae Gallicae» являют неопровержимое 
доказательство того, что можно писать в мужественном стиле 
и красноречиво, не допуская ни одного непристойного слова, 
и можно придерживаться истины, анализа аргументов за и против 
и держаться обсуждаемого вопроса, не прибегая ко всем этим ста
рым приемам иезуитской диалектики. Неуязвимое и неопровер
жимое возвышается его сочинение, заслужившее единодушное 
одобрение Англии, и бросает вызов медным лбам, которые осмели
ваются утверждать все что угодно, потому что им уже нечего больше 
терять в смысле чести и общественного уважения. Здесь не место 
заниматься разбором других опровержений произведения Бёрка, 
ибо он не представляет интереса для нашей публики. Достаточно 
сказать, что Татэм, Тауэре, Баутфилд, Бадзер, Ротсдаунг, Пай-
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тотт, мисс Уолстонкрефт, г-да Маколей, Грэхэм, Гамильтон, 
Капел Лоффт, Уолси, сэр Брук Бхусби Дюпон и множество ано
нимных писателей обратили против него свое оружие с большей 
или меньшей удачей, но все же не безуспешно β1. Ввиду общего 
негодования публики Бёрк счел необходимым предпринять сла
бую попытку оправдаться, и в своем обращении новых вигов к ста
рым он пытался путем хитроумных толкований снять с оппози
ционной партии, от имени которой он выступал, обвинения в отхо
де от принципов вигов» в2. 

Было ли осуждение Бёрка столь единодушным, как это гово
рит Форстер, восторженно относившийся тогда к Революции, 
вознаграждавший себя в своих критических обзорах за то молча
ние, которое он еще считал необходимым хранить в Германии по 
самому существу событий? Вероятно, риторическая запальчивость 
Бёрка несколько шокировала, а его внезапный приступ неприми
римого торизма вызвал известный скандал. Тем более что в 1791 г. 
Революция, казалось, вступила в период спокойного развития 
и равновесия. Ее пропагандистское влияние на другие страны 
45ыло довольно скромным, и ожесточение Бёрка, в унисон с кото
рым вскоре (с конца 1792 г.) будут настроены многие умы, в то 
время несколько смущало. 

59. «Размышления» Бёрка имели 
большой успех: они стали еван
гелием контрреволюции. Но они 
вызвали и критику, оспаривав
шую их узкое истолкование ре
волюции 1688 г., например, Ма
кинтоша в его «Vindiciae Galli-
сае» [«Галльские домогатель
ства».— Ред.]. Однако Томас 
Пейн, который уже ранее встал 
на сторону американских пов
станцев, расширил полемику, 
опубликовав в 1791 г. свои «Пра
ва человека». О Мэкинтоше и 
Пейне см. далее, с. 368 и 378. 

60. О Форстере см. выше, с. 169, прим. 
1. Форстер опроверг утверждения 
Бёрка в своей «Истории англий
ской литературы в 1790 г.», ста
раясь показать, что Француз

ская революция является отнюдь 
не метафизическим творением 
разрушительных и абстрактных 
умов, а делом «естественной спра
ведливости». См. также критику 
Бёрка в «Voyage philosophique 
et pittoresque en Angleterre et en 
France fait en 1790...» (Paris, an 
IV, p. 354). 

61. См. ниже, гл. VIII и X, которые 
Жорес посвящает революционной 
и социальной мысли в Англии. 

62. В связи с Французской револю
цией в рядах вигов произошел 
раскол. В апреле 1791 г., во вре
мя обсуждений в палате общин 
билля об организации конститу
ционного режима, Фокс торже
ственно порвал с Бёрком. Так 
совершился раскол вигов. 



Глава восьмая 

* 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ МЫСЛЬ В АНГЛИИ 

Одновременное появление множества сочинений в ответ на 
памфлет Бёрка свидетельствует о том, что общественное мнение 
Англии осознало величие Революции. Я нашел в Национальной 
библиотеке некоторые из тех книг и брошюр, которые перечислил 
Форстер, а также некоторые анонимные сочинения из числа упо
мянутых им. Было бы весьма полезно и интересно проследить по 
всем библиотекам Англии, ее архивам, частным коллекциям, по 
брошюрам и газетам изменчивое влияние французских событий 
на умы англичан. Луи Блан, имевший, несомненно, возможность 
порыться во всех этих сокровищах, комментирует только наиболее 
известные. Следовало бы углубиться в детали и добраться до самых 
глубин множества сознаний г. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАМФЛЕТ 

Из прочитанных мною в Национальной библиотеке брошюр 
я остановлюсь сначала на анонимном памфлете, напечатанном в 
Лондоне у Джонсона (около церкви св. Павла), под названием 
«Соображения» («Observations»). Это первый вопль, вырвавшийся 
из груди страдающего и истерзанного народа. Это уже не чисто 
политический памфлет. Это памфлет социальный, это протест нище
ты пролетариев против напыщенного эгоизма продажной риторики 
Бёрка. 

«Да, г-ну Бёрку нужна смелость, чтобы поносить таким обра
зом Французскую революцию и свободу за те деньги, которые он 
получает под чужим именем. Мне нет надобности входить в под-
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робности. Г-н Бёрк поймет меня лучше, чем кто-либо иной. Он спо
собен расчувствоваться только над несчастьями сиятельных людей, 
над несчастьями людей, раззолоченных подобно идолам. Как он 
изливается в сочувствии королю и королеве! Но народ, раздав
ленный, в лохмотьях, но грудные дети, тщетно ищущие хоть каплю 
молока в иссохшей груди матери,— это его ничуть не волнует. 
Это ведь не театр, тут нет ничего величественного. Однако когда-
нибудь придется выслушать молчаливое величество нищету [the 
silent majesty of misery]. Хватит трудовому народу постоянно нахо
диться перед выбором: или терпеть голод, или отдаваться в руки 
жестоких вербовщиков армии и флота. Странная судьба у этих 
людей, обязанных защищать родину и лишенных родины. Ибо 
какая может быть родина без свободы и собственности? А у них 
нет ни свободы, ни собственности. Да и где свобода в Англии? 
Одно только название. В английской Конституции свобода опре
деляется одним словом: собственность. И притом это не собствен
ность, созданная трудом,— это огромная, чудовищная собст
венность, поддерживаемая привилегиями и коварством, это та 
нерушимая и неприкосновенная собственность, которая пере
дается из поколения в поколение избранным, как бы ленивы, как 
бы нищи телом и духом они ни были. А этот режим субституций, 
эта собственность, основанная на привилегии, развивает у всех 
привилегированных, как мужчин, так и женщин, дух лени, вяло
сть ума и тела. Сколько среди них таких, которые могли бы дей
ствовать, творить, проявлять предприимчивость, а между тем 
они впадают в дрему, тупеют под сенью этого идола! Женщины 
болтают в салонах, мужчины проводят время на охоте, а народ 
угнетен. Если кому-нибудь из этих охотников придет в голову 
устроить свою псарню и свои охотничьи угодья около дома бед
ного крестьянина, это разорение: урожаи будут вытоптаны или 
потравлены, и голодающему крестьянину придется покинуть, 
свой клочок земли и влиться в толпу городской бедноты. А сколько 
там страданий! Сколько искусных рабочих прозябает и умирает 
в заразных трущобах [in pestilential corners]! Сколько их разоря
ется из-за перемены моды или сокращения промышленного про
изводства!» 

Да, это вопль нищеты и возмущения всех пролетариев, сель
ских и городских. И весьма знаменательно, что этот протест англий-

1. Эту работу еще предстоит сделать. 
О влиянии Французской револю
ции и об английской революцион
ной мысли см.: W. P h . H a l l . 
British radicalism. 1791—1797. New 
York, 1912; P. A. B r o w n . The 
French Revolution in English hi
story. London, 1918; H . W . M e i -
k 1 e. Scotland and the French Re
volution. Glasgow, 1912; Ε. H a -

l e v y . La formation du radicalis
me philosophique. T. II; «Evolu
tion de la doctrine utilitaire de 
1789 à 1815». Paris, 1901. [См.: 
Ε . Б . Ч е р н я к . Массовое движе
ние в Англии и Ирландии в кон
це XVIII — начале XIX в. М., 
1962; Л. Е. К е ρ τ м а н. Геогра
фия, история и культура Англии. 
М., 1979, гл. 4.— Прим. ред.]. 
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ского пролетариата появляется в связи с книгой Бёрка, направ
ленной против Революции. В огромном революционном водовороте 
скорбный голос бедноты вдруг обретает волнующую силу. И здесь, 
так же как во Франции, так же как в Германии, начинают выри
совываться те возможности, которые обещала демократия в социа
льной области. И здесь утверждается решающая связь справед
ливости и политической свободы. 

Выступая в защиту Французской революции, английский про
летариат начинает возвышать свой голос. 

МЭКИНТОШ 

В произведении Мэкинтоша 2, каким бы умеренным и уравно
вешенным оно ни было, тоже есть социальное содержание. Ныне 
оно представляется нам очень уж оптимистическим. Мэкинтош 
не предвидит бурь, не предвидит страшных потрясений, которые 
вскоре будут вызваны европейской войной. Впрочем, когда он 
писал, в начале 1791 г., еще можно было надеяться на мирную 
и в то же время грандиозную развязку революционной драмы, 
и осуществление такой мирной развязки еще не представлялось 
чем-то превосходящим человеческие силы. Как может Бёрк утвер
ждать, что Французская революция — следствие необдуманного 
увлечения? Она — неизбежное следствие и единственное исцеле
ние от того политического и социального беспорядка, в который 
бросила Францию абсолютная монархия. Как может он усматри
вать пагубное нарушение традиций в замене голосования по сосло
виям голосованием поголовным? Ведь эти замкнутые корпорации, 
эти касты сохраняют дух эгоизма и привилегии. Как может он 
оплакивать упразднение дворянских титулов и феодальных прав 
и повинностей? Необходимо привнести в нравы дух равенства, 
без которого демократия невозможна. Зачем негодовать по поводу 
национализации церковных имуществ? Государство имеет право 
оплачивать своих служителей культа и морали таким образом, 
каким оно находит нужным. Прежде оно отводило для их оплаты 
непостоянные доходы от некоторых недвижимостей. Ныне, обеспе
чив им определенное жалованье, оно вправе располагать этими 
недвижимостями. Выпуск ассигнатов вам представляется делом 
безрассудным? Сколько сарказмов и мрачных пророчеств нагро
моздил Бёрк по поводу ассигнатов и обращения бумажных денег! 
Нет больше и не будет иных ресурсов, кроме ассигнатов, обеспе
чением для которых служат церковные имущества. 

«Их фанатическая вера во всемогущую силу ограбления церкви 
привела этих философов к пренебрежению всякой заботой о госу
дарственных доходах, подобно тому, как мечта философа о фило
софском камне привела глупцов, под влиянием герметической 
иллюзии*, к пренебрежению разумными средствами улучшения 
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их положения. Для этих финансистов-филантропов универсальное 
лекарство, изготовленное на волшебном эликсире церкви, становит
ся средством исцеления государства от всех его недугов. Эти госпо
да, конечно, не особенно верят в чудеса благочестия, но, бесспорно, 
глубоко верят в чудеса святотатства. Имеется неотложный долг? 
Выпускайте ассигнаты. Нужно ли платить возмещение или пенсии 
тем, кого они лишили должности или их профессиональных за
нятий? Ассигнаты. Надо оснастить флот? Ассигнаты. Если, не
смотря на выпуск ассигнатов на 60 млн. фунтов стерлингов, уже 
легших тяжелым бременем на народ, нужда государства столь же 
велика, как и прежде, то один говорит: надо выпустить ассигна
тов на 30 млн. фунтов, нет, на 40 млн., говорит другой. Единст
венное, что отличает все эти финансовые группы одну от другой,— 
это большая или меньшая сумма ассигнатов, которые они пред
лагают навязать терпению общества. Они все — пророки ассиг
натов. Даже те, кому их природный здравый смысл и знание тор
говли подсказывают веские аргументы против этой смехотворной 
практики, заключают свои речи предложением выпуска ассиг
натов. Я предполагаю, что они вынуждены говорить об ассигна-
тах, потому что любой другой язык не был бы понят. Хотя опыт по
казал их бессилие, это не может их обескуражить»3. 

И Бёрк, увлекаясь своим остроумием скомороха, пародирует 
сцену из «Мнимого больного»: 

«Что, ассигнаты обесценены на рынке? Как этому помочь? 
Выпустить новые ассигнаты. — Но si maladia opiniatria non vult 
se gar ire, quid illi facere? Assignare, postea assignare, ensuita assig
nare» 4 * 

Посредством шутовской аллитерации «assignare» заменяет 
эдесь традиционное «saignare» **. И Бёрк, в некоем пророческом и 

2. Макинтош (Mackintosh) (1765— * «Герметическая иллюзия» — выра-
1832) опубликовал в 1791 г. памф- жение из обихода алхимиков, вро-
лет, озаглавленный «Vindiciae gal- де философского камня и пр.— 
Исае. Defense of the French revo- Прим. пер ев. 
lution and its English admirers 3. В u г k e. Op cit., Paris, 1912, 
against the accusations of the right p. 384. 
hon. Edmund Burke» (Dublin, 4. Бёрк продолжает: «Ваши нынеш-
1791, in -8°, VI—167 р.). По су- ние доктора говорят, быть может, 
ществу, Мэкинтош оспаривал дан- по-латыни лучше, нежели доктора 
ное Бёрком узкое толкование Анг- из вашей старой комедии, но они 
лийской революции 1688 г. и не обладают ни большей мудро-
прогрессивной эволюции. Фран- стью, ни большим разнообразием 
цузский перевод появился в ресурсов». 
1792 г.: «Apologie de la Révolution * Но если болезнь упорно не хочет 
française et ае ses admirateurs исцеляться, что с нею делать? 
anglais, en réponse aux attaques Прописывать, после прописывать, 
d'Edmund Burke» (Paris, 1792, in затем прописывать (ассигнаты). 
-8°, 362 p.). В связи с этим сочи- (Ломаная латынь в смеси с лома-
нением Национальное собрание ным французским.)— Прим. пер ев. 
присвоило Мэкинтошу звание ** Saignare — пускать кровь 
французского гражданина. (франц.).— Прим. пер ев. 
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в то же время карикатурном озарении, дает нам увидеть в будущем 
окончательный крах бумажных денег и разнузданную спекуляцию 
режима, который будет называться Директорией. 

«Францией будут всецело править корпорации агитаторов, об
щества, созданные в деревнях из директоров ассигнатов, адвока
ты, агенты, биржевые игроки, образующие гнусную олигархию, 
основанную на разрушении королевской власти, церкви, дворян
ства и народа». 

Когда я переписываю эти чудовищные фантазии Бёрка, кото
рым трагикомедия кончающейся Революции придаст некоторое 
подобие истины, я, наоборот, восхищаюсь гениальной смелостью 
революционеров. Да, если говорить языком Бёрка, этот чудес
ный бумажный корабль пронес Революцию и ее достояние через 
все бури, по разбушевавшимся волнам. Что отвечает Мэкинтош 
на эту оргию блестящих картин и мрачных пророчеств? Операция 
с ассигнатами была полезна вдвойне: политически и экономиче
ски б. 

«Создание бумажных денег, представляющих национальные 
имущества, имело целью сделать возможной продажу этих иму-
ществ и восполнить недостаток звонкой монеты в обращении. Здесь, 
как и по многим другим вопросам, предсказания противников со
вершенно не оправдались. Они предсказывали, что не найдется 
ни одного покупателя, достаточно смелого, чтобы доверить свое 
имущество установлению столь новому и столь мало надежному. 
Но национальные имущества раскупались во всех частях Франции 
с величайшей охотой. Они предсказывали, что оценка стоимости 
этих имуществ на деле окажется преувеличенной, но sa них, как 
правило, платили вдвое и втрое выше оценки. Они предсказывали, 
что обесценение ассигнатов приведет к повышению цен на пред
меты первой необходимости и жесточайшим образом ударит по 
беднейшему классу. А на деле произошло то, что доверие к ассиг-
натам укрепилось благодаря быстрой продаже имуществ, являю
щихся их обеспечением, ассигнаты сохранили свою нарицатель
ную стоимость, а цены на предметы первой необходимости снизи
лись, и в страданиях неимущих наступило значительное облегче
ние. Постоянно сжигаемые миллионы ассигнатов дают исчерпы
вающий ответ на все нападки. 

Многие покупатели не воспользовались возможностью уплаты 
в рассрочку, что*неизбежно при таких крупных продажах, а упла
тили сразу всю стоимость. Так" было, в частности, в северных 
провинциях, где главными покупателями были богатые фермеры. 
Это счастливое обстоятельство, поскольку оно ведет только к уве
личению столь полезного и почтенного класса людей, одновремен
но владеющих землей и обрабатывающих ее. 

Отрицательные следствия эмиссии в нынешнем состоянии Фран
ции были преходящими, ее положительные следствиягпостоянны. 
Две важные цели должны были быть достигнуты этим путем: одна 
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политическая, другая — финансовая. Первая заключалась в том, 
чтобы связать возможно большее число собственников с Револю
цией, от стабильности которой зависела безопасность их имуще
ства. Это то, что описывает г-н Бёрк, говоря, что они становятся 
таким образом сообщниками конфискации, хотя это была как раз 
та политика, которую проводили английские революционеры, 
когда они поощряли рост государственного долга, дабы заинтере
совать большее число кредиторов в длительном существовании 
нового строя... Вторая цель заключалась в погашении государ
ственного долга». 

И Мэкинтош надеется на осуществление этих целей. Он добав
ляет с самым пылким оптимизмом: 

«С самого начала операции один общий момент представлялся 
решающим лицам, сведущим в политической экономии. Либо ас-
сигнаты сохранят свою ценность, либо они ее не сохранят. Если 
они сохранят свою ценность, то ни одна из бед, которых опасались, 
не сможет произойти. Если они обесценятся, то каждое падение их 
ценности будет для их владельцев новым побудительным мотивом 
обменять их на национальные имущества. В самом деле, никто не 
захочет хранить обесценивающиеся бумаги, если есть возмож
ность приобрести солидную собственность. Если большая часть 
ассигнатов будет употреблена таким образом, ценность оставшихся 
в обращении должна была бы немедленно подняться, во-первых, 
потому, что сократится их количество, и, во-вторых, потому, что 
их обеспеченность станет более очевидной. Падение стоимости 
[ассигнатов] ускорит процесс продажи земель, а эта продажа зе
мель остановит падение стоимости. Неудача ассигнатов как сред
ства обращения усилит их как средства продажи, а их успех как 
средства продажи восстановит их полезность как средства обра
щения. Это взаимодействие неизбежно, хотя небольшое обесцене
ние ассигнатов не сделало его во Франции очевидным». 

Мы знаем, как обошлась история с противоположными пред
сказаниями Бёрка и Мэкинтоша. По существу, в споре с Бёрком 
прав был Мэкинтош. Ибо если доверие к ассигнатам было непопра
вимым образом подорвано, то только в результате острого 
военного кризиса. Но это доверие сохранялось достаточно дол
го, чтобы позволить Революции окрепнуть, укорениться мно
жеством своих корней в бесчисленных областях и связать с собой 
бесчисленные интересы, рожденные продажей церковных иму-
ществ. 

Книга Мэкинтоша доказывает, что в конце 1790 г. в Англии 
самые спокойные, самые рассудительные люди верили в возмож
ность спокойной и счастливой эволюции французской демокра
тии. Они восторгались чудесным созданием этих бумажных денег, 

5. M a c k i n t o s h . Apologie de la Révolution française, p. 134. 
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которые превращались в прочное богатство и приводили к суще
ственным успехам; или, вернее, в этом неожиданно разросшемся 
бумажном богатстве отражалось яркое, реальное пламя богатства 
и жизни, подобно тому как ослепительный свет солнца отражает
ся в обширных скоплениях золотистых облаков. Бёрк предвещал 
скорое крушение этого воздушного сооружения, а Мэкинтош 
говорил: «Блеск этих плывущих облаков фиктивного богатства 
есть лишь отражение реального богатства Франции, одушевлен
ной и воспламененной Революцией». 

Таким образом, Революция ставила перед миром разительную 
и необыкновенную проблему. 

В противоположность Бёрку, все симпатии которого на стороне 
земельной собственности, как наиболее устойчивого и наиболее кон
сервативного элемента того консорциума землевладельцев и про
мышленников, который управлял Англией, Мэкинтош видит в 
движимой, промышленной и финансовой, собственности необхо
димую и благотворную силу8. 

«Во всех европейских странах, вместе взятых, представители 
торговых и денежных интересов были гораздо менее связаны пред
рассудками, гораздо либеральнее и умнее, чем класс земельных 
собственников [landed gentry]. Кругозор коммерсантов расширился 
благодаря разветвленным связям со всем человечеством, и этим 
объясняется то большое влияние, которое оказала торговля на пре
образование современного мира в либеральном духе [in liberalizing 
the modern world]. Поэтому неудивительно, что этот класс просве
щенных людей оказывается самым пылким в борьбе за дело свобо
ды, самым ревностным сторонником политической реформы. 
Неудивительно, что среди них философия находит более верных 
учеников, а свобода — более энергичных друзей, нежели среди 
надменной и зараженной предрассудками аристократии [haughty 
and prejudiced aristocracy]. Такие же следствия имела революция 
1688 г. в Англии. Представители денежных интересов составили 
в значительной мере силу «вигизма», тогда как громадное боль
шинство землевладельцев продолжали оставаться ревностны
ми „тори"». 

Но влияние Французской революции на Англию не должно 
ограничиваться, по мнению Мэкинтоша, усилением политического 
и социального влияния класса промышленников, коммерсантов и 
финансистов, более активного и либерального, чем класс земле
владельцев. Выдающийся юрист 7 приветствует появление демок
ратии, стремление к социальному и политическому равенству. 
Если он одобряет Учредительное собрание за упразднение приви
легий дворянства, сословных различий и феодального порядка 8, 
то потому, что обязанность законодателя — содействовать воз
можно больше распространению собственности или, по меньшей 
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мере, устранению искусственных причин, усиливающих естествен
ную тенденцию концентрации собственности. 

«Существуют два вида неравенства. Одно неравенство — лич
ное, это неравенство таланта и добродетели, источник всего лучше
го и достойного восхищения в обществе; другое неравенство — это 
неравенство имущественное, которое должно существовать, пото
му что только собственность может быть стимулом к труду. А труд, 
даже если бы он не был необходим для существования, был бы 
необходимым для счастья человека. 

#о, хотя собственность и необходима, в своих крайних прояв
лениях она — величайшая язва гражданского общества. Сосредо
точение власти, как результат накопления богатств в немногих 
руках, является постоянным источником угнетения и презрения 
к общей массе человечества. Власть богачей еще более концентри
руется благодаря их стремлению к объединению [their tendency to 
combination]; для бедняков же такое объединение невозможно 
вследствие их многочисленности, их рассеяния, бедности и неве
жества. Богачи группируются по профессиям, по различным сте
пеням богатства (по так называемым рангам), это облегчают также 
их знания и их немногочисленность. Во всех странах это они неиз
бежно осуществляют правление, ибо они одни обладают необходи
мыми для этих функций умением и досугом. При таком положе
нии вещей совершенно очевидно, что они неизбежно будут стоять 
на высшей ступени социальной лестницы. Тем не менее предпочте
ние, отдаваемое частным интересам перед общими интересами,— 
величайшее из общественных зол. 

Следовательно, все законы должны иметь целью устранение 
этого зла, а между тем их постоянная тенденция — усугубление 
его. Как будто мало неизбежного имущественного неравенства, 
ваконы добавляют к этому еще почетные и политические отличия· 
Как будто мало неизбежного стремления богачей к объединению, 
законы организуют их еще в классы. Законы укрепили этот сговор 
против общих интересов, между тем как они должны были бы ока
зывать ему сопротивление, если уж не могут обезоружить его окон
чательно. Говорят, законы не могут уравнять людей. Пусть так. 
Но разве это основание для того, чтобы углублять неравенство, 
которое они не могут устранить? Разве это основание для того, 
чтобы поддерживать корпоративный дух, являющийся их самым 
роковым врагом?»9 

6. M a c k i n t o s h . Op. cit., p. 123. ном палаты общин, он способ-
7. Сначала врач, Мэкинтош в 1795 г. ствовал обновлению уголовного 

стал адвокатом. Одно время он законодательства. 
возглавлял кафедру гражданского 8. M a c k i n t o s h . Op. cit., p. 67., 
права и международного права в 9. Ibid., р. 59—61. 
Гертфорде. Позднее, будучи чле-
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МЭКИНТОШ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА 

Как применить эти принципы к социальному строю Англии — 
довольно неясно, и Мэкинтош не пытается наметить это более 
определенно. Надлежит ли изменить законы о наследовании, тот 
режим субституций, который увековечивает состояние крупной 
аристократии? Он более склонен пересмотреть политические при
вилегии аристократов и богатых. Прежде всего он имеет в виду 
палату лордов и олигархическое представительство палаты общин: 
политическая демократия представляется ему необходимым сред
ством для уравновешения социального неравенства, постепенного 
смягчения его самых вопиющих проявлений путем более эффек
тивной защиты общих интересов. Впервые — и это факт величай
шей важности — в Англии всерьез ставится вопрос о всеобщем 
избирательном праве. Этот вопрос поставлен в порядок дня Фран
цузской революцией. Когда Питт предложил отмеченную мной 
выше частичную реформу избирательного права 10, он лишь упо
мянул о всеобщем избирательном праве как о некой крайней чисто 
теоретической формуле, которая в действительности не стала даже 
предметом обсуждения. Благодаря широкому демократическому 
движению во Франции, предоставившей миллионам граждан право 
голоса, этот вопрос перестал быть чисто теоретическим. Он ста
новится главным предметом политической и социальной борьбы. 
Мэкинтош и его друзья ясно поняли, что революционная демокра
тия Франции не сможет остановиться на том промежуточном реше
нии, которое она приняла. Разделение граждан на активных и пас
сивных неизбежно рухнет, потому что оно искусственно. Между 
большинством активных и пассивных граждан не существует до
статочной разницы в социальном положении, чтобы могло сохра
ниться их политическое неравенство. На 6 млн. граждан прихо
дится более 3 млн. избирателей. Для демократического порядка 
это слишком мало, для олигархического — слишком много. И 
Франция неизбежно придет к полной демократии благодаря силе 
выдвинутого ею принципа и провозглашенным ею Правам Челове
ка, а также благодаря размаху и быстроте развития, которые ей 
придала Конституция. Бёрк совершенно напрасно злорадствует 
по поводу непоследовательности Учредительного собрания, кото
рое, приняв закон о налоге в размере трехдневного заработка и от
ведя в избирательной системе решающую роль собственности, пре
доставило право голоса только некоторым людям, а не всем. Эта 
непоследовательность могла быть только временной. И Мэкинтош 
проявил большую политическую прозорливость, заявив, что логи
ка принципов и революционного движения вскоре опрокинет 
хрупкую преграду, воздвигнутую между активными и пассивными 
гражданами. Французская революция несет в самой себе всеобщее 
избирательное право, полную демократию. И именно всеобщее из
бирательное право и полную политическую демократию (по край-
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ней мере в отношении представительства) хочет установить в Анг
лии Мэкинтош: потрясение столь же широкое, сколь и глубокое. 

«Что касается избирательного права, то это вопрос первосте
пенной важности для общества. Тут я полностью согласен с г-ном 
Бёрком в осуждении бессильного и нелепого определения, посред
ством которого Учредительное собрание лишило избирательных 
прав [disfranchised] всякого гражданина, не платящего прямого 
налога в размере трехдневного заработка11. Совершенно очевидно, 
что эта мера может привести лишь к ряду нелепостей и к наруше
нию справедливости. Но подобные замечания были уже сделаны 
во время обсуждения [декрета] во Франции, и в Собрании с крити
кой этого плана выступили со всей силой их разума и красноречия 
самые прославленные лидеры народной партии. Особенно отличи
лись своими критическими выступлениями г-да Мирабо, Тарже 
и Петион. [Мэкинтош, ссылающийся на протоколы заседаний от 
21 и 29 октября 1789 г., напечатанные в «Журналь де Пари» и в 
«Революсьон де Пари», переоценивает оппозицию демократов 
закону о налоге в размере трехдневного заработка: она не была 
особенно сильной 12.] 

Но наиболее робкие, наиболее зараженные предрассудками 
члены демократической партии не решились на такое смелое ново
введение в политической системе, каким была бы СПРАВЕДЛИ
ВОСТЬ. Они колебались между своими принципами и предрассуд
ками, и борьба закончилась обманчивым компромиссом, этим веч
ным прибежищем слабых и медлительных характеров. Они уте
шали себя мыслью, что на деле зло будет не так уж велико. Они 
не обладали достаточно широкими и возвышенными взглядами, 
чтобы понимать, что НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ПРИНЦИПОВ — 
палладиум добродетели и свободы. 

Впрочем, члены этой группы не составляют большинства в сво
ей партии. Но аристократическое меньшинство, готовое на все, 
лишь бы опозорить Собрание или поставить его в затруднитель
ное положение, поспешило объединиться с ними и запятнало рож
дающуюся Конституцию этой абсурдной узурпацией. 

Один просвещенный и рассудительный противник г-на Бёрка 
попытался оправдать эту меру. В «письме к графу Стэнхопу» 13 он 
утверждает, что дух этого закона находится в полном согласии 
с принципами естественной справедливости, потому что даже в ес-

10. См. выше, с. 330, «Питт и реформа 
избирательной системы». 

11. См.: B u r k e . Reflexions sur la 
Révolution française, p. 289, 
«Comment le système électoral 
français protège les riches». 

12. См. Ж. Ж ο ρ e с. Цит. соч., т. I, 
с. 468, «Избирательное право». 

13. Стэнхоп (1753—1816) — шурин 

Питта Младшего, в 1780 г. из
бран в члены палаты общин, 
противник войны с англий
скими колониями в Америке. 
Поклонник Французской рево
люции, порвал из-за этого с Пит-
том и стал очень непопулярен: 
в 1795 г. лондонская чернь 
сожгла его дом. 
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тественном состоянии бедняк имеет право только на милосердие, 
и тот, кто ничего не производит, не имеет права участвовать в уп
равлении тем, что создано трудом других. Но, даже если допустить 
справедливость лишения политических прав ничего не производя
щих бедняков, все же фактически этот принцип применяется не
правильно. Домашняя прислуга лишена [права голоса] декретом 
Собрания 14, хотя очевидно, что она так же живет своим трудом, 
как и любой другой класс общества. Следовательно, аргумент, 
выдвинутый нашим хитроумным и изобретательным писателем, 
к ним совершенно не применим. Однако утешением для последо
вательных друзей свободы может служить то, что это злоупотреб
ление не долго продержится. Дух разума и свободы, одержавший 
столько великих побед, не в силах надолго задержать столь 
жалкий противник. Численность избирателей в первичных соб
раниях так велика, а значение каждого индивидуального голо
са соответственно так мало, что для них почти совершенно не 
представляет интереса противиться расширению избирательного 
права»16. 

Любопытное дело! Английский писатель упрекает французских 
законодателей в недостатке идеализма. Он настаивает на полном 
и бескомпромиссном осуществлении принципов. Таким образом, 
несмотря на этнические и исторические различия, идея демокра
тии, вспыхнув во Франции, распространяет свой свет на другие 
нации. 

Достаточно установить в Англии народный суверенитет, чтобы 
многие злоупотребления были вырваны с корнем. 

«Поклонники Французской революции, естественно, обращают
ся ко всем угнетенным и просвещенным гражданам с призывом 
рассмотреть вопрос о том, где источник угнетения. 

Если уголовные законы все еще висят над головой наших братьев-
католиков, если закон об отречении (test act) 1б все еще оскорбляет 
наших сограждан-протестантов, если в Шотландии все еще тер
пят пережитки феодальной тирании, если печать еще в оковах, 
а наше право быть судимыми судом присяжных урезано, если наши 
владельцы мануфактур подвергаются преследованиям и травле со 
стороны акцизного управления 17, то причина всех этих притесне
ний одна. Ни одна из ветвей нашей законодательной власти не 
представляет народ. Позвольте всем слоям угнетенных граждан 
сплавить все их местные и частичные жалобы в одно большое це
лое. Позвольте им перестать вымаливать свои права в роли проси
телей или нищих, как ненадежную милость, взывая к надменному 
милосердию узурпаторов. Законодательная власть будет их угне
тать, пока она не станет их властью. Позвольте им объединиться 
и провести такую реформу народного представительства, которая 
действительно сделает Палату общин их представителем. Если, 
отбросив свои мелкие частные интересы, они объединятся для этой 
великой цели, они достигнут ее» 18. 
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Итак, таким людям, как Мэкинтош, демократия представля
лась необходимой гарантией и необходимым дополнением либера
лизма. Благодаря ей, и только ей, будут уничтожены законы не
терпимости, тяготеющие над католиками и диссидентами. Только 
благодаря демократии будут отменены те фискальные законы, ко
торые фактически ограничивают свободу промышленности. Демо
кратия подтвердит и защитит от всяких посягательств традицион
ное право свободы печати и право быть судимым судом присяж
ных. Таким образом, новая демократия является как бы высшей 
стадией развития английского либерализма. 

Итак, по мысли Мэкинтоша, в Англии можно будет ввести прин
ципы демократии и народный суверенитет без потрясения конс
титуции. К чему насильственные перемены? 

«Спокойная и законная реформа — высшая цель тех, кого 
г-н Бёрк так исступленно клеймил. И в самом деле, ее вполне до
статочно». 

Зачем посягать на королевскую власть или даже на палату 
лордов? 

«Власть короля и лордов всегда становилась страшной в Анг
лии только вследствие разлада между Палатой общин и ее мнимы
ми избирателями. Если бы Палата общин действительно стала 
выразителем воли народа, то привилегии других учреждений, 
противящихся воле народа и его представителей, не имели бы 
никакого значения. В результате такого основного улучшения 
все второстепенные реформы протекали бы естественно и мирно. 
О большем мы не мечтаем, и, выдвигая эти требования, мы не толь
ко не заслуживаем обвинения в проповеди мятежа, но думаем, 
что имеем право считаться самыми искренними поборниками спо
койного и устойчивого правления. Мы хотим реформой предот
вратить революцию, исправлением предотвратить ниспровержение. 
Мы предупреждаем наших правителей, пусть осуществят ре
формы, пока есть еще у них силы провести реформы с достоинст
вом и спокойно, и мы заклинаем их не дожидаться момента, а он 
неминуемо наступит, когда им придется вымаливать у народа, 
который они угнетают и презирают, жалкие крохи их нынешних 
полномочий»19. 

14. «Чтобы быть активным гражда
нином, надлежит... не быть на 
положении прислуги, т. е. наем
ного слуги». (Статья 2, раздел II, 
глава I, часть III Конституции 
1791 г.) 

15. M а с k i η t о s h. Op. cit., p. 
204—207. 

16. Закон об отречении (test act) 
(1673) обязывал каждого чинов
ника отречься от признания пап· 

ской власти, признать религиоз
ное верховенство короля и при
нять обряды англиканской церк
ви. Таким образом исключались 
все католики и все диссиденты. 

17. Акциз (Excise) —- налог на не
которые предметы потребления 
(соль, пиво, вино . . .) , введенный 

Йолгим парламентом в 1643 г. 
а с k i η t o sh . Op. cit., p. 313. 

19. Ibid., p. 316. 
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Проявляя большое политическое чутье, Мэкинтош подчерки
вает, что положение английских финансов не то, каким было в 
1789 г. положение французских финансов, и поэтому Англия мог
ла бы гораздо увереннее идти по пути реформ. 

«Нет ничего нелепее утверждения, что все, кто восхищается 
Французской революцией, хотят подражать ей. С одной стороны, 
среди друзей свободы могут быть разные мнения относительно 
масштабов демократических изменений, внесенных в систему 
управления Францией. С другой, и это гораздо важнее, надлежит 
вспомнить, что поведение наций изменяется в зависимости от усло
вий, в которых они находятся. Слепые поклонники революций 
берут их за неизменный образец. Именно так восхищается г-н 
Берк революцией 1688 г. Но мы полагаем, что воздадим деятелям 
этой революции самую высокую дань уважения, если, вместо того, 
чтобы повторять то, что они сделали тогда, мы постараемся сде
лать то, что они сделали бы сейчас; поэтому мы не видим никакого 
противоречия в том, что оглядываемся на Францию, не для того, 
чтобы подражать поведению французского народа, а для того, что
бы укрепить наш дух свободы. Мы позволяем себе раздумывать 
над тем, как действовал бы лорд Сомерс 20 в условиях Просвеще
ния и знаний XVIII в. и как бы действовали французские патриоты 
в условиях спокойствия и богатства Англии. Мы не обязаны копи
ровать поведение, к которому последних вынудило банкротство 
их финансов и расстройство их управления, точно так же, как 
мы не обязаны сохранять учреждения, которые Сомерс пощадил 
во времена предрассудков и мрака». 

Итак, Мэкинтош хочет осуществления того, что составляет 
сущность Французской революции, но постепенно, что характер
но для Англии. 

Именно следуя по такому пути реформ и эволюции, Англия при
дет, правда весьма медленно, к почти полной демократии, совмеща
емой, как то предвидел5Мэкинтош, с сохранением королевской вла
сти и палаты лордов. Но толчок к этому огромному потрясению, 
которое, совершаясь постепенно в течение всего XIX в., привело 
в конечном счете английский народ к достижению фактического 
суверенитета, был, несомненно, дан Французской революцией. 
Настойчивый, нетерпеливый, а под конец почти угрожающий тон, 
в каком говорит столь осторожный человек, как Мэкинтош, ясно 
указывает, что в последние месяцы 1791 г. часть английского об
щественного мнения страстно стремилась к великим переменам. 

ТОМАС ПЕЙН 

Необычайный успех более радикальной книги Томаса Пейна 
является еще одним доказательством все возраставшего лихора
дочного возбуждения умов. Томас Пейн родился в Англии, в Нор-
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фолке, а в 1774 г. эмигрировал в Америку 21. Выступая в журна
лах и газетах, он вел там борьбу за независимость Соединенных 
Штатов. Его последовательно республиканская книга «Здравый 
смысл» получила большой отклик в Америке и Европе 22. Он вер
нулся в Европу за десять лет до того, как вспыхнула Француз
ская революция. В Париже он сошелся со многими людьми, кото
рых уже волновали новые идеи. Из Лондона он не переставал со 
страстным интересом следить за событиями во Франции; и имен
но Пейну поручил Лафайет передать Вашингтону ключи от 
Бастилии. 

В Англии он сразу же пытается пропагандировать последова
тельно демократические и республиканские идеи. Сначала он свя
зался с Бёрком, который был тогда еще для всех красноречивым 
и смелым вигом, страстным защитником американской независи
мости. Пейн, подготовленный событиями в Америке к великим 
и простым решениям, попытался убедить Бёрка, что нельзя про
вести реформу парламента руками самого парламента и уничто
жить привилегии руками привилегированных. Он предлагает 
Бёрку еще в 1788 г. идею созыва некоего Национального конвен
та, который сметет все устарелое. Кто знает, не толкнул ли Бёр
ка в объятия тори именно Пейн, внезапно раскрыв перед ним край
ние следствия демократического принципа. Бёрк ответил на пред
ложения Пейна с некоторым беспокойством. Каково же было 

20. О лорде Сомерсе (1651—1716) 
см. выше, с. 351, прим. 42. 

21. Томас Пейн (1737—1809) — об
щественный и политический дея
тель США. Родился в Англии, 
эмигрировал в Америку, при
соединился к борцам за незави
симость, в 1776 г. опубликовал 
памфлет «Здравый смысл» («The 
Common Sense»). Вернувшись в 
Англию, он вступил в резкую 
полемику с Бёрком по поводу 
Французской революции и опуб
ликовал «Права человека» («Ri
ghts of man», 1791). Был провоз
глашен гражданином Франции и 
избран членом Конвента, поддер
живал политику жирондистов. 
В 1794 г. написал «Век разума» 
(«The Age of reason»), в этой книге 
Пейн стоял, хотя и непоследова
тельно, на позициях материализ
ма (метафизического) и подвер
гал теологию суду разума. За
кончил свою жизнь в Америке. 
О Томасе Пейне см.: «The comp
lete writtings of Th. Paine», pub. 

by Ph. Foner, New York, 1945, 
2 vol; «Th. Paine, representative 
selections», pub. by H. Hay den 
Clark, New York, 1944; 
M. C. C o n w a y . The life of 
Th. Paine. New York, 1932, 
2 vol. Имеется французский 
перевод: «Th. Paine et la Révo
lution dans les deux mondes», 
Paris, 1900; W. E. W о о d -
w a r d . Tom Paine, America's 
godfather. New York, 1945. [См. 
П е й н Т. Избранные сочине
ния. M., 1959; Н . М . Г о л ь д -
б е ρ г. Томас Пейн. М., 1969.— 
Прим. ред.] 

22. «Здравый смысл» был переведен 
на французский язык в 1791 г.: 
«Le Sens commun, ouvrage adres
sé aux Américains, et dans lequel 
on traite de l'origine et de l'objet 
du gouvernement, de la consti
tution anglaise, de la monarchie 
héréditaire, et de la situation de 
l'Amérique septentrionale». Pa
ris, 1971, in-8°, IV — 114 p . 
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негодование Пейна, когда Бёрк совершенно неожиданно принял
ся извергать проклятия и анафемы на Французскую революцию 
и истолковывать в самом консервативном духе непримиримого то
ризма Английскую революцию 1688 г. 

Пейну было тогда пятьдесят два года, но его революционный 
и республиканский пыл лишь разгорался в ходе борьбы. Отвечая 
Бёрку, он написал книгу, ясную и резкую, которая была опубли
кована в двух частях и нанесла, так сказать, два удара: один 
в марте 1791 г., другой в феврале 1792 г. «Права человека»— тако
во было торжественное название этой книги, воспроизводившее 
заглавие преамбулы как американской, так и французской кон
ституций 23. То была нить, связавшая свободу Америки со свобо
дой Франции. Витиеватой и риторической инвективе Бёрка Пейн 
противопоставляет свою инвективу, резкую, подчас грубую. Он 
срывает с монархии и аристократии всякий ореол величия. Да, 
поистине, как сетует Бёрк, прошли времена «рыцарства» и цере
монной вежливости. 

«Монархия и аристократия — не что иное, как фарс, и они 
сойдут в могилу, подобно всем заблуждениям: пусть г-н Бёрк 
облачается в траур». 

Право первородства и право субституций, составлявшие силу 
английской аристократии, суть права чудовищные, варварские. 

«Для аристократической семьи в действительности существует 
только один ребенок, остальные рождаются лишь для того, чтобы 
быть съеденными, и людоеды-родители сами готовят .трапезу». 

Пейн не тратит времени на сожаления о былом блеске старин
ных фамилий, погашенном французскими революционерами. Они 
хорошо сделали, упразднив все дворянские титулы. 

«Все эти герцогские и графские титулы были не более чем дет
ской забавой для тщеславия. Теперь люди действительно дости
гают зрелости и надевают тогу мужей. Революция не уравняла — 
она возвысила» 24. 

Дворянин, переставший быть дворянином и ставший гражда
нином, отныне гораздо выше. Бёрк имеет смелость притязать на 
ограничение народного суверенитета, ссылаясь на мнимые, якобы 
заключенные ранее договоры. В действительности, подобно тому, 
как представители Англии не имели права облагать народ нало
гом на будущие времена, точно так же они не вправе навязывать 
ему форму правления. Суверенитет нации остается всегда недели
мым, и если она захочет не только ограничить королевские преро
гативы, но и упразднить саму королевскую власть, она может это 
сделать. Пейн не скрывает, что сохранение королевской власти 
представляется ему несовместимым с демократией. Раньше или 
позже демократия, следуя своему естественному развитию, приве
дет к республике. Если во Франции Революция еще не упраздни
ла королевской власти, то только вследствие некоего почтения к 
добросердечию короля, к его качествам как человека. Отчасти это 
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сделано под влиянием некоторых еще сохранившихся предрассуд
ков, которые с каждым днем будут все слабеть. И Пейн указывает 
нам в пространном и верном примечании, что многие французские 
революционеры, с которыми он беседовал, согласны с ним в том, 
что королевская власть — учреждение противоречивое и преходя
щее и что, как только состояние народного сознания позволит 
это, они предоставят Конституции дойти до ее естественного за
вершения — до республиканской формы 25. Если вспомнить, что 
книга Пейна была написана в 1791 г., то это бросает любопытный 
свет на то, что происходило в умах некоторых людей во Франции. 

Тщетно пытается Бёрк напугать англичан рассказами о крова
вых беспорядках, об анархических насильственных действиях 
Французской революции. 

Насилия всегда являлись результатом провокаций и измены 
двора. Насилия эти совершала «черны. Да, но вместо того, чтобы 
негодовать или ужасаться, надо задаться вопросом: почему суще
ствует чернь? Почему часть народа опустилась, почему она гру
ба? Подобно Бабефу, Пейн отвечает: потому что ее научили жесто
кости на примерах самых отвратительных пыток. А также пото
му, что ее держали в ужасающей нищете и невежестве ради луч
шего обеспечения богатства, силы и блеска некоего меньшинства. 

«Оттого, что некоторые люди не по заслугам вознесены, другие 
не по заслугам унижены. Многочисленная часть человечества по
стыдным образом оттеснена на задний план картины человечества, 
чтобы с большим блеском выделить на первом плане марионеток 
государства и аристократию. В начале всякой революции эти 
оттесненные люди являются скорее спутниками армии, нежели 
защитниками свободы: их еще нужно научить пользоваться ею»26. 

«В начале» — да. Но само революционное движение возвыша
ет и облагораживает эту чернь, превращает ее в народ. Пейн вни
мательно присматривался к этим темным и грубым толпам. Он 

23. Τ h. P a i n e . Rights of man, 
being an answer to Burke's attack 
on the French Revolution... Lon
don, 1791. Этот памфлет был пе
реведен на французский язык в 
мае 1791 г. Своими инвективами, 
направленными против полити
ческого и социального неравенст
ва, своими страстными нападками 
на короля и лордов Пейн взвол
новал народ, тем более что его 
памфлет разошелся по всей стра
не в дешевых изданиях. 

24. T h . P a i n e . Droits de l'homme, 
p. 89. И дальше: «Искусственно 
благородный человек (дворянин) 
похож на карлика рядом с чело
веком благородным от природы». 

25. Τ h. Ρ a i η e. Droits de Fhomme, 
p. 181. «Если монархия — вещь 
ненужная, почему она еще кое-
где сохраняется? А если она 
необходима, то как можно бея 
нее обходиться? Все ци вил изо 
ванные нации согласны в том, 
что необходимо гражданское прав
ление, но гражданское правле
ние — это правление республи
канское». И дальше: «Если я 
спрашиваю американца, хочет ли 
он иметь короля, он меня спра
шивает, неужели я принимаю 
его за дурака». 

26. Ibid., р. 42—43. Пейн оправды
вает взятие Бастилии (р. 29) и 
октябрьские события (р. 46). 
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хотел приобщить их к просвещению, к свободе, к власти, к благо
состоянию. И его политический и республиканский радикализм 
сильно окрашен своего рода государственным социализмом. На 
это не обратили надлежащего внимания, и сам Даниель Конуэй 
в своей, правда, весьма содержательной книге о Томасе Пейне 27 

не отметил социальной стороны этого произведения. Упущение 
тем более странное, что Томас Пейн был признан подлинным и ве
ликим предтечей всей той партии политической и социальной ре
формы, которая после первых опытов Уильяма Коббета приняла 
форму чартизма. Что говорят о Коббете супруги Вебб? 28 

«В те трудные времена, которые последовали за миром 1815 г., 
сочинения Коббета приобрели чрезвычайное влияние и авторитет 
у целого поколения рабочих. Его резкая критика правящих клас
сов и его неустанные обращения к людям наемного труда с призы
вом отстаивать свои права на управление всеми делами были от
ветом на политическую тиранию антиякобинской реакции, на по
вышение цен и пр. Для Коббета и его последователей самым не
отложным делом было провести билль об избирательной реформе,, 
за ним, по их мысли, должна была последовать некая социальная 
реформа, представление о которой у них было весьма смутное». 

Но именно этот Коббет, глава некоего политического радика
лизма с примесью социального реформизма, именно он ссылается 
на Пейна и на борьбу, которую тот вел за демократию и в защиту 
бедных. Именно этот Коббет в 1819 г. отправляется в Америку, 
чтобы вырыть из земли прах Пейна, и привозит его в Англию. 
Книга Пейна «Права человека» — поистине первое евангелие 
того политического радикализма с социальным оттенком, который 
сыграет столь большую роль в Англии XIX в. Вторая часть книги 
Пейна, вышедшая в свет в феврале 1792 г. 29, содержит уже]нечто 
большее, чем «смутные социальные концепции»: она содержит 
целый план организации в интересах бедных. Пейн не только воз
мущается законами о принудительной вербовке в армию, позволя
ющими «тащить людей по улицам, как пленных». Он не только 
восстает против законов об оседлости и об удостоверении, кото
рые любой приход превращают в цитадель эгоизма, отталкиваю
щую рабочего, приходящего из другого прихода. Он не только 
возмущается варварством правил, на основании которых вдова 
бедного рабочего, умершего в другом приходе, «на нищенской по
возке» отправлялась в тот приход, откуда он был родом. Нет, 
он добивается упразднения всего законодательства о бедных. Он 
видит в нем аппарат инквизиции и истязаний для рабочего класса 
и, как он энергично выражается, «орудие гражданской пытки» Λυ. 

Но если он стремится уничтожить эту узкую и варварскую 
регламентацию, то не для того, чтобы бросить бедняков, людей 
наемного труда на произвол судьбы, предоставить их всем слу
чайностям ложно понятой свободы. Пейн с восхищением отзывает
ся о произведении Адама Смита и усваивает принципы экономи-
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ческого либерализма 31: он высказывается против корпорации, 
против монополии и привилегии. Но в доктрину свободной кон
куренции он вносит поправку, требуя энергичного вмешательства 
общества в защиту слабых, в защиту всего трудового и беднога 
люда. Он хочет учредить большой бюджет социального страхова
ния и обеспечения. Источником средств для этого бюджета должно 
послужить главным образом ограничение права наследования. 
Следует остерегаться, говорит он, ограничивать состояние, ко
торое каждый гражданин добывает себе своим умением и энерги
ей, такое ограничение парализовало бы активность людей и 
остановило бы рост богатств. Однако, когда состояние перехо
дит по наследству, можно обложить доход с такого переходяще
го состояния прогрессивным налогом, рассчитанным таким обра
зом, чтобы, когда доход от этого состояния достигнет 12 тыс. 
фунтов стерлингов, он бы полностью поглощался налогом. Та
ким образом, завещатели будут заинтересованы в том, чтобы рас
пределять свое наследство между многими лицами, и, с другой 
стороны, будут созданы значительные ресурсы. Этими ресурсами 
государство воспользуется прежде всего для создания общест
венных мастерских, в которых будут заняты все безработные. 
В особенности же оно воспользуется ими для обеспечения детей 
и стариков от нужды. 

Пейн подсчитал, что на 7 млн. жителей собственно Англии 
приходится около 640 тыс. детей младше четырнадцати лет. И 
он хочет, чтобы государство ежегодно выплачивало семьям посо
бие в размере 4 фунтов стерлингов (100 франков) на каждого 
ребенка, при условии, что детей будут посылать в школу и будут 
заботиться об их воспитании. Это составит расход приблизитель
но 3 млн. фунтов стерлингов в год, или 75 млн. франков. Но в 
большинстве профессий мужчины, достигнув возраста 50 лет, 
теряют частично свою работоспособность. Во всяком случае, 
они не могут более обеспечить свое существование своим трудом. 
Здесь опять необходимо вмешательство государства. С его сторо
ны это будет не проявление великодушия, а выполнение долга. 
Немыслимо, чтобы в налогах, которые труженик вносил на про-

27. M. D. С о η w а у. Thomas Paine простого народа. Неоднократно 
et la Révolution dans les deux осуждаемый, Коббет эмигриро-
mondes. Paris, 1900, XL—460 p. вал в 1816 г. в Америку, откуда 
(французский перевод сделан вернулся в 1819 г. 
Ф. Раббом). 29. Τ η. Ρ a i η е. Droits de l'homme. 

28. В. a n d S . W e b b . History of Seconde partie réunissant les prin-
t га de-unionism, p. 139. Коббет, cipes et la pratique. Paris, 1792. 
Уильям (1762—1835) — один из (Перевод с английского был сде-
деятелей английского радика- лан по третьему изданию.) 
лизма, защитник принципов 30. Ibid., р. 173. О законодатель-
Французской революции, осно- стве о бедных, см. с. 313. 
ватель газеты «Two-penny Tract» 31. Об Адаме Смите и экономиче-
(1816), предназначенной для ском либерализме см. выше, с. 266. 
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тяжении всей своей жизни, не нашлось части, предназначенной 
для воспроизводства и создания капитала, назначение которого — 
помочь ему, когда наступит время усталости и бессилия 32. 

Итак, эту пенсию, которую государство будет выплачивать 
всем трудящимся начиная с пятидесятилетнего возраста, надо, 
по выражению самого Пейна, РАССМАТРИВАТЬ «НЕ КАК 
МИЛОСТЫНЮ, А КАК ПРАВО». Эта пенсия, предназначенная 
некоторым образом восполнить недостаток рабочей силы, будет 
возрастать от 50 до 70 лет, по мере уменьшения рабочей силы. 
Расход этот будет практически равен тому, который государство 
уже приняло на себя в отношении детей. Следует учесть, что 
в Англии тогда было всего лишь 7 млн. жителей и что ее бюджет 
составлял всего 16 млн. фунтов стерлингов, т. е. 400 млн. фран
ков. Таким образом, Пейн выделял около половины бюджета 
на социальные расходы, на организацию широкой системы обеспе
чения, которая посредством помощи детям и пособий на их вос
питание, посредством общественных мастерских и пенсий по не
трудоспособности и старости должна была предохранять трудя
щихся на протяжении всей их жизни от невежества, безработицы 
и нищеты. Применительно к нынешнему бюджету Франции 
система Пейна означала бы ассигнование более 1200 млн. фран
ков в год на нужды социального обеспечения. В ней не было 
ничего смутного, химерического, поскольку ныне, в современ
ных государствах, одной из главных забот демократии является 
решение в законодательном порядке вопроса о социальном обе
спечении и ассигновании соответствующих средств из государ
ственного бюджета. Поразительно, что уже в 1791 г., под влия
нием Прав Человека, был разработан план законодательства, за 
осуществление которого и сто лет спустя ведут борьбу демокра
тии, проникнутые идеями социализма. Никогда еще творчество 
Революции в социальной области не проявлялось α таким блеском. 

Правда, до тех пор, пока военные бюджеты современных 
государств будут поглощать столь огромную часть национальных 
ресурсов, безумием было бы надеяться, что на осуществление 
больших социальных начинаний могут быть ассигнованы значи
тельные государственные средства. Но Пейн уже понял это и выска
зал с замечательной силой и четкостью. Для него война — глав
ный враг. И он предлагает свободным народам проводить поли
тику одновременного разоружения. Возможно, что указываемые 
им причины войн слишком частного характера, слишком поверх
ностны. Он, несомненно, неправ в отношении Питта, считая его 
одержимым некими перманентными воинственными замыслами. 
По мнению Пейна, война для королей и их министров только 
удобный случай или, вернее, предлог для повышения налогов 
и ущемления свобод. «Война — это жатва королей»33. Пейн 
не придавал должного значения как глубоким противоречиям 
экономических интересов, так и неизбежной коллективной гор-
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дости наций, которой не чужды даже демократии. Но в своем 
стремлении уничтожить войну он проявлял твердость и волю. 
Он полагал, что, если Франция, Англия и Соединенные Штаты 
образуют союз свободных народов, эти три державы сразу же 
получат возможность сократить наполовину свой военный флот 
и предложить другим нациям провести равноценное сокращение. 
На средства, сэкономленные благодаря сокращению военных 
расходов, и были бы созданы в значительной мере предусмотрен
ные Пейном социальные учреждения для трудящихся, детей 
и стариков. И он считал, что подлинная свобода наступит только 
тогда, «когда мастерские будут полны, а тюрьмы — пусты, 
когда на улице нельзя будет встретить ни одного нищего» 34. Мир, 
разоружение, всеобщее избирательное право, всеобщее образова
ние, всеобщее страхование от всех случайностей жизни — такова 
ясная и великая программа Пейна. И так как его книги сразу же 
переводились и несли во Францию его идеи, река Революции 
непрерывно прибывала от притока замечательных идей и сил. 
Как будто весь людской поток должен был в какой-то 
момент устремляться по этому великому руслу. 

Книга Пейна захватывала английскую публику как грубова
той смелостью формы, так и широтой идей. 

«Держу пари,— гордо писал Пейн,— что продажа книг, опро
вергающих меня, не достигнет и четвертой части продажи моей 
книги» 35. 

Если бы глубокий анализ политического и социального поло
жения Англии не показал нам, какие крепкие якоря еще удержи
вали старый корабль английской конституции, мы согласились 
бы поверить, что он будет подхвачен волной, широким потоком 
пламенной демократии. 

32. Τ h. Ρ a i η e. Op. cit., p. 159 — стоит в поисках предлогов для 
161. введения новых налогов, полу-

33. Ibid., р. 207—209. «Если бы лю- чения должностей и доходов», 
ди дали себе труд подумать, как 34. Ibid., р. 202. 
это подобает разумным суще- 35. Ibid., р. 215. «Что касается ме-
ствам, то вряд ли что-нибудь ня, то я глубоко убежден, что то, 
показалось им более смешным и что я сейчас делаю с намерением 
нелепым — помимо соображе- примирить род людской, чтобы 
ний морального порядка,— чем сделать его счастливым, чтобы 
вкладывать средства в сооруже- объединить нации, которые до сих 
ние судов, наполнять их людьми, пор были врагами, чтобы с κόρ
α затем гнать их в океан, чтобы нем вырвать отвратительную 
посмотреть, кто сумеет раньше практику войны и разбить цепи 
послать другого ко дну. Мир, рабства и угнетения, что это 
который ничего не стоит, дает приятно его глазам [речь идет о 
гораздо больше выгод, чем любая боге, которого Пейн называет 
победа со всеми ее расходами. отцом всех людей]. И так как 
Но мир, хотя он более всего от- это лучшая служба, которую я 
вечает желаниям наций, не отве- могу нести, то я выполняю ее 
чает видам правительств и дво- с радостью», 
ров, чья обычная политика со-



АНГЛИЙСКИЕ ПОЭТЫ И РЕВОЛЮЦИЯ 

Французская революция увлекала не только умы реформа
торов. Она воспламеняла души поэтов и их мечты. Внезапное 
пробуждение этого народа, всего народа к свободе — то был не 
только великий урок, то было великое и волнующее зрелище. 
Падение Бастилии заставило содрогнуться всю землю, до самых 
глубин немотствующего рабства, как если б до самых могил 
дошло дыхание жизни. Великое братское ликование на празднике 
Федерации возбуждало чувства и опьяняло сердца далеко за 
пределами Франции. Даже в самых посредственных брошюрах, 
опровергавших Бёрка, выражалось сожаление по поводу того, 
что этот человек, одаренный воображением, все еще продолжает 
воспевать старое рыцарство и средневековые турниры и не видит, 
сколько рыцарского величия в этом восторженном единении 
провинций и городов, отрекающихся от исконного соперничества, 
разбивающих старые привилегии! 

Почти все молодое поколение английских поэтов было взвол
новано ослепительным сиянием красоты и свободы, исходившим 
от Французской революции. Любопытное дело! В самой Франции 
не было ни одного крупного поэта, вдохновленного Револю
цией. Андре Шенье был в основном сатириком, слагавшим о ней 
язвительные ямбы г. События были слишком жгучими, слишком 
серьезными, чтобы могли разыграться мечты. Пламя борьбы, 
гнева, неистовой надежды пожирало мысль. Подобно тому как 
раскаленная атмосфера поглощает облака, которые возрождают
ся внось лишь в волнениях бури, так-сладостные юношеские гре
зы нежных душ .бьгли поглощены ^растущим накалом событий 
И и д е й . "- £' : •'*• * ?•:_;: -" " »~~, 
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Наоборот, для молодых англичан, находившихся достаточно 
близко от Французской революции, чтобы ощутить ее великие 
эмоции, но не быть вовлеченными непосредственно в эту жестокую 
драму, она представлялась грандиозным человеческим спектаклем, 
благодаря которому мечты, возбужденные вначале великим зрели
щем природы, получали еще больший простор 2. 

КАУПЕР 

В нежном и удивительном предчувствии утонченный поэт 
Каупер 3 уже пробуждает чувства человечности и свободы, кото
рым предстояло потрясти мир. Это он в 1783 г., за пять лет до 
того, как Уилберфорс открыл большие дебаты в палате общин, 
заклеймил рабство в проникновенных стихах (их перевод я заим
ствую из замечательной книги г-на Анжелье о Роберте Вернее) 4: 

«Я не хотел бы иметь раба, который бы вскапывал мою землю, 
носил бы меня, обмахивал бы меня опахалом, когда я сплю, дро
жал бы, когда я просыпаюсь, я не хотел бы этого даже за все 
богатства, созданные когда-либо купленными и проданными 
мускулами! Нет, как ни дорога мне свобода и хотя сердце мое 
ценит ее превыше всего, я предпочел бы скорее самому быть 
рабом и носить цепи, нежели заковать в них раба»5. 

Это он за шесть лет до штурма Бастилии предвидел ее паде» 
ние, призывал к нему. 

«Позор для человечества, и для Франции позор еще больший« 
чем все ее потери или поражения, давнишние или недавние, 
на суше или на море, это — Бастилия, дом рабства, хуже того, 
за который некогда господь покарал фараона! Ужасные башни, 
узилища разбитых сердец, крепостные башни и вы, клетки отчая-

1. Андре Шенье (1762—1794) поме
стил в «Ж урна ль де Пари» (12 
ноября 1791 г.—26 июля 1792 г.) 
ряд статей, направленных против 
якобинцев и жирондистов. Про
никшись острой ненавистью к Ре
волюции, дошел до защиты Лю
довика XVI. Будучи арестован, 
написал свои «Ямбы», названные 
так потому, что у античных поэтов 
ямб считался размером, наиболее 
подходящим для сатирической поэ
зии. 

2. Об английских поэтах и Револю
ции см.: «Cambridge history of li
terature», t. XI , 1914; С h. O e 
s t r e . La Révolution et les poètes 
anglais. Paris, 1906. 

3. Уильям Каупер (Купер) (1731 — 
1800) опубликовал свой первый 
сборник стихов в 1782 г. В 1784 г, 
он написал свое главное произве
дение «Задача» («The Task»), опит 
сательную поэму, в которой он 
воспевает очарование природы и 
радости семейного очага. [См.: 
А. А н и к с т. История англий
ской литературы. М., 1956, 
с. 192—193; «История английское 
литературы». Т. 1, в. 2, М.— Л.; 
1945.— Прим. ред.] 

4. Α. A η g е 1 i е г. Etude sur la vie 
et les œuvres de R. Bums. Paria, 
1892, thèse. 

5. Ibid.; p . 187, отрывок из «The 
time-piece» Klaynepa (Cowper), ста 
хи 29—36. 
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ния, где по милости королей веками раздавались вздохи и стена
ния несчастных людей, музыка, столь сладостная для ушей деспо
тов, нет такого английского сердца, которое не затрепетало бы от 
радости, узнав, что вы наконец пали, узнав, что даже наши 
враги, столь часто ковавшие нам цепи, ныне сами свободны, ибо 
тот, кто любит свободу, желает ее торжества и за пределами сво
ей страны. Он поддерживает дело свободы повсюду, где идет за 
него борьба. Ведь дело свободы — это дело Человека!» 6 

Эти прекрасные, широкие звуки не могли не подготовить 
Души англичан к братскому восприятию первых проявлений 
французской свободы. И вот являются юноши с возвышенным 
челом, исполненные грёз: Вордсворту в 1789 г. было девятнадцать 
лет, Колриджу — семнадцать, Саути — пятнадцать 7. Они тогда 
еще не писали, они жили, упиваясь красотой природы и шедевра
ми ума. И Французская революция, такая юная и светлая, сли
лась, если так можно выразиться, с их молодостью и их светом. 
Им казалось, что она вносила в жизнь человечества подвижную 
л здоровую свободу природы, беспредельное движение волн, 
широкое дыхание ветра, могучий шелест листвы, прозрачность 
света. Когда позднее они обращались мыслью к своей первой 
молодости, то не различали радостей, дарованных им природой, 
от радостей, дарованных человеком. Это та же утренняя надежда, 
та же сверкающая, свежая заря, занимающаяся над озерами и 
над городами, это нежный, бескрайний пейзаж, где спокойствие 
деревень, пробудившихся к свободе, сливается со спокойствием 
горизонтов, пробудившихся к радости. Но временами также это 
тот же могучий ропот лесов и толпы, а когда поднимается сильный 
ветер,— тот же трепет бесчисленной листвы и бесчисленного 
народа. 

КОЛРИДЖ 

«Вы, облака,— восклицает Колридж8 в своей «Оде Фран
ции»,— вы, плывущие или дремлющие высоко-высоко надо мной, 
вы, чьим движением по неведомым путям не управляет ни один 
смертный, и вы, волны океана, не признающие в своем движении 
иных законов, кроме вечных, и вы, леса, внимающие, склонив
шись на ваших пологих холмах, ночному пенью птиц, если только 
сами, величавым движением ветвей своих, не творите торжест
венную мелодию ветра; да, вас всех, и рокочущие волны, и вас, 
Высокие вершины деревьев, и тебя, восходящее солнце, и тебя, 
звезда, искрящаяся голубым светом, и все сущее, что живет и 
хочет быть свободным, я призываю в свидетели, что всегда всем 
сердцем обожал божественную свободу! 

Когда Франция, охваченная гневом, расправила свои бога
тырские плечи и с клятвой, от которой содрогнулись воздух, 
земля и море, топнула могучей стопой и поклялась стать свобод-
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ной, будьте свидетелями моих надежд и опасений! С какой ра
достью пел я ей высокую хвалу, не ведая страха среди толпы 
рабов! А когда, в один проклятый день, желая задушить освобо
дившуюся нацию, монархи, подобно бесам, собравшимся по мано
вению волшебной палочки, выступили в поход и Англия примк
нула к их свирепой своре, то, как ни дороги мне ее берега и омы
вающий их океан, как ни велики во мне патриотические чувства 
и нежная привязанность к нашим холмам и рощам, усиленные 
многими узами дружбы и увлечениями юной любви, мой голос 
бестрепетно пел, предрекая поражение всем, кто посмел бросить 
вызов свободным людям. Да, я предсказал поражение, которое 
слишком долго оттягивали, и бесплодное отступление. Ибо никог
да, о Свобода, я не омрачал твоего света и не глушил твоего свя
щенного пламени ради каких-либо узких интересов! Но моц 
песни сливались с ликующими песнями освобожденной Фран
ции, и я склонял свою голову и оплакивал доброе имя Анг
лии». 

Итак, хотя эта любовь к свободе и питалась как будто измен
чивыми событиями и ненадежными источниками, она не была 
смутной и бессильной. Она не утихала внезапно, как утихает 
порой ветер в душный день. Эти молодые люди, которые в первые 
дни Революции молча копили свои чувства, надежды и мечты, 

6. Отрывок из «Задачи» («The Task») 
Каупера («The winter-morning 
walk»), стихи 379 и след. А. Ан-
желье комментирует их следую
щим образом: «Стихи о Бастилии 
показывают нам, до какой степени 
даже за рубежом эта мрачная 
крепость была символом деспо
тизма. Когда мы слышим, как 
поэт восклицает: «Нет такого анг
лийского сердца, которое не за
трепетало бы от радости, узнав, 
что вы наконец пали», и сколько 
ненависти вкладывает он в эти 
слова, он, который был неспосо
бен ненавидеть, то начинаешь 
лучше понимать тот энтузиазм, 
с которым у нас приветствовали 
крушение этих ненавистных стен». 

7. Уильям Вордсворт (1770—1850), 
Самюэл Тейлор Колридж (1772— 
1834), Роберт Саути (1774—1843). 

8. Будучи студентом в Кембридже, 
Колридж с восторгом встретил 
Французскую революцию и дол
гое время оставался ей верным. 
Однако, подвергшись вместе со 
своими друвьями Саути и Ворд-

свортом гонениям со стороны «об
щества», он мало-помалу пал 
духом. В пятиактной драме (вто
рой и третий акты которой напи
сал Саути) он воспел падение Ро
беспьера. Он возмущался экспан
сионистской политикой Директо
рии, особенно вторжением в Швей
царию и в Женеву, этот Рим 
кальвинистов. В этой связи Кол
ридж покаялся и в своей «Пали
нодии» осудил нечестивого врага. 
Он написал в 1798 г. «Оду Фран
ции», которая в действительности 
была одой против «кощунствен
ной» Франции. См.: Α. A η g V 
1 i е г. Op. cit., p. 194. См. также: 
R. J. W h i t e . The political tho
ught of S. T. Coleridge. London, 
1938.[ОКолриджесм.: Α. Α. Ε ли-
с т р а т о в а . Наследие англий
ского романтизма и современность. 
М., 1960; «История английской 
литературы», т. 2, в. 1—2, М., 
1953—1955; Н. Я. Д ь я к о н о -
в а. Английский романтизм. М., 
1978, гл. I.— Прим. ред.] 
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не побоятся, даже когда Англия примкнет к коалиции европей
ских монархов, объединившихся против Франции, оскорбить 
национальное чувство и во весь голос, будучи англичанами, поже 
лать поражения Англии и победы делу свободы. Есть в этом 
гордая сила народа, свободного частично и желающего полной 
свободы. 

ВОРДСВОРТ 

И у Вордсворта это сначала то же юношеское ликование, 
та же радость пробуждения, а затем то же жестокое испытание, 
та же жестокая борьба 9. 

Вордсворту было двадцать пять лет, когда он посетил Фран
цию накануне великого праздника Федерации в июле 1790 г. 
И все поля и луга, равно как и возбужденные города, были 
озарены сиянием братского ликования. Когда люди того времени 
говорят торжественно и с умилением о природе, их язык иногда 
кажется нам выспренним. Но это были излияния чувствительной 
юности, приобщающей саму вселенную к ликованию рождающей
ся свободы. В душе Вордсворта это чистое сияние отражается, 
как в глубоком и прозрачном озере отражаются бездонные и 
чистые небеса 10. 

«По воле случая мы высадились в Кале как раз накануне ве
ликого дня Федерации. И там, в небольшом городе с небольшим 
населением, мы увидели то сияние на лицах, когда радость одно
го человека сливается с радостью десяти миллионов человек. 
Оттуда мы направились на юг, двигаясь напрямик через деревни 
й местечки, все еще сверкавшие праздничным убранством, цвета
ми, увядавшими на триумфальных арках и на увитых гирляндами 
окнах домов. Целых три дня мы двигались по большим и просе
лочным дорогам, сокращавшим наше утомительное путешествие, 
через уединенные деревни, и везде мы встречали доброжелатель
ность и радость, разлитые как благоухание весны, проникающее 
во все уголки земли, между тем как молодые вязы, вытянувшиеся 
рядами на протяжении многих лье вдоль величественных дорог 
этого огромного королевства, бросали легкую тень и шелестели 
над нашими головами; с тех пор они навсегда слились с нашими 
воспоминаниями и вошли в нашу жизнь, как если бы и сейчас 
мы все еще медленно двигались под сенью их листвы. Как приятно 
и радостно в эти первые часы юношеской силы предаваться неж
ной меланхолии поэта и грустным мыслям под изменчивые напевы 
ветра, склоняющего вершины деревьев. Еще большим очарованием 
было видеть пляски свободы под открытым небом, при свете ве
черней звезды. Эти живые танцы продолжались далеко за пол
ночь, невзирая на надсадно ворчавших седовласых зрителей»11. 

Это поистине молодость нации, молодость мира, и от этой 
земли Франции, которой касались ноги танцующих, под-
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нималось упоительное благоухание, как вечерами с лугов. Слу
шайте дальше эту песнь юности: Вордсворт спускается по Соне 
и Роне, восхищаясь вместе со своим спутником извилистой и 
быстрой рекой, непрерывной сменой глубоких и величественных 
долин. 

«И мы, двое одиноких иностранцев, были до заката дня окру
жены радостной толпой этих людей, ныне освобожденных, веселой 
армией путешественников, делегатов, возвращавшихся с великого 
торжества, только что отпразднованного в их столичном городе, 
под открытым небом. Подобно пчелам, они собирались в рои. 
Подобно пчелам, они были шумными и радостными. Порой быва
ли они легкомысленны в неистовстве своего ликования, как 
будто своими мечами, украшенными цветами, они сражались 
с дерзким ветром. Мы присоединились к этой великолепной ком
пании и разделили с ними их ужин, как желанные гости, подобно 
ангелам, принятым старым Авраамом. После ужина мы все по 
сигналу поднялись с высокими расцвеченными кубками в руках, 
полные счастливых мыслей. Взявшись за руки, мы образовали 
цепь и двинулись, танцуя вокруг стола. Все сердца были откры
ты, все речи дышали дружелюбием и весельем: мы носили имя, 
чтимое во Франции,— имя англичан, и они приветствовали нас 
с гостеприимной обходительностью, как своих предтеч на слав
ном пути» 12. 

Но увы! Не омрачат ли скоро мрачные тучи эту чистую ра
дость? Вот уже мы видим, как сильная, но нежная и мечтательная 
душа Вордсворта удручена борьбой, начатой с монахами. Он не 
сознает того, что Революция погибла бы, если бы не вырвала с 
корнем эту враждебную силу, и страдает от того, что опустел 
Большой картезианский монастырь, который ему нравилось 
воображать себе населенным мечтателями, погруженными в мо
литву. Есть в Революции какое-то все возрастающее возбужде
ние, которое тревожит его: якобинцы, Национальное собрание, 
clamorous halls, залы, полные криков. Он сочувственно слушает, 

9. Вордсворт по окончании Кем- к о н о в а. Английский роман-
бриджского университета путеше- тизм. М., 1978, гл. П.— Прим. 
ствовал по Швейцарии и Фрак- ред.] 
ции, где с восторгом приветство- 10. Ослепительная мечта Революции 
вал Революцию. Он одобрил казнь на ее заре еще сверкает в «Пре-
Людовика XVI и выступил в за- людии», которую Вордсворт за
щиту Республики. Эти настрое- кончил, однако, на закате своей 
ния нашли отражение в «The bor- жизни (это произведение было 
derer» (написанном! в 1796 г. и опубликовано только после его 
опубликованном в 1842 г.). Одна- смерти, в 1850 г.). 
ко и он, преследуемый «общест- 11. W o r d s w o r t h . Le Prélude, 
вом», мало-помалу пал духом. Paris, 1949, 2 vol., t. I, livre 6, 
См.: Ε. L e g o u i s . La jeunesse p. 259. (Перевод на французский 
de Wordsworth, Paris, 1896. [О язык был сделан Л. Казамианом.) 
Вордсворте см.: Н. Я. Д ь я - 12. Ibid., р. 261. 
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не снисходя, однако, до его контрреволюционной мечты, молодого 
и обаятельного Бопюи, который вскоре эмигрирует и в котором 
любезная веселость старого порядка умерялась меланхолической 
серьезностью, рожденной нежданными испытаниями 18. 

Посетив развалины Бастилии, он испытывает удивление и 
почти склонен упрекать себя в том, что это вызывает у него менее 
глубокое и сладостное волнение, нежели увиденная им в тот же 
день прекрасная и спокойная картина Гвидо Рени. Но, несмотря 
на все, восторг перед свободой берет верх, и пятнадцать лет спустя 
он все еще обольщает сам себя, воскрешая в памяти эти славные 
дни. Эти воспоминания, подобно роднику или утренней заре, 
вечно освежают усталую душу поэта. 

«Европа в то время вся трепетала от радости. Франция стояла 
на вершине своей славы, и человечество как будто возрождалось... 
Пленительные часы надежды и радости! Какое счастье жить 
в часы этой утренней зари, а быть тогда молодым — это было 
верхом блаженства. Не только избранные места — вся земля 
несла в себе красоту обещания, красоту полураспустившейся 
розы, которая всегда красивее розы, уже вполне распустившей
ся. Какой темперамент мог устоять при виде этого и не раскрыться 
навстречу нежданному счастью? Люди, обычно инертные, пришли 
в возбуждение, живые натуры были охвачены восторгом». 

А какими могучими звуками славил он падение Бастилии, 
предсказанное Каупером! 

«Внезапно грозная Бастилия, со всеми казематами ее ужасных 
башен, рухнула, низвергнутая яростью негодования, и крики 
народа заглушили грохот ее падения! Из ее развалин поднялся, 
или казалось, что поднялся, золотой дворец, обитель справедли
вого для всех закона и кроткой, отеческой власти. Я испытал 
его, это мощное сотрясение; я ощутил это превращение. Да, это 
было чудесное видение, какое бывает, когда, выйдя из непрони
цаемого тумана, вдруг видишь небо и землю и бываешь ослеплен 
ими. Между тем со всех сторон звучали пророческие арфы: «Не 
будет больше войны, разве вы не слышали, что решили отречься 
от завоевания? Несите гирлянды, несите, несите самые 
прекрасные цветы, чтобы украсить дерево свободы». Моя душа 
трепетала, мой меланхолический голос сливался с хором. Ли
куйте, все нации. Ликуйте все, способные радоваться во всех 
странах. Отныне все недостающее нам мы найдем у других и, 
обогатившись из общей сокровищницы, обретем в едином сердце 
общее сродство». 

Так развертывалась чудесная, полная человечности сила 
Революции. Так идея всеобщего мира и всеобщей свободы созда
вала как бы всемирное отечество. Воздействие Революции на 
Вордсворта должно было быть очень сильным, чтобы его вера 
в свободу и в человечность не была поколеблена ни кровавыми 
сентябрьскими событиями 14, ни первыми симптомами планомер-



Вордсворт 393 

ной борьбы с религией. За преходящими актами насилия, за 
случайными преступлениями он провидел наступление царства 
нежной человечности и с каким-то благоговением приветствовал 
конечную победу Франции и Революции. Одиннадцатая песнь 
его «Прелюдий», где он поведал нам о своих мыслях конца 1792 г.г 
отличается несравненной возвышенностью. 

«Прекрасный тихий свет окутывал землю, день угасал в необы
чайной тишине, один из тех прекрасных дней, которые словно 
созданы для того, чтобы умиротворить души и в то же время 
углубить печаль. Я остановился на берегу Луары, воды ее струи
лись, и бросил долгий прощальный взгляд на ее богатые поме
стья, виноградники и пашни, обширные луга и пестрые краски 
леса. Прощайте, мирные пейзажи, теперь я связан с жестокой 
метрополией. Король был свергнут со своего трона, и армия втор
жения, словно самонадеянная туча, подгоняемая губительным 
ветром, вырвалась на равнины свободы. Эти люди — надменныег 
как те восточные стрелки, которых вел с собою великий могол 
и которые образовали вокруг ожидаемой добычи кольцо вели
чиной с целую провинцию и мало-помалу его сжимали,— эти 
бесстрашные завоеватели увидели, как этот народ, на который 
они заранее смотрели как на добычу, вдруг превратился в народ-
мстителя, и в страхе бежали перед его гневом. Разочарование 
и ужас — вот все, что осталось тем, чье дикое воображение пита
лось кровожадными надеждами, а справедливому делу — победа 
и уверенность. 

Государство, как бы для того, чтобы обезопасить себя окон
чательно и явить миру величие и бесстрашие своей души или 
утолить острое чувство гнева или, особенно, чтобы поиздеваться 
над разбитой коалицией и воздать ей убийственную благодарность 
за то, что она воодушевила народ на свержение короля и пробуди
ла к новой активности несколько угасшую энергию,— государ
ство не стало беречь опустевший трон и с восхитительной поспеш
ностью конституировалось под величественным именем Республи
ки. Правда, этому предшествовали прискорбные преступления, 
ужасные убийства, когда слепой меч творил правосудие! 16 Но эти 
черные дни миновали, земля была избавлена навсегда — такг 
по крайней мере, надеялись — от этих эфемерных чудовищ, кото
рые могут привидеться лишь раз: то вещи, которые могли лишь 
возникнуть и тут же должны были исчезнуть. 

13. Вордсворт вновь путешествовал р. 385. «Прискорбные злодеяния 
по Франции с ноября 1791 г. до предшествовали этому событию 
конца 1792 г., исполненный вое- (Республике)... Но это было 
торга перед Республикой,при ро- прошлое... Это были эфемерные 
ждении которой он присутствовал. чудовища». См. следующее прим. 
Именно в Блуа он встретил Ми- 15. Намек на сентябрьские избие-
шеля Бопюи. ния. См. предыдущее прим. и 

14. «Le Prélude», t. II, livre 10, далее. 
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Воодушевленный этой надеждой, я вернулся в Париж и с 
аылом, которого отнюдь не испытывал прежде, обошел этот обшир
ный город. Я проходил мимо тюрьмы, где ютился вместе с женой 
и детьми злополучный король, образуя как бы печальное сооб
щество рабства. Я проходил около дворца, недавно подвергшего
ся под грохот орудий штурму разъяренной толпы. Я гулял в 
сквере площади Карусель, ныне опустевшей, где только недавно 
перестала гулять смерть, я рассматривал тут и там следы крови, 
как человек, у которого в руках книга, рассказывающая о досто
памятных вещах, но для него закрытая, ибо написана на незна
комом ему языке; с мукой вопрошает он немые листы и почти 
пугается их молчания. Но с наступлением ночи я острее чувство
вал тот мир, в котором пребывал, землю, по которой ходил, и воз
дух, которым дышал. Моя комната была расположена высоко 
и особняком, почти под крышей большого дома, и это жилище мне 
бы очень нравилось в более спокойное время; тогда даже оно 
не было бы лишено известного очарования. Я бодрствовал, с заж
женной свечой, читая с перерывами. Страх прошлого угнетал ме
ня почти так же, как и страх перед будущим. Я размышлял о 
сентябрьских избиениях, отдаленных от меня всего несколькими 
неделями! Я их видел, я их касался, и в моем словно заколдо
ванном сне переплетались трагические вымыслы с подлинными 
историями, воспоминания с предчувствиями. Лошадь привыкает 
к манежу и, даже несясь самым диким галопом, скачет по вче
рашним следам. Едва пронесется буря, как в воздухе уже назре
вает новая, еще более ужасная; поток отступает, но лишь для 
того, чтобы вскоре вновь покинуть свое убежище в великой безд
не; все явления повторяются, и даже землетрясение бывает не 
однажды. 

Так трудился мой разум, пока мне не послышался голос, 
кричавший на весь город: «Перестань спать!» 

Кошмар исчез вместе с криком, им порожденным. Но напрасно 
размышления более спокойного ума сулили мне сладкий мир 
и сладкое забвение. Моя комната, хотя в ней царили тишина 
и спокойствие, представлялась мне мало благоприятствовавшей 
ночному отдыху, небезопасной, как лес, где бродят тигры. 

С рассветом я поспешил на променад в Орлеанском дворце 
(Пале-Руаяль). В этот час на улицах было еще тихо; но не то было 
под сводами. Там, в сумятице нестройных криков, встретившей 
меня у входа, я услышал резкие голоса разносчиков, оравших: 
«Разоблачение преступлений Максимилиапа Робеспьера». Рука, 
столь же быстрая, как голос, раздавала печатный текст речи, той, 
недавно произнесенной, когда Робеспьер, понимая, с какой целью 
были брошены несколько слов двусмысленного порицания, сме
ло поднялся и предложил всякому, у кого есть против него дур
ные подозрения, выступить открыто с обвинением. Последовала 
мертвая пауза, никто не шелохнулся; тогда среди всеобщего 
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молчания поднялся со своего места Луве, пересек один по прохо
ду зал и, остановившись у подножия трибуны, сказал: «Робес
пьер, я обвиняю тебя» 1в. Хорошо известен бесславный конец 
этой атаки. Известно, как тот, кто бросил эту ужасную громовую 
стрелу, единственный человек, дерзнувший дать сигнал к атаке, 
был покинут соратниками и остался одинок при исполнении 
своей опасной задачи, он отступил, сетуя на то, что напрасно 
небо столь расточительно, помогая людям, которые предают 
сами себя. 

Но я говорю об этих вещах только потому, что для моей ду
ши они были то как буря, то как проблеск солнца, только поэто
му. А теперь позвольте мне рассказать, как я был взволнован 
до глубины души, когда увидел, что свобода, жизнь и смерть 
вскоре будут в самых отдаленных уголках страны зависеть от 
милости тех, кто управляет столицей; когда я увидел, какова 
цель борьбы и кто одержит победу; когда я увидел нерешитель
ность партии, преследовавшей самые лучшие цели, и уверенное 
наступление тех, кто, несмотря на свое безбожие, был силен как 
в нападении, так и в защите. Ах, как я молился тогда о том, чтобы 
по всей земле, у всех людей разум путем терпеливого упражнения 
стал достойным свободы! Чтобы всем умам, исполненным рвения, 
открылась святая истина! 

Тогда ядовитые речи злых языков будут обезврежены. Тогда 
с четырех сторон света во Францию будет притекать благотворная 
сила, которая поможет ей совершить то, что без помощи она не 
сможет осуществить: кристально чистое дело. Не думайте, что 
к этой молитве я добавил просьбу о спасении, ибо я был столь же 
чужд всяких сомнений и тревог относительно исхода дела, как 
ангелы — греха. 

Но я был огорчен всем тем злом, которое было связано с неиз
бежным развитием событий. Я искал средств борьбы с этим злом, 
средств его устранения. И я, ничтожный и безвестный чужестра
нец, к тому же не обладающий даром красноречия даже на родном 
языке, совершенно не приспособленный к сумятице и интригам, 
я, однако, желал в то время от всего сердца взять на себя ради 
такого большого дела даже опасное поручение.Я говорил себе, что 
сколько раз судьба человечества зависела от нескольких лиц, что 
единая человеческая природа возвышается над отдельными отече
ствами, подобно единому солнцу в небесах; что, следовательно, 
самые великие вещи могут оказаться в поле зрения самого скром
ного человека; что человек слаб только вследствие неверия в себя, 
и отсутствия надежды, между тем как божественный перст указует 
ему, что надежда — самое верное дело». 

16. Намек на знаменитое заседание пьер, я обвиняю тебя...» См. 
Конвента 25 октября 1792 г. и Ж. Ж о ρ е с. Цит. соч., т. III, 
на «робеспьериду» Луве: «Робес- с. 493, «Катилинарий Луве». 
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Так Вордсворт напрягал усилия, чтобы преодолеть кошмар 
сентябрьских событий, преследовавший его по ночам, и сохранить 
светлую надежду. Он хотел бы ценой своей жизни очистить Рево
люцию от всякого насилия. Даже при всех ее насилиях она оста
валась для него неким залогом грядущей человечности: его благо
родное сердце не дрогнуло и не уступило даже перед его собствен
ной чувствительностью. Будучи вызван в Англию в конце 1792 г., 
он пытается связать великодушие Французской революции с вели
кодушием английского либерализма и великим человеколюбием 
Уилберфорса 17. Два года он не был в Англии. 

«Мог ли я, патриот мира, укрыться вновь под сенью лесов, 
бывших некогда моим сладкозвучным убежищем, и вновь слиться 
душой с природой? Мне было более по душе отправиться в боль
шой город, все еще глубоко взволнованный первой памятной ата
кой, вызванной мощным взрывом человечности против торговцев 
чернокожими. Хотя эти усилия и не увенчались победой, они на
помнили нации старые забытые принципы и возбудили в ней новый 
пыл добродетели. Что до меня, признаюсь, то эта борьба по тако
му частному вопросу не могла захватить меня всецело, и ее неу
дача не вызвала у меня глубокого огорчения. Ибо я верил, что 
если Франция победит, то добрым людям не придется понапрас
ну растрачивать свои силы в борьбе за человечность, и эта 
гнилая ветвь человеческого позора, предмет, как мне кажется, 
излишних забот, падет вместе с деревом, коего частью она явля
ется 18. 

Сколь велики были страдания моего сердца, когда — о горе, 
о позор! — Англия выступила во всеоружии и присоединила свою 
рожденную свободой силу к коалиции держав!»19 

Вот как Французская революция оплодотворяла английский 
гений, расширяла, если мне позволено так сказать, его метод. 
Каким бы важным ни был вопрос освобождения негров, Вордсворт, 
кажется, считает, что из-за него почти не стоит волноваться или 
по крайней мере искать путей его отдельного решения. Он считал, 
что этот вопрос — только часть гораздо более обширной челове
ческой проблемы, решение которой находится в руках революци
онной Франции. Отныне великие умы добиваются уже не частич
ного прогресса, не ограниченной реформы: их волнует идея уни
версальности права, стоящего выше частных проблем и эгоизма 
наций. 

РОБЕРТ БЁРНС 

Язык Роберта Бёрнса более резок 20. Когда вспыхнула Рево
люция, он не был отроком, как Колридж, ни молодым человеком, 
как Вордсворт. Ему было 40 лет, и он много перестрадал. Сын 
бедного шотландского фермера, он познал на собственном опыте 
спесь и жестокость дворян и богачей, крупных землевладельцев, 
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и еще до начала революционного движения во Франции написал 
стихи, проникнутые страданием и духом возмущения. 

Его Высокоблагородие владеет всем в этом краю: 

А что едят жильцы лачуг,— 
При всем моем воображенье 
Я не имею представленья... 

Все эти лорды на холопов — 
На землеробов, землекопов — 
Глядят с презреньем, свысока, 
Как мы с тобой на барсука! 

Не раз, не два я видел дома, 
Как управитель в день приема 
Встречает тех, кто в точный срок 
За землю уплатить не мог, 
Грозит отнять у них пожитки, 
А их самих раздеть до нитки. 
Ногами топает, кричит, 
А бедный терпит и молчит. 
Он с малых лет привык бояться 
Мошенника и тунеядца... 
Не знает счастья нищий люд. 
Его удел — нужда и труд! * 

А аристократы столь же легкомысленны, как жестоки их управ
ляющие: 

Служить стране!.. Ах ты, дворняжка! 
Ты мало знаешь свет, бедняжка. 
В палате досточтимый сэр 
Повторит, что велит премьер. 

17. Уилберфорс (1759—1833) — член 19. Конвент объявил войну Англии 
палаты общин, неутомимый бо- 1 февраля 1793 г. Англия, со 
рец за отмену рабства; начатая своей стороны, образовала пер-
им в 1787 г. кампания заверши- вую коалицию, заключив после-
лась лишь в 1807 г. Уилберфорс довательно со всеми воюющими 
был сторонником Французской с Францией странами ряд дого-
революции в ее начальный пе- воров (в течение марта — сен-
риод; после казни короля он по- тября 1793 г.). 
степенно отмежевался от нее. 20. Берне (1759—1796). Когда вспых-

18. О кампаниях Уилберфорса про- нула Французская революция, 
тив работорговли см.: «Moniteur», Бёрнсу не могло быть сорока лет, 
VIII, 210, 25 avril 1791; XII, 206, как то пишет Жорес, поскольку 
25 avril 1792; XIX, 598, 13 ven- он родился в 1759 г. Он восхи-
tôse an II (3 mars 1794). Рабство щался Революцией... Берне умер 
негров было отменено во Фран- в возрасте 37 лет. См.: Α. Α η -
ции 28 сентября 1791 г.; а в ко- g e l i e r . Étude sur la vie et les 
лониях, декретом Конвента,— œuvres de R. Burns. Paris, 1892, 
16 плювиоза II года (4 февраля thèse. См. выше, с. 293, прим. 48. 
1794 г.) * Р о б е р т Б е р н е , в переводах 

С. Маршака. М., 1957, с. 320—321. 
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Ответит «да» иль скажет «нет*, 
Как пожелает кабинет. 

Зато он будет вечерами 
Блистать и в опере и в драме, 
На скачках, в клубе, в маскараде, 
А то возьмет и скуки ради 
На быстрокрылом корабле 
Махнет в Гаагу и в Кале, 
Чтобы развлечься за границей, 
Повеселиться, покружиться 
Да изучить, увидев свет, 
Хороший тон и этикет. 

Растратит в Вене и Версале 
Фунты, что деды наживали··· 

Стране он служит?.. Что sa вздор? 
Несет он родине позор, 
Разврат, раздор и униженье. 
Вот каково его ел уженье! * 

Порой он высмеивает «глупого дворянина, с головой как проб
ка, нелюбезного, приносящего своему краю опустошение и разо
рение; людей, на три четверти созданных своими портными и па
рикмахерами» 21, или «спесивого феодального графа, в сорочке 
с жабо, с блестящей тростью, который считает себя белой костью 
и ступает особым, барским шагом, причем все при его приближе
нии снимают шляпы и шапки». Но он не ограничивается насмеш
кой, в его словах звучит горькая инвектива, хватающая за сердце 
меланхолия, смешанная с гневом, а временами почти угроза. Вот 
строки, написанные им во время одних выборов в парламент: 

Вот этот шут — природный лорд, 
Ему должны мы кланяться. 
Но пусть он чопорен и горд, 
Бревно бревном останется! 
При всем при том, 
При всем при том, 
Хоть весь он в позументах,— 
Бревно останется бревном 
И в орденах и в лентах! ** 

Он обращается к графу Бредлбену, грозя ему кровавой распла
той22: «Многие лета и доброго здравия вам, милорд, вдали от 
крестьян Высоких Земель! Дай бог, чтобы какой-нибудь отчаяв
шийся, оборванный нищий кинжалом, саблей или ржавым ружьем 
не лишил старую Шотландию человека, которого она любит — как 
барашки любят кухонный нож!» 

А какой стон вырывается у старого, удрученного горем кре
стьянина! 

«Вот у?ке восемьдесят лет подряд вижу я, как низкое зимнее 
солнце поднимается и заходит над этими широкими пустошами, 
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где сотни людей упорно трудятся ради удовлетворения спеси 
высокомерного хозяина. И всякий раз я убеждался в том, что 
человек сотворен, чтобы страдать... 

Взгляни на этого несчастного, изнуренного работой, столь 
униженного, жалкого и презренного, который выпрашивает у 
своего брата, сотворенного, подобно ему, из глины, позволения 
трудиться. И взгляни на его товарища, этого надменного земляно
го червя, с презрением отвергающего мольбы бедняка, равнодуш
ного к слезам и стенаниям его жены и беззащитных детей. 

Если я отмечен печатью раба этого сеньора, отмечен самой 
природой, то почему же в душе моей такая жажда независимости? 
А если нет, то почему я должен сносить его жестокость и презре
ние? И почему один человек волен и вправе заставлять страдать 
себе подобного?» 

Но внезапно эти личные жалобы Бёрнса и окружавших его 
бедных шотландских крестьян преображаются под действием 
Французской революции, обретая невиданную прежде широту; 
теперь он жаждет свободы для всех людей. Сначала призрак свобо
ды блуждает, при свете луны, по обширным, поросшим вереском 
пустошам. 

«На холодном, голубоватом севере струился свет, с каким-то 
странным свистящим звуком, он вспыхивал на небосводе и тотчас 
исчезал, подобно изменчивым дарам фортуны. Случайно, беспеч
но подняв глаза, я задрожал, увидя при свете луны суровый и ве
личественный призрак, одетый, как некогда одевались менестрели. 
Будь я даже каменной статуей, и тогда его вид заставил бы меня 
содрогнуться. На его колпаке был ясно начертан священный де
виз «Свобода!». 

А с его арфы слетали звуки, которые разбудили бы даже мерт
вых. Но, увы, то была повесть о горе, сильнее которой никогда 
не слышало английское ухо. Он с радостью пел о былых своих 
днях. И стонал, обливаясь слезами, над нынешними временами. 
Но то, что он пел, была не игра, я не отважусь выразить это в сти
хах». 

Берне, однако, отважился, и на этот раз уже не при таинствен
ном свете луны, а при ярком солнечном свете воздвигает он «дере
во свободы» 2Θ. 

Есть дерево в Париже, брат, 
Под сень его густую 

* Там же, с. 324—325. Honourable the Earl of Breadalba-
21. В поэме «Les deux ponts d'Ayr», ne» (поэма, написанная в 1786 г.) 

см.: Α. A η g е 1 i е г. Op. cit., («Burns. Life and works», edited 
p. 212. by C h a m b e r s , 1852, 4 vol., 

** Р о б е р т Б е р н е . Цит, еедм . t..;. t. I, p. 225). 
с. 70. . . ; ;г :•,:_·•<•;'.•·'?*• . : . v ^ -2&;:«Burns. Life and works», t. IV, 

22. «Address of Belzebul to the Right "p. 87, одиннадцать строф. 
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Друзья отечества спешат, 
Победу торжествуя. 

Где нынче у его ствола 
Свободный люд толпится,— 

Вчера Бастилия была, 
Всей Франции темница. 

Из года в год чудесный плод 
На дереве растет, брат, 

Кто съел его, тот сознает, 
Что человек — не скот, брат. 

Его вкусить холопу дай — 
Он станет благородным. 

И свой разделит каравай 
С товарищем голодным. 

Дороже клада для меня 
Французский этот плод, брат. 

Он красит щеки в цвет огня, 
Здоровье нам дает, брат. 

Он проясняет мутный взгляд, 
Вливает в мышцы силу. 

Зато предателям он — яд: 
Он сводит их в могилу! 

Благословение тому, 
Кто, пожалев народы, 

Впервые в галльскую тюрьму 
Принес росток свободы. 

Поила доблесть в жаркий день 
Заветный тот росток, брат, 

И он свою раскинул сень 
На запад и восток, брат. 

Это дерево свободы, это дерево, приносящее вкусные, превос
ходные плоды,— его должно отстоять против коалиции королей. 
Да падет голова Людовика XVI, если он захотел посягнуть на 
священное дерево! 

Но юной жизни торжеству 
Грозил порок тлетворный: 

Губил весеннюю листву 
Червяк в парче придворной. 

У деревца хотел Бурбон 
Подрезать корешок, брат, 

За это сам лишился он 
Короны и башки, брат. 

Тогда поклялся злобный сброд, 
Собранье всех пороков, 

Что деревцо не доживет 
До поздних, зрелых соков. 
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Со всех концов земли, брат, 
Но злое дело сорвалось: 

Жалели, что пошли, брат. 

Скликает всех своих сынов 
Свобода молодая, 

Они идут на бранный зов, 
Отвагою пылая. 

Новорожденный весь народ 
Встает под звон мечей, брат. 

Бегут наемники вразброд, 
Вся свора палачей, брат. 

Британский край! Хорош твой дуб. 
Твой стройный тополь — тоже. 

И ты на шутки был не скуп, 
Когда ты был моложе. 

Богатым лесом ты одет, 
И дубом и сосной, брат. 

Но дерева свободы нет, 
В твоей семье лесной, брат. 

И Берне заканчивает словами резкими, но смягченными пре
красной надеждой: 

А без него нам свет не мил 
И горек хлеб голодный, 

Мы выбиваемся из сил 
На борозде бесплодной. 

Питаем мы своим горбом 
Потомственных воров, брат. 

И лишь за гробом отдохнем 
От всех своих трудов, брат. 

Но верю я: настанет день,— 
И он не за горами,— 

Когда листвы волшебной сень 
Раскинется над нами. 

Забудут рабство и нужду 
Народы и края, брат. 

И будут люди жить в ладу 
Как дружная сем! я, брат! 

Итак, на примере Вордсворта, Колриджа и Бёрнса мы видим, 
что Революция произвела глубокое впечатление на многие благо
родные души. Логическое развитие идеи демократии увлекло не 
только таких серьезных юристов, как Мэкинтош. Идеи свободы, 
человечности, всеобщего мира воодушевляли сердца поэтов. Не 
было ли это только возвышенным увлечением немногих избранных, 
интеллектуальной элиты? Или они выражали более широкое дви
жение? Были ли это изолированные источники, или же эти живые 
ключи обнаруживали глубокие подпочвенные воды революции? 
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Современники резко расходились в оценке силы и широты 
английского революционного движения. По мнению одних, оно 
было ограниченным по размаху и поверхностным. Другие, наобо
рот, считали, что оно было способно все обновить и всего добить
ся. Швейцарский делегат Деюк *, о котором я говорил выше, пи
сал из Лондона своим согражданам: «Не верьте тем, кто уверяет 
вас, что здесь готовится революция». Но это указывает на то, что 
тревожные слухи уже распространялись в Европе. 

Виланд, чтобы убедить германских государей в необходимости 
проведения реформ, отмечает в январе 1793 г. волнения в Англии 2. 
Падение Людовика XVI — грозный пример, и только самые не
опытные государственные люди могут воображать, что «пример 
этот, увенчавшийся таким успехом, прошел для мира бесследно. 
Разве мы не видим, какое брожение в умах вызвал он как раз у тех 
англичан, которые еще совсем недавно так гордились своей Консти
туцией, и, если сравнить с конституциями других стран, имели 
на то основания? Если так воспламеняется зеленый лес, то что 
будет с сухим лесом?» 

Еще Томас Пейн в конце своей книги о «Правах человека» 
предсказывал весьма обильные всходы идей свободы. 

«Человек, сорвавший в конце зимы в лесу ветку и обнаружив
ший на этой ветке готовую распуститься почку, должен сообра
зить, что на всех ветках тоже есть почки, готовые распуститься. 
Точно так же и новые мысли, пробуждающиеся в одном из нас, 
служат признаком того, что подобные мысли начинают бродить 
во многих умах». 

Но то были предположения весьма неопределенные, ибо воз-
никновение и развитие идей не подчиняется законам одновремен-
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ности и смены времен года, как то имеет место в растительном 
мире. И в великом лесу человечества, волнуемом новыми веяния
ми, некоторые почки могут порой раскрыться необычайно рано 
и намного опередить движение жизненных соков и работу умов. 
Годвин в первой главе четвертой книги своего «Исследования 
о политической справедливости», написанного в 1791—1793 гг., 
заявляет3: 

«Для человека со сколько-нибудь живым темпераментом нет 
ничего проще, как составить себе преувеличенное представление 
о силе своей партии. Возможно, он поддерживает отношения толь
ко с людьми, которые думают, как он, и совсем небольшое число 
лиц принимает за весь мир. Спросите у людей с разным темпера
ментом и разными привычками, сколько в настоящее время в Шот
ландии и Англии республиканцев, и вы сразу же столкнетесь с са
мыми противоречивыми ответами». 

Сколько республиканцев? Но достаточно одного того, что такой 
вопрос мог быть поставлен, это доказывает, какое возбуждение 
и волнение охватило умы англичан. В начале 1792 г. повсюду за
являют о себе силы оппозиции. Политические общества быстро 
возникают по всему королевству. Сапожник Томас Харди, уроже
нец Шотландии, поселившись в Лондоне, основал 25 января Лон
донское корреспондентское общество, разделенное на секции по 
45 человек в каждой и создавшее свои отделения по всей стране 4. 
По словам Харди, к концу года оно насчитывало 20 тыс. членов — 
«число, намного превосходящее весь избирательный корпус, от 
которого зависит большинство в палате общин». 

Однако этому движению сторонников реформ противостояли 
грозные силы сопротивления и консерватизма. Какой бы олигархи
ческой ни была палата общин, она бы уступила, во всяком случае 
частично, силам демократии и прогресса, если бы эти последние 
преобладали. 

Между тем по мере развития событий к голосу таких либераль
ных и красноречивых деятелей, как Фокс, Шеридан, Грей5, 
1. См.ч выше, с. 259. 5. Шеридан (1751—1816) — англий-
2. О Виланде см. выше, с. 159, прим. ский драматург и политический 

70, и с.120. Виланд издавал в Вей- деятель. В 1780г.,будучи членом па-
маре ежемесячный журнал «Не- латы общин, сидел вместе с вигами, 
мецкий Меркурий». в 1782 г.— министр иностранных 

3. W. G o d w i n . Enquiry concer- дел. Во времена кабинета Фокса 
ning political justice. Book 4, был членом Тайного совета и каз-
ch. I, р. 254. О Годвине см. начеем военно-морского министер-
гл. X. ства (1806). 

4. Томас Харди (1752—1832). Лон- Грей (1764—1845).В;1786 г.—член 
донское корреспондентское обще- палаты общин, в 1806 г.— лорд 
ство было основано 25 января Адмиралтейства, затем министр 
1792 г. Установив размер член- иностранных дел. Вернулся к вла-
ских взносов в один пенс в неде- сти в 1832 г., возглавив прави-
лю, Харди сделал его народной тельство вигов, провел в парла-
организацией. См.: Ж . Ж о р е с . менте «Закон о реформе» (Reform 
Цит, соч., т. I l l , с. 253, прим. 1. act).-
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выступавших в парламенте в защиту Французской революции и 
принципа разумной конституционной реформы, прислушиваются 
все меньше и меньше. Их голоса заглушаются криками с мест, 
и большая часть их друзей отступается от них. Да и сами они не 
осмеливались предложить установление демократического поряд
ка и, казалось, как бы нехотя вступали в борьбу. 

ФОКС 

Совершенно очевидно, что Фокс не стремился завязать спор, 
во всяком случае не хотел доводить его до крайности б. Он восхи
щался Французской революцией. Он славил, даже в палате общин, 
героизм борцов 14 июля. Он дошел до того, что заявил на заседа
нии 15 апреля 1791 г.7: 

«Я считаю новое французское правительство хорошим, потому 
что оно стремится сделать счастливыми тех, кем управляет. Я знаю 
что существуют различные мнения по поводу происшедшей в этой 
стране смены формы правления; но что до меня, то я должен 
сказать, что восхищаюсь новой Конституцией Франции в целом 
как самим замечательным и славным зданием свободы, когда-либо 
и где-либо воздвигнутым на фундаменте человеческой справедливо
сти». 

Это было великолепное заявление, но оно было сделано, так 
сказать, мимоходом.Фокс тщательно остерегался применить к Анг
лии принципы Французской революции. Даже во время первого 
обсуждения билля о Квебеке на заседании 8 апреля 1791 г. он 
лишь слегка коснулся Франции 8. А между тем, поскольку Канада 
была прежде французским владением, было бы вполне естественно 
при обсуждении новой канадской конституции вспомнить и о но
вой французской конституции. Фокс ограничился заявлением, 
что было бы странно создавать дворянское сословие в Канаде в тот 
момент, когда во Франции дворянство упразднено. Но в остальном 
большую часть своих примеров и аргументов он заимствовал из 
практики американских республик. 

Что же он все-таки хотел? По-видимому, в 1791 г. он еще не 
утратил надежды вернуться в правительство и не хотел ни оскор
бить короля, ни напугать друзей конституции в Англии, предла
гая в качестве образца французскую политику. Он лишь надеялся 
на то, что пример Франции каким-либо незаметным образом воз
действует на умы и демократические черты английской конститу
ции мало-помалу будут усилены, без кризисов и почти без борьбы. 
Но Бёрк разгадал эту тактику постепенного проникновения и ок
ружения: ее-то он и боялся больше всего. И он поспешил довести 
дело до взрыва в самом парламенте. 

Но, останавливаясь перед риском смертельной ссоры с Фоксом, 
своим учеником и другом, он решил припереть его к стене и заста-
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вить либо отречься от Французской революции, либо скомпроме
тировать себя вместе с нею. Предупрежденный об этом намерении, 
Фокс пришел к Бёрку утром 21 апреля и сказал ему: «Мне из
вестно, что Питт пытался повредить мне во мнении короля, изо
бражая меня республиканцем. Берегитесь! Подняв в парламенте 
вопрос о Французской революции, вы сыграете на руку Питту». 

Но Бёрк уже принял решение идти на разрыв. И на заседа
нии 6 мая 1791 г. внезапно вне всякой связи обрушился на Фран
цузскую революцию. Фокс твердо ответил, что выступление Бёрка 
не имеет отношения к обсуждаемому вопросу и что он не будет 
играть в эти игры, но что если бы Бёрку было угодно открыть 
специальную дискуссию о Французской революции, то нетрудно 
было бы доказать, что можно восхищаться Революцией, не испы
тывая желания подражать ей 9. 

«Пусть те, кто утверждает, что каждый стремится подражать 
тому, чем он восхищается, сначала докажут, что обе страны нахо
дятся в одинаковых условиях. Следовательно, моему досточтимому 
другу, прежде чем использовать подобный аргумент, необходимо 
еще доказать, что наша страна ныне находится точно в таком же 
положении, в каком находилась Франция во время Французской 
революции. Если это ему удастся, я готов признать, что Француз
ская революция должна быть предметом подражания для нашей 
страны... Если комитет решит, что мой досточтимый друг может 
продолжать дискуссию по вопросу о Революции, я покину палату, 
и если кто-либо из друзей известит меня о возобновлении обсуж
дения билля о Квебеке, я вернусь, чтобы принять участие в пре
ниях... И когда наступит более подходящий момент для дискуссии 
такого рода, то, как ни слабы мои средства в сравнении с возмож
ностями моего досточтимого друга, я буду отстаивать против 
превосходящей силы его красноречия то положение, что Права 
Человека, которые мой досточтимый друг высмеивал как химеру 
фантазера, на деле являются основой и фундаментом всякой ра
циональной конституции, и даже самой английской Конституции, 
как это доказывает книга статутов» 10. 

6. Фокс (1749—1806). В 1769 г. из
бран в палату общин. В 1770 г. 
назначен лордом Адмиралтейства, 
в 1772 г. — лордом Казначейства. 
В этом же году переходит из пар
тии тори в партию вигов, лидером 
которой становится. Вызвав ь 
1782 г. падение кабинета лорда 
Норта, Фокс становится мини
стром иностранных дел. В 1783 г. 
создает вместе с лордом H ортом 
коалиционный кабинет, но на вы
борах 1784 г. терпит поражение. 
Затем в течение 22 лет Фокс оста
вался в оппозиции. После смерти 

Питта в 1806 г. Фокс возвращается 
в правительство в качестве мини
стра иностранных дел. Умер через 
восемь месяцев после смерти сво
его соперника. 

7. «Speeches of the right honourable 
Charles-James Fox, in the House of 
Commons». London, 1815, 6 vol., 
t. IV, p. 199. 

8. Ibid., p. 204. 
9. Ibid., p. 210—220. Разрыв между 

Бёрком и Фоксом вызвал раскол 
в партии вигов. 

10. Книга статутов: свод конститу
ционных актов. 
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Итак, в душе Фокса боролись два чувства: инстинкт осторож
ности, который побуждал его избегать этого опасного спора, и 
благородный порыв, на который толкали его убеждения. Он жесто
ко уязвил Бёрка, заявив, «что самые высокие и уважаемые автори
теты сходятся на том, что спорить о важных событиях наспех 
и без надлежащей информации не делает чести ни перу, которое 
писало, ни языку, который говорил». 

Как! Стало быть, Бёрк не знает подлинной истории Француз
ской революции! И столь тяжкое оскорбление нанесено ему дру
гом! Был ли он сильно уязвлен или искал предлога еще более втя
нуть парламент в этот спор, но только Бёрк вновь стал изливать 
хулу на Францию. И, повернувшись к Фоксу, он крикнул ему: 
«Держитесь подальше от французской Конституции... — Значит, 
конец нашей дружбе? — спросил вполголоса Фокс.— Да, конец!» 

Трагическая минута, ибо этот раскол партии вигов оставит 
без всякого противовеса взрыв консервативных страстей в Анг
лии. Пожалуй, в этот момент решались судьбы Европы. Кто зна
ет, будь партия вигов единой и сильной, может быть, ей удалось 
бы умерить крайние течения английского общественного мнения 
и удержать революционную Францию от неосторожных слов, по
дорвавших дело мира. Взволнованный до слез этим внезапным раз
рывом старой дружбы, Фокс поднялся, чтобы ответить. 

«Мы не раз расходились во мнениях, что, однако, не мешало 
нашей дружбе. Пусть мой досточтимый друг скажет, почему мы 
не можем расходиться во мнениях о Французской революции, как 
мы расходились по другим вопросам, не порывая нашей дружбы». 

Истина состоит в том, что на сей раз расхождение было отнюдь 
не второстепенным, между ними открывалась пропасть. 

«Я не могу допустить, что поведение моего досточтимого друга 
продиктовано желанием оскорбить меня. Но оно производит 
именно такое впечатление. Ибо мои оппоненты делают вид, что 
считают республиканскими те принципы, которые я пытался вве
сти в новую конституцию Канады, что очень далеко от истины. 
А мой досточтимый друг, подняв вопрос о Революции в своем 
выступлении по поводу этого билля, придал известный вес и зна
чение этим обвинениям со стороны моих оппонентов. Попытки 
наставлять меня относительно моих политических принципов 
вызывают у меня неприятное чувство и естественное отвращение. 
Первый раз слышу от философа, что для того, чтобы отдать долж
ное превосходству английской Конституции, надо непременно 
презрительно отзываться обо всех других. Что касается меня, 
то я всегда полагал, что английская Конституция в теоретическом 
плане несовершенна и полна недостатков, но в практическом 
плане приспособлена к потребностям нашей страны. Я неодно
кратно заявлял это публично. Но разве, восхищаясь английской 
Конституцией, я должен из этого заключить, что в конституциях 
других стран нет ничего заслуживающего уважения или что 
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в английской Конституции ничто не может быть изменено к луч
шему? Я никогда не соглашусь ни оскорблять другие конституции, 
ни восхвалять нашу столь экстравагантным образом, как она 
того, по-видимому, заслуживает, по мнению досточтимого джен
тльмена. Чтобы доказать, что она несовершенна, достаточно 
напомнить о двух реформах, которые были предложены в послед
ние годы: реформе представительства в парламенте, которую под
держивал канцлер казначейства [Питт] в 1783 г., и реформе 
цивильного листа, которую поддерживал мой досточтимый друг..· 

Я напомню моему досточтимому другу, столь восторженному 
поклоннику нашей Конституции, что в 1783 г., когда в тронной 
речи было выражено сожаление по поводу того, что, отделившись 
от метрополии, английские колонии лишились благодеяний 
монархии, он высмеял эту речь и сравнил ее со словами человека, 
который, покидая гостиную, сказал бы на пороге: «Позвольте 
мне перед моим уходом рекомендовать вам монархию». Французы 
положили в основу своего нового правления лучший из принци
пов правления — счастье народа. Французы—великая нация, 
кто же не порадуется тому, что они сбросили тиранию самого 
ужасного деспотизма и стали свободными? Без сомнения, мы не 
должны желать, чтобы свобода была у нас одних». 

Питт бесстрастно следил за борьбой этих двух человек. Начи
нающееся разложение партии вигов открывало перед ним широ
кие перспективы. Невозможно было держаться того среднего 
пути, который избрал Фокс. Пылкие демократы не хотели огра
ничиваться восхищенным созерцанием Революции. Они хотели 
подражать ей немедленно, решительно, но без ее, конечно, эксцес
сов. Они хотели осуществить и в Англии принцип народного суве
ренитета и демократии. И против их притязаний, против смелой 
книги Пейна, где они были сформулированы, выступили все кон
сервативные силы Англии. Средняя, примирительная политика 
Фокса была бы, возможно, осуществима, если бы Конституция 
1791 г. оказалась жизнеспособной, если бы Французская револю
ция вступила в период законного равновесия и мирного разви
тия. 

Но события 20 июня и 10 августа произвели впечатление уда
ров молнии. Казалось, Революция несла мощный электрический 
заряд нетерпения. Она привлекала к себе весь мир и вместе с тем 
бросала ему вызов: со мною или против меня! В этих условиях 
малейшее дуновение в пользу реформы, проносившееся над 
Англией, казалось, приносило туда искры соседнего пожара. 
Тщетно Фокс выбивался из сил в своей великодушной и благород
ной борьбе за сохранение в Англии традиционной свободы, защи
щая Пейна, хотя он и отмежевывался от его теорий, против наси
лия и произвола судей, протестуя против провокационных выступ
лений английских контрреволюционных обществ. Его как бы 
захлестывала все нарастающая волна реакции. 
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«Сейчас наступил кризис,— восклицал он 13 декабря 1792 г. п,— 
который я считаю подлинно опасным. Наступил момент, когда 
встает вопрос, собираемся ли мы предоставить королю, т. е. испол
нительной власти, всю полноту власти над нашими мыслями; 
собираемся ли мы отречься от пользования нашими природными 
способностями в пользу нынешних министров или же мы будем 
твердо стоять на том, что в Англии ни один человек не может счи
таться преступником, если он не совершил действий, запрещенных 
законом. Вот это я называю кризисом, более опасным, более 
грозным, нежели какой-либо другой во всей истории нашей стра
ны. Я не так уж неосведомлен о нынешнем состоянии умов и об 
искусственно создаваемом брожении, чтобы не понимать, что я 
выступаю здесь в защиту мало популярного мнения. Это случается 
со мной не впервые. Но я пойду против течения общего мнения. 
Я буду действовать вопреки увлечениям данного момента, веря, 
что здравый смысл и благоразумие народа послужат мне под
держкой. 

Я знаю, что есть общества, публикующие памфлеты, в которых 
высказываются мнения и развиваются теории, направленные, 
если вам угодно, к ниспровержению наших учреждений. Я заяв
ляю, что они не совершили ничего незаконного, ибо эти памфлеты 
не были запрещены законом. Покажите мне закон, предписываю
щий, чтобы эти книги были подвергнуты сожжению, и тогда я при
знаю действия этих обществ незаконными. Но если такого закона 
нет, вьГсами нарушаете закон, злоупотребляя властью.Вы решаете 
делать то, что отнюдь не вправе делать, а затем прикрываете это 
вашим голосованием. Какой порядок предписывает закон? Если 
публикуются доктрины, направленные на ниспровержение основ
ных законов, на которых покоятся церковь и государство, вы 
должны сообщить об этом факте в суд. А вы что сделали? Вы взяли 
на себя смелость одной только вашей властью запретить эти книги, 
превратить каждого человека не только в инквизитора, но и в 
судью, в шпиона, в полицейского, восстановить отца против сына, 
брата против брата, соседа против соседа. И такими-то мерами 
вы думаете сохранить мир и спокойствие в стране? 

Во всех ваших действиях вы основываетесь на принципах раб
ства. В ваших действиях вы пренебрегаете тем, что является 
основой всякого законного правления: правами народа. И, выстав
ляя вперед это пугало, вы сеете панику, чтобы оправдать совер
шаемое вами нарушение законов, а это нарушение законов и порож
дает те беды, которых вы так боитесь. Одна крайность неизбежно 
влечет за собой другую. Те, кто боится республиканизма, ищут 
защиты у короны. Те, кто желает реформы и подвергается клевете, 
в отчаянии бросаются в объятия республиканцев. А это и есть то 
зло, которого вы страшитесь. 

Эта агитация толкает народ к крайностям. В результате посте
пенно тает та средняя партия (gradual decrease of that middle 
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order of men), которая одинаково опасается как республики, так 
и деспотизма. Эта средняя партия, сохранившая в этой стране все, 
что есть ценного в жизни, с каждым днем, я говорю это с глубо
ким огорчением, уменьшается. Но позвольте мне прибавить, что 
до тех пор, пока мой слабый голос будет в силах заставить себя 
услышать, эта партия не исчезнет окончательно. Всегда останется 
один человек, который будет занимать промежуточную позицию 
между двумя крайностями. Я подвергаюсь оскорблениям с одной 
стороны и могу подвергнуться нападкам с другой. Меня могут 
заклеймить в одно и то же время как подстрекателя и как нере
шительного политика. Но, как я ни дорожу популярностью и как 
высоко я ни ценю, помимо спокойствия моей совести, доброе мне
ние обо мне и доверие моих сограждан, никакое искушение не за
ставит меня примкнуть к ассоциации [контрреволюционной], 
поставившей своей целью изменить в самой основе нашу Консти
туцию» 12. 

11. «Speeches...», р. 451. Фокс вы
ступает здесь против проекта ре
золюции о «крамольных» сочи
нениях. («Moniteur», XIV, 859.) 

12. О Фоксе см. мнение Форстера 
(Forster) в его «Voyage en Angle
terre et en France en 1790», p. 
356. «Te редкие таланты, кото
рыми одарила его природа, рано 
поставили его во главе оппози

ции. Его стиль напоминает стиль 
Демосфена, и часто Фокс даже 
превосходит греческого оратора. 
Как правило, его логика неот
разима. Его выступления против 
Бёрка по вопросу Французской 
революции -- истинные шедев
ры...» Фокс, по мнению Бёрнса, 
«лучший из наших ораторов»^ 



Глава девятая 

* 

НА ПУТИ 
К РАЗРЫВУ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ АНГЛИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ 

НАСТУПЛЕНИЕ СИЛ РЕАКЦИИ И ЕГО ПРИЧИНЫ 

Но чем объяснить, что к концу 1792 г. все силы в Англии 
находились в состоянии столь сильного напряжения? Чем объяс
нить, что та самая английская нация, которая в 1790 и 1791 гг., 
казалось, испытывала к Французской революции некоторую сим
патию или по меньшей мере доброжелательное любопытство, 
теперь оказалась настроенной против нее, и притом все классы 
общества? Как случилось, что Фокса и его либеральных друзей, 
несмотря на всю их осторожность, несмотря на всю их умерен
ность, возраставшую с каждым днем, захлестнула волна общест
венного мнения и они подверглись преследованиям, почти столь 
же яростным, как Томас Пейн, со стороны неистовых консерва
тивных обществ? *• 

Я вижу две главные причины этого явления. Прежде всего, 
дальнейшее стремительное развитие революционного движения 
во Франции — и вызванное этим противодействие в Англии. 

Форма правления во Франции уже не была больше демокра
тией, смягчаемой, умеряемой монархией. Отныне это была чистая 
демократия, и демократия сокрушающая. Народ одержал победу 
над королевской властью и держал короля в своих руках. Более 
того, та самая толпа, которая 10 августа победила короля, 21 сен
тября одержала победу над чужеземными армиями. Это произвело 
сильное впечатление на весь мир, и правящие классы Англии, 
средние классы так же, как и аристократия, стали опасаться, 
как бы это землетрясение не подорвало и их привилегии и могу
щество. В малейшем народном движении, в малейшем бунте 
по поводу заработной платы им чудилось начало революции. 
К тому же невозможно было определить, какую мысль вынашивает 
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-английский трудовой люд. Когда английское правительство 
досрочно, 14 декабря 1792 г., созвало парламент, чтобы обсудить, 
какие меры надлежит принять против опасности революции, 
то не только Бёрк, но и либералы, вроде Уиндхэма, долгое время 
остававшиеся верными Фоксу, стали выражать свои опасения. 
Тщетно Фокс старается их успокоить 2: 

«Правда, были небольшие бунты в разных концах страны, но 
я спрашиваю: разве поводы к этим волнениям были неоснователь
ны и придуманы только для того, чтобы прикрыть попытку унич
тожить нашу прекрасную Конституцию? Я слышал о беспорядках 
в Шилдсе и в Лите, о бунте в Ярмуте и о движениях того же рода 
в Перте и в Данди. Но я спрашиваю джентльменов: неужели они 
верят, что в этих различных местах не было подлинной причины 
для жалоб народа? Я их спрашиваю: неужели они считают, что 
матросы в Шилдсе, в Ярмуте не требовали в самом деле увеличе
ния заработной платы, а что ими руководило стремление уничто
жить Конституцию?» 

Все это так, но консервативные классы опасались, как бы рево
люционные настроения не распространились в народе, они опаса
лись, как бы в этой накаленной атмосфере все движения, даже 
имеющие другие цели, не вылились в революционные движения. 
И они начинают тревожиться за свою собственность и за свою 
политическую власть. 

Вот как Уиндхэм объяснял свое расхождение с Фоксом. Вопрос 
ва деле заключался в следующем з. 

О реакции в Англии см. сочине- создала в соседних с нею странах 
ния о Французской революции и условия, прямо противополож-

Англии, упомянутые в предыду- ные тем, которые обеспечили ее 
щей главе, с. 367,прим. 1. По су- успех». (G. L e f e b v r e . La Ré-
ществу, реакция европейской ари- volution française. 1963, p. 209.) 
стократии проявилась сразу после 2. «The speech in the House of Com-
ночи 4 августа и упразднения mons, Des. 14 1792, on that part of 
привилегий; она показала, чего the address to the King which 
стоила ее приверженность к фило- implicated our being involved in a 
софии Просвещения. Что касается war with France». London, s.d., 
буржуазии, то она была испугана 15 p. in -8°; Β.Ν., 8° Ng 470; 
народными беспорядками. «Девят- «Recueil de discours prononcés au 
надцать из двадцати англичан, у Parlement d'Angleterre par J. С. 
которых была крыша над головой Fox et W. Pitt». Paris., 1819— 
и хорошая одежда,— говорит Ma- 1820, 12 vol., t. X, p. 334. См.: 
колен,— были противниками Ре- «Moniteur», XIV, 777. О Фоксе 
волюции. Поэтому, если случа- см. выше, с. 405, прим. 6. 
лись брожения народа, все руко- 3. «Parliamentary history», t. XXX, 
водители были единодушны в том, р. 35. Уиндхэм (1750—1810) — 
что, следуя традиции, надо его член парламента в 1784 г., воен-
урезонить. Таким образом, сама ный министр в кабинете Питта 
победа Французской революции с 1794 до 1801 г. 
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«Угрожает ли стране в данный момент опасность, да или нет? 
Говорят, что не было никакого реального основания для тревогу 
охватившей народ, что правительство само породило этот страх» 
Правительство должно поистине обладать странной, чудодействен
ной силой, чтобы вызывать таким образом тревогу, проявляе
мую ежедневно по всей стране. В действительности эта тревога 
серьезная и вполне обоснованная, и вызывается она не правитель
ством, а теми, кто является заклятым врагом любого правитель
ства. Разве вся страна не чувствует этого? Разве каждое местечко, 
каждое село, каждая деревушка не охвачены страхом? Войдете ли 
в свой дом или отправитесь в деревню, вы не можете не заметить, 
что этот вопрос приковывает к себе внимание всех слоев народа... 

Правда, [полицейские] меры, которые сейчас принимаются 
повсеместно, беспрецедентны. Но надо сказать, что и обстоятель
ства тоже беспрецедентны. Конечно, время от времени у нас появ
лялись в печати мнения отвлеченного характера, но теперь способ 
их распространения совершенно иной, да и сама суть этих выска
зываний совершенно другая. Механизм так хорошо сконструиро
ван, а те, кто управляют им, столь ловки и хитры, что если бы 
парламент не проявил бдительности и если бы разумная и честная 
часть общества не оказала столь активного сопротивления дей
ствиям этого механизма, то вся форма нашего правления была бы 
вскоре разрушена 4. 

Я знаю, что между лицами, находящимися в Париже, и лицами, 
находящимися в Лондоне, происходят постоянные сношения, 
имеющие целью низвержение нашего правительства. Этот своего 
рода контральянс англичан в Париже и французов в Лондоне 
был заключен по всем правилам, и его последствия дают о себе 
знать самым тревожным образом. В каждом местечке, в каждой 
деревне и почти в каждом доме эти достойные джентльмены имеют 
своих агентов, регулярно распространяющих определенные памф
леты. Эти агенты бдительны и ловки, памфлеты они раздают бес
платно, что доказывает существование общества, покрывающего 
их расходы... 

Поразительно искусство, с каким они распространяют эти 
чувства [неповиновения] среди низших классов общества. Эти 
агенты мятежа утверждают, будто они предлагают всего лишь 
философские рассуждения. Однако вместо того, чтобы философи
чески рассуждать, они в своих книгах, наоборот, предлагают 
категорические утверждения [they made round assertions], и, дей
ствуя таким образом, они поступают верно, если учитывать их 
замыслы, ибо люди, к которым они обращаются, не способны логи
чески мыслить, идя от посылок к заключению, да такой способ 
рассуждения и не отвечал бы цели этих агентов. Поэтому они 
не рискуют выдвигать свои утверждения, не подготовив предва
рительно умы: они приобретают симпатии людей, потакая их 
страстям. 
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Может ли закон, даже в самой свободной стране мира, позво
лить всякому человеку проповедовать какую ему угодно доктрину 
и вербовать столько сторонников, сколько он сможет? Что касает
ся меня, я отвечаю на этот вопрос отрицательно. Ибо эти истины, 
каковы бы они ни были, сведутся к нулю, если страсти предвос
хищают следствия. А бедные крестьяне [these poor peasants] неспособ
ны логически вывести следствия, а потому всецело оказываются 
во власти грубых утверждений. Я не вижу поэтому ничего дур
ного в том, чтобы запретить кому-либо излагать бедному негра
мотному малому, едва способному прокормить свою семью, такие 
вопросы, по которым разошлись самые одаренные писатели». Как 
будто чувство не является также источником света! Как будто 
давление потребностей и страстей не следует учитывать при рас
чете равновесия! В словах Уиндхэма столько же аристократиче
ской ограниченности, сколько и страха. И этот страх он хочет 
внушить и другим. 

«Цель новаторов — уничтожить всякое право наследования, 
а затем, быть может, попытаться уравнять собственность [to 
attempt an equalization of property]; ибо в одной из их книг утверж
дается, что страна не может быть подлинно свободной, пока меж
ду ее гражданами существует слишком большое неравенство. 
Некоторые джентльмены делают вид, что они относятся с пре
зрением к таким вещам. Но к ним следует относиться иначе. 
Правда, высшие классы не заражены этими гнусными принципами, 
но, если бы они соизволили опустить свои взоры вниз, они увидели 
бы некий подземный огонь, который может разгореться с величай
шей силой, если его не потушить немедленно». 

Уиндхэм тем самым признает, что пламя революции пока еще 
не вырвалось на поверхность земли. Но его приводит в ужас под
земный жар, проникающий из Франции в глубокие слои англий
ского народа. 

Осенью 1792 г. демократическая 
пропаганда сделала большие успе
хи в Англии. Победы Революции 
воспламенили ее сторонников. Об
щество, которым руководил Хар-
ди, послало делегацию, чтобы 
поздравить Конвент. В Шотлан
дии было основано Народное и 
конституционное общество. Но в 
то же время социальный страх 
породил общества «противников 
уравнения» и лояльные и франко-
фобские ассоциации. 
Как обычно, демократическая про
паганда находила1 аргументы в 
экономическом положении. Хлеб
ные законы (о ввозе зерна) (corn-

law) были ужесточены с 1791 г. 
На протяжении всей зимы хлеб 
дорожал. Виды на урожай 1792 г. 
были плохие. Хлебные волнения 
вспыхнули в мае. Участились 
стачки. Солдаты, не размещенные 
по казармам и вынужденные кор
миться за свой счет, страдали 
от дороговизны. Дисциплина сла
бела, клубы использовали это для 
своей пропаганды. [О демократи
ческом движении в Англии см.: 
Е. Б. Ч е р н я к . Массовое дви
жение в Англии и Ирландии в кон
це XVIII — начале XIX в. М., 
1962.— Прим. ред.] 
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Государственный секретарь Дандэс тоже взывает к консерва
тивным чувствам и страху б: 

«Те, кто жалуются, не ждут исцеления от Конституции. Им 
привили доктрины совсем иного рода. Им внушили, что нынешние 
парламенты — наследники тех, что заседали только три года,— 
сами, своей властью удлинили срок своих полномочий до семи 
лет в, что это орган совершенно разложившийся, неспособный 
устранить несправедливости, в которых он в значительной мера 
сам повинен. Утверждали, что настало время народу заявить 
о своих правах и последовать примеру Франции. Влияние таких 
поучений на низшие классы значительно, и многие из них усвоили 
этот язык. Я думаю, что почтенный и зажиточный класс в целом 
совершенно свободен от подобных настроений и что они вызывают 
отвращение у многочисленного среднего класса, столь важного 
элемента в жизни нашей страны. 

Здесь, я полагаю, преобладает глубокая привязанность к Кон
ституции. Однако под влиянием указанных мною доктрин низшие 
классы прониклись идеями свободы и равенства, которые не 
вытекают из привилегий, дарованных Конституцией. Эти классы 
хотят равного участия в органах законодательной власти страны 
в соответствии с принципом, что все люди равны и что у всех 
должны быть равные притязания, поскольку права всех покоятся 
на одной основе. Но они не останавливаются на этом. Они не 
только собираются упразднить различия в положении, они хотят 
также посягнуть на право собственности и провести равный раз
дел имущества между всеми членами общества [invade the rights 
of property, and establish an equal division of possessions among all 
the members of the community]. Обычно народу внушается необ
ходимость «аграрного закона». Это факты, известные мне из лич
ного наблюдения и из надежных источников. И еще смеют гово
рить, что нет оснований для тревоги? 

Я обращаюсь к членам этой палаты, прибывшим сюда со всей 
страны: они могут подтвердить, что тревога там предшествовала 
обращению министров к народу. Фактом является, что самая 
серьезная тревога распространилась среди деревенских джентль
менов, среди фермеров... В течение последних шести недель, прове
денных мной в Шотландии, меня посетили джентльмены со всех 
концов этой страны, владельцы крупных мануфактур, должност
ные лица, все они говорили мне, что необходимо принять меры 
для восстановления доверия. Те, кто ставят нам в пример Фран
цию, хотят подражать Революции не только в ее целях, но и в при
меняемых ею средствах». 

Бёрк, чей авторитет возрастал по мере того, как разгорались 
контрреволюционные страсти, старается со своей стороны усилить 
страх собственников 7. Этой общей тактики придерживаются все, 
кто хочет утвердить в Англии политику реакции и репрессий. Дей
ствительно ли опасались они за целостность собственности? Или 
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же, видя, что Революцию во Франции вызвали и поощряли бога
тая буржуазия и часть дворянства, они хотели запугать высшие 
и средние классы Англии, уверенные в том, что если движение 
ограничится только «низшими классами» («lower classes»), τα 
с ними легко будет справиться? 

Бёрк вызывает на пороге парламента ненавистный и заклей
менный призрак бедняка, нищего. И этому бедняку, этому нище
му, естественным врагам собственности, которой они лишены, эта 
им во имя Прав Человека хотят дать права гражданина. 

Грубые, оскорбительные, бесчеловечные слова Бёрка, еще 
несколько месяцев назад шокировавшие и возмущавшие, ныне 
вызывали аплодисменты 8. 

«Права Человека основаны на метафизических абстракциях-
Они правильны в одних отношениях и столь же ложны в других. 
Они подобны шее утки, с одной стороны синей, с другой — чер
ной. Когда знание этих прав распространяется в простонародье,, 
я содрогаюсь при мысли о возможных последствиях. И я не могу 
слушать без ужаса, как во время многочисленных дискуссий 
о Французской революции их применяют и к собственности. 
Такого рода применение и является причиной величайших ужасов 
Французской революции. {Слушайте! Слушайте!) Я вижу, чта 
палата не только одобряет мое мнение по данному вопросу, на 
и аплодирует ему, но я не имел бы того же успеха, если бы излагал 
эти доктрины нищему. 

Если бы я сказал какому-нибудь человеку: у меня хороший 
дом, отличный выезд, изящная мебель, картины, ковры, кружева, 
золотая посуда, изысканные блюда, а вам, вам нечем обедать,— 
боюсь, мне трудно было бы убедить его, что избыток, о котором 
я только что говорил, не должен быть употреблен на удовлетво
рение его нужд. Стало быть, когда французские идеи возобладают, 
наступят тревожные времена и собственность подвергнется такому 
же перемещению, как у этой злополучной нации». 

Вот уж речи, с какими ни один французский аристократ не 
стал бы выступать в Генеральных штатах. Но сама их резкость 
и гнусность свидетельствуют о той тактической хитрости, которая 
примешивается, даже у необузданного ирландского оратора,. 

«Parliamentary history», t. XXX, мочий парламента до 7 лет был 
р. 42. Дандэс (1742—1811) — ад- принят в 1716 г. 
вокат, член палаты общин в 1772 7. О Бёрке см. выше, с. 347. 
г., горячий сторонник Питта, ко- 8. «Parliamentary», history», t. XXX, 
торого он энергично защищал от р. 68. «Монитер» от 20 декабря 
нападок оппозиции, сначала ми- 1792 г. (т. XIV, р. 778) коммен-
нистр внутренних дел, затем воен- . тировала: «Что касается резкой 
ный министр в кабинете Питта до диатрибы г-на Бёрка, то можна 
1801 г.; в 1802 г. он был возве- представить себе, что это такое. 
ден в звание лорда Мелвиля. Мы избавим от этого наших чита-
Закон о продлении срока полно- телей». 
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к чувствам негодования и страха. Если бы люди наемного труда 
в Англии действительно готовы были к революции, если бы они 
представляли собою бурлящую, готовую к взрыву силу, то самые 
неистовые реакционеры воздержались бы от столь неосторожных 
провокаций. Это доказывает, что в действительности английские 
консерваторы не так уж боялись «низших классов», как они это 
утверждали. 

Не может быть, чтобы они серьезно поверили в угрозу револю
ции, направленной против частной собственности. Я уже показал, 
что социальные условия в тогдашней Англии не допускали приме
нения теории Прав Человека к корпоративной собственности 
церкви, как это имело место во Франции. В самой Франции част
ная собственность охранялась законом. И «аграрный закон», 
который государственный секретарь Дандэс использовал как пуга
ло, не только не мог быть импортирован в Англию из Франции, 
но все французские революционеры отвергали его и выступали 
против него. Чего действительно боялись правящие классы Анг
лии, так это демократической реформы конституции, радикального 
расширения избирательного права и упразднения политических 
привилегий и наследственных отличий. 

Конечно, как только рабочие, «бедные крестьяне», «бедные 
неграмотные подмастерья» получили бы право голоса, они вос
пользовались бы им для того, чтобы мало-помалу улучшить свое 
экономическое положение. И это-то, вероятно, и беспокоило фер
меров и владельцев крупных мануфактур (great manufacturers), 
которые явились поделиться своими опасениями с Дандэсом. 
Но никакой угрозы «нападения» на право собственности не было. 
Во всех разглагольствованиях министра и английских ораторов 
по этому вопросу я вижу только маневр, имеющий целью отвра
тить не только от революции, но и от всякой политики реформ 
не только высшие классы, часть которых могла бы увлечься при
мером великодушия, данным кое-кем из дворян Франции в 1789г., 
но и средние классы. В самом деле, адрес, направленный Конвенту 
городом Шеффилдом, промышленными предпринимателями, равно 
как и рабочими, доказывает, что средние классы не были единодуш
ны в осуждении принципов Революции 9. 

Промышленная буржуазия в некоторых вопросах была на
строена сочувственно к движению, которое должно было усилить 
ее политическое влияние и отвечало, следовательно, тем широким 
замыслам, которые рождают порой крупные дела. Это настроение 
наиболее либеральной части средних классов выразил Фокс, когда 
он воскликнул в палате общин 1 февраля 1793 г. 10: «Не допускай
те распространения рокового мнения, будто между теми, кто 
имеет собственность, и теми, кто ее не имеет, не может быть 
общности интересов и общности мнений». Он постарался дать 



Воадействие французских побед 417 

такое определение равенства, которое не задевало бы интересов 
буржуазии. «Зло заключается не в принципах... а в злоупотребле
нии ими. Именно злоупотребление принципами, а не самые прин
ципы стали причиной всех бед, удручающих Францию. То, как 
французы используют слово «равенство», вызывает самые реши
тельные возражения. Но если брать его в том смысле, в каком 
берут его они сами, то нет ничего более невинного. В самом деле, 
что они говорят? «Все люди имеют равные права». Я вполне 
с этим согласен: все люди имеют равные права, равные права на 
неравные вещи. Один человек имеет один шиллинг, другой — тыся
чу фунтов стерлингов; один имеет домик, другой — дворец. Но 
оба имеют одно и то же право, одинаковое право пользования, 
одинаковое право наследовать и приобретать, владеть унаследо
ванным и приобретенным». 

Это весьма формальное и весьма буржуазное определение ра
венства. Оно фактически соответствовало тенденциям, господст
вовавшим среди революционной буржуазии Франции. Но социаль
ное движение Революции пошло дальше этого, было более глубо
ким, оно стремилось в известной мере сблизить, уравнять положе
ния и состояния. 

Чтобы воспрепятствовать панике и страху, которые сеяли 
привилегированные классы, Фокс несколько смягчал, ослаблял 
смысл слова «равенство». В той атмосфере неустойчивости и тре
воги, которая создалась в то время в Англии, Питт, пожалуй, 
мог, встав на сторону Фокса, образовать партию политических 
реформ, которая объединила бы значительную часть промышлен
ной буржуазии и рабочего класса и добилась бы расширения демо
кратии, совершенно не затрагивая собственности. Но страх уже 
начал овладевать умами имущих и правящих слоев общества, 
и правительство к концу 1792 г. сочло, что выгоднее не успокаи
вать эти страхи, а раздувать их. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ФРАНЦУЗСКИХ ПОБЕД 

Дело в том, что победы Франции опровергли предвидения Питта 
и заставили его резко изменить свою точку зрения на события. 
Он не хотел ранее вмешиваться во внутренние дела Франции 
и удерживал Англию от присоединения к первой коалиции, пола
гая, что Франция, дезорганизованная, охваченная анархией, не 
выдержит штурма европейских армий. 

Англия, таким образом, извлекла бы двойную выгоду — как 
для своей внешней политики, так и для своей торговли. Сохраняя 
9. Обращение Шеффилда было зачи- 10. «Recueil des discours prononcés 

тано в Конвенте 22 ноября 1792 г. au Parlement d'Angleterre par. 
(«Procès-verbaux des séances de la J. C. Fox et W. Pitt», t. X, p. 365; 
Convention nationale», p. 281.) «Moniteur», XV, p. 425. 
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мир, она имела возможность расширять свое производство, а ослаб
ление Франции, ее конкурента на внешних рынках, тоже было 
выгодно английской торговле. Но вместо ослабления и унижения 
революционная Франция свергает королей, отбрасывает враже
ские армии, расширяет свои границы вследствие добровольного 
присоединения Савойи, проникает в Германию, занимает Бель
гию. В Бельгии она действует как суверенная власть, разрывает 
по своей односторонней воле договор, связывавший несколько 
государств и гарантированный Англией, и возвращает бельгий
цам право свободного судоходства по Шельде п . Итак, Франция 
выходит sa пределы страны и проникает в Европу, и следует опа
саться, что она использует к выгоде своей торговли и своих ману
фактур то большое влияние, которое ей обеспечивают сила оружия 
и пропаганда ее принципов. Если Англия не вмешается, если Прус
сия и Австрия, несомненно уже утомленные борьбой, будут предо
ставлены самим себе, Франция вскоре вернет себе мир, и это будет 
мир триумфальный, сияющий, который сделает ее в плане эконо
мическом удачливой соперницей Англии 12. 

Хуже того, в тот самый момент, когда Франция сама как будто 
близка к тому, чтобы в результате победы освободиться от бремени 
революции, она несет это бремя другим народам. Она его несет 
даже Англии, внутреннее спокойствие которой нарушается, а кон
ституции грозит опасность, так что, если Англия не защитит 
себя вовремя, если не уничтожит семена революции, занесенные 
на ее почву грозовыми ветрами из Франции, то она надолго окажет
ся к великому ущербу для ее промышленности и торговли во вла
сти политического и социального кризиса, который Франция, 
по-видимому, как раз преодолевает. 

Опасность была тем более серьезной, что Франция не ограничи
вала свои действия одним примером или пропагандой своих идей. 
Своими декретами от 19 ноября и 15 декабря она обещала свою 
поддержку народам, которые восстали бы против своих прави
тельств. Франция, таким образом, разжигала пламя всемирной 
революции 13. 

Была ли еще в ту пору, в конце 1792 г., возможность сближе
ния между Францией и Англией? Потребовалось бы найти какой-то 
компромисс. Английскому правительству следовало бы, чтобы 
обезвредить, так сказать, революционную пропаганду Франции, 
веять в свои руки инициативу проведения демократической рефор
мы политического строя Англии. А Франции надлежало бы, отка
завшись от всякого революционного подстрекательства, от всякого 
самохвальства и от всякого вмешательства в чужие дела, дать 
Англии уверенность в том, что ничто не будет угрожать ее закон
ным интересам в Европе и гарантирующим эти интересы 
договорам. 

Конечно, открытие Шельды для свободного судоходства никак 
не наносило ущерба непосредственно английским интересам. Но 
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оно свидетельствовало о легкости, с которой революционная Фран
ция подменяла действующее позитивное право договоров создан
ным ею новым международным правом. Если бы Англии были даны 
гарантии против чрезмерных притязаний Франции, если бы 
Англия перестала опасаться для своего внутреннего порядка 
неизбежной революционной пропаганды, пойдя на уступки духу 
реформы и демократии, то мир еще можно было бы сохранить. 

ФОКС ПРОТИВ ВОИНСТВЕННОГО ТЕЧЕНИЯ 

Именно в этом духе и вел Фокс свою почти безнадежную борьбу, 
ибо разгоревшиеся у обоих народов неистовые страсти делали 
почти невозможными какие-либо серьезные и разумные перегово
ры. Тщетно Фокс с величайшим мужеством пытался проложить 
этот средний путь. Тщетно прославлял он победы свободы во 
Франции, осуждая крайности пропаганды. Так же тщетно пытал
ся свести он к скромным размерам вопрос о Шельде. 

Его речи не успокаивали, а раздражали национальную гор
дость, с каждым днем все более чувствительную. Выступая 13 де
кабря 1792 г. в палате общин, он заявил 14: «Досточтимый джентль
мен, поддержавший внесенное предложение, счел возможным 
сослаться в доказательство существования в стране опасного умо
настроения на разочарование и уныние, охватившие некоторых 
лиц в Англии при известии о капитуляции Дюмурье. И в этом 
усматривают проявление недовольства и сочувствия республикан
ским доктринам! Люди опечалены и удручены, узнав, что армии 

11. 16 ноября 1792 г. Исполнитель
ный совет Французской респуб
лики, надеясь привлечь этим ант-
верпенцев, открыл для прохода 
судов устье Шельды, как если бы 
Бельгия уже была присоединена 
к Франции, и нисколько не забо
тясь о Вестфальских договорах 
1648 г., закрывших устье реки к 
выгоде голландских портов. Пос
ле этого французская эскадра за
няла проходы, вытеснив голланд
ский флот. Штатгальтер обратил
ся к Англии как к союзнику 
Голландии. 

12. Несомненно, Питт решился на 
разрыв с Францией только ради 
защиты интересов Англии. Даже 
аннексии в Альпах и на Рейне 
не заставили бы его решиться 
на войну. Но он не мог стерпеть 
аннексии Бельгии или подчине

ния ее Франции. Окончательно 
встревожило его открытие устья 
Шельды. К тому же Англия была 
союзницей Голландии, в первую 
очередь заинтересованной в за
крытии устья Шельды. Штатгаль
тер обратился к Англии за помо
щью. Питт обещал ее и, таким 
образом, оказался втянутым в 
военные перипетии. См. ниже 
(с. 447, прим t8) корреспонден
цию из Лондона по этому вопро* 
су, опубликованную в «Patriote 
français» 6 декабря 1792 г. 

13. См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 
т. III, с. 262, «Пропагандистский 
декрет от 19 ноября 1792 г.». 

14. «Recueil des discours prononcés au 
Parlement d'Angleterre par 
J. С Fox et W. Pitt», t. X, 
p. 304. 
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деспотизма одержали верх над армией, борющейся за свободу, 
и эта грусть является доказательством того, что они недовольны 
английской Конституцией и поддерживают связи с чужеземцами 
в целях ее уничтожения! Если это так, то я доношу сам на себя 
и отдаю себя в руки правосудия моей страны, ибо заявляю по 
своей воле, что, когда я услышал о капитуляции или отступлении 
Дюмурье, когда я узнал о возможности победы армий Австрии 
и Пруссии над свободами Франции, моей душой овладели грусть 
и уныние. Может ли человек, любящий Конституцию Англии, 
хранящий в своем сердце ее принципы, может ли он желать успеха 
герцогу Брауншвейгскому, особенно ознакомившись с его мани
фестом, который нарушает все священные для англичан доктрины, 
который попирает ногами все принципы справедливости, человеч
ности, свободы и законного правительства и во имя которого 
армии коалиции вторглись во французское королевство, где им 
нечего было делать 1б? И когда казалось, что эти армии имеют 
шансы одержать победу, мог ли не быть опечален этим всякий, 
кто чувствует как истинный англичанин? Признаюсь открыто, 
никогда в жизни не был я так искренне опечален и так подавлен, 
ибо в торжестве этого заговора я видел не только крушение сво
боды во Франции, но и крушение свободы в Англии, крушение 
свободы человечества». 

А 14 декабря он прославлял величие Франции 16: «Тот, кто 
приписывает мне мнение, будто расширение Франции не имеет 
никакого значения для моей страны, грубо ошибается относитель
но меня. Франция несомненно расширилась. Она опровергла пред
сказания того джентльмена, который, выступая на предыдущей 
сессии и говоря о противниках Великобритании на континенте, 
воскликнул: «Ничто не угрожает нам ни с какой стороны. Когда 
я смотрю на карту Европы, я вижу там пустое место, некогда име
новавшееся Францией». Ныне это пустое место, джентльмен дол
жен это признать, заполнено. Я вовсе не хочу напоминать о воен
ных традициях французов. Они часто вели себя так, что, я пола
гаю, могущество Франции может быть опасным для нас. 
Она была грозной для нас при монархии, когда была в союзе 
с Испанией и в дружбе с Австрией. Но нынешняя Франция, со 
своими почти разрушенными финансами, Франция, находящаяся 
в состоянии войны с Австрией и уж никак но в дружбе с Испанией, 
еще опаснее для нас, опаснее своими свободами, последствия 
которых невозможно предвидеть. Все жители Европы, сколько-
нибудь сочувствующие делу свободы, питают симпатию к фран
цузам и желают им успеха, потому что видят в них людей, веду
щих борьбу с тиранами и деспотами за свободное правление». 

Он, конечно, осуждал вооруженную пропаганду, «эту тира
нию насильственно навязывать свободу» («the tyranny of giving 
liberty by compulsion»). Но если бы французы, вместо того чтобы 
выдавать себя за освободителей, попросту воспользовались пра-
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вом завоевания, какой европейский двор был бы вправе бросить 
в них камень? 

«Штаты Брабанта были свободным и законным правительством 
в соответствии с договорами. Но были ли они свободными под 
властью Австрии, при Иосифе, Леопольде, Франце? О да, когда 
Дюмурье торжественно вступил в Брюссель, а австрийские пра
вители бежали через потайной ход 17, они оставили декларацию, 
в которой Штатам объявлялось о восстановлении их великой 
хартии, «Радостного вступления», бывшей предметом вечных 
споров с их государями. И правительство, которое столь «достой
но» поступало со своими подданными, претендует теперь покрыть 
Францию позором!» 

Что касается открытия Шельды для свободного судоходства, 
то ведь Голландия не жалуется на это. Какое может быть основа
ние у Англии проявлять себя в этом вопросе более щепетильной, 
чем ее непосредственно заинтересованная союзница? Но вопли 
гнева и ненависти нарастали, и последняя попытка Фокса, пред
ложившего 15 декабря18 направить во Францию посла для урегу
лирования спорных вопросов и устранения недоразумений путем 
вежливых переговоров, была встречена чуть ли не с бранью. 
Бёрк, точно сорвавшись с цепи, выступил с проповедью вечной 
войны между Англией и Францией. 

«Littora littoribus contraria, fluctibus undas 
Imprecor, arma armis: pugnent ipsique nepotesque». 

(«Я подниму берега против берегов, волны против волн, оружие 
против оружия: пусть сражаются они и их потомки».) 

Всякие официальные переговоры с Францией были объявлены 
позорными, пятнающими честь Англии. Тщетно Грей, Кортней, 
Шеридан пытались сдержать бурю 1в. Лорд Гренвиль, выступая 
от имени правительства в палате лордов, с необычной резкостью 
ответил лорду Лендсдауну, мужественно предложившему отпра
вить посольство во Французскую республику. «Это был бы унизи-

15. См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 18, «Recueil des discours prononcés au 
т. II, с 572, «Манифест герцога Parlement d'Angleterre par 
Брауншвейгского». J. С Fox et W. Pitt», t. X, p. 334. 

16. Об этой речи 14 декабря 1792 г. См.: «Moniteur», XIV, 837 (27 де-
см. выше, с. 411, прим. 2. кабря 1792 г.). 

17. 27 октября 1792 г. армия Дюму- 19. Об этом важном заседании пала-
рье вступила в Бельгию, дви- ты общин 15 декабря 1792 г. см. 
гаясь от Валансьена в направле- также: «Parliamentary history», 
нии Монса. 6 ноября она нанесла t. XXX, р. 115 и «Moniteur», 
поражение австрийцам у Же- XIV, р. 838 (выступление Грея), 
маппа. 14 ноября австрийцы по- р. 839 (выступление Кортнея), 
кинули Брюссель, 30 ноября — р. 845 (выступление Шеридана); 
Антверпен. См.: Ж. Ж о р е с . о последнем см. выше, с 403, 
Цит. соч., т. III, с. 239, 241 и ел. прим. 5. 
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тельный шаг,— сказал он,— и достоинство нации было бы запят
нано» 20. 

Особенно серьезным обстоятельством было то, что неистовство
вали таким образом не только правящие классы. Народ, проле
тарии, за исключением нескольких избранных групп, были фана
тически настроены против Франции. Правящим кругам удалось 
убедить их в том, что Франция хочет разжечь в Англии пламя 
революции, для того чтобы уничтожить ее торговлю и промышлен
ность. И ожесточившиеся рабочие были уверены, что борются против 
угрозы голода и разрушения. 

Бриссо, внимательно следивший за событиями в Англии, отлич
но видел это и отметил в своем докладе Конвенту 12 января 
1793 г. 21. 

«Тактика английского правительства была очень коварной. 
Победы Франции вызывали у него тревогу за судьбу аристокра
тии, господствующей в Англии под сенью монархии. Оно боялось, 
как бы столь соблазнительный пример не нашел в конечном счете 
подражателей и в Англии; чтобы избежать этого, надо было 
поссорить между собой обе нации, сделать популярной эту войну, 
возбудить ненависть к новым республиканцам даже у тех англи
чан, которые с гордостью заявляли о своем уважении к ним. 

Как достигнуть этой цели? Путь к ней был довольно прост. 
Народ, уже немолодой, в значительной части своей зажиточный, 
должен держаться за свою Конституцию, потому что в ней залог 
его спокойствия, пользования земными благами. На этом и долж
но было сыграть правительство. Нет такого англичанина, который 
не был бы убежден, что английская Конституция имеет множе
ство недостатков, что коррупция правительства безгранична. 
Но каждый хотел, чтобы реформа обошлась без потрясений, а если 
затронуть Конституцию, то можно ли избежать потрясений? 
И кто может предвидеть, какие бедствия она [реформа] повлечет 
sa собой? Страх перед этими бедствиями парализовал почти все 
умы. Это парализующее действие было тем сильнее, что им пре
увеличивали затруднения Французской революции, а эмигранты 
рисовали отвратительные картины жизни во Франции, в то время 
как английское правительство, не жалея сил со своей стороны, 
добавляло черной краски в эти картины. 

При таких умонастроениях правительству достаточно было 
ударить в набат по поводу угрозы анархии и поднять крик о том, 
что Конституция в опасности. Так как при словах «Конституция 
в опасности» всякий служащий испытывал страх за свое жало
ванье, дворянин — за свои титулы, священник — за суеверия, 
собственник — за свою землю, рабочий — за свой хлеб. Тем самым 
заговор против какой бы то ни было революции неизбежно стано
вился всеобщим». 
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Вот почему в большей части городов и крупных сел Нортам-
берленда и Дергема толпа сжигала потреты Пейна. А дом великого 
ученого Пристли был подожжен и разграблен. Выступая в палате 
общин 15 декабря, Френсис с горечью вопрошал 22: 

«Могу ли я считать себя свободным в этой дискуссии? Если 
я не уверен, если я колеблюсь между войной и миром, если я обсуж
даю, прежде чем принять решение, не будет ли этого достаточно, 
чтобы оспаривать мою честность и ставить под подозрение мою 
лояльность?» 

Слова Фокса уносил ветер разыгравшейся бури. 

ФРАНЦУЗСКИЕ ИЛЛЮЗИИ 

Впрочем, его политику умеренности и примирения во Франции 
высмеивали так же, как в Англии. Меня нисколько не удивляет 
суровое суждение, высказанное в «Революсьон де Пари» (в номере 
от 1—8 декабря 1792 г.); так как эта серьезная газета полагала, 
что в Англии вскоре вспыхнет революция, то, естественно, она 
испытывает только презрение к тем, кто, подобно Фоксу, готовы 
довольствоваться реформой 23: 

«Начало революции в Англии... Да, английский народ станет 
свободным. Можно ли в этом сомневаться, если он хочет быть 
нашим другом? Чтобы стать свободным, ему необходима револю
ция. И он ее совершит! Ее знак на всех лицах, ее жаждут все 
сердца. Напрасно Георг и его министр Питт стремятся отвести 
грозу, она уже гремит над их головами, и не пройдет и двух 
месяцев, как она разразится. Те жестокие меры, к которым они 
прибегают, только ускорят взрыв и, уж конечно, не поднимут 
курс государственных ценных бумаг, упавший на 12%. 

В Лондоне образовались революционные общества с централь
ным клубом переписки [«Лондонское корреспондентское обще
ство».— Ред.], который осуществляет связь между ними и обеспе
чивает успех их действий. Резкие памфлеты, распространявшиеся 

20. «Parliamentary history» (заседа
ние палаты лордов 21 декабря 
1792 г.), t. XXX, р. 147 (речь 
лорда Лендсдауна), р. 152 (ответ 
лорда Гренвиля). 

21. «Rapport fait au nom du Comité de 
défense générale, sur les disposi
tions du gouvernement britanni
que envers la France, et sur les 
mesures à prendre ... 12 janvier 
1793». Paris, s.d., imp. in-8°, 
22 p.; B.N., 8° Le88 2065; «Moni
teur», XV, 127; «Archives parle
mentaires», LVIII, 112. 

22. Сэр Филипп Френсис — поли
тический писатель, которого счи
тали автором «Lettres de Junius» 
(1763), был избран в палату об
щин по возвращении из Индии 
в 1781 г. См. его выступление 
15 декабря 1792 г. в: «Moniteur», 
XIV, 838 (27 декабря 1792 г.). 

23. «Révolutions de Paris» (газета 
Прюдома, в которой в то время 
сотрудничали Фабр д'Эглантин, 
Шометт, Марешаль), № 178, 1— 
8 décembre 1792. В рубрике: 
«Начало революции в Англии». 
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среди публики, подготовляли умы к первому революционному 
кризису. Что же сделал двор? Он распорядился закрыть с помощью 
вооруженной силы все клубы, запретил все сборища под страхом 
обвинения в мятеже, уничтожил свободу письменно выражать 
все мнения, повелев присяжным и судьям преследовать авторов 
любых революционных сочинений24. Пэрри, автор «Аргуса», 
единственный в Лондоне журналист-патриот, уже вынужден был 
бежать во Францию, потому что советовал народу взяться за ору
жие. Уже произведено много арестов среди типографов, и подготов
ляется их процесс; но народ вспомнит, что в Лондонской башне 
[Тауэре] имеется сто тысяч мушкетов. 

Путешественники и книги подвергаются самому отвратитель
ному досмотру. Стремятся помешать распространению француз
ских газет. Правительство дрожит от страха. Оно видит, как надви
гается кризис, и старается отдалить его, но все эти усилия тщет
ны. Усиленное вооружение, начатое под предлогом помощи гол
ландцам, но на деле направленное против якобинцев Франции 
и Англии, не успеют завершить. В Лондоне и в Шотландии все 
готово. Одной искры достаточно, чтобы вспыхнул пожар. И ход 
английской революции должен быть таким, чтобы ни открытое, 
прямое, ни косвенное сопротивление двора — ничто не могло 
помешать полному осуществлению этой революции. Английскому 
народу нужны: национальное представительство, отмена всех 
привилегий, уничтожение королевской власти. Есть только один 
способ быть свободным, а английская Конституция несовмести
ма со свободой. 

Все английские аристократы вполне согласны с тем, что эта 
отличнейшая Конституция страдает изъянами, что надлежит 
устранить большие правонарушения. Но пример Франции вызы
вает у них страх, они хотели усыпить народ сближением так назы
ваемых двух партий. Как министр Питт, так и Фокс, глава оппози
ции, который ничуть не лучше его, не так уж далеки от заключе
ния такой сделки 25. Если бы, к несчастью, она состоялась и если 
бы все свелось к этому, то действительно кое-какие злоупотребле
ния были бы устранены, некоторые пенсии были бы сокращены, 
тот или иной большой город, не представленный в парламенте, 
получил бы такое представительство, и соответственно было бы 
сокращено представительство какой-нибудь деревушки, насчиты
вающей шесть дворов, сеньор которой посылает двух депутатов, 
и т. д., и т. д., а король остался бы по-прежнему абсолютным 
хозяином гражданской и военной силы. Но ведь это все равно 
что ограничиться стрижкой волос и ногтей у больного, страдаю
щего язвой кишечника. 

Нет, нет, этого не будет. Если Англия должна стать другом, 
союзником Франции, она должна, подобно ей, стать республикой. 
Нет в Европе нации, которой по ее обычаям и положению больше 
подходило бы демократическое правление. Следовательно, Англия 
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будет республикой. После восемнадцати веков несправедливости 
и тирании наконец-то мы увидим, как два соседних народа, долгое 
время враждовавшие друг с другом из-за гнусной политики их 
дворов, объединятся, чтобы во всем мире восторжествовало дело 
человечности и свободы. Французы! Какой пример явили ъы\ 
Стало быть, правда, что акт, сделавший вас республиканцами,— 
это смертный приговор всем тиранам». 

Какая бездна глупости и бахвальства! Какое полное незнание 
обычаев и развития других народов! Примите во внимание, что 
это написано в декабре 1792 г., что в это время Франция занята 
военными действиями в Бельгии, в Германии, в Италии, что, 
несмотря на свои победы, она повсюду наталкивается на трудно
сти, на недоверие. Учтите, что для Франции и для самой Рево
люции было чрезвычайно важно не истощить в бесконечной борьбе 
свои ресурсы, не утратить свой престиж и даже свою свободу. 
Примите во внимание, что благожелательный нейтралитет Англии 
или союз с нею позволили бы Революции быстро расколоть угро
жавшие ей коалиции, восстановить мир, а вместе с миром разря
дить ту атмосферу страстей и ненависти, которые возбуждали 
Жиронда и Гора. Надо было приложить громадные усилия, на 
добиться этого нейтралитета Англии. А между тем одна из боль
ших газет, самая педантичная из всех, вечно дающая советы, 
предъявляет Англии требование стать республикой! Ей недоста
точно, если Англия проведет реформу своей конституции в демо
кратическом духе. Надо еще, чтобы у Англии было свое 10 авгу
ста, чтобы она в точности копировала Францию. Эти глупые хва
стуны тревожатся при мысли о возможном соглашении между 
Питтом и Фоксом. А между тем такое соглашение могло бы озна
чать только одно: что Питт, видя нарастание среди части общества 
и при королевском дворе военных настроений, хотел объединиться 
с Фоксом, чтобы успешнее противостоять этим настроениям. Если 
бы это осуществилось, Фокс и Питт, бесспорно, восстановили бы 
официальные отношения с Францией и искали бы путей достиже
ния с нею согласия. Они, несомненно, потребовали бы от нее 
истолковать в миролюбивом духе вызывавший тревогу декрет 
от 19 ноября и отказаться от всякого вторжения в Голландию. 

24. См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 
т. III, с. 253, «Адреса из Анг
лии». Королевское воззвание 21 
мая 1792 г. осудило публикации 
поджигательских сочинепий и 
предписало преследовать их авто
ров. В то же время правительство 
субсидировало консервативную 
пропаганду. 

25. Действительно, Питт хотел дого
вориться с правым крылом ви

гов, руководимым герцогом 
Портлендом, и образовать пра
вительство единства. Он согла
сился бы и на участие в нем 
Фокса. Эта попытка провалилась 
из-за сопротивления короля. См. 
ниже, с.437, прим. 47, коррес
понденцию из Лондона по этому 
вопросу в «Patriote français»> 9 
décembre 1792. 
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Мир и расширение избирательного права — этого недостаточ
но редакторам-доктринерам газеты Прюдома. Они идут навстречу 
войне с Англией с какой-то пугающей бездумностью и самонадеян
ностью. Газета повторяет свою мысль в номере от 15—22 декабря 
1792 г. 26, в статье, озаглавленной «Продолжение Английской 
революции». В ней сообщается, что английский двор проводит 
приготовления к войне, и газета без колебаний заявляет, что 
война послужит сигналом ко всеобщему восстанию в Ирландии, 
Шотландии и Лондоне 27. И отвечая на ту часть послания Геор
га III, где он говорит: «Я тщательно сохранял строгий нейтрали
тет в нынешней войне, происходящей на континенте, и воздержи
вался от малейшего вмешательства во внутренние дела Франции»28, 
газета пишет: 

«Нет ничего более фальшивого, чем эти правительственные 
и королевские утверждения. Да и как понимает их Сент-Джейм-
<жий кабинет? Он как будто хочет поставить себе в заслугу то, 
что он не вмешивался в наши дела. Да разве он имел на это право? 
Да разве мог он это сделать? А этот нейтралитет, которым он 
хвалится, не является ли он, скорее, результатом не оправдавших 
себя ложной осторожности и трусливого поведения?» 

Не может быть и речи о каких-нибудь переговорах, когда фак
ты так грубо искажаются. Истина, несомненная и очевидная, 
заключается в том, что до того момента Англия хотела мира 
и избегала всего, что могло нарушить его. 

Газета Прюдома высокомерно отзывается о министре Лебрене, 
пославшем английскому правительству сообщение, составленное 
в умеренных выражениях: 

«Мы с огорчением видим, что в отношениях с Сент-Джеймским 
кабинетом, который сегодня еще осмеливается говорить и дейст
вовать подобным образом, министр Лебрен оказался не на высоте 
принципов Республики, одним из органов которой он является. 
Мы уже говорили: с тех пор, как французский народ вернул себе 
права верховной власти, он не должен более вступать в сношения 
ни с одним европейским правительством. Отныне народ должен 
иметь дело только с народом. Французская республика должна 
дезавуировать своего министра иностранных дел всякий раз, 
когда он компрометирует ее подобным образом, и запретить ему 
держать при дворах соседних держав аккредитованных или неак
кредитованных агентов, уполномоченных им просить и получать 
частные аудиенции вроде тех, которые, как заявил Лебрен в своей 
последней речи в Конвенте 2Ö, он себе обеспечил в сношениях 
с английским правительством. Не с Питтом и не с Георгом Респуб
лика будет вести дела или входить в сношения. Она их не знает, 
ибо они не облечены полномочиями народа, она будет вести пере
говоры только с английским народом, законно представленным, 
и тогда, когда^он объявит себя суверенным». 

Это или ничего не значащие слова, или равносильно тому, 
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что Франции безразличны всякие недоразумения, могущие воз
никнуть между нею и странами Европы, и что она готова нести 
бремя бесконечной войны до тех пор, пока Германия, Италия, 
Австрия, Англия и даже Россия не осуществят у себя демокра
тическую и республиканскую революцию. Я понимаю, что при
мирительные попытки Фокса должны были казаться мелочными 
и жалкими людям, услаждавшим себя столь широкими замыс
лами. 

В любопытной речи, гораздо более умеренной, хотя как-то 
странно двусмысленной, которую произнес в Конвенте 1 января 
Керсен, он тоже поносит Фокса 30: 

«Английское правительство руководствуется в своих действиях 
тремя различными мотивами, в равной мере чуждыми английскому 
народу: во-первых, это ненависть короля к французам и его опа
сения за свою корону — единственная причина интереса, прояв
ленного им к судьбе Людовика XVI 31; в этом его поддерживают 
дворяне и духовные сановники — ваши естественные враги; 

26. «Révolution de Paris», № 180, 
15—22 décembre 1792. 

27. Действительно, положение было 
тревожное, по крайней мере в 
Ирландии. Там возобновились 
аграрные волнения. «Объединен
ные ирландцы», организованные 
Уолфом Тоном в конце 1791 г., 
и «католический комитет» дого
ворились в феврале 1792 г. вы
ступить с требованиями отмены 
закона об отречении (test act) и 
предоставления избирательных 
прав католикам. Что касается 
приготовлений к войне, то они 
действительно имели место. 1 де
кабря 1792 г. Питт созвал опол
чение. 20 декабря он потребовал 
призыва 20 тыс. матросов. См. 
следующее прим. 

28. «Moniteur», XIV, 769, Посла
ние Георга III парламенту от 13 
декабря 1792 г. Жорес здесь не
сколько урезал цитату. В самом 
деле, Георг III продолжал сле
дующим образом: «Но я не могу 
без серьезной тревоги видеть, 
как множатся признаки, свиде
тельствующие о ее [Франции] на
мерении вызвать беспорядки в 
других странах, не считаясь 
с правами нейтральных стран и 
преследуя цели завоевания и 
территориального расширения»... 
Ввиду таких обстоятельств, за

ключал Георг III, «я счел спра
ведливым принять меры для уве
личения моих морских и сухо
путных сил». Английские воен
ные приготовления, несомненно, 
имели место. 

29. Речь идет о докладе Лебрена Кон
венту от 19 декабря 1792 г. 
(«Moniteur», XIV, 791.) Этот до
клад был напечатан и датирован 
19 декабря 1792 г., за ним сле
довало «Всемилостивое обраще
ние Его Величества [Георга III] 
к обеим палатам парламента» от 
13 декабря 1792 г. 

30. «Moniteur», XV, 22; «Archives 
parlementaires», LVI, 111. Кер
сен, морской офицер, развивал 
доводы, которые могли побудить 
французов считать Англию уяз
вимой: могущество этого нового 
Карфагена зиждется только на 
кредите, и оно будет сокрушено. 

31. 21 сентября 1792 г. Георг III 
приказал лорду Гренвилю, ми
нистру иностранных дел, повтор
но «выразить искренний инте
рес, с которым он относится ко 
всему, что касается лично Их 
Христианнейших Величеств, и ко
торый мог лишь возрасти в свя
зи с положением, в котором Их 
Величества ныне находятся»· 
(«Moniteur», XIV, 93.) 
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во-вторых, тревоги премьер-министра Питта, неограниченного 
повелителя Англии в течение восьми лет, которому бури револю
ции, как и бури войны, в равной мере угрожают падением, а эта 
партия связана с первой через финансовую аристократию и много
численных агентов правительства; война сблизит интересы этих 
двух групп, а сила их такова, что они увлекут за собой Анг
лию. 

В-третьих, честолюбие и талант Фокса и интриги его пар
тии, пытающейся использовать обстоятельства, чтобы прийти 
к власти, ловко играющей на надеждах на реформы, способных, 
по ее мнению, воодушевить английский народ, надеждах, которые 
при одной мысли о революции превратились в опасения. И поскольку 
этот мотив ускользнул от внимания главарей оппозиции, они 
оказались в полной зависимости от правительства — заслужен
ное наказание, достопамятный пример, который должен показать 
свободным людям, как опасно заниматься интригами. Причина 
этого события, которое может оказаться роковым для всего мира, 
заключается в характере этого знаменитого оратора, поддержи
вающего своим талантом репутацию партии, которая является 
последней и хрупкой опорой защитников свободы Англии. Побор
ник Прав Человека и льстец короля, фрондер в отношении прави
тельства и суеверный почитатель британской Конституции, 
аристократ-народник и роялист-демократ, Фокс преследует лишь 
одну цель — возвыситься, сокрушив своего противника, и разом 
отомстить за многочисленные парламентские поражения, столь 
же роковые для его интересов, как и для его славы». 

Признаюсь, не могу понять. Керсен ставит в упрек Фоксу его 
промежуточную и двусмысленную роль. Но чего же он хочет от 
него и чего можно было от него ждать? Неужели он хотел, чтобы 
Фокс высказался в палате общин в пользу принципов крайней 
демократии и за республику? Это значило бы разом отказаться от 
всякого влияния в парламенте, от всякой надежды смягчить 
английскую политику, направить ее на путь реформ и мира. 
Керсен констатирует, что страх перед революцией превратил 
надежды на реформы в опасения. Но в Англии, как[и во Франции, 
демократия в чистом виде могла быть осуществлена сразу только 
революционным путем, и Фокс, по признанию самого Керсена, 
только усилил бы воинствующую реакцию. 

Или, быть может, Керсен хотел, чтобы Фокс хранил молчание, 
даже насчет реформ, чтобы он воздержался от нападок на Питта 
и правительство? Таким образом он успокоил бы консерваторов, 
опасавшихся за свои интересы, и ослабил бы контрреволюционное 
возбуждение. Он укрепил бы также положение Питта, который 
был против войны, и, во всяком случае, увеличил бы шансы на сох
ранение мира. Этого ли хотел Керсен? Но это означало бы требовать 
от английской либеральной партии самоубийства. Для Англии это 
означало не только отказ от демократической революции, но и от 
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всякой реформы, от всякого ущемления привилегий, которые 
пример Французской революции сделал почти невыносимыми. 

В речи Керсена нет ни напыщенности, ни бахвальства. В ней 
много тонких и верных мыслей. Чего там не хватает, это твердого 
направления и мужественных и логических выводов. Он не услаж
дает Конвент и Францию надеждой на то, что английская нация 
станет на сторону Революции. Он не разоблачает мнимого ковар
ства политики Питта. Он считает, что Питт хочет мира, и говорит 
это, добавляя, однако, что, если контрреволюционные страсти 
в Англии заставят его объявить войну, он легко увлечет за собой 
весь народ. 

«Осторожному противнику Фокса [Питту] сейчас необходимо 
располагать всеми своими силами, ибо он должен одновременно 
защищать и свою популярность, и свою явно аристократическую 
партию, королевскую власть и свою собственную, явно неогра
ниченную власть. А если вспыхнет война, может ли он быть уве
рен в том, что ему удастся сохранить, несмотря на все сопутст
вующие ей перипетии, то преобладающее положение, которое 
у него оспаривают даже в условиях мира? В Англии хорошо 
известно — и множество примеров превратили этот факт в поли
тическую аксиому,— что правительство, объявившее войну, 
никогда не доживает до ее конца. Питт знает, что война — это 
конец его влияния. Поэтому Питт не хочет войны...» 

И далее: 
«Питт — человек разумный и ловкий: он хочет избавить свое 

правление от затруднений, неизбежно связанных с революцией, 
и он, несомненно, надеется достигнуть этого, ускорив восстанов
ление мира в Европе». 

Итак, по мнению Керсена, Питт не только не хочет втянуть 
Англию в войну, но желает восстановления общего мира. Однако 
ему приходится считаться с крупными социальными силами, 
которые толкают к войне; это, с одной стороны, земельная и духов
ная аристократия и денежная аристократия — с другой. 

«Буржуазная и финансовая аристократия в Англии относи
тельно гораздо многочисленнее той, которая существовала во 
Франции ко времени Революции 1789 г. Эти люди ныне сторонники 
двора и парламента и поднимают большой шум по поводу наших 
беспорядков, нашей анархии, нашей слабости и тех несчастных 
событий, которые мы были бы рады вычеркнуть из нашей исто
рии 32. Они запугивают этим сельских жителей и британское духо-

32. Намек на сентябрьские избие
ния 1792 г. Эти избиения и на
плыв беженцев (3772 человека, 
в том числе около 2 тыс. священ
ников) глубоко взволновали анг
лийское общественное мнение. 
Дело дошло до того, что ходили 

слухи, будто парижские якобин
цы ели пироги с человечьим мя
сом. Друзья Французской рево
люции, в том числе епископ 
Уотсон, заколебались. Начались 
покаянные выступления. 
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венство, а епископы со свойственным им лицемерием используют 
свое влияние в народе, чтобы изгладить в умах впечатление, про
изведенное нашими успехами и теми очевидными истинами, кото
рые мы провозгласили». 

Таким образом, в тот день, когда правительство этого захочет, 
вся английская нация, фанатически настроенная, поднимется 
на войну. «Но английский народ в точном смысле этого слова — 
настроен ли он враждебно по отношению к нам и сможет ли его 
правительство располагать им по своему усмотрению в случае 
несправедливой войны с нами? Должен сказать, что в настоящее 
время жителей Лондона и главных городов Англии обрабатывают 
с изощренным коварством, чтобы склонить их к войне». 

Итак, в то время как простаки из газеты Прюдома отвергали 
всякую мысль о переговорах с Питтом и хотели только непосред
ственного соглашения с «народом» — как если бы народ был орга
низован, как если бы он был чужд шовинистическим и ретроград
ным страстям,— Керсен констатирует, что английский народ 
ринется в войну при малейшем побуждении правительства, и Пит-
та он считал единственным поборником мира. До такой степени, 
что Керсен сожалеет, что Фокс только увеличивает затруднения, 
с которыми Питту приходится бороться. Раз уж Фокс не решался 
прямо и четко провозгласить принципы демократии, лучше было 
бы ему молчать, нечего тревожить правительство. Оказывая на 
него давление, донимая его запросами, он вынуждает правитель
ство либо осудить недостатки английской конституции и возбу
дить этим до крайности реакционные страсти правящих классов, 
либо отстаивать эти недостатки, которые в условиях более спокой
ных оно могло бы исправить. 

«Георг III страстно хочет войны. Фокс хочет увлечь правитель
ство на ложный путь и вынудить его защищать злоупотребления 
правления». Как же Питт выйдет из этих затруднений? Каким 
образом он сможет избежать и революции и войны? Как сможет 
он утолить, хоть в какой-то мере, и ненависть короля, и консерва
тивные инстинкты правящих классов, не идя на авантюру? Здесь 
Керсен выдвигает совершенно произвольную гипотезу: «Питт 
рассчитывает найти выход из этого трудного положения, пред
ложив свое посредничество воюющим державам». И если Питт 
делает вид, что хочет войны, то только для того, чтобы заставить 
эти державы, главным образом Францию, согласиться на это 
посредничество. Он полагает, что утомленная Франция уступит. 

«Питт опирается на силу своего правительства, все рычаги 
которого в руках его креатур. К его услугам наука подкупов, его 
красноречие и ключ от казначейства. Наши перебежчики и окру
жающая его аристократия толкают его к двум решениям, на 
которые он как будто согласился, а именно: остановить наше 
стремительное победоносное продвижение на суше угрозой мор
ской войны и склонить нас с помощью его посредничества к согла-
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шению с нашими врагами... В намерения Питта входили также 
переговоры в интересах всякого рода (mixtes) эмигрантов, я имею 
в виду тех, кто не взялся за оружие». 

В действительности, это совершенно произвольная гипотеза, 
ибо ни один факт, ни одно действие не позволяет предполагать, 
что Питт хотел выступить в этом духе. Либо он желал мира, и тогда 
он хорошо знал, что Франция не допустит ни малейшего вмеша
тельства иностранной державы в свои внутренние дела. Либо он 
решился на войну, и тогда был весьма заинтересован в том, 
чтобы придать ей иной характер, чем тот, который придали ей 
Пруссия и Австрия. Он хотел до конца сохранить за собой пре
имущество того благоразумия, с которым Англия воздерживалась 
от всякого вмешательства во французские дела, и предоставить 
революционной Франции роль поджигателя войны. Это видно 
еще из ответа Гренвиля от 31 декабря на послание Шовелена 88. 
Гренвиль жалуется на знаменитый декрет от 19 ноября, в котором 
«мятежникам всех наций объявляется, в каких случаях они зара
нее могут рассчитывать на поддержку и помощь Франции, и кото
рый оставляет за Францией право вмешательства в наши внутрен
ние дела в любой момент, который она сочтет подходящим, на осно
вании принципов, несовместимых с политическими учреждениями 
любой из европейских стран. Каждому очевидно, сколь подобная 
декларация способна провоцировать повсюду беспорядки и мяте
жи. Каждому очевидно, сколь она противоречит уважению, кото
рое независимые нации обязаны оказывать друг другу, и тем 
принципам, которым со своей стороны следовал король, всегда 
воздерживаясь от вмешательства в какой бы то ни было форме 
во внутренние дела Франции». 

Итак, Керсен ошибался относительно политики Питта. Но его 
ошибка была особенно серьезной, когда он говорил, что Питт не 
хочет войны всерьез, что военные приготовления — лишь демон
страция с целью напугать Францию. Конечно, Питт не стремился 
к войне, он предпочитал мир. Но затруднения, которые он мог 
испытывать в Шотландии, Ирландии и в самой Англии, не были 
столь велики, чтобы помешать ему всерьез обдумывать гипотезу 
войны. А Керсен, успокаивая себя тем, что это пустая демонстра
ция, освобождал себя и Конвент от труда приложить все усилия 
и изыскать средство предотвратить эту величайшую опасность. 

33. Речь идет о ноте, посланной 
гражданином Шове леном, по
сланником Франции, лорду Грен-
вилю 27 декабря 1792 г. («Moni
teur», XV, 17.) Ответ лорда Грен
виля, министра иностранных дел 
Англии, гражданину Шовелену, 
посланнику Франции, от 31 де
кабря 1792 г. см. в: «Moniteur», 

XV, 121. Официальную ноту 
исполнительной власти Франции 
от 7 января 1793 г., подписанную 
Лебреном, в ответ на ноту бри
танского правительства см. в: 
«Moniteur», XV, 123. См. прото
колы заседания Конвента от 12* 
января 1793 г. 
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Но он хоть честно предупредил Францию, что вся революционная 
пропаганда в Англии осталась почти безрезультатной: «Я не 
могу скрывать от вас, что, если Питт решится на войну, он может 
рассчитывать на поддержку своей нацииъ. 

ДОКЛАД БРИССО 

Бриссо, хотя и разбирался в английских делах лучше большин
ства членов Конвента, тоже не смотрел фактам в лицо. Он жил 
сегодняшним днем, проявляя легкомысленный оптимизм 34. Между 
тем решение английского правительства, прервавшего после 10 авгу
ста всякие официальные дипломатические сношения с Франци
ей 35, должно было бы ему показать, что положение очень труд
ное и требует крайней осторожности и деликатности. В представ
ленном им 12 января 1793 г. от имени Комитета национальной 
обороны докладе «о намерениях британского правительства в отно
шении Франции и о мерах, которые надлежит принять», он изла
гает мнение, которое могло бы явиться своеобразным признанием 
его неосведомленности, если бы не было прежде всего попыткой 
оправдать слишком долгую беспечность и многократные неосторож
ные действия Зб: 

«Намерения британского кабинета к концу ноября были тако
вы, что все трудности незаметно сглаживались. Лорд Гренвиль 
начинал признавать правительство Франции, которое он вначале 
именовал Парижским правительством 37. Правда, иногда делали 
вид, что сомневаются в полномочиях нашего представителя, 
делали вид, что не считают себя уполномоченными, а между тем 
просили объяснений и давали таковые. Одно лишь затруднение, 
казалось, тормозило переговоры. Исполнительный совет Франции 
хотел вести переговоры через аккредитованного посла, английское 
правительство желало вести их через секретного агента, но не 
особенно твердо настаивало на своем в этом споре по вопросу эти
кета, судя по словам лорда Гренвиля, который сказал нашему 
послу, что вопросы формы никогда не остановят короля Англии, 
когда речь идет о получении успокоительных и выгодных для 
обеих сторон заверений. 

Питт со своей стороны выражал в начале декабря лишь жела-
ние\избежать войны и получить такое же заверение от француз
ского правительства. Он сожалел о том, что перерыв в сношениях 
между обоими кабинетами породил недоразумения. 

Эти заявления давали Исполнительному совету основание 
надеяться на то, что никакие мелкие придирки не приведут к войне 
между Францией и Англией. Он не знал, что эта видимость мирных 
намерений была продиктована только страхом, тревогой за успех 
той комедии, которая подготовлялась. 
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Внезапно происходит смена декораций. В двух прокламациях 
от 1 декабря3 8 король Англии приказывает привести армию 
в готовность, созвать парламент на 14 декабря, тогда как он 
должен был собраться только в январе, направляет войска в Лон
дон, укрепляет Башню [Тауэр], вооружает ее пушками и разви
вает усиленные военные приготовления. Против кого же направ
лены все эти приготовления? Против книги Томаса Пейна «Права 
Человека» 39. Министр заявил, что эта книга развратила все умы, 
что образовалась революционная секта, стремящаяся свергнуть 
английское правительство и заменить его неким Национальным 
Конвентом; что секта эта имеет свои тайные комитеты, свои клубы, 
свои связи; что она поддерживает тесные связи с парижскими 
якобинцами; что она посылает своих апостолов, чтобы поднять 
мятеж по всей Англии... Результаты этих мер английского пра
вительства превзошли все его ожидания. Немедленно образова
лась многочисленная коалиция, объединившая всех ставленников 
двора, влиятельных лиц, дворян, священников, богатых землевла
дельцев, всех капиталистов, людей, живущих злоупотреблениями. 
Они наводнили газеты заявлениями о своей преданности англий
ской Конституции, об отвращении к нашей Революции и о своей 
ненависти к анархистам. И они так всколыхнули общественное 
мнение, что через несколько дней вся А нглия была у ног министров, 
и чувство благоговения, которое внушала последняя революция 
во Франции, сменилось в сердцах почти всех англичан бешеной 
ненавистью» 40. 

Как в течение нескольких дней мог произойти столь порази
тельный переворот в умонастроении? Это было бы невозможно, 
если бы все мышление и вся жизнь Англии не имели некоего кон
сервативного начала. Да, многие англичане относились сочувст
венно к Революции, провозгласившей свободу, и даже благоговели 

34. Здесь следует отметить колеба
ния Жиронды в ее политике в от
ношении Англии в конце 1792 г. 
Одно время жирондисты строили 
своп расчеты на Англии, как и 
на Пруссии. Буржуазию круп
ных портов, интересы которой 
уже пострадали от беспорядков 
в колониях, отнюдь не привлека
ла перспектива колониальной 
войны. 

35. Лорд Гоуэр, английский посол 
в Париже, был отозван, и всякие 
официальные отношения с Шо-
веленом были прерваны. 

36. См.: «Moniteur», XV, 127. 
37. Французы выдвигали в качестве 

предварительного условия возоб

новления переговоров, даже нео
фициальных, признание их пра
вительства. 

38. См. выше, с. 427, прим. 27 и 28· 
39. Томас Пейн заседал в Конвенте 

как депутат от департамента 
Па-де-Кале. Его судили заочно. 

40. Явное преувеличение. На деле 
война была популярна главным 
образом среди господствующих 
классов: она служила их интере
сам, она открывала перспективу 
взять реванш у Франции и пер
спективу колониальных завое
ваний, а также давала возмож
ность сокрушить демократиче
ское движение. 
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перед ней. Иногда они даже оправдывали ее насилия и были гото
вы, вдохновляясь ее принципами, реформировать постепенно 
свою конституцию в демократическом духе. Но при трех усло
виях: чтобы эта реформа не приняла революционного характера, 
чтобы Франция не позволила себе никакого вмешательства во 
внутренние дела Англии и чтобы она не использовала свою про
паганду на континенте для расширения своих границ за счет 
соседних народов и изменения в свою пользу равновесия в Европе. 

Таковы те опасения и сомнения, с которыми надлежало счи
таться, и Бриссо, несомненно, в глубине души упрекал себя в том, 
что позволил увлечь себя ходу событий и не проявил в английской 
политике ни твердости, ни прозорливости. Безусловно, в тех 
весьма многочисленных корреспонденциях из Лондона, которые 
Бриссо помещает в своей газете «Патриот франсэ» после 10 авгу
ста, не чувствуется бахвальства, присущего газете Прюдома. 
Правда, они отмечают рост революционных настроений в Анг
лии. Они сильно преувеличивают сопротивление, которое в слу
чае войны могут оказать эти настроения английскому правитель
ству и двору. Так, в корреспонденции от 9 октября мы чита
ем «: 

«Сент-Джеймский двор испытывает большие затруднения в 
связи с французскими делами... В Ирландии, Шотландии и на 
севере Англии единодушно требуют равного представительства 
[в парламенте]. Сегодня как будто должен появиться адрес од
ного из первых клубов Лондона, и тогда министру будет не до 
нас». 

А вот другая корреспонденция, от 10 октября 42: 
«Наше дополнение к Революции [Десятое августа] произвело 

здесь сильное впечатление. Народ, как мне кажется, его одобряет, 
а двор осуждает. Полагают, что в случае объявления правитель
ством войны Франции народ, охваченный негодованием, придет 
в волнение и, может быть, рассердится всерьез». Однако, как 
мы видим, даже в этом революционном оптимизме есть оговорки 
и сомнения. 

Иногда корреспонденты уведомляют Бриссо о том, что с по
мощью хитрых махинаций сеют рознь в самом народе. В номе
ре от 2 октября 1792 г. в статье, озаглавленной «Лондон», я чи
таю 43: 

«Последние события, происшедшие во Франции, внесли при
мирение в королевскую семью: между отцом и сыном царит теперь 
полное согласие44. Страх, охвативший венценосцев, овладел 
и ими. Король не любит министра Питта потому, что он против 
войны. По-видимому, правительство собирается открыто вести 
с вами переговоры... Те, кто любит размышлять о будущем, пола
гают, что Англии вряд ли удастся избежать революционного 
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движения, они только расходятся относительно степени близости 
этого движения. Здесь хотят навязать войну народу как бы по 
желанию самого народа. Например, вы можете скоро увидеть 
здесь ловко устроенное восстание с целью воспрепятствовать 
вывозу хлеба 45. Не потому, что боятся нехватки хлеба, а потому, 
что хотят причинить вред вашей Революции. Здесь ищут предлог, 
чтобы придраться к вам, и, будьте уверены, что, если ваш король 
погибнет от руки какого-либо убийцы, это будет использовано, 
чтобы поднять против вас английскую нацию. Так что оберегай
те его». 

Как видите, в Англии нет признаков неодолимого увлечения 
Революцией. И Бриссо мог бы уже тогда предвидеть, что любое 
неосторожное действие Франции может вызвать против нее силь
ное движение. Однако он помещает и в декабре, в тот критический 
период, когда ошибки были просто недопустимы, сообщения до 
странности оптимистические и вызывающие. В пространной кор
респонденции, опубликованной 9 декабря 1792 г., отмечалось, 
что «правительство наконец вышло из состояния нерешительно
сти, в котором оно пребывало во время последней революции 
во Франции, и принимает жесткие меры как внутри страны, так 
и вовне» 4в. 

И дальше: «Сент-Джеймский кабинет был огорчен открытием 
свободного судоходства по Шельде, но равнодушие, проявленное 
к этому делу английским народом, показало ему, что этот народ 
не видит более во французах соперников, которых надо опасаться^ 
и даже одобряет это как акт справедливости». 

Какой самообман! 
«Кабинет разделился на две партии: лорд Хоуксбери, возглав

ляющий одну из них,— крайний роялист, он хочет войны. Питт 
против нее, он считает, что для Англии самая правильная поли
тика — нейтралитет. Есть основания опасаться, что верх одержит 
первая партия. Именно сила этой партии и побудила Питта бро-

41. «Le Patriote fraDçais», № 1162, Георга III см. выше, с.427, прим. 
15 octobre 1792. 31, заявление лорда Гренвиля от 

42. «Le Patriote français», № 1169, 21 сентября 1792 г. 
22 octobre 1792; письмо от 10 ок- 45. 1791 г. был последним годом, 
тября 1792 г., адресованное когда Англия экспортировала 
из Лондона гражданину Гре- зерно. 
гУаРУ (речь идет об аббате Гре- 46. «Le Patriote français», № 1216, 9 
гуаре), депутату Конвента от décembre 1792. 
департамента Л yap и Шер. Очень длинное письмо, заканчи-

43. «Le Patriote français», № 1149, вающееся следующим образом: 
2 octobre 1792, письмо из Лон- «Я должен вас предупредить, что 
дона, датированное 14 сентября отныне письма из Франции от-
1792 г. крыто распечатываются на поч-

44. Намек на события 10 августа и те», 
на свержение короля. О позиции 
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ситься в объятия Портленда и Фокса 47, но переговоры оконча
тельно прерваны, и оппозиция готовится к горячим схваткам. 
Она будет обвинять правительство в том, что оно не признало 
Французскую республику, она выступит против войны с Фран
цией и потребует проведения внутри страны целой системы реформ. 
Оппозиция и вся нация против войны, и военные приготовления 
правительства пойдут прахом, если даже ему не придется распла
чиваться за них». 

Но если так, разве не было преступлением не поддержать 
партию мира в ее борьбе с партией войны, придерживаясь самой 
умеренной, самой осторожной линии поведения! А между тем 
как заканчивается корреспонденция, которую Бриссо поместил 
в номере от 6 декабря? Доказав, что Питт хочет мира и всякого 
рода связанных с этим экономических и политических выгод, 
корреспондент заключает 4Ö: 

«Вы увидите, как он сам предложит реформу парламентского 
представительства. Всеми этими средствами он надеется застра
ховать себя от распространения французской заразы. Но тут 
беда не только в злоупотреблениях, но и в реформе злоупотребле
ний. Стоит только начать, и уже не знаешь, где остановится рефор
ма. Расчет Питта не более верен и тогда, когда он думает пресечь 
тягу к нововведениям путем наказаний проповедников мятежных 
идей. Эти проповедники неизбежно ускорят наступление револю
ции. Не похоже на то, чтобы Сент-Джеймский кабинет собирался 
порвать с вами отношения из-за открытия устья Шельды. Может 
быть, он был бы к этому вынужден, если бы Франция напала на 
Голландию 49. Однако, поскольку и в этом случае опасности для 
этого кабинета остаются теми же, вы можете продолжать идти 
вперед. Ваша политика заключается в том, чтобы довести ваш 
успех до конца и, если возможно, донести трехцветное знамя до 
Санкт-Петербурга». 

Итак, под тем предлогом, что, как бы ни сложились обстоя
тельства, внутренние затруднения английского правительства 
остаются неизменными и опасность революционного взрыва 
затрудняет во всяком случае объявление и ведение им войны, 
Франции предлагают отбросить всякие предосторожности, захва
тить Голландию, даже если это casus belli с Англией. «Довести 
успех до конца» — вот что советуют Франции в этот поистине 
трагический час, когда она должна была, напротив, остерегаться 
всякого опьянения успехом, когда она должна была следить 
за своими порывами и сдерживать их, чтобы не пасть жертвой 
военного деспотизма. И Бриссо печатает столь легкомысленные 
рассуждения! И похоже, он принимает эту гибельную тактику! 
И никто в Конвенте не поднимается, чтобы призвать революцион
ную Францию к благоразумию, к трезвости! 

Бриссо предвидел, каким опасным оружием в руках внешних 
врагов Франции может стать декрет от 19 ноября б0. Он однажды 
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указал на это в своей газете, но у него не хватило мужества ему 
воспротивиться. Он знал, что Англия, уже встревоженная откры
тием Шельды для свободного судоходства, опасается вооружен
ного нападения Франции на Голландию. И в то же время печа
тает в своей газете воззвание к батавам Кондорсе от 1 декабря, 
в котором последний призывал их к революции 5l. Он не мог не 
знать, что идущие из Франции призывы к революции приводят 
в раздражение почти все классы английского общества, и все-таки 
не предостерегает Конвент! И он не протестовал против выходки 
его председателя Грегуара, который, как мы видели, ответил депу
тации одного английского клуба, что в Англии скоро будет засе
дать свой Национальный Конвент !62 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

Робеспьер тоже молчит. Тот самый Робеспьер, который в начале 
1792 г. так мужественно выступал против политики войны и разоб
лачал иллюзии, он, который напоминал, что Французская рево
люция только потому смогла совершиться, что вначале имущие 
и просвещенные классы приняли в ней участие, он, который гово
рил, что один народ бессилен. С какой силой мог бы он доказать, 
что нет никаких шансов увлечь на путь революции эту Англию, 
в которой привилегированные классы не только не поддерживали 
«низшие классы» в деле борьбы за свободу и прогресс, но опира
лись на поддержку «низших классов» в деле консерватизма и защи
ты привилегий! Он, который столь справедливо опасался, что дли
тельные, бесконечные войны в конечном счете приведут к воен
ному деспотизму, каким пророческим голосом мог бы он возвестить 
грядущее истощение революционной Франции, изнемогшей в не
равной борьбе со всем миром! Была одна только возможность 
ограничить эту борьбу — сохранить мир с Англией. И общие 
и почти отчаянные усилия всех революционных партий должны 
были быть направлены на сохранение этой единственной возмож
ности спасения мира и свободы. Почему же они этого не сделали? 

47. Об этой попытке образования 
правительства единства см. вы
ше, с. 425, прим. 25. 

48. «Le Patriote français», № 1213, 
6 décembre 1792. 

49. См. выше, с. 419, прим. 11 и 12. 
50. Декрет от 19 ноября 1792 г., 

объявлявший, что Конвент от 
имени французской нации «пред
лагает братство и помощь всем 
народам, которые захотят вер
нуть себе свободу». См.: Ж . Ж о 

р е с . Цит. соч., т. III, с. 269. 
51· C o n d o r c e t . Adresse aux Ва-

taves. S. l.n.d., imp. in-8°, 16 p.; 
B.N., 8° Lb41 131. Это воззва
ние содержало призыв к гол
ландцам свергнуть власть штат
гальтера. 

52. Заседание 10 ноября 1792 г. 
(«Moniteur», XIV, 446.) См.: 
Ж. Ж о р е с . Цит. соч., т. III, 
с. 258—259, прим. 5. 
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Почему проводили они столь непоследовательную и противоречи
вую политику, то бросая вызов, то идя на уступки? Быть может, 
потому, что Франция тогда оказалась во власти двойного опья
нения: экспансивной свободой и военной славой. Особенно же 
потому, что все партии, все личности были поглощены брато
убийственной борьбой, потому что все боялись, как бы любое дей
ствие, продиктованное благоразумием, умеренностью и здравым 
смыслом, не было истолковано соперничающей группой как своего 
рода измена б3. 

Они ненавидели друг друга, клеветали друг на друга, боялись 
друг друга и в этой атмосфере изоляции и недоверия были не в 
состоянии проводить ту политику, которая могла увенчаться 
успехом только при общем согласии. Европа не сочла бы проявле
нием слабости политику мира и благоразумия, если бы Революция 
вела эту политику единодушно, так сказать, единым фронтом. 

Но где там! Робеспьер клеветал на Жиронду и утверждал, 
что она хотела предать Францию герцогу Брауншвейгскому. 
Жиронда клеветала на Робеспьера, обвиняла его в стремлении 
к диктатуре и собирала против него гнусные полицейские бума
ги 54. Мадам Ролан и Бюзо ненавидели Дантона, который, с его 
замечательной смелостью, мог бы послужить прикрытием для 
политики благоразумия и компромисса. Дантон, поглощенный до 
15 января своей миссией в Бельгии б5 и вдобавок подозреваемый 
Жирондой, лишен был возможности создать широкое движение 
за мир. А Ролан только подливал яда во все раздоры своей болтов
ней, желчной и боязливой. Эти тяжелые тучи ненависти клубились, 
заслоняя всем горизонт. Занятые своими раздорами, они ничего 
не делали, чтобы предотвратить войну между Англией и Францией, 
т. е. одну из величайших катастроф мировой истории. Несомненно, 
некоторые члены Конвента начинали сознавать опасность, но лишь 
немногие ясно видели ее, и еще меньше было тех, кто осмеливался 
сказать об этом. 

Я обнаружил для того времени мужественное'выступление, прав
да, уж слишком исполненное горечи и разочарования, только 
одного малоизвестного члена Конвента, представителя департа
мента Крёз, Жана Франсуа Барелона. В этом выступлении, напе
чатанном в понедельник 7 января, он возвестил о грядущем уже 
роковом расширении войны 56: 

«Война, бесспорно,— худшее из всех бедствий! Каковы же 
будут ее последствия? Эти столь плодородные поля вскоре будут 
заброшены за недостатком рабочих рук. Нехватке продовольст
вия, от которой мы страдаем уже сейчас, а возможно, и голоду 
не будет видно конца. 

Надо ли вам затем описывать упадок наук и искусств, выми
рание той блестящей молодежи, в которой вся ваша надежда, кото-
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рая должна вызвать из небытия будущие поколения, наследников 
ваших успехов? 

Наконец, надо ли вам напоминать, что мы рискуем потерять 
общественную свободу, что может даже наступить момент, когда 
никто не будет в безопасности? И как бы нам не заслужить упре
ков потомства, по отношению к которому мы взяли на себя столь 
большие обязательства. 

Те, кто хочет погубить Республику, заставив ее воевать 
со всей Европой, конечно, готовы уже ликовать. 

Я знаю, что наши близорукие политические деятели убеждают 
себя, что народы повсюду на нашей стороне, потому что наше 
дело, как утверждают, — их дело... Так вот: это лишь мечта, 
химера. 

Любовь к свободе найдет не так уж много последователей, как 
это воображают. Те сугубо философские идеи, которые с ней свя
зывают, слишком отвлеченны и потому доступны лишь очень 
немногим. 

К тому же не все одинаково понимают это слово «свобода». 
Каждый хочет пользоваться ею по-своему. Народ, который по 
этой причине мы считаем варваром, в свою очередь видит в нас 
подлинных дикарей. Уверяю вас, мало есть людей, которые захотят 
нашей свободы: будущее вам это докажет. 

Мы хотим просветить нации, говорим мы. Затея прекрас
ная, но весьма трудная. Увы! Предрассудки распространяются со 
скоростью горного потока, а правда всегда плетется черепашьим 
шагом. 

53. Монтаньяры не воспротивились 
принятию ни одной из мер, пред
ложенных жирондистским боль
шинством, которые постепенно 
сделали неизбежной войну с 
Англией, ибо жирондисты не 
преминули бы обвинить своих 
противников, если бы те оказали 
сопротивление. На внешнюю по
литику Конвента оказывала влия
ние борьба партий в связи с про
цессом короля. О Робеспьере и 
его выступлениях против войны 
см.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 
т. II , с. 161. 

54. О раздорах между партиями 
см.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 
т. I I I , с. 439. 

55. 30 ноября 1792 г. Дантон был 
послан вместе с Камю, Делакруа 
и Госсюэном в армию Дюмурье, 
чтобы проверить состояние этой 
армии, ее склады и запасы. Эти 

комиссары, собравшись в Льеже, 
составили там свои доклады, ко
торые Дантон и Делакруа от
везли Конвенту. Таким образом, 
Дантон не присутствовал на про
цессе Людовика XVI, ни при 
обсуждении, ни при первых двух 
поименных голосованиях. Он 
появился вновь в Конвенте толь
ко 15 января 1793 г. 

56. Барелон (1743—1816) — врач, 
мировой судья в 1790 г., пред
ставитель департамента Крёз в 
Конвенте, где он занял место на 
скамьях «Болота». Его напеча
танное выступление касается су
да над Людовиком XVI: «Consi
dérations sur la nécessité d'ajour
ner le jugement de Louis Capet et 
de sa femme...» Paris, s.d., imp. 
in-8°, 16 p.; B.N., 8° Le37, 2 G 
260. 
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Поэтому мы должны рассчитывать только на наши армии 
и на наши финансы и должны заранее знать, что франкфуртцы 
встретят нас с ножами, а горцы Ниццы — с косами. 

Уповают на английский народ. Но он еще во власти своего пра
вительства, которое нас ненавидит. Правда, наиболее просвещен
ная часть англичан за нас, но это самое большее одна стопятиде-
сятая часть всего населения. Можно ли всерьез поверить в то, что 
священники и дворяне, подкармливающие наших эмигрантов, что 
простонародье, с детства воспитанное в ненависти к нам, вдруг 
станут нашими друзьями? Это было бы великим чудом. 

Наши многочисленные победы, наши быстрые успехи ошелом
ляют нас и мешают думать о будущем. Не задумываясь над тему 
что счастье переменчиво, что мы можем быть подавлены численно 
превосходящим нас противником, мы не сомневаемся, что, сле
дуя нашему зову, все нации примут наше убийственное для тира
нов учение и изменят форму правления. 

Но пора перестать заблуждаться. Власть имущие приняли 
меры. Всюду французов изображают людоедами, пожирающими 
друг друга. Ведь так легко обманывать простаков, а из простаков, 
увы, состоит почти все человечество. Тщетно мы славим нашу 
свободу; порядочным людям в других странах она внушает ужас. 
Нет среди них ни одного, который пребывание в Константино
поле не предпочел бы пребыванию в Париже. Таковы, однако, след
ствия некоторых наших ошибок, а также жестокости дурных 
людей. 

О, если бы мы могли рассеять заблуждения слишком доверчи
вых людей, сделать так, чтобы они услышали правду! 

Вы хотите доказательств тому, что я утверждаю? Вот они. 
Обратите внимание на незначительное число прусских и австрий
ских дезертиров, прибывающих к вам, несмотря на весьма привле
кательную приманку, которую вы им, конечно, предложи
ли. 

Посмотрите на жителей Поррантрюи, которые образуют 
отдельное, четко определенное государство рядом с вашим 57. 

Обратите внимание на различные партии, выступающие 
в Бельгии, и на их стремление образовать отдельную республику б8. 

Прислушайтесь к требованиям жителей Брабанта в пользу 
их дворян и священников. 

Прислушайтесь, наконец, к тому, с какой гордостью заявляет 
Франкфурт в лицо Конвенту, что он вольный имперский город 5Θ. 

Несомненно, каждый недовольный своим правительством на
род — а недовольны все — хочет освободиться, желает нашей 
помощи, нашей поддержки. И, несмотря на это, нет ни одного, 
который бы думал, как мы. 

Все рады были бы воспользоваться нашими усилиями, нашим 
золотом, нашей кровью, но никто не хотел бы делить с нами 
наши расходы и опасности. Предупреждаю, даже бельгийцы, даже 
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брабантцы доставят нам впоследствии больше хлопот, даже вреда, 
нежели окажут услуг. 

Стало быть — и я имею мужество сказать вам это в то время, 
как все одобряют или молчат,— мы ведем дурацкую войну. Мы 
изображаем из себя без всякой пользы дон-кихотов рода человече
ского и не только не заслужим благодарности, но лишь умножим 
число недовольных, неблагодарных и врагов. 

Мы должны признать, что, несмотря на нашу «революционную 
мощь», наше непомерное бахвальство, нам все же мог бы приго
диться какой-нибудь деспот. Например, Селим III мог бы быть 
нам полезен, если бы ему угодно было произвести ту полезную 
диверсию, на которые он мастер/ Одним ударом он лишил бы оба 
императорских двора свободы действий...» 60 

Чтобы наша система победила, нужно было бы, чтобы почти 
все человечество не находилось под надзором священников и дворян, 
чтобы оно понимало наш язык, чтобы правительства не отравляли 
источников просвещения... и т. д., um. д.» 

Да, в этих речах — горечь и разочарование, есть в них и пре
увеличения, и несправедливые утверждения. Ибо к бахвальству 
и фанфаронству примешивалась, несомненно, большая доля вели
кодушия. Ибо не зря Революция воспламенила лучшие умы чело
вечества и всколыхнула там и сям погруженные в дремоту челове
ческие массы. Хотя это великое потрясение и не привело везде 
к победе демократии, но оно открыло и подготовило пути к этой 
победе в будущем. К тому же Барелон стремился внушить Кон
венту страх с целью добиться отсрочки на неопределенный срок 
суда над королем, а такая отсрочка не положила бы конец брато
убийственной борьбе между группами, а явилась бы только источ
ником слабости. Но какое несчастье, что вожди партий Бриссо, 
Робеспьер, Дантон не смогли достигнуть согласия и оценить 
те ужасные опасности, навстречу которым шла Революция! 

Да, это верно, что всемирная пропаганда свободы служила 
иногда прикрытием для преступного стремления к господству. 

57. Швейцарский город, зависевший делегация потребовала от Кон-
одновременно от епископа Ба- вента признания независимости 
зельского и от «Священной Рим- ее страны; эти делегаты сами 
ской империи», который был за- не хотели принять все реформы 
нят австрийскими войсками и Революции, опасаясь церкви, 
освобожден войсками Кюстина. («Moniteur», XIV, 652.) 
Его жители провозгласили рее- 59. О трудных взаимоотношениях 
публику («Moniteur», XIV, 657, между Республикой и Франк-
заседание Конвента 5 декабря фуртом, занятым войсками Кю-
1792 г.). Будучи аннексирован, стина 23 октября 1792 г., см.: 
этот город стал административ- Ж. Ж о р е с . Цит. соч., т. I II , 
ным центром департамента Мон- с. 248. 
Террибль. В 1815 г. Венский 60. Селим III (1761—1808) — турец-
конгресс передал его Бернскому кий султан в это время (апрель 
кантону. 1789 г.). Два императорских двора: 

58. 4 декабря 1792 г. бельгийская Вена и Санкт-Петербург. 
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Да, это верно, что надменность Людовика XIV перешла теперь 
в кровь суверенного народа, который передаст ее затем Наполео
ну. Да, это верно, что эта огромная надменность порождала огром
ные иллюзии и что революционная Франция слишком уж понадея
лась на легко достижимый энтузиазм и сочувственный отклик 
народов. Да, это верно, что необычайный героизм был испорчен 
«непомерным бахвальством» и что свободе грозила гибель, если 
Франция не сплотит своих сил и не направит их к достижению 
мира. Но у партий, которые оскорбляли друг друга и истощали 
свои силы в раздорах, были другие заботы. 

Итак, Революции предстоит столкновение с враждебной Анг
лией, с враждебной Германией, с враждебной Швейцарией. Это 
не значит, что Революция не оказала никакого влияния на Анг
лию. Был момент, когда она подняла там такие высокие волны, что 
установленные власти охватил страх. 

Английский социалист Гайндман считает, что в то время 
в Англии произошел решающий кризис β1. Он полагает, что та 
политика реакции и гнета, которую избрал с конца 1792 г. и про
водил до самой смерти Питт, задушила на длинный ряд поколений 
самые сильные ростки демократии. Он считает, что это поражение 
революции продолжает тяготеть над всей историей Англии, что 
если демократия не получила в ней логического завершения, 
если пролетариат не смог стать самостоятельной политической 
силой, то только потому, что замечательная энергия, пробудив
шаяся в конце XVIII в. под влиянием примера Французской 
революции, была задушена. Мне кажется, что Гайндман преувели
чивает последствия этого кризиса. Демократия не была изгнана 
из Англии. Но она поняла, что может проникнуть туда и аккли
матизироваться там, только сообразуясь с английским складом 
ума, английскими методами эволюции и приспособления. Замеча
тельное чартистское движение 62 доказывает, что силы демократии 
не надолго были отброшены Питтом и его сотрудниками. И мед
ленное, но, так сказать, непрерывное расширение избиратель
ного права обеспечило победу демократам 1792—1793 гг. средст
вами, соответствовавшими английской конституции. 

АНГЛИЙСКИЕ ДЕМОКРАТЫ И ВСЕОБЩЕЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Напротив, что меня поражает, что доказывает, что идея демо
кратии, порожденная Французской революцией и привнесенная 
ею в английскую жизнь, уже не могла быть вырвана из нее, так 
это то, что даже после первой серии жестоких реакционных мер, 
принятых английским правительством в конце 1792 и начале 
1793 г., и даже после объявления войны вопрос о парламентской 
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реформе и об избирательном праве ставится так широко, как 
никогда прежде. 

Действительно, требование всеобщего избирательного права 
начинают выдвигать со всей ясностью. 21 февраля 1793 г. Смит 
зачитывает петицию, подписанную 2500 жителями Ноттингема, 
в которой говорилось, «что нынешней Конституцией, в том, что 
касается представительства в парламенте, страну лишь дурачат 
словами о народном представительстве, которого на самом деле 
нет; что избирательное право уже не принадлежит народу, и по
этому доверие народа к парламенту ослабло, если не исчезло 
вовсе». В дальнейшем петиционеры просят палату общин «рассмот
реть вопрос о подходящем способе осуществления реформы пар
ламента и предлагают в качестве основы общего плана реформ 
распространение избирательного права на всех взрослых людей 
мужского пола, проживающих в королевстве». 

Фокс решительно высказался против существа петиции, т. е. 
против всеобщего избирательного права: «Требование предостав
ления права голоса всем взрослым я, как и досточтимый джентль
мен, нахожу совершенно нелепым». Но он утверждал, что петицио
неры имеют право выдвигать такое требование. Питт добился 
отклонения петиции без прений как оскорбительной для палаты. 
Только 21 голос против 109 был подан за обсуждение петиции. 

2 мая 1793 г. г-н Дэнкомб зачитал в палате общин петицию 
жителей Шеффилда 63, со всяческими оговорками личного харак
тера. Она исходила от купцов (tradesmen) и ремесленников. 
«Принимая во внимание, что палата общин не является в точном 
смысле слова, которое ваши петиционеры вынуждены употреблять 
по формальным причинам, «собравшимися в парламенте общинами 
Великобритании», поскольку она не была свободно избрана боль
шинством всего народа [by a majority of the whole people], но лишь 
ничтожной частью этого народа, поскольку в силу пристрастного 
способа избрания ее членов в парламент и большой длительности 
ее полномочий они не являются подлинными, искренними и неза
висимыми представителями всего народа [they are not the real, 
fair and independent representatives of the whole people of Great 
Britain]... Ваши петиционеры — друзья мира, свободы и справед-

61. Гайндман, Генри Мейерс (1842— ние рабочего класса, развернув« 
1921) — основатель (в 1881 г.) шееся в Англии в 1830—1850 гг. , 
Демократической федерации (с требования которого были сфор-
1908 г. — Социал-демократиче- мулированы в 1838 г. в «Народ-
ская партия).[Возглавлял в об- ной хартии». Движение возобно-
разованной в 1911 г. Британской вилось в 1842 г. и плачевно за-
социалистической партии оппор- кончилось в 1848 г. 
тунистическое крыло, поддержи- 63. «Recueil des discours prononcés 
вал милитаристскую политику au Parlement d'Angleterre par 
Англии.) J. С. Fox et W. Pitt», t. X I , 

62, Социально-политическое движе- p. 69. 
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ливости. Они, как правило, торговцы и ремесленники [tradesmen 
and artificers], не владеющие свободными держаниями и поэтому 
не имеющие права голоса при выборах членов парламента. Однако, 
хотя они и не свободные держатели, они люди, и они не думают, 
что с ними поступили правильно, лишив их прав гражданина. 
Их вклад [в национальное богатство] стоит не меньше, чем вклад 
«фригольдеров», и не важно, велик он или мал; поскольку они 
платят сполна требуемые с них налоги и являются мирными 
и лояльными членами общества, они не видят оснований, почему 
бы не спрашивать их мнения по вопросам, затрагивающим общие 
интересы всей страны. Они полагают, что должны быть представ
лены люди, а не земля свободного держателя или дом торговца 
из местечка. 

Отнюдь не тяжелые и стеснительные налоги, обременяющие 
ваших петиционеров, являются главной причиной, побуждающей 
их требовать устранения злоупотреблений, настолько общеизвест
ных, что даже самые предубежденные люди не могут их отрицать: 
они озабочены не только самыми этими деньгами, но и тем, на что 
эти деньги расходуются. Они любят свою страну и готовы отдать 
даже часть своего последнего шиллинга, чтобы ей помочь, лишь 
бы быть уверенным, что каждый шиллинг будет израсходован 
разумно. Поэтому они требуют устранения злоупотреблений, ибо 
убеждены, что от этого зависит мир, счастье и процветание их 
страны». 

Подобно тому как это было с петицией Ноттингема, большин
ство палаты решило, что и эта петиция «неприлична и непочтитель
на», и, несмотря на усилия Фокса, твердившего, «что нет в коро
левстве более стойкого и более решительного врага всеобщего 
избирательного права, чем он», но что право петиции должно 
осуществляться весьма широко, 108 голосами против 29 отказа
лось открыть дискуссию по петиции Шеффилда. 

Итак, чистая демократия, всеобщее избирательное право 
не нашли ни одного защитника в палате общин. И все же идея 
всеобщего избирательного права стала гораздо более насущной, 
гораздо более активной, нежели до Французской революции. 

7 мая после отклонения петиции Шеффилда Грей зачитал 
другую, составленную в умеренных выражениях, и палате при
шлось открыть по ней прения, предметом которых, в сущности, 
был вопрос о всеобщем избирательном праве б4. Самый текст 
петиции не содержал такого требования. Она ограничивалась 
протестом против неравного распределения мест в парламенте 
между различными корпорациями и коллективами, посылавшими 
представителей в парламент, против чрезмерной продолжитель
ности легислатур и против коррупции. Петиция не предлагала 
какого-нибудь определенного решения, и известно, что поддержи
вавшие ее либеральные ораторы были противниками всеобщего 
избирательного права. Несмотря на это, Питт и ораторы правитель-
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ственного большинства, обрушившись на принципы Французской 
революции и обличая последствия введения во Франции всеобщего 
избирательного права, добились отклонения и этой петиции. 

Тщетно усердствовали Шеридан, Френсис, Фокс и Эрскин 65, 
стараясь изгнать призрак Революции. Тщетно повторяли они: 
ч<Речь идет не о Франции, а об Англии. Речь идет не о всеобщем 
избирательном праве, а об осторожном расширении избиратель
ного права». Тщетно пытались они смутить Питта, напоминая 
ему его проект парламентской реформы 1785 г. Он отвечал: «Раз
верзлась бездна, бездна Революции, бездна демократии, бездон
ная пропасть всеобщего избирательного права, которая поглотит 
всякую власть». Таким образом, если всеобщее избирательное 
право и служило желанным предлогом для отклонения даже скром
ной реформы, то оно стало все же своего рода неотступной, навяз
чивой идеей. С этого дня оно перестало быть чисто теоретическим 
требованием или школьным тезисом: оно проникло в политическую 
жизнь Англии и постепенно будет осуществлено. 

64. Ibid., t. XI, p. 78. норечивый защитник конститу-
65. Эрскин (1750—1823)— член пар- ционных свобод. О Шеридане см. 

ламента в 1780 г., адвокат Тома- выше, с. 403, прим. 5; о Френсисе, 
са Пейна в 1792 г. Один из вид- см. выше, с. 423 прим. 22. 
ных английских адвокатов, крас-



Глава десятая 

* 

СОЦИАЛЬНАЯ МЫСЛЬ 
В АНГЛИИ 

Великое брожение, вызванное в Европе Французской револю
цией, не только породило в Англии более широкие политические 
концепции, но и дало новое направление экономическим пробле
мам. В главе XXIV «Капитала» Маркс отметил важное значение 
того предложения Уитбреда о минимуме заработной платы, о кото
ром я говорил выше *. Он пишет: «Насколько сильно изменились 
к этому времени условия, показывает один случай, неслыханный 
в практике английской палаты общин. Здесь, где в течение более 
400 лет фабриковались законы, устанавливающие исключительно 
тот максимум, которого ни в коем случае не должна превышать 
заработная плата, Уитбред предложил в 1796 г. определить зако
ном минимум заработной платы для сельскохозяйственных рабо
чих. Питт воспротивился этому, соглашаясь, однако, что «поло
жение бедных ужасно (cruel)»» 2. 

Бесспорно, что «изменившиеся условия», а именно рост круп
ной промышленности и мануфактурной системы, ломали жесткие 
рамки заработной платы. Но Маркс совершенно не принимает 
в расчет (и это основной недостаток его произведения) воздействия 
политических причин. Очевидно, что вызванный Французской 
революцией демократический сдвиг способствовал изменению 
взгляда на вопрос о заработной плате. Еще в 1799 г. парламент 
Шотландии постановил, что статуты Елизаветы остаются в силе 
для заработной платы 3. 

Как мог говорить Маркс, что «к этому времени», т. е. с 1789 г. 
до 1796 г., экономические условия настолько изменились, что 
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от законодательства о максимуме заработной платы перешли 
к проектам о минимуме ее? «К этому времени» — выражение 
слишком неопределенное и недостаточно научное, чтобы понимать 
под ним Французскую революцию и влияние идей демократии 
в социальной области. И в любом другом случае Маркс поразил бы 
своей жестокой иронией всякого, кто представил бы Француз
скую революцию под этим псевдонимом — «к этому времени» 4. 
Не следует, однако, забывать, что тот сам Уитбред, который пред
ложил установить минимум заработной платы, был в Англии 
одним из самых мужественных защитников Франции и Француз
ской революции, одним из тех либералов, которые пошли очен? 
далеко по пути парламентской и избирательной реформы. 

ГОДВИН 
И ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

Но политическое и социальное влияние Французской револю
ции на английские умы сказалось не только в более широкой 
постановке вопроса об избирательном праве или в новом направ
лении, которое было дано законодательству о заработной плате. 
Оно нашло яркое выражение в замечательном и смелом произве
дении, где крайняя политическая демократия приводит в конеч
ном счете к самой оригинальной и смелой форме коммунистиче
ского социализма. Я имею в виду произведение Годвина «Иссле-

1. О проблеме заработной платы 
в Англии в конце XVIII в. см. 
выше, гл. VII, с. 320; о предложе
нии Уитбреда —с. 311, прим. 23. 

2. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . 
Соч., т. 23, гл. XXIV, с. 750. 
«Кровавое законодательство с кон
ца XV века против экспроприиро
ванных. Законы с целью пониже
ния заработной платы». 

3. Жорес и здесь следует изложению 
Маркса: «Еще в 1799 г. парла
ментским актом было подтвержде
но, что заработная плата горно
рабочих Шотландии регулируется 
статутом Елизаветы и двумя 
шотландскими актами 1661 и 
1671 годов». (К. М а р к с и 
Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 23, с. 
750.) Заметим, что со времени 
акта об унии Шотландии с Анг
лией 1707 г. существовал лишь 
один парламент — в Лондоне. 

4. Это результат поспешного прочте
ния Маркса Жоресом... Выраже
ние «к этому времени» относится 
не к периоду 1789—1796 гг., а 
в целом к XVIII в., точнее, ко 
времени начиная с восшествия 
на престол Георга II в 1727 г. 
«В собственно мануфактурный пе
риод капиталистический способ 
производства достаточно окреп 
для того, чтобы сделать законода
тельное регулирование заработ
ной платы и невыполнимым и не
нужным, но тем не менее все же 
хотели удержать на всякий слу
чай это оружие из старого арсена
ла. Еще акт, изданный на 8-м го
ду царствования Георга II... На
сколько сильно изменились 
к этому времени условия...» 
(К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . 
Соч., т. 23, с. 750.) 
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дование о политической справедливости»5. Оно столь обширно, 
столь тесно связано со всеми традициями английской и фран
цузской мысли, в такой степени возвещает и подготовляет в зароды
ше все последующее развитие английской социальной мысли, 
в частности Роберта Оуэна, что потребовалось бы пространное 
исследование, чтобы хорошо изложить его суть и надлежащим 
образом оценить его. Я могу здесь только отметить наиболее яркие 
точки соприкосновения мысли Годвина и революционного дви
жения. 

Вне всякого сомнения, Французская революция оказала боль
шое влияние на его сознание и на его доктрину. Да и как могла 
Революция не отразиться на сочинении, написанном в 1792 г. 
и опубликованном в Лондоне 7 января 1793 г., т. е. в тот момент, 
когда вся Англия как бы содрогалась от различных противополож
ных страстей, возбужденных Революцией? Когда Годвин посылал 
Конвенту тот экземпляр своей книги, который мы видели затем 
в руках Форстера, то он хотел этим выразить, как многим его 
мысль обязана революционной Франции в. Точно так же в своем 
первом предисловии, датированном как раз 7 января, он сам 
открыто признает эту связь, хотя и подчеркивает при этом гордо 
независимость своего мышления. «Полезно будет, пожалуй, опи
сать тот путь, которым автор пришел к своим настоящим убеждениям. 
Они не являются результатом некоего внезапного озарения. 
В течение долгого времени автор уделял много внимания полити
ческим изысканиям: еще двенадцать лет назад он пришел к убеж
дению, что монархия — глубоко прогнившая форма правления. 
Этим убеждением он обязан политическим сочинениям Свифта 7 

и чтению латинских историков. 
Примерно в это же время дополнительным стимулом для него 

послужили некоторые французские сочинения о природе чело
века, попавшие в его руки в следующем порядке: «Система 
природы» [Гольбаха] 8, сочинения Руссо и Гельвеция. Задолго 
до того, как он задумал настоящее сочинение, он усвоил некоторые 
встречающиеся в них идеи касательно справедливости, благодар
ности, прав человека, обещаний, присяг и всемогущества общест
венного мнения. Только под влиянием идей, внушенных ему Фран
цузской революцией, он осознал полезность самой простой формы 
правления [т. е. демократии в ее чистом виде]. Этому же собы
тию он обязан решением написать настоящую работу)}. 

Итак, здесь мы имеем дело, если так можно выразиться, не 
с какой-то мгновенной вспышкой настроения; и не мимолетный, 
хотя и благородный отблеск яркого пламени Революции найдем 
мы в этой книге. Мысль Годвина покоится на солидном фунда
менте изучения, труда и размышлений. Он не во власти мимолет
ных впечатлений. И так же, как он не выводит все свои мысли 
из революционных источников, так же, как он не отдался весь, 
целиком, под влиянием моды и увлечения,Революции, точно так 
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же он не склонен и обвинять ее, когда мода изменится и когда 
Англия будет охвачена негодованием против Революции. 

«Время, когда эта книга выходит в свет, единственное в своем 
роде. Английский народ настойчиво побуждали проявлять свою 
лояльность и считать подозрительным всякого человека, не выра
жающего готовности расписаться в преданности Конституции. 
По добровольной подписке были собраны деньги для покрытия 
расходов тех, кто преследует людей достаточно смелых, чтобы 
высказывать еретические мнения, и кто заставляет таких людей 
чувствовать всю тяжесть как власти правительства, так и злобы 
частных лиц. Такого поворота нельзя было предвидеть, когда это 
сочинение было начато, но пусть никто не думает, что этот пово
рот может хоть в малейшей степени изменить взгляды писателя 9. 

Если верить слухам, будут преследовать каждого человека, 
если он обращается к народу с призывами в газетах или памфлетах 
антиконституционного содержания. К этому добавляют, что людей 
будут подвергать наказанию даже за несколько необдуманных 

5. Годвин, Уильям (1756—1836) — 
пастор в 1776—1783 гг., автор 
«An Enquiry concerning political 
justice and its influence on general 
virtue and happiness» (Toronto, 
1946, 3 voll.), впервые опублико
ванного в 1793 г. За этим после
довал роман «Вещи, как они есть, 
или Злоключения Калеба Уиль-
ямса» («Things as they are; or, the 
Adventures of Caleb Williams») 
(1794), в котором теории Годвина 
показаны в действии. [См.: 
У. Г о д в и н . Калеб Уильяме. 
М.— Л., 1961.— Прим. ред.] В 
1820 г. Годвин опубликовал «Of 
population», в котором опровергал 
теории Мальтуса. Если «Злоклю
чения Калеба Уильямса» были 
переведены на французский язык 
в 1796 г. («Moniteur», XXVII, 
274; XXVIII, 54), то француз
ского перевода «Исследования о 
политической справедливости» 
(«Enquiry») не существует. Бен-
жамен Констан писал, что он 
взялся за этот перевод, даже за
кончил его, но так и не опублико
вал. «Я опасался, как бы то, что 
есть химерического в предсказа
ниях и антисоциального в неко
торых принципах этого англий
ского философа, не бросило тень 
на те истины, апостолом которых 
он себя провозгласил и которые он 

красноречиво отстаивал». ( B e n 
j a m i n C o n s t a n t . Mélanges 
politiques et littéraires, p. 220.) 
[О социальных идеях У. Годвина 
см.: В. П. В о л г и н . Социаль
ные идеи Годвина.— В . П . В о л 
г и н . Очерки истории социалисти
ческих идей. М., 1975.— Прим. 
ред.) 

6. Заседание Конвента 28 апреля 
1793 г. См.: «Procès-verbal des 
séances de la Convention nationa
le» за это число. В «Moniteur» нет 
никаких упоминаний. 

7. Свифт, Джонатан (1667—1745) 
опубликовал в 1726 г. «Путеше
ствия Гулливера» («Gulliver's tra
vels»). Упомянем также его «Скром
ные предложения о детях бедня
ков» («A modest proposal for pre
venting the children of poor people 
from being a burden to their pa
rents, or the country, and for ma
king them beneficial to the pub
lic». 1729). 

8. H o l b a c h . Système de la nature, 
ou des lois du monde physique et 
du monde moral. 1770. [См.: 
Г о л ь б а х . Система природы, 
или О законах мира физического 
и мира духовного. М., 1940.— 
Прим. ред.] 

9. Об усилении реакции в Англии 
см. выше, гл. IX, с. 410. 
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слов, которые могут у них сорваться в пылу беседы или прений. 
Хотелось бы теперь знать, может ли, вдобавок к этим опасным 
посягательствам на нашу свободу, попасть под удар гражданских 
властей книга, явно имеющая своей целью отвлечь от волнений 
и насилия и по самой своей сути обращенная к рассудительным 
людям, людям науки. Увидим, возможна ли попытка подавить 
умственную деятельность и положить конец научным исследова
ниям. Что касается лично автора, то он твердо решил: каким бы 
ни было поведение его соотечественников, они не смогут нару
шить его спокойствие. Своим самым настоятельным долгом он 
считает служение истине. И если ему придется за это пострадать, 
то такое страдание несет в себе и утешение... Таково уж свой
ство истины, что она ничего не боится и докажет любому против
нику свою победоносную силу». 

Это прекрасный и спокойный вызов неистовству английских 
реакционеров. Но и в пылу борьбы за истину Годвин не переходит 
намеченных им для себя границ. Он главным образом ссылается 
на мыслителей XVIII в., на Гольбаха, Гельвеция, Руссо, а также 
на Локка 10. А эти люди, как бы ни были различны их концепции, 
все сходились в одном: в признании могущественной роли воспита
ния. Годвин — противник всякой теории врожденных идей. Чело
века формирует среда. Мнимая свобода воли — обман, а если бы 
она существовала, она представляла бы опасность, потому что 
делала бы людей зависимыми от случайностей произвольных 
решений. Источником действий людей являются их мнения, а эти 
мнения — результат обстоятельств, в которых эти люди живут. 
Этим объясняется чрезвычайная пластичность человеческой нату
ры, и в этом залог бесконечного прогресса человечества, поскольку 
достаточно создавать все более здоровую, все более гармоничную 
политическую и социальную среду, чтобы все человеческие спо
собности получили самое полное и широкое развитие. 

Отсюда вытекает и эгалитарная концепция Годвина. Поскольку 
действие среды может сказываться одинаково на каждом чело
веке, всякий режим каст и привилегий становится бессмысленным, 
ибо мы вправе ожидать практически равного развития всех лично
стей. Во всяком случае, невозможно заранее знать, какая группа 
людей обладает наилучшими задатками: высокие интеллектуаль
ные и моральные способности встречаются у людей самых разно
родных характеров и положения, и надо предоставить всем людям 
возможность свободно развиваться, чтобы быть уверенным в том, 
что никакие задатки ума и добродетели не будут задавле
ны " . 

Таков общий импульс, полученный Годвином от английского 
сенсуализма и французского материализма, и этот импульс он 
передаст Роберту Оуэну 12. Стало быть, не Французская револю
ция заложила первую основу идей Годвина, и, по правде говоря, 
влияние Гольбаха, Гельвеция и вообще французского материа-
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лизма сказалось на французских революционерах менее сильно» 
чем на Годвине. 

Но в двух отношениях Французская революция оказала на 
Годвина весьма определенное воздействие, и он сам это ясно от
метил. 

Прежде всего она открыла ему преимущества демократии. 
Он понял, что простота чисто демократического правления (в 
отличие от запутанности и сложности смешанных правлений) 
могла служить самой здоровой средой для самого широкого раз
вития индивидуальной инициативы и деятельности. Он и до того 
считал монархию прогнившей формой правления, но можно дога
дываться, что он не был уверен в возможности осуществления 
управления всех всеми. Великолепный революционный оптимизм 
Франции, утверждающей и осуществляющей народный суверени
тет, которому она вскоре придала его логически законченную выс
шую форму республики, и создающей на широкой и простой ос
нове народной воли правительство, способное к самому стойкому 
сопротивлению, придал смелости мысли Годвина. Величайшая 
заслуга Французской революции состоит в том, что своими дер
заниями она превзошла смелость мыслителей и на могучих крыльях 
своих деяний вознесла умы даже выше их мечты. 

Во вторых, когда Годвин добавляет, что она побудила его 
написать и опубликовать эту книгу, он признает, что именно она 
дала ему понимание социального долга. Философ уже не может 
удовлетворяться молчаливым накоплением идей, он должен при
нять участие в развитии человеческой мысли и способствовать 
формированию сознания всех людей. Но под этим участием он 
понимал преимущественно, почти исключительно воспитательную 
деятельность. Во Франции Революция — это боец, мечом разру-

10. Локк, Джон (Locke) (1632— не рассчитывает на политиче-
1704) — автор «Письма о веро- скую борьбу для достижения со-
терпимости» (Epistola de toleran- циальной справедливости: она 
tia», 1689), а также «Опыта о че- должна явиться результатом ин-
ловеческом разуме» («An essay дивидуального совершенствова-
concerning human understanding», ния и законной и мирной эво-
1690) и «Двух трактатов об ЛЮЦИИ. По своему оптимизму 
управлении государством» («Two Годвин близок к Кондорсе: абсо-
treatises of government». 1690). лютная вера в прогресс разума, 
Как теоретик революции 1688— науки и техники; безоговорочная 
1689 гг. Локк был выразителем вера в возможность эгалитарной 
идеалов буржуазии. организации общества, которая 

11. В своем «Исследовании» Годвин уничтожит голод и войну. См.: 
доходит до утопического комму- G. W o o d c o c k . William God-
низма. В его понимании социаль- win. London, 1946. 
ное неравенство представляет со- 12. Оуэн, Роберт (1771—1858) — ав-
бой высшую несправедливость и тор «New View of Society» (1813— 
является прямым следствием ча- 1816). 
стной собственности. Но Годвин 
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бающий препятствия. Для Годвина прогресс — это воспитатель, 
мало-помалу освобождающий умы людей от пут и таким образом 
подготовляющий постепенно эволюцию и самих учреждений. 

ГОДВИН И НАСИЛИЕ 

Если Годвин был противником внезапных, насильственных 
действий, то не потому, что остерегался угрожающей английской 
реакции, не из осторожности, а из уважения к всемогущей силе 
воспитания. Ему претили методы революции. Главное — освобо
дить умы людей от слепого повиновения власти, от раболепной 
почтительности. «Уважение к вышестоящим, когда они выше лишь 
по положению и по власти, более всего противоречит разуму» 13. 
Даже уважение к тем, кто выше по мудрости и знаниям, разумно 
лишь в известных пределах. 

Конечно, когда речь идет о каких-либо специальных функциях, 
требующих специальных знаний, как, например, постройка дома 
или воспитание детей, мне представляется разумным обратиться 
к компетентным в этом деле людям. Но если речь идет о вопро
сах политической справедливости, которые доступны здравому 
смыслу всех людей, было бы преступлением с моей стороны не 
воспользоваться собственными способностями. А когда все умы 
пробудятся и станут активными, правительства не смогут долго 
удержаться вопреки скрытой, но действенной воле умов. Будут 
подорваны, так сказать, их интеллектуальные основы, и они 
рухнут; и для этого не понадобится применять насилие, как нет 
необходимости в кирке, чтобы свалить дом, фундамент которого 
развалился. 

«Теперь достаточно хорошо известно, что власть правитель
ства зиждется на общественном мнении. И для него недостаточно 
того, что мы отказываемся свергнуть его силой, ему необходимо 
еще, чтобы общественное мнение побудило нас оказывать ему 
постоянную поддержку. 

Ни одно правительство не может существовать у народа, если 
граждане лишь попросту воздерживаются от бурного сопротивле
ния, но в глубине души порицают и презирают правительственные 
учреждения». 

Поэтому самый настоятельный долг — организовать эту свое
го рода стачку умов, этот отход сознаний, отказываясь поддер
живать привилегии и тиранию своим внутренним согласием. Более 
разумно дождаться такого крушения власти, чем вызвать его 
рискованными насильственными действиями. Человек, который 
намеревается оказать физическое сопротивление, не знает, по
следуют ли за ним другие. Он не знает, много ли умов настроено 
в унисон с его умом. Он не знает, приняли ли другие такой же 
план перестройки [общества]. 
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«Отвлеченный мыслитель, живущий в государстве, где зло
употребления известны всем и часто слышны жалобы, не знает, 
в какой мере то, что он пытается наметить, очевидно для его 
сограждан». Даже если большинство как будто возмущается этим 
режимом, и то нелегко узнать, к чему оно стремится. Может быть, 
его раздражение вызвано всего лишь какими-то поверхностными 
причинами, формой какого-нибудь налога, и оно вскоре воспро
тивится всякой более глубокой перемене, идущей дальше при
чины, вызвавшей недовольство. Следовательно, если верить в силу 
правды, если верить в правильность системы равенства, то подо
бает ждать, пока мало-помалу она объединит вокруг себя все умы. 
Из этих общих положений явствует, что Годвин имеет в виду 
кризис, переживаемый Англией. Он слышит, как часть народа 
кричит: «Долой косвенные налоги!» («Plus d'excisé!») 14. Он кон
статирует, что часть нации охвачена волнением, но не знает, на
сколько глубоко это движение, и считает необходимым посвятить 
себя прежде всего воспитательной работе. 

«Великое дело всего человечества, которое разбирается сей
час перед лицом всего мира, имеет двоякого рода врагов. Одни — 
поклонники прошлого, другие — поклонники новшеств, не тер
пящие никаких отсрочек, склонные насильственно прервать спо
койный, непрестанный, быстрый и благотворный прогресс мысли, 
совершающийся, несомненно, в мире. Человечество могло бы 
быть счастливо, если бы лица, проявляющие столь страстный 
интерес к этим великим проблемам, согласились ограничить свою 
деятельность распространением во всевозможных формах ду
ха пытливости и использовать всякий удобный случай для разви
тия и возможно более широкого распространения политических 
знаний». 

Да, но подобный дух ожидания, длительного и терпеливого 
исследования, свидетельствует об отсутствии достаточно сильного 
напора со стороны социальных сил в пользу крупных перемен. 
Годвин, очевидно, не чувствует поднимающихся из народных 
глубин настойчивых и ясных требований. Он с силой подчерки
вает неудобства и опасности революций, но ясно указывает, что 
было бы трусостью и эгоизмом отворачиваться от дела человече
ского прогресса, отвергать великие и необходимые социальные 
перемены на том основании, что очень часто они сопровождаются 
актами революционного насилия. Революции часто вызываются 
мелкими причинами и руководствуются несколько убогим идеа
лом 1б. Когда человечество ставит перед собой близкую ограни
ченную цель, оно раздражается и теряет терпение при всяком 

13. W. G o d w i n . An Enquiry.., налог на некоторые предметы 
t. I, р. 235. потребления. 

14. «Excise» (искаженное «accise») — 15. W. G o d w i n . Op. cit., t. I, 
p. 263. 
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препятствии, но когда оно ставит себе цель возвышенную, об
ширную и далекую, когда оно сознает, что прогресс беспределен 
и что и после преобразования и даже после революции будет 
еще много страданий и несправедливости, оно ожидает более тер
пеливо тех перемен, ограниченность результатов которых оно 
заранее учло. Стало быть, в революционной деятельности есть 
некоторая узость и некоторое убожество цели. К тому же, вы
званная ужасами тирании, революция часто сама становится 
тиранией. Для свободы нет более опасного периода. «Когда все 
охвачено кризисом, то боятся последствий каждого сказанного 
слова и всякий обмен мыслей, всякое свободное научное иссле
дование прекращаются». Последствия революционных конвуль
сий ощущаются на протяжении многих поколений, и обе стороны, 
применявшие в борьбе друг с другом силу, долго не могут отка
заться от взаимной враждебности. Революции почти всегда со
провождаются кровопролитием. А насилия одних людей над дру
гими — одно из самых печальных явлений истории. 

«Увы! — говорит Годвин с глубоким чувством и удивитель
ным пониманием человеческого достоинства и людских страда
ний,— большинство людей, которые сейчас живут, бедны, они 
обладают очень урезанными средствами, чтобы пользоваться бла
гами жизни, и для них человеческое достоинство остается только 
словом. Поэтому смерть сама по себе — наименьшая из бед че
ловеческих. Землетрясение, подчас уничтожающее сотни тысяч 
человек, может вызывать сожаления только из-за горя оставшихся 
в живых. Но для погибших это событие, если судить о нем хлад
нокровно, вполне банально. Законы природы, вызывающие эти 
катастрофы, могут быть предметом обширных исследований, но 
их результаты вполне заурядны. Совсем другое дело, когда человек 
погибает от удара, нанесенного другим человеком. Это порождает 
множество дурных страстей. Виновники и свидетели этих убийств 
становятся жестокими, безжалостными и бесчеловечными. Те, 
кто теряет друга в катастрофе такого рода, полны негодования 
и озлобления. Распространяется недоверие человека к человеку, 
и рвутся самые ценные узы человеческого общества. Трудно 
представить себе состояние, менее благоприятное для прогресса 
чувства справедливости и доброжелательности» 16. 

Право же, за этим широким и зыбким покровом общих фраз 
мне будто чудятся обагренные кровью лица сентябрьских убийц, 
длинное и мрачное шествие ненависти и ярости, сопутствовавших 
Французской революции в дни с 14 июля до 5 октября и с 10 авгу
ста до 2 сентября. Подобно великому французскому коммунисту 
Бабёфу, великий английский коммунист Годвин взволнован зре
лищем революционных насилий. Но Бабёф, вовлеченный в водо
ворот событий, сам прибегнет к насилию, чтобы спасти свободу, 
которой угрожала опасность, чтобы установить социальную спра
ведливость. Годвин, наоборот, подобно тем, кого назовут впослед-
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ствии социалистами-утопистами, рассчитывает в деле переустрой
ства общества исключительно на силу просвещения 17. Он, по-
видимому, считает не заслуживающими внимания такие факторы, 
как сопротивление эгоистических интересов, добровольное ослеп
ление привилегированных, или, во всяком случае, думает, что 
прогресс общих познаний приведет к постепенным изменениям, 
которые будут осуществлены хотя и не без труда, но по крайней 
мере без насилия. 

«Политика — это наука [Politic is a science]. Основные свой
ства человеческой природы могут быть понятны, и может быть 
определена структура, которая, взятая сама по себе, наиболее 
подходила бы для положения человека в обществе. Если этот 
план [организации] не может быть применен сразу и повсюду, 
то те изменения, которые могут быть в него внесены в соот
ветствии с меняющимися условиями, а также степень его воз
можной реализации тоже являются предметом научного исследо
вания 18. 

Совершенно очевидно, что наука по самой природе своей про
грессивна. Астрономия прошла через множество этапов, прежде 
чем достигнуть той степени совершенства, которую ей придал 
Ньютон. Каким беспомощным был лепет науки о сознании, преж
де чем она достигла точности, присущей настоящему времени! 
Политическое знание, вне всякого сомнения, находится еще в 
младенческом состоянии, и, поскольку оно имеет дело с жизнью 
и деятельностью человека, со временем, набирая силу, оно будет 
оказывать все более постоянное и более устойчивое влияние на 
развитие человеческого общества. Таков уж исторический закон 
для всех наук; сначала ими овладевает небольшое число людей, 
и лишь затем они доходят до различных классов и групп чело
веческого сообщества». 

Итак, наука, политика и социальный прогресс будут разви
ваться параллельно. Конечно, те туманные познания, которые 
в области политики присвоили себе наименование науки, не мо
гут оказывать никакого воздействия. Но не так обстоит дело 
с той точной наукой о политике, которая понемногу вырабаты
вается. 

С другой стороны, «ошибкой было бы думать, будто наше по
коление, раз у нас нет народных волнений и насилий, не сможет 
воспользоваться улучшением наших политических принципов». 

16. Ibid., t. I, book IV, chap. 2, française. Éd. 1963, p. 623); по 
p. 271. мнению Жореса, первый круп-

17. Годвин, по мнению Лефевра, ный теоретик «анархизма». См. 
«демократ анархистского толка» далее, с. 457. 
(G. L е f е b ν г е. La Révolution 18. W. G о d w i п. Op. cit., p. 272. 
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Всякий прогресс мысли неизбежно получит свое отражение в го
сударственных учреждениях, и «ошибкой также было бы предпо
лагать, что, доверяя исключительно разуму, рассчитывают отсро
чить коренную реформу на не поддающееся учету время. На пер
вых порах развитие всякой науки и прогресса по самой их при
роде идет медленно и как будто незаметно. Их первые шаги как 
будто случайны, мало кто их замечает, и рост их незаметен, но 
в результате длительной подготовки прогресс внезапно уско
ряется и резко усиливается». 

Этому ускорению и распространению всякого прогресса ныне 
содействует книгопечатание, которое бесконечно усиливает его 
воздействие. Таким образом, Годвин полагает, что метод эво
люции, который в равной мере приложим как к развитию обще
ства, так и науки, не есть метод отсрочки и что путем мудрой 
и солидной подготовки этот метод может вскоре сравняться по 
быстроте достижения результатов с революционным методом. 
Великий мыслитель явно стремится примирить «оппортунисти
ческий», осторожный метод длительной подготовки, который, 
по его мнению, пригоден для всего человечества, но особенног 
несомненно, для английской нации, с нетерпеливым стремлением 
к реформе, к глубокому и фундаментальному прогрессу, пробу
дившимся во всем мире под влиянием Французской революции. 
Историк с радостью отмечает, как перекрещиваются различные 
течения, как бесконечно разнообразны комбинации идей и сил. 
Но Годвин не хочет, чтобы этот метод благоразумия был истолко
ван как трусливое отречение от человеческого прогресса, как 
страх перед жестокими условиями, которым история слишком 
часто его подчиняет. Опыт показывает, что революции почти 
всегда сопутствуют мучительные обстоятельства. Но опыт также 
показывает, что революции необходимы для прогресса челове
чества. 

«В конечном счете, не следует забывать, что если революция 
и насилие не обязательно связаны друг с другом, то революция 
и насилие слишком часто совпадают во времени с великими пере
менами в социальном порядке [revolution and violence have too 
often been coeval with important changes of the social system]. Tor 
что столь часто происходило в прошлом, может, конечно, при слу
чае произойти и в будущем. Стало быть, долгом подлинных поли
тических деятелей является отсрочить революции, если они не 
могут их предотвратить. Резонно надеяться, что, чем позже они 
произойдут и чем лучше будут усвоены правильные политические 
понятия, тем меньше будет отрицательных явлений, связанных 
с революцией. Ревнитель счастья человечества должен пытаться 
предотвратить насилие, но с отвращением отводить глаза от 
дел человеческих и не способствовать нашими усилиями и нашими 
заботами достижению всеобщего счастья на том основании, что, 
может быть, в конце дело обернется насилием, это свидетельство 
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болезненной слабохарактерности. Долг наш — возможно лучша 
использовать могущие сложиться обстоятельства и не отступать 
на том лишь основании, что ход вещей не вполне согласуется 
с нашим представлением о должном. Люди, которые возмущаются 
при виде коррупции, которые не терпят несправедливости и таким 
своим умонастроением благоприятствуют зачинщикам революции, 
имеют благородное оправдание для своих ошибок: эти ошибки 
порождены доведенными до крайности добродетельными чувст
вами» lö. 

Какое благородное сочетание политической осторожности,, 
мудрости ученого и человеческого великодушия! Годвин не хочег 
осуждать революционный пыл Франции, хотя он рекомендует 
для Англии другой метод действий. 

Помимо изложенных им общих соображений, у Годвина есть 
еще два особых основания не любить революции. Он не любит 
правительств. Всякое правительство для него зло, и о нем можно-
сказать, что он является первым крупным теоретиком «анархизма». 
Он считает, что если общество будет лучше организовано и лучше 
воспитано, то сила принуждения и наказание станут ненужными. 
Добровольное всеобщее согласие обеспечит развитие общества, 
и правительства, став ненужными, исчезнут сами собой, потому 
что общественное мнение, в котором вся их сила, постепенно лишит 
их своей поддержки. 

«Всякое правительство не может существовать без доверия, 
а доверие к правительству может существовать только благодаря 
невежеству. Истинной опорой правительства являются слабые 
и невежественные, а не мудрые. По мере того как будут исчезать 
слабость и невежество, будет сужаться и база правительства. 
Это явление не должно внушать тревоги. Катастрофа такого рода 
была бы поистине «прекрасной смертью» для правительства. Если 
однажды исчезнут слепое доверие и скрытое общественное мне
ние, то на смену этим обветшалым заблуждениям непременно 
пришло бы свободное соревнование всех в деле роста общего бла
госостояния [an unforced concurrence of all in promoting the general 
welfare]. Но, какими бы ни были в этом отношении дальнейший 
ход событий и будущее политическое устройство общества, во 
всяком случае полезно помнить, что в этом заключается сущность 
правительства и пробный камень для учреждений. Можно в ка
кой-то мере сомневаться в способности человеческого рода когда-
нибудь выйти из состояния подчинения и опеки, в котором он 
ныне находится. Но такова его судьба, и об этом полезно помнить 
и отдельным личностям, и обществу в целом» 20. 

19. W. G o d w i n . Op. cit., t. I, p. 283. 
20. Ibid., t. I, p. 238. 
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Итак, этот осторожный и рассудительный человек, верящий 
только в медленный прогресс, в длительную эволюцию, не пред
ставляет себе безрассудно резкого перехода от состояния пора
бощения к состоянию «анархии», но верит в то, что с ростом ин
дивидуальной ценности людей и их склонности добровольно 
брать на себя взаимные обязательства всякая сила принуждения, 
т. е. правительство, будет обречена ослабеть и исчезнуть. И какой 
бы неопределенной, во всяком случае отдаленной, ни была бы эта 
перспектива гибели правительств, все же устроить свою жизнь 
так, чтобы правительство стало ненужным,— таков благородный 
идеал, к которому должен стремиться каждый человек. Но во 
время революционных кризисов все двигательные пружины на
прягаются, все силы правительства концентрируются, будь то 
старое правительство, оказавшееся под угрозой, или новое, ре
волюционное правительство. И для этого гордого и надменного 
индивидуалиста, который демократию и сам коммунизм понимал 
как высший, наилучший способ развития личности, это еще 
одна причина по возможности устранить всякую гипотезу 
революции· 

С таким же чувством ужаса и отвращения относится он и к 
«политическим ассоциациям» 21. Известно, с каким презрением 
и гневом говорил Фурье несколько лет спустя о клубах Револю
ции. Вспомним, что и Л'Анж противопоставлял бурным собра
ниям секций мудрые и спокойные ассоциации глав семей, которые, 
по его плану, должны были распоряжаться общественными про
довольственными складами 22. Все эти великие строители буду
щих обществ, влюбленные в мечту о широкой свободе и полной 
гармонии, не любили боевых ассоциаций, которые разделяли на
цию, связывали людей крепкими партийными узами и создавали 
препятствия для образования всеобщей ассоциации. Годвин также 
ставит им в упрек, что они часть принимают за целое, разжигают 
дух споров и ссор, заменяют спокойные и здравые суждения науки 
одобрением или неодобрением группировок и уничтожают сво
бодное общение умов, объединяя в группы людей, заранее прини
мающих один лозунг и повторяющих ̂ одни и те же формулы. А 
досадным следствием революций является то, что они множат 
политические ассоциации, боевые группировки. 

Годвин так увлечен идеей свободного развития личности, 
что отвергает как притесняющую теорию общественного договора. 
Этот мнимый договор — химера, а если бы он существовал, он 
служил бы неясной мистической уздой для человеческой воли. 
Верно лишь одно: решение человеческого сообщества имеет цену 
лишь постольку, поскольку оно является выражением общей воли. 
Следовательно, все индивиды должны участвовать в обсуждении. 
Но общее решение обязательно для каждого лишь при условии 
его] личного согласия с ним. Если единогласие^ не достигнуто, 
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меньшинство, из осторожности, или благоразумия, или чтобы не 
расстраивать механизм общих обсуждений, может подчиниться, но 
юно остается судьей мотивов, которые заставляют его подчиниться; 
оно не связано договором. Годвин поддерживает в индивидууме, 
даже когда он уступает, сознание своего права. 

ГОДВИН И СОЦИАЛЬНОЕ РАВЕНСТВО 
Монархия и аристократия, порабощающие и эксплуатирующие 

людей, невыносимы. Они могут держаться только ложью. На
оборот, демократия, каковы бы ни были ее недостатки и опасности, 
имеет то огромное преимущество, что она зиждется на правде и 
обращается к правде. Она не облекает власть покровом мрака и 
таинственности, она громко провозглашает право каждой живой 
личности, она обязывает каждого человека отстаивать свою мысль 
в дискуссии; таким образом, как форма правления она более 
всего отвечает требованиям науки. 

Но это лишь при одном условии: если не ограничиться полити
ческой организацией общества, всегда поверхностной и хаотич
ной; при условии осуществления подлинного равенства — 
социального равенства, которое одно только даст каждому че
ловеку возможность точного изучения вещей, существенный и 
ясный интерес к управлению и которое, таким образом, изба
вит его от правительственного шарлатанства — как от фикций 
парламентаризма, так и от грубой лжи монархии и аристо
кратии. 

Это стремление к социальному равенству мы постоянно встре
чаем у Годвина. Он постоянно отмечает задавленность бедных 
людей, так называемых «низших классов», и необходимость воз
родить, возвысить их путем лучшего распределения плодов труда 
и полного изменения системы собственности: социализм является 
основой и конечной целью его книги. Главное зло политических 
форм, основанных на неравенстве и привилегиях, он усматривает 
в том, что они прикрывают и поддерживают социальную неспра
ведливость. 

«Аристократия неразрывно связана с крайним неравенством 
собственности. Ни один человек не может быть полезным членом 
общества, если его способности не используются с выгодой для 
общего блага. В каждом обществе продукт, т. е. средства удовле
творения потребностей и нужд его членов, имеется в определенном 
количестве. Что может быть желательнее и справедливее, чем 
в какой-то мере равное распределение этого продукта между всеми? 

21. Ibid., t. I, book IV, chap. 3, p. 285. 
22. О Л'Анже см.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., т. III, с. 396. 
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Что может быть оскорбительнее, чем накопление в немногих ру
ках излишков и предметов роскоши при полном лишении благо
состояния, простого, но сносного питания большинства людей? 
Можно подсчитать, что король, даже в ограниченной монархии, 
получает в качестве жалованья за свою службу доход, равно
ценный плодам труда 50 тыс. человек! Представим еще долю, кото
рую получают его советники, его дворяне, те богатые буржуа, 
которые хотят подражать дворянству, их дети и свойственники. 
Можно ли удивляться тому, что в таких странах низшие слои об
щества изнемогают под бременем нищеты и безмерной усталости 
[penury and immoderate fatigue]? Когда на столе одного из вели
ких мира сего мы видим богатство целой провинции, можем ли 
мы удивляться тому, что рядом живут люди, у которых нет даже 
хлеба, чтобы утолить муки голода? 23 

И можно ли считать условия подобного существования, в ко
торые поставлены человеческие существа, последним словом по
литической мудрости? При подобном положении вещей высокие 
добродетели встречаются крайне редко. Высшие и низшие классы 
равным образом развращены при таком, противном природе, по
ложении вещей. Но оставим пока в стороне высшие классы; что 
может быть очевиднее того, что нужда затрудняет развитие ин
теллектуальных способностей? Положение, которое мудрый че
ловек должен желать для себя и для тех, кем он интересуется,— 
это такое положение, при котором труд и отдых чередуются, труд, 
не истощающий организм, и отдых, не переходящий в апатию. 
Таким образом, мастерство и активность не теряют силы, тело 
сохраняет здоровье, и ум способен к размышлению и развитию. 
Таково было бы положение всего рода человеческого, если бы 
предметы необходимости были справедливо распределены. Воз
можна ли система, более достойная осуждения, нежели та, кото
рая по меньшей мере девяносто процентов людей превращает в ра
бочий скот, губит столько идей, не дает возможности проявиться 
стольким добродетелям и разрушает счастье стольких лю
дей?» 

И если Годвину возражают, что его аргумент не имеет отно
шения к аристократии, что он ударяет по самой собственности, 
он соглашается, но тут же добавляет, с тем практическим чуть
ем, которое у него сочетается с самым широким и смелым по
летом мысли, что аристократический строй усугубляет неравен
ство. 

«Неравенство состояний — неизбежное следствие института 
собственности. Верно, конечно, что множество неудобств выте
кает из самой собственности, даже в самой простой ее форме, ка
кую только можно себе представить; но эти неудобства, как бы их 
ни оценивать, сильно усугубляются действиями аристократии. 
Аристократия отводит из его естественного русла источник бо
гатства, который мог бы принести во все слои народа не опусто-
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шение, а изобилие и радость. Аристократия с постоянной забо
той прилагает все усилия к тому, чтобы сосредоточить богатство 
в руках немногих лиц 24. 

Стараясь затруднить приобретение личной собственности, 
аристократия в то же время чрезвычайно способствовала усиле
нию страсти к приобретению. Все люди естественно жаждут отли
читься и возвыситься, и богатство не единственный предмет их 
желаний; они страстно желают также превосходства в любой об
ласти, в изяществе, учености, таланте, мудрости, добродетели. 
И нельзя сказать, чтобы жаждущие этих преимуществ стремились 
к ним менее страстно, чем те, кто жаждет богатства. Богатство не 
было бы в такой степени объектом всеобщего страстного желания, 
если бы политические учреждения — в гораздо большей мере, 
чем его естественное влияние,— не превратили его в средство 
к достижению почета и уважения. 

Нет большего заблуждения, чем то, которое совершают лица, 
живущие в полном довольстве, окруженные всяческим комфортом, 
когда они восклицают: «Мы находим, что все хорошо так, как 
есть». Эти лица сурово осуждают все проекты реформ, в их гла
зах это пустые бредни мечтателей и «разглагольствования тех, 
кто вечно недоволен». Но разве хорошо, что столь большая часть 
общества пребывает в отвратительной нищете, тупеет в невежестве, 
становится отталкивающей из-за своих пороков, вечно живет 
голая и голодная; постоянно толкаемая на преступления, она 
становится жертвой безжалостных законов, специально создан
ных богатыми для ее угнетения? Неужели же поиски средств, 
как заменить это положение вещей лучшим, можно рассматривать 
как мятежный акт? И что может быть более неприличного для нас 
самих, чем восклицать: «Все хорошо!»— только потому, что нам са
мим живется хорошо, и не замечать нищеты, упадка и пороков, 
которые у других могут быть следствием как раз этого дурного 
положения вещей? 

Конечно, было бы вредным заблуждением вечно впадать в 
язвительное раздражение и гнев, как это склонны делать неко
торые реформаторы и что часто располагает их в пользу проектов 
всяческих насильственных изменений. Но если мы и верим в то, 
что кротость и безграничная любовь к людям суть самые дейст
венные средства для достижения общественного блага, то из этого 
не следует все же, что мы должны закрывать глаза на существую
щие бедствия или отказаться от страстного стремления к их устра
нению». 

Это звучит глубоко и искренне. Конечно, нам может пока
заться, что Годвин излишне недооценивает значение того, что 

23. W. G o d w i n . Op. cit., t· II, book IV, chap. 11, p. 109. 
24. Ibid., p. 111—112. 
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он называет «естественным влиянием» богатства. Он, по-видимо
му, слишком легко поверил в то, что если разбить аристократи
ческий строй общества, то тем самым будет разбита и зловредная 
власть богатства. Для нас, которые убедились, что богатство 
сохраняет свою силу, свой привилегированный характер даже 
при демократии и республике, во всем этом видится несколько 
наивная иллюзия. 

Не следует, однако, забывать, что Годвин, сокрушая все за
конодательство аристократии, открывал тем самым пути буду
щему и самому социализму. Он не утопист, воздвигающий где-то 
на облаках некий фантастический град. Он знает, с какими гроз
ными препятствиями немедленно сталкивается не только совер
шенное равенство, но даже стремление к равенству. И этому 
стремлению он хочет, так сказать, дать свободу. Таким образом, 
когда он говорит, что власть богатства освящается политическими 
установлениями, то эти слова имеют для него очень широкий смысл. 
Речь идет не только о форме правления или об избирательной 
системе, но о совокупности всех законов, включая и так называе
мые гражданские законы, которые обеспечивают одному классу 
монополию собственности и власти. 

Касаясь злоупотреблений нынешней системы, например огром
ных пенсий и жалований, раздаваемых правительством чиновни
кам всех рангов, Годвин доходит до самого основания социаль
ной несправедливости: он вскрывает источник всякого богатства — 
чрезмерный, эксплуатируемый труд. 

«Эти пенсии и жалованья выплачиваются из государственных 
доходов, из тех налогов, которыми облагается общество. Пожа
луй, еще очень редко задумывались о природе налогов. Кое-кто 
предполагал, что излишки, имеющиеся у общества, могут быть 
собраны и отданы в распоряжение представительной или испол
нительной власти. Но это грубое заблуждение. Излишки богатого 
человека большей частью недоступны для обложения. Любое бо
гатство в цивилизованном обществе есть продукт человеческого 
мастерства. Быть богатым — это, по существу, значит владеть 
патентом, дающим право одному человеку распоряжаться продук
том другого человека. Поэтому налоговое обложение может кос-
нуться богатого лишь в той мере, в какой оно уменьшит его рос
кошь. Но это происходит только в очень редких случаях и лишь 
в очень слабой степени. На деле же обложение ведет только к уве
личению труда тех, кто вследствие непосильного труда и так 
уже погряз в невежестве, унижении и нищете. Господствующая 
и правящая часть общества подобна льву, который охотится с более 
слабыми животными. Сперва владелец земли берет себе несораз
мерно большую часть продукта, за ним следует капиталист, кото
рый оказывается не менее прожорливым. А между тем можно 
было бы обойтись без обоих этих классов в их теперешнем виде при 
другом устройстве общества. Наконец, налоговое обложение ло-
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жится новым бременем на тех, кто уже согнулся до самой земли. 
Какой человек, поставленный перед выбором и действительно 
обладающий человеческим сознанием, согласится принять от го
сударства в качестве заработной платы с трудом добытый кусоку 
вырванный с помощью налога из рук крестьянина?» 25 

Капиталист, о котором говорит здесь Годвин,— это, очевидно, 
крупный фермер. Аристократию богатства он представлял себе 
главным образом в форме земельной собственности и земельного 
капитализма. В этом сказывается его связь с эпохой, когда, не
смотря на быстрый рост промышленности и мануфактур, земель
ная собственность все еще занимает господствующее положение 
как в политическом, так и в экономическом плане. Но мимо вни
мания Годвина не прошло новое промышленное развитие, и в своем 
плане будущего общества он принимает в расчет замечательный 
прогресс машинного производства. 

Особенно примечательно в Годвине то, что в нем находишь соче
тание чисто философских и моральных умозрений в духе Мабли 
с практическими заботами воодушевленного примером Француз
ской революции реформатора, с широким взглядом на будущее 
и великими надеждами на безграничную эволюцию, которые про
буждает в умах происходящее в мире широкое обновление. 

Только путем обстоятельного и тонкого анализа можно было бы 
выделить все эти элементы и определить их соотношение. 

Он решительно осуждает социальное неравенство: он прежде 
всего провозглашает равное право всех на пользование всеми 
благами жизни. «Человеческие существа составляют часть единой 
природы; что полезно и приятно одному человеку, полезно и при
ятно и другому. Из этого следует, согласно принципам равной 
и беспристрастной справедливости, что все блага мира образуют 
общий фонд, и каждый человек имеет законное и равное с другими 
людьми право брать из него то, в чем у него есть потребность. 
Очевидно, что с этой точки зрения пределы права одного человеку 
ограничиваются такими же пределами права других людей. Я имею 
право на средства существования, и каждый человек имеет право 
на них. Я имею право пользоваться любыми благами жизни, 
не причиняя вреда ни себе, ни другим. Любой другой человек имеет 
на том же основании такое же право». 

Однако в сложных современных обществах виды благ, на кото
рые человек может претендовать, различны. «Их существует четы
ре. Во-первых, средства существования. Во-вторых, средства 
интеллектуального и морального развития. В-третьих, недорогие 
удовольствия (например, созерцание природы, путешествия пеш
ком). И, наконец, блага, которые не являются необходимыми для 

25. «Дальнейшим своим развитием Маркс и Энгельс в «Немецкой 
теория эксплуатации обязана в идеологии». См.: К. М а р к с и 
Англии Годвину...» — писали Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 3, с. 412. 
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здоровой и простой жизни и которые можно получить лишь ценой 
большого труда и мастерства. 

Этот последний вид благ как раз и является главным препят
ствием на пути к равному распределению». 

Итак, неравенство начинается с появления продуктов сколько-
нибудь утонченного промысла и предметов роскоши, со всего, что 
превышает элементарные потребности здоровой и простой жизни; 
и, по-видимому, Годвина привлекает мысль уничтожить неравен
ство, призвав людей вернуться к первоначальной простоте. 

«Дальше мы увидим, в какой мере предметы этой последней 
категории можно допустить при чисто социальном образе суще
ствования. Но с самого начала надо отметить, насколько менее 
важно значение этого вида потребностей и предметов сравнительно 
с предыдущими видами. И без них мы можем в широкой мере 
наслаждаться деятельностью, довольством и хорошим настроени
ем. А как обычно обеспечиваются эти излишества? Только лишая 
множество людей самого существенного и, что ужасно, даже самого 
необходимого, один человек обеспечивает себе самую пышную, но 
малозначащую саму по себе роскошь. Предположим, что эта 
проблема ясно встанет перед каким-нибудь человеком и что от его 
немедленного решения будет зависеть, отказавшись от этой роско
ши, дать пятистам человеческим существам: досуг, довольство, 
сознание собственного достоинства и все, что может облагородить 
и расширить человеческий интеллект. Трудно представить себе, 
что он будет колебаться. Однако, хотя эта альтернатива не может 
встать перед одним каким-либо человеком, очень возможно, что 
в ней-то и кроется правильное решение, когда речь идет о всем 
человеческом роде». 

Это тем более обоснованно, что роскошь сама по себе, без 
приправы в виде удовлетворенного тщеславия, вовсе не была бы 
источником удовольствия, и представляется вполне возможным 
дать для утоления человеческой гордости объект более возвы
шенный. Но как достигнуть фактического равенства, реального 
равенства при современной системе собственности? Годвин при
ступает к глубокому анализу собственности. Он разлагает ее 
на отдельные формы, чтобы сохранить те, которые являются гаран
тией свободы, и осудить те, которые являются средствами угнете
ния. И уже самый этот анализ показывает нам, что мы имеем дело 
не с умозрительными построениями философа-моралиста, а с рабо
той мысли человека, обладающего чувством реальности и ищуще
го, каким путем воплотить в жизнь свой идеал. 

«Люди живут только продуктами человеческого труда. Но 
между моментом, когда они начинают производить, и моментом, 
когда они могут потреблять произведенный продукт, есть проме
жуток времени. И в течение этого времени они тоже должны пот
реблять. Спрашивается, кто будет хранить, кто будет распределять 
необходимые припасы? Вот это и есть проблема собственности». 
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Мы видим, что Годвин не очень ясно различает потребляемые 
припасы, которыми питаются производители до реализации про
дукта, и средства производства. Правда, он начинает разбираться 
в том, что именно владение средствами производства и есть важ
нейший вид собственности, поскольку продукты потребления он 
рассматривает главным образом как провизию, дающую возмож
ность работать. 

ГОДВИН И СОБСТВЕННОСТЬ 

«Есть три вида собственности 26. 
Первый и самый простой заключается в моем постоянном праве 

на вещи, которые, будучи предоставлены мне, приносят больше 
пользы и удовольствия, чем если бы они были предоставлены кому-
либо другому». Годвин, очевидно, имеет здесь в виду то, что 
осталось в современных цивилизованных обществах от неопреде
ленной общинной собственности, примитивной и элементар
ной, как, например, право собирать колосья после жатвы и право 
выгона, различные права пользования, обеспеченные каждому 
человеку, осуществление которых регулируется только законом 
наибольшей пользы для всех вообще и для каждого в отдель
ности. 

Есть другой вид собственности, когда индивидуальное присвое
ние сильнее и яснее выражено: 

«Это то право, которое каждый человек имеет на продукты 
своего собственного мастерства, своего собственного труда, даже 
на ту часть, которую он не может сам использовать». 

Посягать на эту собственность — это значит фактически запре
тить человеку производить такие-то и такие-то предметы. Это, 
стало быть, значит лишить его свободы выбора, свободной деятель
ности разума. Это значит поставить человеческое существо в самое 
унизительное положение. Правда, здесь право собственности уже 
не представляется столь бесспорным. В самом деле, не доказано, 
что человек, который произвел такой-то предмет, есть тот, кто 
наилучшим образом его использует, кто в общем получит от него 
максимум радости. И, главное, не доказано, что при последующих 
обменах той части продуктов, которую он сам не потребляет, он 
будет вести себя разумно и к наибольшей пользе общества. Однако, 
если бы каждый индивид вмешивался в регулирование использова
ния продуктов, созданных другим лицом, то это породило бы 
«всеобщую анархию». А если бы люди вмешивались в это коллек
тивно, это породило бы бесконечное принуждение и «всеобщее раб
ство». Итак, эта вторая форма собственности, хотя существование 
ее не всегда вполне оправданно, должна сохранить свободу про
явления. 

26. W. G o d w i n . Op. cit., t. II, book VIII, «Of property», ρ· 420. 
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Но есть третий вид собственности, «тот, который возбуждает 
наиболее пристальное внимание людей в цивилизованных госу
дарствах Европы» и является предметом самых страстных вожде
лений и самых дерзких усилий. 

«Это та система, каковы бы ни были, впрочем, ее частные фор
мы, которая дает одному человеку возможность распоряжаться 
продуктами мастерства и труда другого человека. В цивилизован
ном обществе нет почти никакого вида богатства ... или роскоши, 
который не был бы определенно продуктом ручного труда, физиче
ской ловкости [corporal industry] жителей данной страны. Непо
средственные продукты земли не бог весть что и лишь в слабой 
степени способствуют созданию богатства, роскоши и блеска. 
Каждый человек, выпивая стакан вина или надевая украшение, 
может подсчитать, сколько людей были обречены на рабство, на 
неустанный труд в поте лица, на недостаток пищи, на тяжкую 
работу без передышки, на жалкое невежество и огрубление чувств, 
и все для того, чтобы он мог обладать этими предметами роскоши. 
Люди странным образом обманывают самих себя, когда они говорят 
о собственности, завещанной им их предками. Собственность 
создается ежедневным трудом ныне существующих людей. Все, что 
предки оставили в наследство нынешним владельцам,— это заплес
невелый патент, который они показывают как доказательство 
их права вымогать у их ближнего то, что он создал своими ру
ками». 

Проблема поставлена со страшной четкостью. Сам Маркс не 
нашел бы более сильных слов, чтобы сказать, что только труд, 
труд живых людей является единственным творцом всякого богат
ства. И надо вспомнить, если мы хотим понять Французскую 
революцию, все ее направления, всю ее глубину, что, по призна
нию самого Годвина, именно вызванное Революцией потрясение 
побудило его принять решение обнародовать эти смелые утверж
дения, облечь в слова эти идеи. Но предлагаемое Годвином решение 
кажется шатким. Нынешние коммунисты и не думают остановить 
производство предметов роскоши, ни вообще всю тонкую и мощную 
работу современной промышленности. Они, наоборот, хотят путем 
постепенной передачи коллективу трудящихся производственного 
капитала мало-помалу распространить на всех богатство и блеск. 

Читая Годвина, порой задаешься вопросом, не соблазняет ли 
его мысль остановить весь этот механизм производства, до такой 
степени губительным представляется ему его влияние ныне на 
положение большинства людей. Временами его как будто влечет 
к некой примитивной простоте и псевдоспартанскому коммунизму. 
В современных обществах труд принял столь отталкивающие фор
мы, он так несправедливо эксплуатируется, что Годвин в своей 
резкой социалистической критике как будто хочет (как это, впро
чем, делали иногда некоторые подлинные или мнимые последова
тели марксизма) устранить и самый труд. 
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«Самое желательное для человеческого общества,— говорит 
Годвин,— сократить до минимальных размеров количество ручного 
труда, физической работы, и особенно ту часть труда, которая не 
является результатом свободного выбора, но на которую обрекает 
человека необходимость. Если один человек может пользоваться 
некоторым, хотя и самым обыкновенным благосостоянием, тогда 
как это благосостояние недоступно другому члену общества,— то 
это, безусловно, зло. Вся утонченность роскоши, все изобретения, 
которые могут потребовать большого количества рабочих рук 
[большого количества рабочей силы], являются прямым препят
ствием для распространения счастья. Каждый навязанный стране 
дополнительный налог, каждый новый канал для расходования 
государственных средств, если только это не компенсируется (что 
редко бывает) соответствующим урезыванием роскоши богатых, 
в такой же мере увеличивает невежество и изнуряющий тяжкий 
труд. Какой-нибудь деревенский джентльмен, который, срывая 
в своем парке бугор или устраивая в нем пруд, дает работу сотням 
бедных работяг, является врагом, а не другом человеческого рода, 
как это обычно воображают. Предположим, что в некой стране 
в настоящее время в десять раз больше промышленного и ручного 
труда, нежели три века назад. За исключением того, что необходи
мо для содержания возросшего населения, эта рабочая сила рас
ходуется на самые дорогостоящие фантазии богатых. Очень мало 
средств используется на увеличение благосостояния и счастья 
бедняков. Ныне они едва влачат свое существование, а ведь они 
могли существовать в те отдаленные времена, о которых я го
ворю. 

Те, кто обманом или силой узурпировали власть покупать 
и продавать труд большой массы членов общества, вполне готовы 
позаботиться о том, чтобы эта масса могла лишь прокормиться 27. 
Добавление или изъятие из общего запаса одного продукта про
мышленности вызывает кратковременное изменение, и прежнее 
положение вещей быстро восстанавливается. 

Если бы каждый работник в Великобритании мог и хотел ныне 
удвоить количество своего труда, он мог бы в течение короткого 
времени извлекать некоторую выгоду из возросшей массы произве
денных товаров. Но богатые быстро найдут способ монополизиро
вать новые продукты, как они сделали с прежними. Лишь малая 
часть будет состоять из продуктов, крайне необходимых для 
существования человека, или будет справедливо распределена в об
ществе. Все, что является предметами роскоши и излишеством, 
лишь увеличит наслаждение богатых и, возможно в результате сни
жения цен на предметы роскоши, число тех, кому эти наслаждения 

27. Это похоже на неловкую формулировку «железного закона» заработ
ной платы. 
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доступны. Но это не принесет никакого облегчения большей части 
общества. Наиболее богатые члены общества не станут, я думаю, 
платить своим подчиненным за двадцать часов работы большую 
заработную плату, чем за десять часов». 

Не похоже ли это на одну из самых резких страниц «Капитала», 
где Маркс показывает ужасающую эксплуатацию труда и алчность 
английского капитализма, поглощающего все полезные результа
ты труда рабочих 28? Судя по последней тираде, Годвин хотел здесь 
отметить в форме гипотезы непрестанные усилия капитала увели
чить как можно больше продолжительность рабочего дня. Стало 
быть, не надо торопиться утверждать, что Годвин этим хотя бы 
кажущимся желанием уничтожить роскошь лишь повторяет изби
тые места моралистов и проповедников или же впадает в примитив
ный ретроспективный и химерический коммунизм некоторых фран
цузских писателей XVIII в., ибо прежде всего у него другой 
акцент. 

В самом деле, эти мрачные краски свидетельствуют о хорошем 
знании английской социальной жизни. Это она, со своими жесто
кими и безжалостными изменениями, составляет как бы черный 
фон этой мрачной картины. Правда, кажется, что Годвин в своей 
ненависти к новым формам угнетения, порожденным ростом роско
ши и промышленности, хотел бы вычеркнуть из английской исто
рии последние три столетия и вернуться к XV в., к тому докапита
листическому периоду, который предшествовал насильственной 
концентрации земельной собственности. Разве не кажется также 
иногда, что, подобно Марксу, описывающему нам мучительное 
и жестокое развитие капитализма 29, он скорбит о том, что челове
чество не остановилось на предыдущей стадии? А между тем он 
хорошо знает, что невозможно остановить движение истории и что 
это было бы пагубно, поскольку капитализм есть предварительное 
условие осуществления социализма. И Годвин, хотя он менее 
ясно сознает необходимость вечной эволюции, не обращает своих 
взоров назад, к прошлому. Впрочем, следует вспомнить, что в то 
самое время, когда он как будто осуждает производство предметов 
роскоши, он задается вопросом, в какой степени они могут найти 
себе применение в более простом обществе, и это открывает виды 
на будущее. С другой стороны, от Мабли, Руссо и Гельвеция его 
отличает то, что, с их точки зрения, первоначальное равенство 
исчезло навсегда, что человечество может с сожалением вспоми
нать об этом райском состоянии общества, но, будучи обременено 
нуждой, пороками и всеми сложностями жизни, оно уже не обретет 
его снова. Годвин, наоборот, твердо надеется на то, что равенство 
действительно возможно. То, что для наших социальных морали
стов лишь отблеск догорающего заката первоначальной невинно
сти, для Годвина — залог будущего, свет занимающейся на восто
ке зари. Провозгласив равноправие всех людей, проанализировав 
различные виды собственности, как согласующиеся с этим равно-
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правием, так и противоречащие ему, изобличив тот вид собствен
ности, который позволяет одному человеку присваивать себе про
дукты труда другого, как самую отвратительную эксплуатацию 
большинства дерзким или хитрым меньшинством, Годвин задается 
вопросом, каким образом может исчезнуть этот несправедливый 
порядок, каким образом могут быть осуществлены социальное 
равенство и справедливость. Он не предается несбыточным мечтам 
о прошлом, он уже теперь ищет средств осуществления программы 
будущего. Да и как бы мог он тешить себя пустыми мечтами, как 
бы мог он отделять мысль от действия и возводить в идеал какие-то 
бледные призраки первых веков человечества в то время, когда 
в горниле Французской революции и благодаря ей люди надеялись, 
действовали, созидали? 

Революция переплавляла в своем пылающем горниле челове
ческое общество, она почти переплавляла человеческое сознание. 
Как же было Годвину не предложить для отливки, если можно 
так выразиться, всей этой массы расплавленного металла ту форму 
равенства и справедливости, которую долгое время в уединении 
вынашивал его ум? Вот почему он спешит написать свою книгу. 
Вот почему он посылает ее Конвенту. 

Правда, мы уже знаем, что осуществления своих идей он ждет 
не от насилия, не от грубых революционных действий, а только 
от перемен в умах и нравах. До тех пор, пока не будет завершено 
это духовное и моральное обновление, собственность должна 
сохраняться. 

«Система, которая позволила бы каждому захватывать все, 
что он хочет, не принесла бы ничего, кроме нищеты и беспорядка. 
Если бы с помощью какого-нибудь позитивного установления соб
ственность была бы разделена поровну, без одновременной переме
ны в склонностях и чувствах людей, она на следующий день стала 
бы вновь неравной. То же зло быстро выросло бы опять, и мы 
ничего не выиграли бы от этой попытки, которая, нарушая сложив
шиеся привычки и склонности многих людей, сделала бы несчаст
ными тысячи. Если бы правительство взяло в свои руки управле
ние всем и распределение между всеми хлеба насущного, то это 
был бы режим принуждения и вечного наказания. Позволительно 
предположить, что аграрные законы или другие законы подобного 

28· См. главы, посвященные Марк
сом первоначальному накопле
нию капитала. ( К . М а р к с и 
Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 23.) См. 
выше, с. 447, прим. 2. 

29. «Мы рассмотрели те насилия, при 
помощи которых были созданы 
поставленные вне закона проле
тарии, тот кровавый режим, ко
торый превратил их в наемных 

рабочих, те грязные высокого
сударственные меры, которые, 
усиливая степень эксплуатации 
тРУДат повышали полицейскими 
способами накопление капита
ла». Так начинается параграф 4 
главы XXIV первого тома «Ка
питала». (См. К. М а р к с и 
Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 23, с. 
752.) 
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рода, придуманные с целью уничтожить дух накопления, должны 
рассматриваться как лекарства более вредные, чем та болезнь, 
от которой они должны исцелить» 30. 

В распределении богатства не должно быть никакого принужде
ния, ни индивидуального, ни коллективного. Люди сами придут 
к «верной оценке богатства и будут смотреть на накопление и на 
монополию как на печать горя, несправедливости и бесчестия». 
Но разве можно отвратить их от этого силой? 

«Если какой-либо человек, вследствие ли большей изобрета
тельности или неустанного труда, получит больше предметов необ
ходимости или жизненных благ, чем его ближний, и, получив их, 
решит превратить их в средства сохранения постоянного неравен
ства, то это не значит, что было бы справедливо и разумно поло
жить конец такому поведению путем принуждения. Если после 
того, как возникло таким образом неравенство, более бедные члены 
общества или окажутся настолько испорченными, что сами захо
тят, или попадут в столь тяжкое положение, что будут вынуждены 
сделаться наемными слугами, работниками у более богатого чело
века, то, вероятно, это тоже не то зло, которое можно было бы 
исправить путем вмешательства правительства. Но раз мы пришли 
к такому мнению, трудно поставить пределы росту накопления 
богатства у одного человека и бедности и горя — у другого». 

Годвин не только констатирует невозможность остановить по
средством закона эту капиталистическую эволюцию, по поводу 
которой он сетует; он не только считает ее глубоко укоренившимся 
явлением, проистекающим из ложно понятой человеческой свобо
ды, явлением, которое может быть уничтожено только той же 
свободой, но просвещенной и ставшей на верный путь, но и отка
зывается нарушать это развитие. На какой-то момент он задумы
вается над вопросом: нельзя ли умерить это развитие путем отмены 
законов, гарантирующих право наследования и свободу завеща
ния 31: 

«Что нам следует думать о покровительстве, оказываемом праву 
наследования и щедрости завещаний? Нет никакой заслуги в том, 
чтобы родиться сыном богача, а не сыном бедняка, заслуги, которая 
дала бы нам основание обеспечить одному человеку изобилие, 
а другого обречь на неодолимую нужду. Конечно, мы вправе кри
чать, что достаточно и того, если людям позволяют пользоваться 
их узурпацией (ибо мы никогда не забываем, что накопленная 
собственность — узурпация) пожизненно. И уж полная неле
пость, когда власть собственника простирается даже за пределы 
его естественного существования, когда ему дается право распо
ряжаться событиями даже тогда, когда его уже нет на этом свете». 

Однако Годвин озабочен тем, как бы не ослабить пружину, 
стимулирующую индивидуальную деятельность, и не связать воли 
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людей даже в том случае, когда она заблуждается, поэтому он 
высказывается против идеи уничтожения права наследования. 

«Аргументы, которые могут быть приведены в пользу сохране
ния права наследования и завещательных дарственных, сильнее, 
чем можно предположить на первый взгляд. Мы пытались пока
зать, что людям должно быть обеспечено право распоряжаться 
собственностью, лично ими приобретенной, расходуют ли они ее 
на необходимые им предметы или на предметы роскоши, которые 
тешат их фантазию; передают ли они ее другим людям в размерах, 
продиктованных справедливостью или подсказанных им их ошибоч
ным суждением. Попытка лишить их этого права свободно распо
ряжаться перед смертью своим имуществом была бы пагубной 
и обречена на неудачу. Если мы помешаем им открыто завещать 
свое имущество, то мы не сможем помешать им передавать его при 
жизни и тем самым откроем двери для всякого рода обид и беско
нечных тяжб. Большинство людей, естественно, склонно переда
вать свое имущество после смерти своим детям. Поэтому, если они 
не высказали своей воли на этот счет, разумно предположить, что 
бы они сделали, и когда общество распоряжается таким образом 
(в пользу детей), то такое вмешательство — самое мягкое и наибо
лее оправданное. Если же воля завещателя оказалась причудливо 
пристрастной, то чаще всего к такой несправедливости следует 
отнестись с уважением, ибо ей нельзя воспрепятствовать, не рискуя 
впасть в еще большую несправедливость». 

Поэтому Годвин ограничивается требованием упразднения 
привилегий феодального и аристократического порядка, которые 
отягчают привилегию собственности. 

«Хотя, быть может, и верно, что право наследования и привиле
гия завещания суть необходимые следствия системы собственно
сти в обществе, члены которого погрязли в предрассудках и неве
жестве, однако во всех цивилизованных странах Европы нетрудно 
указать на такие случаи, когда гражданские установления, вместо 
того чтобы ограничиться гарантией уже существующего неравен
ства в накоплении, устранить которое не позволяет осторожность, 
сами умышленно стараются делать это неравенство еще более 
заметным и более тягостным. Таковы, например, феодальная 
система, система сословий, сеньориальных прав, штрафов, гуже
вой повинности, субституций [entails], таковы различия в форме 

30. Это осуждение «аграрного зако- следующий день после его уста-
на», уравнительного раздела зе- новления возродится неравен-
мель. Мысль Годвина идет по то- ство» (Манифест плебеев. «Три
му же пути, по которому шла бун народа», № 35, 9 фримера 
мысль Бабёфа. «Значит, вы доби- IV г.). (См.: Г р а к х Б а б ё ф , 
ваетезь аграрного закона?.. Нам Сочинения. М., 1977, т. I I I , 
скажут, и вполне справедливо, с. 510.) 
что аграрный закон продэржался 3 1 . W. G o d w i n . Op. cit., t. H , 
бы не более одного дня, что на р. 444—446. 
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земельной собственности: свободное держание [freehold], держание 
по копии [copyhold] и сеньория [manor]. Здесь мы сталкиваемся 
с политикой людей, которые, создав себе вышеуказанными сред
ствами привилегированное положение, злоупотребляют им, чтобы 
монополизировать вопреки общим интересам все, что их алчность 
может захватить» 32, 

РЕАЛИЗМ ГОДВИНА 

К упразднению феодальной системы Годвин хочет приступить 
с большой осторожностью; и в этом случае великий «утопист» 
обнаруживает очень верное понимание истории и эволюции. 

«В обществе часто бывают злоупотребления, которые, будучи 
вначале своего рода наростами, с течением времени настолько 
переплетаются с самыми основами общественной жизни, что их 
нельзя уже сразу вырвать, не рискуя вызвать величайшие бед
ствия. Феодальные права и сословные привилегии сами по себе 
совершенно незаконны. Имущественное неравенство является, 
быть может, тем состоянием, через которое мы неизбежно должны 
были пройти и которое вначале способствовало развитию умствен
ных способностей человека. Но было бы трудно доказать, что фео
дальный порядок и аристократия породили много добра. Все это 
так, и все же, если бы их внезапно, одним ударом уничтожили, 
это вызвало бы неизбежно две беды. Прежде всего, тысячи людей 
были бы внезапно поставлены в положение, противоположное 
тому, к которому они до сих пор привыкли, в положение, быть 
может, наиболее благоприятное для счастья человека и его досто
инства, но приспособиться к которому в силу старых привычек 
они совершенно не в состоянии, и такая резкая перемена стала бы 
источником постоянной грусти и страданий. Сомнительно, чтобы 
во имя самого справедливого дела реформы мы должны были обре
кать на несчастье целые классы людей. Во-вторых, всякая резкая 
попытка отмены действующей практики, даже если ее введение 
не может быть никоим образом оправдано, была бы истолкована как 
посягательство на само общество и сопровождалась бы опасными 
судорогами и мрачными предзнаменованиями». 

Таким образом, Годвин как будто согласен с умеренными рево
люционерами Франции, с теми, кто всеми силами отстаивал прин
цип возмещения за упраздненные феодальные права. Какой, 
казалось бы, контраст между смелостью принципов, отрицающих 
всякую покоящуюся на эксплуатации собственность, и умерен
ностью, можно сказать, незначительностью непосредственных 
выводов! У этого великого революционного мыслителя, задумав
шего иное социальное устройство мира и идущего значительно 
дальше самых смелых монтаньяров и самых пылких якобинцев, 
проявляется порой как будто оттенок модерантизма и почти фейян-
ского духа. Но именно этот контраст и придает смелым умозри-
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тельным построениям Годвина всю их ценность и весь их смысл. 
Именно своей заботой о смягчении условий переходного периода 
он и доказывает, что он не прожектер и не фантазер. Если бы он 
был автором социальных романов, если бы он удовольствовался 
тем, что облек в форму расплывчатого идеала смутные сожаления 
о некоем мнимом первоначальном счастье, или если бы он написалt 
вслед за Мерсье, свой «Париж в 2000 году» 33, ему бы не было ника
кого дела до препятствий. Он не стал бы тогда заботиться о том, 
чтобы возможно меньше задевать существующие интересы и при· 
вычки в ходе величайших и самых глубоких преобразований. 
Но к своей собственной идее он относится всерьез; он действитель
но хочет вести пришедшее в движение общество к новой форме, 
при которой исчезла бы собственность, покоящаяся на захвате 
и эксплуатации. Он знает, что к этой цели можно прийти только 
поэтапно, и поэтому интересуется ближайшими успехами, сколь 
бы скромными они ни казались при сопоставлении с его высшим 
идеалом, потому что они ведут к нему или по меньшей мере рас
чищают к нему пути. 

Вот это серьезное звучание, этот реалистический колорит и при
дают, на мой взгляд, исключительную ценность произведению 
Годвина. Его план социального равенства не отвлеченная химера: 
он гибок и приспособлен к грандиозному движению, порожденному 
Французской революцией. И, при всей своей осторожности, при 
всем «оппортунизме» своей программы ближайших действий, 
Годвин ни на минуту не теряет ив виду того высокого света спра
ведливости, великой идеи равенства, к которой он стремится. 

О, как спешит он создать наконец новое общество и избавить 
человечество от всех пороков, привитых ему системой привилеги
рованной собственности! Первое ее следствие, первый порок — 
это рабский дух. Раболепные происки придворных перед монар
хом, раболепные происки бедняка перед богатым, от которого он 
ожидает милостей; унижение лакеев перед богатым хозяином, их 
старания упредить его капризы, потакать его причудам; приторная 
угодливость торговца перед его покупателями; раболепство кан
дидата на народных выборах: всюду гнущие спину люди. 

И всюду видишь несправедливость, выставляемую напоказ, 
богатство, ставшее единственным мерилом всякой ценности, и ис
тинное достоинство, униженное им. Отсюда черствое, эгоистиче
ское равнодушие людей к ставшей привычной несправедливости; 
отсюда всеобщая грубая алчность, потому что все хотят обзавестись 
этой мнимой, но дающей высшую власть ценностью, которая пере
вешивает все другие ценности или сводит их на нет. 

32. Ibid., t. II, p. 448—449. leau de Paris»), был также авто-
33. Себастиан Мерсье (Sébastien Mer- ром некой утопии — «L'an deux 

cier) (1740—1814), знаменитый mille quatre cents, rêve, s'il en 
автор «Картин Парижа» («Tab- fût jamais» (1770 или 1771 г.)-
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Третье пагубное следствие нынешней системы собственности 
заключается в ее нивелирующем действии. Да, она нивелирует 
природу людей, делает ее однообразной и унижает ее. Она затруд
няет и делает почти невозможным утверждение в обществе других 
ценностей, кроме богатства, она отвращает людей от развития их 
способностей в самых различных направлениях. Она ставит перед 
ними лишь одну цель, она открывает перед ними лишь один путь. 
И, между тем, как из многообразных человеческих усилий могли 
бы вырасти многие вершины, налицо лишь одна бесформенная, 
безобразная и колоссальная громада, громада накопленного богат
ства, тяжелое нагромождение, застилающее горизонт. 

«Дух угнетения, дух раболепства, дух мошенничества — тако
вы непосредственные плоды нынешней системы собственности». 

И она настолько извратила и ослепила умы, что люди прини
мают ее за какую-то форму права, они могут жаловаться на поверх
ностные проявления неравенства и несправедливости, но и не поду
мают посягнуть на главное неравенство, основную несправедли
вость. 

«Ничто,— говорит Годин 34,— не возбуждало более резкого осу
ждения, чем пенсии и подкупи деньгами, которые ведут к тому, 
что сотни индивидов вознаграждаются не за служение обществу, 
а за то, что предают его, чем использование плодов столь тяжкого 
труда на откармливание раболепных приверженцев деспотизма. 
Но податной список земельных рент Англии представляет собой 
перечень пенсий, гораздо более чудовищный, нежели все те суммы, 
которые используются, как полагают, для обеспечения правитель
ственного большинства. Все богатые, и особенно получившие богат
ство по наследству, должны рассматриваться как живущие на 
синекуру, доходы которой, обеспечиваемые трудом рабочих и ману
фактурщиками, тратятся сильными мира сего на роскошь и негу». 

Обратите попутно внимание, что, хотя Годвин разоблачает 
зло, причиняемое накоплением собственности во всей сфере соци
альной деятельности, как в промышленности, так и в сельском 
хозяйстве, все же наиболее отвратительной в его глазах является 
привилегия собственности в форме землевладения 35. Он противо
поставляет «мануфактурщиков» наравне с рабочими землевладель
цам. Дело в том, что,значительная часть английской промышлен
ности была еще представлена ремесленниками, скромными буржуа, 
выполнявшими, подобно тем бедным промышленникам Ноттингема 
и Шеффилда, чьи петиции я цитировал 36, значительную долю 
работы. Но, подчеркивая это замечательное место, я хотел главным 
образом показать прием Годвина: к требованиям, уже ставшим 
популярными и признанными, он присоединяет более смелые тре
бования из своей собственной системы. Он старается показать, что 
его великое утверждение социального равенства является логиче
ским следствием, необходимым дополнением слишком робких 
проектов реформ, уже принятых общественным мнением. И, таким 
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образом, он включает свою идею в общее движение. Да, вы правы, 
люди, когда жалуетесь на этот перечень пенсий, пожирающих 
в пользу кучки праздных большую часть того, что произведено 
вашим трудом. Но земельная рента, рента с крупной английской 
собственности, которая поддерживает роскошь ленивой и расточи
тельной аристократии, разве это не чудовищный перечень пенсий? 
Разве собственность не является преимущественно синекурой, 
парадной и паразитической должностью? Так, путем смелых анало
гий, Годвин расширял до пределов социальной революции в области 
собственности то движение протеста и реформы, которое зарожда
лось в мире повсюду. Так к посаженному Революцией дереву 
свободы и демократии он прививает черенок эгалитарного социа
лизма. И мог ли такой великолепный черенок не привиться к пол
ному жизненных соков дереву Революции? 

ГОДВИН НЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 

Годвин ясно сознавал, что его отделяло от его предшественни
ков, от тех, кто до него предлагал людям эгалитарные системы. 
В любопытном примечании 37, где он дает свои ссылки, приводит 
примеры и ссылается на авторитеты, я вижу, что он говорит о Спар
те, Крите, о Перу и Парагвае 38; и может показаться несколько 
наивным с его стороны сопоставление этих различных форм ком
мунизма, подлинного или мнимого, с тем, чем мог бы быть ком
мунизм в современном европейском мире. Но в его глазах это лишь 
указания, «практические авторитеты», подтверждающие, что в дей
ствительности не исключена возможность вырваться из тисков 
системы собственности. Это не образцы, и совершенно очевидно, 
что авторитарная регламентация в Перу и Парагвае 39 находится 

34. W. G o d w i n . Op. cit., t. Π, 
p. 458. 

35. Это характерно не только для 
Годвина, но для всех уравни
телей, выступавших во время 
Французской революции, в том 
числе и для «бешеных». До такой 
степени земледелие было в то 
время важнее промышленного 
производства. 

36. См. выше, с. 443 — 444. 
37. Это очень длинное примечание. 

(W. G o d v i n . Op. cit., t. II , 
p. 459.) 

38. Спарта времен Ликурга, Крит 
времен Миноса, Перу времен ин
ков, Парагвай времен организо
ванных иезуитами индейских об
щин — все это примеры, более 

или менее идеализированные, ко
торые питали мысль утопистов и 
эгалитаристов XVIII в. См.-
А. L i c h t e n b e r g e r . Le so: 
cialisme au XVIII e siècle. Paris, 
1895; С h. R i h s. Les philosop
hes utopistes. Le mythe commu
nautaire en France au XVIIIe 

siècle. Paris, 1970. 
39. См., в частности: «Lettres édifi

antes» иезуитов-миссионеров от
носительно Парагвая (Α. L i c h 
t e n b e r g e r . Op. cit., p. 58). 
См. похвалу общинной организа
ции в Перу и Парагвае в работе: 
A b b é R a y n a l . Histoire phi
losophique et politique des étab
lissements et du commerce des 
Européens dans deux Indes. 1770. 
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в полном противоречии с индивидуалистским и анархистским ком
мунизмом Годвина. 

Я вижу, что он ссылается также на «Республику» Платона 40, 
но спешит добавить: 

«Легкомыслием было бы отрицать, что системы Платона и дру
гих полны недостатков. Но это только усиливает их влияние, ибо 
истина, которую они утверждали, была столь очевидна, что она 
сохраняла свою власть над их умами, хотя они еще не знали, ка
кими средствами можно устранить связанные с нею труд
ности». 

Годвин, вне всякого сомнения, ясно представлял себе способ, 
каким следует устранить эти трудности. Это превосходное сред
ство — сила воспитания, правды и искренности, которые связаны 
с абсолютной демократией. Но сколь многозначительна его фраза 
о Мабли: «Мабли в книге «О законодательстве» 41 обстоятельно 
разъяснил преимущества равенства; но затем, отчаявшись, он 
забросил эту тему, полагая, что человеческая испорченность не
исправима». 

Годвин возвращается к этой теме, и он не отчаивается. Ста
рый мир, в котором жил Мабли, так внезапно рухнул, столько ста
рых пороков было вырвано с корнем, столько явилось новых доб
родетелей, целый народ оказался способным на такую твердость, 
проявил такой мужественный дух независимости, что уже нет 
разумных оснований сомневаться в прогрессе рода человеческого 
и устанавливать ему какие-то пределы. Так могучее дыхание Рево
люции окрыляло великую надежду социалиста. Так система ра
венства, когда весь мир пришел в движение, претендовала на все 
возраставшую реальность. И Годвин заключает следующей осно
вополагающей формулой: 

«Равенство состояний, или, иначе говоря, равный доступ для 
всех к средствам совершенствования и радости,— таков закон, 
который голос справедливости властно предписывает человечест
ву. Все другие изменения в обществе хороши лишь тогда, когда они 
являются звеньями этого идеального состояния и ступенями к 
достижению его». 

Французская революция, которая стала в некотором роде 
европейской революцией, и представлялась Годвину таким зве
ном и ступенью. 

Да и что можно возразить против этой системы равенства? 
Можно ли сослаться на непостоянство натуры человека? 

Но если человек по природе своей жаждет преимуществ, отли
чий, то ведь эти стремления можно направить к иным преимуще
ствам, чем богатство. 

Может быть, скажут, что состояние равенства полностью 
противоречит всем нынешним склонностям людей и что, если даже 
его удастся на короткое время осуществить, продержится оно не
долго? 
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«Конечно, оно далеко от всех образов мышления и действия, 
которые ныне преобладают. Вероятно, потребуется длительный 
период времени, прежде чем оно сможет быть полностью осуще
ствлено. Но если оно соответствует законам разума, его шансы 
на осуществление будут возрастать по мере прогресса разума, а 
последнему нет границ... Конечно, если бы привилегия собствен
ности была уничтожена силой или если бы даже привилегирован
ное меньшинство от нее отреклось, прежде чем человечество соз
рело для нового порядка, неравенство не замедлило бы возродиться 
после известного периода варварства. Но речь идет не о принуди
тельном упразднении собственности и не о минутном отречении от 
нее под влиянием временного увлечения; она исчезнет по мере 
прогресса общего воспитания, само чувство общности предотвратит, 
без принуждения, без наказаний, все мысли об эгоистическом 
накоплении, о скупке и монополии» 42. 

Может быть, скажут, что эта система равенства будет поощ
рять развитие лени, что она усыпит в людях дух предприим
чивости и мастерства? 

«В торговых странах мы видим, какие чудеса творит страсть 
к наживе. Флоты их жителей бороздят моря, их обитатели вызы
вают удивление человечества утонченностью своей изобретатель
ности, удерживают под своей властью силой оружия обширные 
материки в отдаленных уголках земного шара, способны проти
востоять самым мощным конфедерациям и, обремененные налога
ми и долгами, как будто достигли нового процветания под этим 
все возрастающим бременем». 

Можно ли этой могущественной капиталистической Англии, 
энергию и смелость которой Годвин изображает в красках, напо
минающих ту картину, которую дал Питт, предложить какую-то 
систему бескорыстия и инерции? 

«Можем ли мы не задумываясь отказаться от побудительных 
мотивов к деятельности, которые оказались столь поразительно 
эффективными? Как только в обществе будет принят принцип, 
что каждый человек может пользоваться лично только тем, что 
ему необходимо, все люди утратят интерес к предприятиям, кото
рые ныне требуют от них напряжения всех их способностей. Как 
только будет принят принцип, что каждый человек, не будучи обя
зан применять свои собственные способности, имеет право на часть 

40. «Республика» была написана око- в комедии «Женщины в народном 
ло 392 г. до н.э. Среди других собрании». 
теорий Платон высказывает 41. M a b 1 у. De la législation ou 
идею, что необходимым уело- principes des lois. 1776. [См.: 
вием социальной гармонии явля- Г. M а б л и. Избранные пройд
ется общность имуществ, жен и ведения. М.— Л., 1951. —Прим. 
детей. Аристофан высмеял это ред.] 

42. W. G о d w i п. Op. cit., p. 475. 



478 Глава десятая. Социальная мысль в Англии 

излишков других людей, апатия станет вскоре всеобщей. Такое 
общество либо зачахнет, либо будет вынуждено в целях самосох
ранения возвратиться к системе монополий и корыстных интере
сов, которую теоретики-резонеры тщетно будут осуждать»43. 

И в ответ на это возражение, как и на все другие, Годвин гово
рит: 

«То равенство, за которое мы ратуем,— это равенство, которое 
осуществится, когда будет достигнуто высокое^интеллектуальное 
совершенство. Столь благотворная революция может произойти 
в делах человеческих только тогда, когда общественное сознание 
достигнет высокой степени просвещения. И как могут люди, дос
тигшие столь высокой степени просвещения, не признать сами, 
что жизнь, в которой здоровая деятельность чередуется с прият
ным отдыхом, бесконечно выше жизни, протекающей в отврати
тельной лени? Выше не только в смысле достоинства, но и в смы
сле доставляемой радости». 

В обществе, основанном на равенстве, «ни один челове^не 
будет считать себя полностью освобожденным от обязанности 
физического труда, никто не будет предаваться лени, каковы бы 
ни были его положение и призвание. Никто не будет настолько 
богат, чтобы валяться в состоянии постоянной апатии и жиреть 
за счет труда своих товарищей. Математики, поэты и философы 
найдут в этом физическом труде дополнительный источник радости 
и энергии, повторяясь с перерывами, он заставит их почувствовать 
себя людьми». Тогда исчезнут все легкомысленные и пустые ремес
ла, все сложное судопроизводство, которое плодит всякого рода 
конфликты, будут уничтожены армии, сухопутные и морские; 
тем самым те неисчислимые силы, которые ныне отвлекаются или 
расточаются, можно будет использовать для широкого производ
ства предметов, полезных для всех. И это само по себе широкое 
производство, распределенное между всеми гражданами, потре
бует от каждого из них лишь небольшую часть его времени. 
Уже не будет больше аристократии, эгоистической и тщеславной, 
чтобы поглощать большую часть рабочей силы, подобно тому, как 
некогда она вместе со своей феодальной челядью сковывала зна
чительную часть живых сил стран. 

«Во времена феодализма крупный сеньор созывал бедняков 
и кормил их продуктами своего имения, за что они должны были 
носить его ливрею и выстраиваться длинными рядами для возда-
ния почестей его гостям благородного происхождения. Теперь, 
когда обмен товаров стал делом более легким, сеньор отказался 
от этого довольно примитивного образа действий и заставляет 
людей, которых он содержит на свои доходы, служить ему своей 
ловкостью и мастерством». 

Подобно тому как сеньоры распустили свои феодальные дру
жины, они должны будут распустить толпы своих работников, и вся 
рабочая сила будет использована тогда для производства прочного 
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и общеполезного богатства. Ныне лишь одна двадцатая часть на
селения занимается действительно полезным трудом. «Стало быть, 
если бы ту работу, которую выполняют ныне немногие члены обще
ства, дружески распределить между всеми, то она заняла бы у 
каждого из них лишь двадцатую часть его времени. Если мы пред
положим, что продолжительность рабочего дня одного рабочего, 
за вычетом часов на сон, отдыхи еду, составляет 10 часов, то этого 
более чем достаточно. Из этого следует, что, если каждый член 
общества будет заниматься полчаса в день физическим трудом, 
этого будет достаточно для обеспечения общества всем необходи
мым. Кто же станет уклоняться от столь непродолжительной 
работы?» 

ГОДВИН И СОЦИАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА 
Отдаленная перспектива, скажут, быть может, некоторые, 

хотя умственный прогресс идет все быстрее, хотя «одна идея 
беспрерывно порождает другую». Во всяком случае, перспектива 
несомненная. И тут опять-таки Годвин помещает свое идеальное 
общество в конце констатируемого им длительного политического 
и социального развития: оно явится завершением эволюции, смысл 
которой уже очевиден. Это можно видеть из того, что он говорит 
о феодальных дружинах. Но прежде всего увлечение республикан
скими надеждами позволяет ему предвидеть еще большее увле
чение надеждами социальными. Уж если поверхностное по
литическое равенство возбуждает в мире столь великие ожи
дания и столь поразительный энтузиазм, то какого воздейст
вия следует ожидать от идеи великого и глубокого равенства 
людей? 

«Известно,— говорит Годвин,— что установление республи
канского правления вызывает в обществе энтузиазм и неудержимый 
порыв. Можно ли думать, что равенство, которое и есть подлин
ный республиканизм, окажет менее сильное воздействие? Правда, 
в республике этот дух рано или поздно слабеет. Республиканизм 
не то лекарство, которое искореняет зло. Несправедливость, угне
тение и нищета могут еще обитать в жилищах, где как будто 
поселилось счастье. Но что может ограничить развитие духа, его 
рвение и совершенствование там, где неизвестна монополия соб
ственности?» 

Итак, мысль Годвина охватывает все события и использует 
их в своих целях. В этом пыле республиканской надежды и рес
публиканского энтузиазма ощущается горячее дыхание Фран
цузской революции. Последние главы своей книги, те самые, выдер
жки из которых я только что приводил, Годвин писал как раз 

43. Ibid., р. 482. 
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тогда, когда Конвент провозглашал Республику 44. И он усмат
ривает в великом волнении, охватившем массы, признак необы
чайной способности к обновлению и благородной надежды, кото
рые таит сердце человеческое. Но, проникаясь пылким духом 
Революции, он в то же время говорит Революции: «Ты — лишь 
первый образ свободы и радости, еще очень бледный и куцый». 
Он говорит Республике: «Ты — лишь видимость Республики, раз 
ты полна уважения к той главной аристократии, которая заклю
чается в привилегии собственности. Только в социальном равен
стве ты обретешь осуществление твоих стремлений, твоих идей, 
полноту твоего бытия». 

Он, так сказать, отдается на волю течения истории, не пытаясь 
изменить ее направление, но предупреждая ее о необходимости 
не терять из виду более отдаленные цели. Так же как новое, 
рожденное Революцией общество не сможет полностью осуществить 
свободу, справедливость и мир до тех пор, пока оно не упразднит 
привилегию собственности, точно так же оно не сможет обеспе
чить мир между народами. 

Французская революция в лице Учредительного собрания от
вергла все завоевательные войны и возвестила наступление 
царства мира 45, и на мгновение народы охватила радость. Но 
теперь вследствие эгоизма привилегированных и аристократов в 
Европе разразилась война. И такие войны, вызванные феодальной 
аристократией, будет всегда провоцировать любая аристократия 
собственности· 

«Из всех человеческих страстей самые огромные опустошения 
производит честолюбие. Оно присоединяет один округ к другому 
округу и одно королевство к другому королевству. Во имя его 
всю землю заливают потоками крови и обрекают на страдания. 
Но и сама эта страсть, как и средства, служащие для ее удовлет
ворения, являются продуктом господствующей системы собствен
ности. Только путем накопления собственности один человек прио
бретает непреодолимую власть над множеством других. Нет ничего 
легче, как вовлечь в войну организованную таким образом нацию. 
И наоборот, если бы Европа была населена людьми, имеющими все 
необходимое и никаких излишков, то что могло бы породить враж
дебность между различными странами? Если вы хотите заставить 
людей вести войну, вы должны привлечь их какой-нибудь при
манкой, или, за неимением таковых, пришлось бы убеждать каж
дого в отдельности. Но разве возможно путем одних лишь убеж
дений заставить один народ истреблять другой? Совершенно оче
видно, что война со всеми ее бедствиями — плод имущественного 
неравенства. Пока будет существовать этот источник зависти и 
коррупции, всякие речи о всеобщем мире будут химерой [visionary]. 
Как только этот источник иссякнет, результаты скажутся обяза-
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тельно. Именно накопление собственности в руках нескольких 
заправил превращает человечество в некую грубую массу, которую 
можно мять и которой можно управлять, как простой машиной. 
Устраните этот камень преткновения, и каждый человек будет 
связан со своим ближним узами любви и взаимной нежности, 
в тысячу раз более сильными, нежели теперь, ибо тогда каждый 
человек будет думать и судить самостоятельно»46. 

Следовательно, великая миролюбивая мечта рождающейся 
Революции будет осуществлена только при эгалитарной социаль
ной организации, и здесь опять-таки Годвин обязан своим поры
вом революционному движению, которое он, однако, опережает. 
Какую радость вселяли в его душу эти прекрасные видения буду
щего, об этом Годвин рассказал позднее. 

В своей книге он затронул и вопрос о народонаселении. Он вы
ражал уверенность в том, что при лучшей обработке земля может 
прокормить гораздо большее количество людей. 

«Подсчитано, что обработка земли в Европе может быть усо
вершенствована настолько, чтобы прокормить в пять раз больше 
жителей, чем ныне. В человеческом обществе действует закон, в 
силу которого население всегда низводится до уровня средств 
существования. Так, у кочевых племен Америки и Азии мы никог
да не наблюдали, чтобы население выросло настолько, чтобы стала 
необходимой обработка земли. У цивилизованных наций Европы 
вследствие монополии на землю средства существования имеют 
определенные пределы, и если население возрастает, то низшие 
классы уже не могут обеспечить себя необходимым для жизни. 
Бывают, конечно, чрезвычайные стечения обстоятельств, которые 
вносят в эту область безотлагательные изменения; однако обычно 
уровень населения остается постоянным в течение столетий. Мож
но сказать, что господствующая система собственности душит в 
колыбели бесчисленное множество детей»47. 

Это место из книги Годвина стало поводом для появления кни
ги Мальтуса о народонаселении 48, где этот экономист высмеивает 

44. Конвент единодушно высказался (Раздел VI так называемой Кон-
за упразднение королевской вла- ституции 1791 г.) 
сти 21 сентября 1792 г. На еле- 46. W. G o d w i n . Op. cit., p. 465. 
дующий день по предложению 47. Ibid., р. 516. 
Бийо-Варенна было принято ре- 48. Мальтус (Malthus) (1766—1834) 
шение впредь датировать госу- опубликовал анонимно в 1798 г. 
дарственные акты I годом Рее- свой «Опыт о законе народо-
публики. Не было, строго гово- населения...» («Essay on the 
ря, формального провозглаше- Principle of Population as it 
ния Республики. affects the future improvement of 

45. «Французская нация отказывает- Society, with Remarks on the 
с я от каких бы то ни было войн Speculations of Mr. Godwin, 
с целью завоеваний и никогда М. Condorcet, and other Wri-
не применит своих сил против ters»). 
свободы какого-либо народа». 
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оптимизм великого мыслителя, верившего в то, что большая 
справедливость породит больше подлинного богатства. И когда 
Годвин с большим запозданием, в 1820 г., решает выступить с 
ответом Мальтусу, его мысль с волнением обращается к его книге 
«Исследование о политической справедливости», к тому счастли
вому времени, когда горячее дыхание Республики рождало в умах 
и душах людей самые прекрасные плоды. С горечью говорит он о 
длительном триумфе мрачных идей Мальтуса, вот уже двадцать 
лет господствующих над умами, и почти упрекает себя в том, что 
дал повод к появлению этой книги 4Ö. 

«Когда я писал свое «Исследование о политической справедли
вости», я льстил себя надеждой оказать важную услугу челове
честву. Мой ум был воодушевлен всем, что было великого и бле
стящего в республиках Греции и Рима, которые почти с детства 
были для меня любимым предметом размышлений. Затем меня 
вдохновила [animated] революция в Америке, которая началасьг 
когда мне только что исполнилось двадцать лет, и Французская 
революция (хотя я никогда не одобрял то, каким образом она 
была совершена, ни тех эксцессов, которыми в известной 
мере были отмечены ее первые шаги). Меня воодушевляли также 
умозрительные построения философов и ученых, моих предшествен
ников в Англии и в других странах Европы, которые, так сказатьг 
сопутствовали этим событиям б0. 

Я полагал возможным объединить все, что было лучшего и наи
более либерального в политической науке, конденсировать все 
это, выстроить в стройную систему и развить дальше, нежели это 
сделали мои предшественники-писатели». 

Стало быть, революционный социализм Годвина порожден 
мыслью XVIII в., воодушевленной великой революционной дея
тельностью Франции. Этот социализм является, так сказать, син
тезом философии XVIII в. и Французской революции. Правда, 
он находит, что эта Революция применяла слишком крутые сред
ства для достижения слишком скромной цели. Но именно потому, 
что он не вверяется ей безоговорочно, он может пойти дальше нее: 
его воодушевляет (он говорит это совершенно определенно) про
являемая ею замечательная кипучая энергия, но он применяет 
эту энергию к более широкой социальной формуле. А вокруг него 
умы и души людей были преисполнены такого пыла, что эта стран
ная книга, смущавшая даже самих революционеров, привлекла 
к себе самое живое внимание. 

«Одно время казалось, что эта книга вполне оправдала самые 
радужные мои надежды. Я не могу жаловаться, что она появилась 
как мертворожденное детище и не возбудила большого любопыт
ства у моих сограждан. Я не был столь наивен, чтобы предпола
гать, что она,сразу сметет со своего пути все заблуждения, как 
могучий морской вал. Я приветствовал критику, которую она 
встретила, прямую или косвенную, в виде ли аргументов или нас-
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мешек, как недвусмысленный симптом того результата, которого 
так страстно желал». 

Теперь же, когда наступила реакция, когда капиталистическая 
экономика торжествует, теперь, когда замалчивается и забывается 
то, что называют, с горечью отмечает Годвин, «бредовыми умозак
лючениями» великой творческой эпохи, Годвин как бы посылает 
им перед смертью прощальный привет. Он не будет касаться их 
в своей книге о народонаселении, которая имеет другую тему, но 
в глубине своей души и мысли он отводит им почетное место. 

«Я только едва позволил себе напомнить о тех прекрасных меч
тах (если только их следует называть мечтами), которыми упи
валась моя душа и которые воодушевляли мое перо, когда я писал 
эту работу [the beautiful visions wich enchanted my soul and ani
mated my pen]». 

Подобно тому как над согретым солнцем океаном поднимаются 
золотые облака, широкое пламенное движение Революции рож
дало мечты о социализме. Мечты плодотворные, как и облако, 
которое где-то вдали прольется жизнью! 

ГОДВИН О РОСКОШИ 

Но, быть может, Годвин, резко осудив роскошь и относясь 
со спартанской суровостью к радостям жизни и к безграничной 
изобретательности утонченных промыслов, тем самым отвернулся 
от самой жизни? Не порывает ли он с современным ему миром? 
Временами кажется, что он объявляет войну самой цивилизации 
и мечтает о таком упрощении человеческого существования, кото
рое было бы равносильно его обеднению. 

«Цель современного общества — множить труд, целью буду-
щего общества будет упрощение труда». 

Однако не следует заблуждаться: роскошь, против которой 
выступает Годвин,— это роскошь аристократов, порождаемая тще
славием и привилегиями. Это не та тонкая, умеренная и строгая 
роскошь, которая станет доступна всему человечеству благодаря 

49. См.: W. G o d w i n . Of popula
tion (an answer to Malthus). 1820. 
«Г-н Мальтус в своей республике 
не может обойтись без нищеты, 
как если бы это был элемент, 
действие которого совершенно 
необходимо» (t. II, р. 367, ссылки 
даны на французский перевод 
этого труда). «С тех пор как 
г н Мальтус открыл, что порок 
и нищета суть mala bene posita» 

болезни полезные, необходимые, 
без которых мир бы рухнул, их 
можно касаться лишь с большой 
осмотрительностью или, скажем 
лучше, совсем не следует их ка
саться» (t. II, р. 458). Об Адаме 
Смите Годвин, напротив, отзы
вается с восхищением (t. II, 
р. 447). 

60. W. G o d w i n . Op. cit., 1.1, p. 1. 
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коллективным усилиям после того, как всем будет обеспечено все 
необходимое для тела и души. 

«Мне возражают — и истинность этого положения неоспорима,— 
что утонченность лучше невежества. Лучше быть человеком, чем 
быть животным, стало быть, качества, отличающие человека от 
животного, более всего надлежит любить и культивировать. Изящ
ный вкус, тонкость чувств, глубина понимания, широкий науч
ный взгляд — вот что является достойным украшением человека. 
Но все это, говорят нам, связано с неравенством, все это — след
ствие роскоши. Роскошь воздвигла дворцы и заселила города. 
Чтобы приобщиться к этой роскоши, которую художник видит 
у своих богатых соседей, он изощряется во всех тонкостях своего 
искусства. Именно этому мы обязаны развитием архитектуры, жи
вописи, музыки и поэзии... Искусства не могли бы развиваться, 
если бы состояние неравенства не позволило некоторым людям 
покупать произведения искусства и не побудило бы других людей 
обучаться мастерству производить их, чтобы продавать. В состоя
нии равенства мы были бы все богаты, и, если равенство будет вос
становлено, мы все опять станем варварами. Итак, мы видим (как 
Ά в системе оптимизма), что беспорядок, эгоизм, монополия и 
нищета, все, что кажется противоречивым, способствуют в целом 
дивной гармонии и великолепию. Интеллектуальный прогресс, 
развитие науки и искусства, которые мы наблюдаем и на дальней
шие успехи которых надеемся, поистине стоило приобрести, хотя 
бы ценой частичной несправедливости и лишений» 51. 

Если это верно, говорит Годвин, если достижения человече
ской цивилизации должны приобретаться ценой нищеты и уни
жения большинства людей, то Руссо был прав, отдавая предпоч
тение состоянию дикости. Однако, к счастью, дело обстоит не так. 
Человечество не поставлено перед столь плачевной альтернати
вой — быть некультурным или несправедливым. 

Возможно (и здесь мы опять находим присущее Годвину пони
мание эволюции), «что состояние неравенства и роскоши было 
испытательным сроком, который надо было пройти, чтобы достиг
нуть цели цивилизации. Единственное, что в конечном счете может 
нам гарантировать равенство состояний,— это всеобщее убежде
ние в несправедливости накопления богатства и в бесполезности 
богатства для достижения счастья. Но такое убеждение не может 
возникнуть в состоянии дикости. И оно не может сохраниться, 
если мы опять впадем в состояние варварства. Первоначально 
именно зрелище неравенства побудило грубых варваров к упор
ным усилиям с целью достижения богатства. И эти-то усилия 
я обеспечили тот досуг, который содействовал развитию литерату
ры и искусства. 

Но хотя это неравенство было необходимо как прелюдия к циви
лизации, в нем нет необходимости для ее сохранения. Мы можем 
(снять леса, когда здание построеноь. 
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Итак, Годвин не считает, что история человечества — это исто
рия долгого, постепенного упадка. Она не представляет собой 
падения человечества из состояния первоначального равенства 
в состояние вечного неравенства. История — это постоянное дви
жение к цивилизации и подлинному равенству. И даже то грубое 
неравенство, которое господствовало на протяжении долгого пери
ода истории, есть лишь средство для осуществления высшего 
равенства. 

В самом деле, ведь людям предлагают не грубое равенство в 
нищете и невежестве. Упразднение роскоши — это, по существу, 
только упразднение привилегии. Но все человечество может и дол
жно развиваться в радости. 

«Если под роскошью мы понимаем наслаждения, которые один 
индивид обеспечивает себе за счет других, страдающих от неза
служенных лишений и изнуряющих тягот, то такая роскошь есть 
порок. Но если мы понимаем под роскошью (как это часто бывает) 
такие условия существования, которые не ограничиваются абсо
лютно необходимым для поддержания нашего здоровья, то такая 
роскошь, если к ней можно приобщить всех людей, добродетель
на. Цель добродетели — содействовать увеличению суммы прият
ных ощущений. Но истинный образец добродетели — это беспри
страстие, не позволяющее нам ради удовольствия одного человека 
затрачивать те усилия, которые должны быть приложены, чтобы 
доставить удовольствие всем. Но в этих пределах каждый человек 
имеет право и обязан содействовать увеличению суммы удоволь
ствий». 

И человеческое общество сможет легко себе обеспечить эту 
великую эгалитарную роскошь. 

«Мы видели выше, что если каждый член общества будет тру
диться полчаса в день, то этого, вероятно, будет достаточно для 
обеспечения всех всем необходимым для жизни. Поэтому, хотя 
такой небольшой труд не будет предписан каким-либо законом и 
не будет навязан под страхом какого-либо наказания, он сам по 
себе станет обязательным для сильных по убеждению, а для 
слабых — из чувства стыда. Как же будут люди проводить осталь
ное время? Вероятно, не в лени, но, с другой стороны, не все люди 
употребят его на умственный труд. Есть много вещей, творений 
человеческого мастерства, которые, не будучи необходимыми для 
жизни, доставляют радость. Поэтому в просвещенном обществе 
большая часть свободного времени и будет посвящена производству 
таких вещей. Труд такого рода отвечает самым высоким требова
ниям счастья. В наше время труд — бедствие, ибо человек рабо
тает по необходимости, чтобы поддержать свое существование, 
и потому что слишком часто он лишает человека всякой возмож-

51. W. G o d w i n . An Enquiry, t. И, p. 489—491. 
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ности обогащать себя знаниями и развиваться. Когда труд будет 
добровольным, когда он не будет больше помехой к совершен
ствованию людей, а, наоборот, будет ему способствовать или по 
меньшей мере превратится в источник развлечения и разнообра
зия, он перестанет быть бедствием и станет благодеянием». 

Стало быть, в воззрениях Годвина нет никакого аскетизма. 
Если кажется, что он на какой-то момент останавливает движение 
человеческого гения, то только для того, чтобы накопившейся 
таким образом его массы хватило затем на все человечество. Так 
проступают очертания той социальной организации, которую же
лает, о которой мечтает Годвин. Никакого принуждения, никакого 
акта власти. Привилегии падут единственно благодаря прогрессу 
разума и совести, для людей станет невыносимым думать о своих 
личных, эгоистических наслаждениях, не обеспечив предваритель
но всем необходимым для жизни других членов общества. Итак, 
прежде всего все люди будут в равной мере участвовать в труде 
для производства продуктов, необходимых для всех. Они будут 
использовать для этого все более совершенные механизмы. Но они 
и не подумают присвоить их себе, чтобы превратить их к своей 
выгоде в средство накопления богатства и господства. 

ГОДВИН И ПРОИЗВОДСТВО 

Но как представляет себе Годвин производство? Он отвергает 
форму кооперации, коллективного труда. Этот эгалитарист, этот 
коммунист является в то же время ярым индивидуалистом. Он 
хочет уберечь по возможности человека от длительного соприкос
новения с массой, от ее постоянного тягостного давления. Рабо
тать только вместе с другими — какое порабощенье! Индивиду 
надлежит участвовать в общей жизни, ибо только таким путем 
учится он познавать и в самом себе и в других человечество. Но 
это должно быть свободное общение, и индивид должен всегда 
иметь возможность, если он пожелает, остаться наедине с собой. 
Годвин не хочет ни общих трапез, ни, если это возможно, работы 
сообща. Неужели он хочет вернуться назад, к разъединенному 
и убогому труду ремесленника, который уже начинает вытесняться 
коллективным трудом на мануфактурах и мощью сложных машин? 
Нет. Но ему кажется, наоборот, что высшим достижением приме
нения машин будет восстановление индивидуального характера 
труда. 

«Надлежит тщательно избегать всякой кооперации сверх необ
ходимой, а также труда сообща и общих трапез б2. 

Но, может быть, есть такая кооперация, которая диктуется 
самой природой выполняемой работы? Такая кооперация должна 
постепенно уменьшаться. Вынужденная общая работа порождает 
больше трений, нежели симпатий. Ныне, конечно, необходимость 
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кооперации заставляет мириться с ее дурными сторонами. Но 
всегда ли такая кооперация будет диктоваться природой вещей? 
Мы не компетентны дать ответ на этот вопрос. В наше время, чтобы 
срубить дерево, вырыть канал, управлять судном, необходим труд 
многих людей, но всегда ли так будет? Когда подумаешь о слож
ных машинах, созданных человеческой изобретательностью, о раз
личного рода мельницах, о ткацких станках, о судовых машинах, 
разве мы не удивляемся той экономии труда, которую они дают? 
А кто может сказать, где остановится этот прогресс? Ныне эти 
изобретения вызывают тревогу у трудящейся части общества, и 
они могут вызвать временное бедствие, хотя в дальнейшем прине
сут человечеству огромные преимущества. Но в обществе, основан
ном на равном труде, их полезность бесспорна. 

А если так, то совсем не доказано, что самые сложные операции 
не будут по силам одному человеку и что одного плуга не будет 
достаточно для обработки целого поля, притом без наблюдения 
другого человека. Именно так думал знаменитый Франклин, когда 
он сказал, что «придет время, и дух будет повелевать мате
рией». 

Результатом прогресса, картину которого мы набросали, в 
конце концов будет то, что ручной труд перестанет быть необ
ходимым. В этом отношении поучительно напомнить, насколько 
величественный инстинкт минувших времен предвосхитил то, что 
ныне представляется нам как будущее совершенное состояние 
человечества. По закону Ликурга ни один спартанец не должен 
был заниматься ручным трудом. При такой системе и для достиже
ния этой цели спартанцам необходимо было иметь рабов, выпол
нявших тяжелые работы. Материя, или, выражаясь точнее, опре
деленные, постоянные законы вселенной будут выполнять роль 
илотов 53 того периода, о котором идет речь. И таким образом, о 
бессмертный законодатель, мы закончим на том, с чего вы нача
ли». 

Какие величественные цели! Но эти безграничные надежды 
подсказаны Годвину великолепной силой обновления, проявлен
ной Французской революцией. Кризис, который переживает мир, 
ужасен; но этот кризис может породить великие дела. 

«Положение рода человеческого в настоящее время критиче
ское и внушающее тревогу. Но мы имеем серьезные основания 
надеяться, что исход этого кризиса будет исключительно благо
творным». 

Но почему эволюция человечества должна остановиться на 
том новом порядке, которому предстоит родиться? Она пойдет и 

52. Ibid., t. II, p. 501—504. ных, порабощенная завоевателя-
53· Илоты — низшая социальная ка- ми-дорийцами, 

тегория в Спарте, вроде крепост-
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дальше. Годвин надеется, что это движение вперед обойдется без 
насилия. 

«Ошибочно думать,— говорит он,— что только низшие клас
сы страдают от неравенства и что поэтому они будут вынуждены 
прибегнуть к силе». 

Все классы страдают от неравенства. И когда они это осозна
ют, они все выскажутся за благотворные перемены. Именно в этом 
направлении и идет развитие человечества. 

«В развитии современной Европы от варварства к цивилизации 
нетрудно отметить тенденцию к уравнению состояний. Во време
на феодализма, как и теперь еще в Индии и в других частях све
та, люди от рождения принадлежали к определенному сословию, 
и крестьянину было почти невозможно подняться до положения 
дворянина. Никто не был богат, за исключением дворян, ибо тор
говля, как внешняя, так и внутренняя, существовала еще в зача
точном состоянии. Торговля, точно снаряд, опрокинула эти барь
еры, казавшиеся непреодолимыми, она опрокинула предрассуд
ки дворян, которые склонны были думать, что их слуги принад
лежат к другой, чем они, породе людей. Другим, еще более 
мощным снарядом оказалось образование». 

Мало-помалу положение бедного, но образованного человека 
улучшалось: он перестает смотреть на себя как на смиренного 
клиента дворян, и это новое чувство гордости рождает новую 
иерархию жизненных ценностей. В завершающей стадии этого 
движения и богатство потеряет то преимущество, которое ранее 
утратило дворянство. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ КРИЗИС 

Так в зареве Французской революции социалистическая мысль 
Годвина преисполняется великих надежд. Широкое революцион
ное движение, которое во Франции в лице Л'Анжа, Доливье б4 

и Бабёфа порождает первые ростки и первые формы коммунизма 
и фурьеризма, которое в Германии страстно увлекает Фихте и 
неизвестного автора книги, приведшей в восхищение Форстера, 
в Англии вызывает к жизни замечательную, всю пронизанную 
духом свободы коммунистическую систему. Не показать этого раз
нообразного влияния идей Французской революции и их дальней
шего развития значило бы проявить к ней несправедливость и 
жалким образом сузить ее значение. Но сколь многочисленны еще 
были консервативные и реакционные силы, которые противостоя
ли в Англии и в Германии революционному движению! И какую 
законную национальную гордость и глубокое недоверие народов 
возбудила против себя Революция своими неосторожными дей
ствиями и заносчивостью! 

Италия еще менее, чем Германия и Англия, была подготовлена 
к восприятию идей Французской революции. Несмотря на гений 
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некоторых своих мыслителей, таких, как Беккариа, Филанджие-
ри, Верри, она как бы была погружена в дремоту апатии и суе
верий бБ. 

Читая Горани 6в, оставившего столь живые картины неаполи
танской и римской жизни, убеждаешься в том, что народ был там 
сообщником деспотизма, привычного и в то же время позорно
го. Быть может, сознание этого итальянского бессилия и восста
новило против революционной Франции болезненно гордого Аль-
фьери б7? В своих «Мемуарах» он хвалится тем, что когда в 1791 г. 
был во Франции, то закрывал уши и глаза, чтобы ничего не ви
деть, ничего не слышать о людях и делах Революции б8. В своих 
мечтах он видел благородную Италию в великой роли освободи
тельницы, в ореоле славы второго Возрождения, более глубокого 
и более человечного. И, конечно, он страдал, доходя до отчаяния, 
до ненависти, видя, что она к этому совсем не подготовлена и что 
варвары ее опередили. 

В конце этого 1792 г. всюду в мире втихомолку организовы
вались против Революции силы сопротивления б9. Революция 
поколебала основы мира, но он боролся, стараясь задушить 
силой те замечательные идеи и стремления, которые она в нем 
пробудила. В отношении народов к Революции произошла пере
мена: одно время обольщенные и увлеченные ею, они теперь зам
кнулись в себе, прониклись недоверием к ней, завистью, гордо
стью и страхом. Народы переживали глубокий кризис в тот час,, 
когда во Франции открывался трагический процесс короля. 

54. О Л*Анже и Доливье см.: 
Ж. Ж о р е с . Цит. соч., т. II, 
с. 389; т. III, е. 396. 

55. Поражает, сколь малое значение 
придавал Жорес откликам на 
Французскую революцию в Ита
лии. См. ниже, с. 494. Беккариа, 
Чезаре (1738—1794) — итальян
ский просветитель, автор работы 
«О преступлениях и наказаниях» 
(1764). Филанджиери, Гаэтано 
(1752—1788) — автор «Науки за
конодательства» (1780—1785). 
Верри, Пьетро (1728—1797) — 
итальянский просветитель, фило
соф, экономист, юрист, основал 
вместе со своим братом газету 
«Il Caffé», в которой отстаивал 
прогрессивные идеи, автор «Раз
мышлений о политической исто
рии» (1771). 

56. Горани (1744—1819) — автор 

«Трактата о деспотизме» (1770) 
и «Тайных критических записок 
о дворах, правлениях и нравах 
главных итальянских государств» 
(1793). 

57. Альфьери, Витторио (1749— 
1803) — итальянский поэт, пона
чалу восхищался Революцией. 
Но после своего пребывания в 
Париже в апреле 1793 г., когда 
у него появились основания жа
ловаться на революционеров, он 
порвал с французами, «рожден
ными для рабства». Впоследствии 
опубликовал резкий, направлен
ный против Франции памфлет 
«Мизогалл» («Misogallo»). 

58. «Мемуары» Альфьери были пере
ведены на французский язык и, 
опубликованы в Париже в 1852 г. 

59. О европейской реакции см. ниже,, 
в общей библиографии, с. 490~ 
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Бетман, банкир во Франкфурте-на-

Майне 21 
Бидерман Карл (1812—1901), немец

кий историк и политический дея
тель, автор книги «Германия в 
XVIII в.» 20, 21, 38, 64, 65 

Бийо-Варенн Жак Никола (1756— 
1819), заместитель прокурора Ком
муны, депутат Конвента от Пари
жа, член Комитета общественного 
спасения 481 

Блан Луи 366 
Блэкстон (1723—1780), английский 

юрист 286 
Бонсерф Пьер Франсуа, автор бро

шюры «О неудобствах феодальных 
прав» 70, 71 

Бопюи Мишель 392, 393 
Боссюэ Жак Бенинь (1627—1704), 

епископ Mo, идеолог феодально-
католической реакции и абсолю
тизма 112 

Срауншвейгский Карл Вильгельм 
Фердинанд, герцог де 94, 95, 131 — 
133, 201, 203, 420, 421, 438 

Брауншвейгский Фердинанд, герцог 
де, дядя предыдущего 95 

Бриссо Жак Пьер (1754—1793), де
путат Конвента от департамента 
Эр и Луар, лидер жирондистов 
146, 155, 160, 161, 186, 255, 262, 
422, 432—436, 441 

Брук Бхусби Дюпон, сэр, англий
ский писатель, выступивший с 
опровержением памфлета Бёрка 364 

Буонаротти Филиппо Микеле (1761 — 
1837) 494 

Бюзо Франсуа Никола Лео нар 
(1760—1794), адвокат, депутат Кон
вента от департамента Эр 160, 
161, 163, 438 

Бюргер (1747—1794), немецкий поэт 
63 

Вашингтон Джордж 132, 133, 379 
Вебб Сидней и Беатриса, супруги, 

английские экономисты и обще
ственные деятели, авторы труда 
по истории тред-юнионизма 311, 
312, 318, 382 

Ведекинд Георг (1761—1839), про
фессор медицины в Майнце 184, 
185, 188, 199 

Венедэ Мишель 196, 197 
Венедэ, сын предыдущего, автор 

труда «Немецкие республиканцы 
под властью Французской респуб
лики» 197 

Вергилий Публий Марон (70—19 
до н. э.)э римский поэт 171, 172 

Верженн Шарль Гравье, граф де 
(1717—1787), французский госу
дарственный деятель, министр 
иностранных дел Людовика XVI 
255 

Верри Пьетро (1728—1797), италь
янский просветитель, философ, 
экономист, юрист, автор «Размыш
лений о политической истории» 489 

Вико Джамбаттиста (1668—1744), 
итальянский мыслитель 37 

Виктор Амедей III, король Сардинии 
(1773-1796) 260, 261 

Виланд Кристофер Мартин (1733 — 
1813), немецкий поэт и литератор 
12, 13, 52 -55 , 6 8 - 7 0 , 120-125, 
127-129, 165-167, 244, 245, 402, 
403 

Вильгельм III, король Англии 
(1689—1702) 315, 348, 349, 351 

Вильгельм Оранский см. Вильгельм 
III 
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Вимпфен Луи Феликс, барон де, 
член Учредительного собрания, 
командовал армией «федералистов» 
в Нормандии в 1793 г. 201 

Винкельман И. И. (1717-1768), 
немецкий археолог, историк антич
ного искусства 141 

Вольтер Франсуа Мари Аруэ (1694— 
1778) 9, 47, 49» 51, 53, 66, 112, 
ИЗ 

Вольф Иоганн Кристиан (1679— 
1754), немецкий философ и мате
матик 63 

Вордсворт Уильям (1770—1850), 
английский поэт 388—393, 395, 
396, 401 

Вюртембергский герцог см. Карл-
Е в гений 

Гайндман Генри Мейерс (1842—1921) 
английский социалист, основатель 
Демократической федерации (с 
1908 г.— Социал-демократическая 
партия Англии) 442, 443 

Галилей Галилео (1564—1642), вели
кий итальянский физик, механик 
и астроном 42 

Гамильтон, английский писатель, 
выступивший с опровержением 
памфлета Бёрка 364 

Гаррингтон Джеймс (1611—1677), 
английский публицист, идеолог 
нового дворянства и буржуазии· 
автор «Республики Океании» 273 

Гаек (1748—1813), член Националь
ного собрания Женевы в 1793 
г., член временного Комитета безо
пасности 262, 263 

Гегель Георг Вильгельм Фридрих 
(1770—1831), немецкий философ, 
виднейший представитель немец
кой классической философии 37» 
143, 144, 491 

Гейне Кристиан Готлиб (1729—1812), 
немецкий филолог и археолог 172, 
174, 175, 186 

Гейне Тереза, дочь предыдущего и 

жена Георга Форстера 172, 173, 
209, 251 

Гейнзе Иоганн Якоб Вильгельм 
(1749—1803), немецкий романист 
184, 185 

Гейтер, директор школы, где учился 
Георг Форстер 196 

Геллерт Кристиан Фюрхтеготт (1715— 
1769), немецкий писатель и поэт 51 

Гельвеций Клод Адриан (1715—1771) 
французский философ-материалист 
и литератор 448, 450, 468 

Генрих VII, король Англии (1485— 
1509) 287, 289 

Георг II, король Англии (1727— 
1760) 447 

Георг III, король Англии (1760— 
1820) 259, 279, 288, 293, 329, 346, 
347, 405, 408, 423, 427, 430, 432, 
433 

Гервег Георг (1817—1875), немецкий 
поэт, революционный демократ 
147 

Гердер Иоганн Готфрид (1744—1803), 
немецкий философ и писатель, один 
из идеологов Просвещения 48— 
51, 54, 60, 66, 67, 91, 101,111-113, 
115, 116 

Герострат 77 
Геру М. 215, 491 
Гершой Л., историк 61 
Гессен-Кассельский, ландграф 197, 

207, 209, 211 
Гёте Иоганн Вольфганг (1749— 

1832) 9, 12, 13, 47, 53, 64, 77, 81, 
116, 117, 119—121, 189, 213 

Гизо Франсуа Пьер (1787—1874), 
французский государственный дея
тель и историк 350 

Гладстон Уильям (1809—1898), лорд, 
английский политический и госу
дарственный деятель, глава либе
ралов 282 

Гогенцоллерны, королевская дина
стия 46 

Годвин Уильям (1756—1836), анг
лийский политический писатель, 
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пастор, автор «Исследования о по
литической справедливости» 252, 
403, 447—479, 481—488 

Гольбах Поль Анри (1723—1789), 
представитель французского Про
свещения, философ-материалист, 
автор труда «Система природы, 
или о законах мира физического 
и мира духовного» 448—450 

Гомер 173 
Горани (1744—1819), граф, автор 

труда «Трактат о деспотизме» 489, 
494 

Госсюэн, депутат Законодательного 
собрания, а затем Конвента от де
партамента Нор 439 

Гоуэр, лорд, английский посол в Па
риже 433 

Гофман (1752—1849), профессор ес-
с тест в е иного права в Майнце 184, 
185, 188 

Грегуар Анри (1750—1831), аббат, 
комиссар Конвента от департа
мента Луар и Шер 209, 259, 434f 
437, 494 

Грей Чарлз (1764—1845), член пала
ты общин, лорд Адмиралтейства, 
затем министр иностранных дел, 
глава правительства вигов 403, 
421, 444 

Гренвиль, член палаты лордов, ми
нистр иностранных дел Англии 
261, 421, 423, 427, 432, 435 

Гримм Фредерик Мельхиор (1723— 
1807), писатель, историк, просве
титель 11 

Губер Людвиг 173 
Гумбольдт, братья, Александр и 

Вильгельм 12, 13, 64, 177 
Гюлих Густав (1791—1847), немец

кий экономист 14, 64 

Дандэс, лорд Мелвиль (1742—1811), 
адвокат, член палаты общин, ми
нистр внутренних дел, затем воен
ный министр в кабинете Питта 
Младшего 414—416 

Дантон Жорж Жак (1759—1794) 
438, 439, 441 

Делакруа Жан Франсуа, депутат 
Законодательного собрания, а за
тем Конвента от департамента Эр 
и Луар 151, 439 

Демосфен (384—322 до н. э.), древне
греческий оратор и политический 
деятель 142, 409 

Демулен Камиль (1760—1794) 151 
Дерби Абрагам 301 
Дефо Даниель (1660—1731), знаме

нитый английский писатель 345 
Деюк, член муниципалитета Женевы 

259, 402 
Джонс Уильям (1746—1794), англий

ский востоковед 173 
Дидро Дени (1713—1784), француз

ский просветитель, философ-ма
териалист 9, 251 

Дитрих, мэр Страсбурга 145 
Доливье Пьер, аббат, кюре Мошана, 

французский публицист, идеолог 
бедноты 226—228, 243, 245, 488, 
489 

Дорш (1758—1819), профессор фило
софии в Майнце 184, 185, 195 

Дэнкомб, член палаты общин 443 
Дюмон, пастор 262, 263 
Дюмурье Шарль Франсуа (1739— 

1823) 151, 154, 167, 193, 201, 203, 
419-421, 439 

Дюрер Альбрехт, художник 113 

Екатерина II, русская императрица 
186, 187, 202, 203 

Елизавета, королева Англии (1558— 
1603) 297—299, 302, 310, 311, 314, 
446, 447 

Жан-Поль, псевдоним Иоганна Пау
ля Рихтера 12, 13, 64 

Иосиф II, австрийский государь, 
император «Священной Римской 
империи» 21, 23, 46, 52—63, 67, 
69, 81, 101, 120, 141, 154, 421 

Ипполит Ж., историк 491 
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Калидаса, индийский поэт V в.н.э., 
автор драмы «Шакунтала» 173 

Калонн Шарль Александр (1734— 
1802), генеральный контролер фи
нансов Франции 347 

Камбон Пьер Жозеф (1756—1820), 
депутат Конвента от департамента 
Эро 149, 151, 153, 154, 159—161 

Кампе Генрих Иоахим (1746—1818), 
немецкий педагог 75—78 

Кампоманес Родригес Педро (1723— 
1803), испанский государственный 
деятель, экономист, историк, один 
из видных проводников политики 
«просвещенного абсолютизма» в 
Испании 495 

Камю Арман Гастон (1740—1804), 
депутат Учредительного собрания, 
а затем Конвента 439 

Канделоро Джорджо, итальянский 
историк 495 

Кант Иммануил (1724—1804), родо
начальник немецкой классической 
философии 10, 11, 97—111, 115, 
120, 121, 144, 164, 165, 172 

Карл II, король Англии 283 
Карл V, король Испании, император 

«Священной Римской империи» 
(1519—1556) 20 

Карл-Август (1775—1803), герцог 
Веймарский 13, 213 

Карл-Евгений (1744—1793), герцог 
Вюртембергский 141—143 

Катилина (Сергий Катилина) 174 
Катон 49 
Каупер (Купер) Уильям (1731—1800), 

английский поэт 387, 389, 392 
Каутский Карл 65 
Кеплер Иоганн (1571—1630), зна

менитый немецкий астроном 
98 

Кернер Георг, друг Шиллера 134, 
135, 142, 143, 145 

Керсен Арман, депутат Законода
тельного собрания от Парижа, 
а затем депутат Конвента от депар
тамента Сена и Уаза 427—431 

Кине Эдгар (1803—1875), француз
ский политический деятель, исто
рик, писатель 49, 215 

Клавьер Этьенн (1735—1793), бан
кир, негоциант, один из руководи
телей демократического движения 
в Женеве, затем министр государст
венных налогов (министр финан
сов) в жирондистском правитель
стве 255—257, 262, 263 

Клайв Роберт (1725—1774), лорд, 
деятель английской колониальной 
администрации в Индии 19 

Клеман, конституционный епископ 
Версаля 494 

Клопшток Фридрих Готлиб (1724— 
1803), немецкий поэт 9, 49—53, 
60, 63, 66, 67, 77, 113, 129—133, 
135 

Коббет Уильям (1762—1835), анг
лийский историк и публицист, 
радикал 382, 383 

Кобден Ричард (1804—1865), англий
ский политический деятель, эко
номист, идеолог промышленной 
буржуазии., лидер фритредерства 
335 

Колридж Самюэл Тейлор (1772— 
1834), английский поэт 388, 389, 
396, 401 

Кольбер Жан Батист (1619—1683), 
видный деятель французского аб
солютизма, министр Людовика 
XIV 38 

Конде Луи Жозеф, принц 190 
Кондорсе Жан Антуан, маркиз де 

(1743—1794), французский фило
соф-просветитель, экономист, со
циолог, депутат Законодательно
го собрания, а затем Конвента от 
департамента Эна 43, 49, 160, 
351, 437, 451 

Констан Бенжамен (1767—1830), 
французский политический дея
тель, публицист и писатель 449 

Конуэй Даниель 382, 383 



502 

Корде Шарлотта (1768—1793) 145 
Корреджо (Антонио Аллегри)(1489— 

1534), итальянский художник 43 
Кортней 421 
Кромвель Оливер (1599—1658), 

273, 346, 348 
Кроне Бенедетто (1866—1952), 

итальянский буржуазный философ 
и политический деятель, историк 37 

Крузе Ф., французский историк 341 
Кук Джемс (1728—1779), знамени

тый английский мореплаватель 
168, 169, 195 

Карл Фридрих фон Эрталь см. Эр-
таль Карл Фридрих 

Кюстин Адам Филипп, граф де (1740— 
1793), бригадный генерал, депутат 
Генеральных штатов от дворянства 
бальяжа Мец 116, 125, 150, 151, 
165, 167, 188, 189, 191, 192, 194, 
201, 203, 205-207, 441 

Лаборд Жан Жозеф, банкир, депу
тат Учредительного собрания, член 
Якобинского клуба 360, 361 

Л а Бурдоннэ, генерал 193 
Лалли Тома Артюр, барон де Тол-

ландаль, французский генерал-
губернатор в Индии 19 

Л'Анж (Ланж) Франсуа Жозеф, дея
тель Французской буржуазной ре
волюции, идеолог бедноты, автор 
труда «Проекты и системы» 226— 
228, 243, 245, 458, 459, 488, 
489 

Ларошфуко д'Анвиль, герцог де, 
член Учредительного собрания, за
тем глава Парижского департамен
та 54, 55, 130, 133, 259 

Ларошфуко-Лианкур Франсуа, гер
цог де, член Учредительного соб
рания 361 

Ларошфуко, кардинал де, член Учре
дительного собрания 361 

Лас-Касас Бартоломе (1474—1566), 
испанский гуманист, историк и 
публицист 171 

Указатель имен 

Лассаль Фердинанд (1825—1864) 
147, 320, 322 

Лафайет Мари Жозеф, маркиз де 
(Мотье) (1757—1834) 131, 379 

Лебрен Пьер Мари (он же Лебрен-
Тондю), министр иностранных дел 
Франции 426, 427, 431 

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646 — 
1716), немецкий философ-идеалист, 
математик, физик, юрист, историк, 
языковед 43, 113 

Лендсдаун, лорд 421, 423 
Леопольд II, австрийский государь, 

император «Священной Римской 
империи» (1790—1792) 139, 421 

Лессинг Готхольд Эфраим (1729 — 
1781), немецкий драматург, тео
ретик искусства и литературы, 
критик-просветитель 9, И, 48, 
49, 6 4 - 6 6 , 9 0 - 9 6 , 112, 113, 132, 
164, 165 

Лефевр Жорж (1874—1959), историк 
455 

Ле Шапелье И. Р. Г., член Учреди
тельного собрания 295, 306, 307 

Либкнехт Карл 47 
Лидс, лорд 259 
Ликлемир, член палаты общин 326 
Ликург, легендарный древнеспар-

танский законодатель (9—8 вв. 
до н. э.) 475, 487 

Лилберн Джон (1614—1657), руко
водитель и идеолог левеллеров 
346 

Линней Карл (1707—1778), знамени
тый шведский естествоиспытатель 
168, 169 

Лист Фридрих (1789—1846), немец
кий экономист, один из организа
торов Германского таможенного 
союза 15—17, 64, 273 

Локк Джон (1632—1704), англий
ский философ-просветитель 43, 
450, 451 

Луве де Кувре Жан Батист (1760— 
1797), французский писатель и 
политический деятель, депутат 
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Конвента от департамента Луа
ре 394, 395 

Лувуа Мишель Ле Телье, маркиз 
де (1641—1691), французский го
сударственный деятель, военный 
министр Людовика XIV 200 

Луи-Филипп, король Франции 
(1830—1848) 147, 350 

Людовик XIV, король Франции 
(1643—1715) 38, 200, 442 

Людовик XV, король Франции 
(1715—1774) 46 

Людовик XVI, король Франции 
(1774-1792) 106, 125, 129, 257, 
329, 380, 387, 391, 393, 394, 400, 
402, 410, 427, 439 

Людовик XVIII, король Франции 
(1814—1815 и 1815—1824) 147 

Люксембург Роза 47 
Лютер Мартин (1483—1546), глава 

бюргерской Реформации в Герма
нии 22, 62 

Мабли Габриель Бонно, де (1709— 
1785), аббат, французский утопиче
ский коммунист, политический пи
сатель, историк 463, 468, 476, 477 

Майнцский курфюрст-епископ см. 
Эрталь Карл Фридрих 

Макиавелли Николо (1469—1527), 
итальянский политический мысли
тель, писатель, историк, военный 
теоретик 51 

Маккензи Александр (1764—1820), 
шотландский путешественник 266, 
267 

Мальтус Томас Роберт (1766—1834), 
английский экономист, священник, 
автор труда «Опыт о законе народо
населения» 449, 481—483 

Марат Жан Поль 138, 145, 295 
Марешаль Пьер Сильвен (1750— 

1803), французский политический 
деятель, философ, литератор 423 

Мария, королева Англии 349, 351 
Мария Антуанетта, королева Фран

ции (1774—1792) 348 
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Мария-Терезия, австрийская госу
дарыня 21 

Маркс Карл 14, 15, 17, 25, 27, 2 9 -
32, 37, 39, 65, 98, 234, 269, 320, 
321, 446, 447, 463, 466, 468, 469 

Матьез Альбер (1874—1932), фран
цузский историк 151 

Мёзер Юстус (1720—1794), немец
кий публицист, историк 17—19, 
23, 25, 27—32, 36, 38,;61, 64, 70—75, 
221 

Меринг Франц (1846—1919), деятель 
немецкого рабочего движения, фи
лософ, историк-марксист 13, 15, 
21, 37, 46—48, 50, 51, 64—67, 
92, 93, 95, 490 

Мерлен из Тионвиля Антуан Крис-
тоф, адвокат, депутат Законода
тельного собрания, а затем Конвен
та от департамента Мозель, комис
сар Конвента 208 

Мерлин, сказочный волшебник 166 
Мерсье Луи Себастьен (1740—1814), 

французский писатель, автор «Кар
тин Парижа» и утопии «2440-й 
год» 473 

Мильтон Джон (1608—1674), анг
лийский поэт, политический дея
тель, мыслитель, автор «Потерян
ного рая» 9 

Мирабо Оноре Габриель Рикети, 
граф де (1749—1791) 38, 39, 77, 
123, 174, 240, 255—257, 261, 263, 
375 

Миранда Франсиско (1750—1816), 
венесуэльский патриот, один из 
руководителей борьбы за незави
симость испанских колоний в Аме
рике 153, 497 

Мозер Карл Фридрих фон (1721 — 
1798), немецкий публицист, изда
тель «Патриотических архивов» 
140, 141 

Монтескье Шарль Луи (1698—1755), 
французский просветитель, право
вед, философ, писатель 18, 68, 196, 
197 
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Монтескью, генерал, главнокоман
дующий Альпийской армии, депу
тат Генеральных штатов от дворян
ства Парижа 150, 151, 261—263 

Монти Винченцо (1754—1828), италь
янский поэт, представитель клас
сицизма 494 

Мор Томас (1478—1535), англий
ский гуманист, государственный 
деятель и писатель, основополож
ник утопического социализма 273, 
284, 285 

Морелли, аббат, утопический ком
мунист, автор труда «Кодекс при
роды, или Истинный дух ее зако
нов» 250, 251 

Мори Жан Сиффрен (1746—1817), 
аббат, депутат Учредительного со
брания 357, 361 

Мунье Жан Жозеф (1758—1806), 
член Учредительного собрания, 
после октябрьских событий эми
грировал в Женеву 257 

Мэкинтош Джемс (1765—1832), ан
глийский философ, историк, юрист 
364, 365, 368-378, 401 

Мюллер Иоганн фон (1752—1809), 
швейцарский историк, министр в 
Майнце 183 

Наполеон I Бонапарт 39, 147, 442 
Неккер Жак (1732—1804), француз

ский финансист и государственный 
деятель 235 

Нерон Клавдий Цезарь (37—68), 
римский император 121 

Ноай Луи, виконт де (1756—1804), 
депутат Генеральных штатов от 
дворянства бальяжа Немур, член 
Учредительного собрания 361 

Норт (1732—1792), лорд, премьер-
министр Англии 346, 347, 405 

Ньютон Исаак (1643—1727), англий
ский физик и математик 98, 173, 
455 

Оранский принц см. Вильгельм 
Оранский и Вильгельм III 

Орри, генеральный контролер фи
нансов Оранции 289 

Осман, депутат Законодательного 
собрания от департамента Сена и 
У а за, затем член Конвента 208 

Оттон I (Отгон Великий) (912—973), 
основатель «Священной Римской 
империи» 19, 49 

Оуэн Роберт (1771—1858), англий
ский социалист-утопист 448, 450, 
451 

Пайготт, английский писатель 364 
Паскаль Блез (1623—1662), фран

цузский религиозный философ, 
писатель, математик и физик 98 

Пейн Томас (1737—1809), обществен
ный и политический деятель США 
и Великобритании, депутат Кон
вента от департамента Па-де-Кале 
365, 378—385, 402, 407, 410, 423, 
433, 445, 493 

Перье, семья французских фабри
кантов 256, 257 

Песталоцци Иоганн Генрих (1746— 
1827), швейцарский педагог-де
мократ, один из основоположни
ков дидактики начального обуче
ния 75, 78—87, 89, 90, 164, 165, 
212, 213 

Петион де Вильнёв Жером (1756— 
1794), адвокат, депутат Учреди
тельного собрания, мэр Парижа, 
депутат Конвента от департамента 
Эр и Луар 375 

Петрарка Франческо (1304—1374), 
итальянский поэт, родоначальник 
гуманистической культуры Воз
рождения, историк, археолог 172 

Пий II (Энеа Сильвио Пикколоми-
ни, 1405—1464), папа Римский 
21 

Питт Уильям, Питт Старший (1708— 
1778), граф Чатам, министр ино
странных дел, член палаты лор
дов, премьер-министр Англии в 
1766—1768 гг. 329, 331 
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Пптт Уильям, Питт Младший (1759— 
1806), премьер-министр Англии в 
1783—1801 гг. 173, 261, 267, 271, 
274, 281, 310, 316, 317, 325, 328— 
330, 332, 333, 336-339, 343-348, 
362, 374, 384, 405, 407, 411, 414, 
417, 419, 42С-432, 435, 436, 442— 
446, 477 

Платон (428—348 до н. э.), древне
греческий философ 476, 477 

Портленд, герцог, лидер правого 
крыла вигов 425, 436 

Потоцкий, член Рейнского Конвента 
211 

Прайс Ричард (1723—1791), англий
ский радикальный публицист, эко
номист и философ-моралист 324— 
326, 347, 349, 353 

Пристли Джозеф (1733—1804), анг
лийский философ-материалист, 
химик, член Конвента, в 1794 г. 
эмигрировал в США 347,. 351, 
423 

Прюдом Луи Мари, основатель и 
главный редактор газеты «Револю-
сьон де Пари» 423, 426, 430 

Пфафф К^истоф (1773—1852), друг 
Кернера, профессор химии в Ниль
ском университете 142, 143 

Пэрри, английский журналист, ав
тор «Аргуса» 424 

Рафаэль (Раффаэлло Санти) (1483— 
1520), итальянский живописец и 
архитектор 43 

Реаль Гийом Андре, депутат Конвен
та от департамента Изер 160 

Ребаз (1737—1804), участник демо
кратического движения в Женеве 
в 1782 г·, в 1792 г. поверенный 
в делах Женевской республики в 
Париже 261, 263 

Рёбель Жан Франсуа (1747—1807), 
член Учредительного собрания, де
путат Конвента от департамента 
Верхний Рейн, глава Директории 
в 1796 г. 208 

Реберг Г., государство вед в Ганно
вере 217 

Рёдерер Пьер Луи, член Учредитель
ного собрания, затем генеральный 
прокурор-синдик Парижского де
партамента 165 

Рейнгард, учитель в Бордо, затем 
видный дипломат, в 1792 г. посту
пил на французскую службу 145, 
147 

Рени Гвидо (1575—1642), итальян
ский живописец 392 

Рикардо Давид (1774—1823), теоре
тик английской классической бур
жуазной политэкономии 269 

Рихтер Иоганн Пауль Фридрих 
(Жан Поль) (1763—1825), немец
кий писатель 12, 13 

Риччи Шипионе, епископ 494 
Робеспьер Максимилиан Мари Изи-

дор де (1758—1794) 19, 133, 146, 
159, 160, 227, 389, 394, 395, 437— 
439, 441 

Ролан де ла Платьер Жан Мари 
(1734—1793), министр внутренних 

дел с 23 марта до 13 июня 1792 г. 
и с 10 августа 1792 г. до 23 января 
1793 г. 23, 132, 133, 138, 438 

Ролан де ла Платьер Манон Жанна 
(1754—1793), жена предыдущего-
438 

Руже де Лиль Клод Жозеф (1760— 
1836), французский поэт и ком
позитор, автор «Боевой песни 
Рейнской армии» («Марсельезы») 
196,197 

Руссо Жан Жак (1712—1778) 9, 10,_ 
68, 77, 79, 81, 108, 109, 140, 170,. 
213, 241—243, 450, 468, 484 

Саути Роберт (1774—1843), англий
ский поэт 388, 389 

Свифт Джонатан (1667—1745), зна
менитый английский писатель 345, 
448, 449 

Селим III (1761—1808), турецкий 
султан 441 

Сен-Жюст Луи Антуан (1767—1794)„ 
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депутат Конвента, член Комитета 
общественного спасения 225 

«Сен-Пьер Шарль Ирене, аббат де 
(1658—1743), французский писа
тель, автор «Проекта вечного мира» 
109, 111 

Сиейес Эмманюэль Жозеф (1748— 
1836), аббат, член Учредительного 
собрания, депутат Конвента от 
департамента Сарта 125, 151 

Симон Антуан, член Парижской ком
муны, член Клуба кордельеров! 
воспитатель дофина до января 
1793 г., комиссар Конвента 209 

Смит Адам (1723—1790), англий
ский экономист и философ, видный 
представитель классической бур
жуазной политической экономии 
266—277, 279, 281—283, 285, 286, 
288—291, 295—297, 299-307, 
309, 313, 315, 316, 320-327, 332, 
339, 341, 344, 383, 443, 483 

Собуль Альбер, французский исто
рик 65 

Солон (640—558 до н. э.), афинский 
политический деятель и социаль
ный реформатор 136 

Сомерс Джон (1651—1716), лорд, 
английский государственный дея
тель, писатель, один из руководи
телей партии вигов 350, 351, 378, 
379 

Спиноза Бенедикт (Барух) (1632— 
1677), нидерландский философ-
материалист 91, 100 

Стюарты, королевская династия в 
Шотландии и Англии 350 

Стэнхоп Чарлз (1753—1816), граф, 
шурин Питта Младшего, член 
палаты общин, английский писа
тель и ученый 375 

Талейран-Перигор Шарль Морис 
де (1754—1838), епископ Отён-
ский, член Учредительного собра
ния 240, 241 

Тарже Гюи Жан Батист, депутат 
Конвента 375 

Тарле Е. В. 490, 493 
Татэм, английский писатель 364 
Тилларсон 261 
Тилль, немецкий поэт 141 
Тон Тиоболд Уолф (1763—1798), 

ирландский революционер и демо
крат, один из основателей револю
ционно-патриотического общества 
«Объединенные ирландцы» 427 

Троншен, женевский посланник 
в Париже 255, 259—261 

Троншен Франсуа, брат предыдуще
го 255 

Тугут Франц де Паула (1736—1818), 
барон, австрийский канцлер 193 

Туре (1746—1794), адвокат, депутат 
Генеральных штатов от третьего 
сословия Руанского бальяжа, су
дья кассационного суда 240, 241 

Тэн Ипполит (1828—1893), француз
ский историк, философ, эстетик 
354 

Тэр (Thaer) Альбрехт, писа
тель, автор «Принципов рацио
нального земледелия» 165 

Тюрго Анн Робер Жак (1727—1781), 
французский государственный дел-
тель, философ-просветитель и эко
номист 43, 255, 296, 297, 356 

Уилберфорс Уильям (1759—1833), 
член палаты общин 387, 396, 397 

Уиндхэм (1750—1810), военный ми
нистр в кабинете Питта 411, 413 

Уитбред Самюэл, депутат англий
ского парламента 310, 311, 319, 
324, 326, 446, 447 

Уолпол Роберт (1676—1745), англий
ский государственный деятель, с 
1721 г. возглавлял правительство 
331 

Уолпол Хорас (1717—1797), англий
ский литератор 291 

Уолстонкрефт, английская писатель
ница 365 
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Уотсон, английский епископ 429 
Уркарт Давид, английский дипломат, 

реакционный публицист 27 

Фабр д'Эглантин Филипп (1750— 
1794), депутат Конвента от Пари
жа, казнен вместе с дантонистами 
423 

Фази Анри 254, 255 
Фази Жан Жакоб (Джеймс) (1794— 

1878), швейцарский политический 
деятель, публицист 257 

Филанджиери Гаэтано (1752—1788), 
итальянский просветитель, юрист, 
автор «Науки законодательства» 
489 

Филипп II, испанский король (1556— 
1598) 279 

Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814), 
немецкий философ и общественный 
деятель 211—244, 246, 247, 250, 
252, 488 

Флао, граф де 259 
Флоридабланка Хосе (Франсиско 

Антонио Моньино) (1728—1808), 
граф, испанский государственный 
деятель, сторонник просвещенного 
абсолютизма, первый министр 
Карла III и Карла IV 495 

Фокс Чарлз Джеймс (1749—1806), 
английский политический деятель, 
лидер радикального крыла партии 
вигов 310, 311, 328, 338, 348, 365, 
403—407, 409-411, 416, 417, 419, 
421, 423-425, 427-430, 436, 4 4 3 -
445 

Форстер Георг (1754—1794), немец
кий просветитель и революцион
ный демократ 21, 32—36, 39, 41, 
5 6 - 5 9 , 61, 64, 77, 141, 168—199, 
201, 203, 205-209, 225, 243, 251, 
252, 320, 364-366, 409, 448, 488, 
491 

Форстер Рейнгольд (1729—1798), 
немецкий натуралист и путешест
венник, отец Георга Форстера 169 

Фосс, книготорговец, берлинский 
издатель Форстера 12, 13, 64, 192 — 
195, 208 

Франклин Бенджамин, американ
ский просветитель, государствен
ный деятель, ученый 75, 279, 487, 
496 

Франц-Иосиф см. Франц II 
Франц II (1768—1835), австрийский 

государь, император «Священной 
Римской империи» 19, 188, 189, 
421 

Френсис Филипп, сэр, английский 
политический писатель 423, 445 

Фридрих, маркграф Баденский 212, 
213 

Фридрих II (Фридрих Великий) 
(1712—1786), король Пруссии 
(1740-1786) 12, 22, 23, 38, 46— 
52, 60 -67 , 81, 95, 102, 104-106, 
113, 120, 141, 154, 213 

Фридрих Вильгельм I, король Прус
сии (1713—1740) 22 

Фридрих Вильгельм II, король Прус
сии (1786—1797) 202, 203 

Фуггеры, семейство немецких куп
цов и банкиров 20 

Фурье Франсуа Мари Шарль (1772— 
1837), французский утопический 
социалист 458 

Харди Томас (1752—1832), основа
тель Лондонского корреспондент
ского общества 403, 413 

Херн, английский путешественник 
267 

Ховельянос-и-Рамирес Гаспар-Мель-
чор де (1744—1811), испанский 
просветитель, государственный и 
политический деятель 495 

Хоуксбери, лорд, крайний роялист 
435 

Цезарь Гай Юлий (102—44 до н. э.)# 
древнеримский государственный 
и политический деятель, полково
дец, писатель 49 
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Шабо Франсуа (1759—1794), депутат 
Законодательного собрания, а за
тем Конвента от департамента 
Луар и Шер 161 

Шар лье Луи Жозеф, адвокат, депу
тат Законодательного собрания, 
а затем Конвента от департамента 
Марна 161 

Шеллинг Фридрих Вильгельм 
(1775—1854), немецкий философ, 
представитель немецкого класси
ческого идеализма 143, 144 

Шенье Андре Мари (1762—1794), 
французский поэт и публицист 
386, 387 

Шеридан Ричард (1751—1816), ан
глийский драматург, член палаты 
общин, в 1782 г. министр иностран
ных дел 403, 421, 445 

Шиллер Иоганн Фридрих (1759— 
1805), немецкий поэт, драматург, 
теоретик искусства, историк, вы
дающийся представитель Просве
щения в Германии 9, 40—45, 116, 
117, 119, 134, 135, 137-139, 
196, 197 

Шлегель, братья (Фридрих и Август) 
12, 13, 64 

Шлёцер Август Людвиг (1735— 
1809), немецкий историк, филолог, 
статистик, сторонник просвещен
ного абсолютизма 22, 23 

Шлоссер (1739—1799), член ордена 
иллюминатов, советник маркгра
фа Баденского 212, 213 

Шовелен, посланник Франции 431, 
433 

Шометт Пьер Гаспар (Анаксагор) 
(1763—1794), прокурор-синдик 

Парижской коммуны в 1792 г. 423 
Штойдлин (1758—1796), редактор 

«Дер Дойче кроник» 167 
Шуазель Этьенн Франсуа (1719— 

1785), герцог де, французский го
сударственный деятель, министр 
иностранных дел 360 

Шубарт Кристиан Фридрих (1739— 
1791), немецкий публицист и поэт, 
основатель «Дер Дойче кроник» 
140-145, 167, 187, 491 

Эгийон, герцог де, депутат Генераль
ных штатов от дворянства сене-
шальства Ажен 360 

Эккерман Иоганн Петер (1792— 
1854), немецкий литератор, секре
тарь и друг Гёте 77, 121 

Энгельс Фридрих 14, 15, 17, 25, 27, 
29—31, 37, 39, 64, 65, 321, 447, 
463, 469 

Эразм Роттердамский (1469—1536), 
нидерландский ученый, литератор 
и философ, гуманист эпохи Воз
рождения 42 

Эрскин Томас (1750—1823), член 
парламента, лорд, видный англий
ский адвокат и оратор 445 

Эрталь Карл Фридрих, князь, кур
фюрст Майнцский 174, 175, 184, 
185, 188, 190, 195, 206 
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