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ТРЕТІЙ ПЕРІОД

ВОСЕМНАДЦАТАГО СТОІВТІЯ.

ОТДЕЛ ВТОРОЙ.

ХОД И ХАРАКТЕР УМСТВЕННАГО ОБРАЗОВАНШ И ЛИТЕРАТУРЫ.

ГЛАВА П.

ФРАНЦІЯ.

§   I-

Дгкиро, Мармонтел Реііналь.

Нвже мы должвы будем говорить о важиъйших между темп ппса-

телями, которые открыли и ввели в моду политпчесвую экономию или

науву о государствениом хозяйстве, и оказали зтим важныя услугп

государственноыу унравлеяию и политической жизви, a сначала должвы

еще раз возвратиться в ритораи н софистам Мы увидим что в

деятельнооти знаменитых проповедниковь неверия и свободы бьио

столько же пустаго, девламаторскаго и скучііаго, сколько в иаше время

бывает y проповеднивов слепой веры и рабства. Нас не вводит в

заблуждение ни славиое имя, ни хвастовство нрасноречием и поэзией ___

Мн сопаииаемся,  что все порицаемое нами  может представиться

совсем в идом виде, если взгляяуть на него, как говорят Немцы,
с объективной  стороны,   или с Французсвой  точви  зрения;  но мы

остаемся при том мнении,   что исвусство хороию говорить и отвсюду

Шлоссер Т. ІУ.                                                                     1



2                                                            Дидро.

собпрать варужные прпзнаип »знания и учености яе составлпет истил-

наго красяоречия и истинной поэзии. Впрочеп здесь речь пдет не о

талантах и ве о литературном значении пиеателей, ноторых мы

будемй цвречислять, не об эстетвческом или ученом достоинстве

их творевий, a только о вкусе пріідворной публивн, для которой оди

исключительно трудиліісь; иевлючительное. право уднвляться этпм ппса-

телям читать н понимать их привадлежало к числу многочислен-

выхь привнллегий их высокой публиип. Мы варочво упомаваем толъко

о писателях которые перед революцией господствшши исключительно

в салояах a не в народе находили себе почнтателей. Мы не будем

теперь говорить и о даровптых но развращеишых до глубиды душп

товарищах презренваго и трусливаго герцога Орлеансваго, об этнх

roués, прославившихся своныи ромавали, о ла-Кло (собствсано Шодерло
де-ла-Клёзъ), Сильери, Фабр д'Эі'лантине и не совсеы чистоа воспи-

тателышцы короля Луи-Фидииша, графише Жанлпс — о нпх будем

ыы говорить нлже.

Нсчислевие кшиг которыя пзготовлялпсь в Парижсвих вабине-

тах для придворлых зватных и богатых обществ целой Европы,

точво так кав изготовлялись в тогдашишх модвых Фраяцузсвих
лавках платья для дам всех дворов мы вачнем теиш сочинеииямп

иеистощишаго Дидро, о которых еще ne упомвнали в тех »естаХ

где говорпли о друпих его вишгах Эти сочшиепия пмеют тем

более важное зяачеяие для зяаііомства о духоч тех обществ кото-

рыя тскерь возвращаются к лицемерию, что некоторые дворы содер-

жали в Паряже агеятов которые немедленно пзвещали бы их о

каждол лоскутке, выходпвшеы лзъ-под пера Дидро, чтобы иметь

удовольствие зваиомиться с его ііроизведениямп до появлсвия их в

публике. Брат Фридриха Великаго, Геврих совершенный Фравцуз

дааие новупал его лроизведения в рукописи, и такии образом ока-

зал доволвііо страяиую услугу литературе, возвратив свету в иастоя-

щем столетии одия изь СЕаіідалёзііеіііііих романов Дядро, иоторый

был потерян во Франции. Герцог Браувиивейтекии был очаровав

Двдро не ненес, нежели Марыоіітелем и потоы Ыярабо. Грвмм для

всех дворов был органом Фрапцузсквх саловов поэтому ов и

выпроспл оебе баронский твтул как следует придворному, и жил

как вастоящий барон хотя с своиши товарищаші осмт.иваль и лозо-

рил все высоков, или, лучиие, презлрал его, как обман годвый

тслько для нростонародия [1).

(1) Француз который уднвияется всему тоыу, что лн, сухие ирозаіікв іі
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Здъсь мы обратим внишание только ва нешюгия сочиневия Дидро,

которыя и в нашен столетив мяого чпталпсь, и былн часто перепе-

чатываемы. Из'ь вих мы ясно увидим что тон и ыанера этих

кишг которыя потом іюдвергались гонению как якобинския, яачалясь

ве от яародвых писателей, a из вельможескнх кругов и от пи-

сателей, которые особенно были ласваемы и ироелавляемы в аристокра-

тлчесвих обществахь. Мы оставовиися яа его романах которые на-

ходятся в 10,  H и 12 томах Нежоловсваго издавия (2).
Первый из ромаяов Дидро, яаппсавный им щв в молодости,

в две яедели, «Les bijoux indiscrets», таков что мы не хотнм

даже объяслять смысл его заглавия, a ого содержание заставит отсту-

пить от чтевия честваго человека, воторый ве принадлежит е кругу

испорчевных пегодяев большаго света, гордящихся своим развра-

том приводящпы в стыд простолюдииа. Второй роман «Jacques

le Fataliste» ве был одобрен даже и тем человеком который

у-гверждает что Дидро не был оцеяен современниками по заслугам

однаво, ыы нрвведем несколько отрыввов пз первоГі части его; они

покажут что такое пршпшала зяать того вре.меяи за фплософию. Оста-

навливаться ва этой вишге долго мы не будем уже и потому, что

в ней одно тольво свавдалёзвов ярвпадлежііт автору и его веку, a

все остальное — влохая и совершендо неудачвая переделва «Тряетрама
Шенди».

Клига эта имеет форлу диалога u начинается осмеявием христі-
ансваго предетавления о Провидеіііи и Боаиественном мироправлелии.

Что касается политпческнх ея принцшшв то между жалкой болтов-

ней встречаются нелристойпости, и рядом с диалектикой везде встре-

чкются наиекн на тогдашний яорядок велцеіі,  образ яравлевия, іерар-

протестааты, вм осмелваемые, нрезираем говорлт вам что в кругах

которым ол удлвляется, сохравяются остаткл лрежляго любопытства.
La Russie, par le Marquis de Custine, vol. 3, pag. 431: «Там хотят лолу-

чать Парііжские аііекдоты в ве отстать от самых мелочвых сплетев

отвосвтелыю обаиества н эфемервой ллтературы Фрапцип. Этв водробяостл,
хотя ове аам важутся очевь жалкишл, более всего іщтересуют дворы».

(2) Издапие, сделавлое Нежопоя удпвлелие котораго к его учптелю

Дядро ве звает пределов в которыл восхваляет даже его атеіістпческую

болтовню, яввлось в 1798 году в XY частях в 8 д. л. и с іех лор

нескодько раз верепечатывалось. Более враспвое и волвое аздавие явплось

іі 1822 году, к XXII частях в 8 д. л. Последаяя часть содержнт

«Mémoires philosophiques et historiques sur la vie et les ouvrages de Diderot»,
иаишсавпыя Нежоиюы В 1830 году иояшиллсь, как будто ыало было этого

товара в іірежалх издавиях «Mémoires, correspondaace et ouvrages inédits
de Diderot». 11 volumes, в 8 д. л.
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хию; всв этя намеки похожи па аллегорию о замке, в который захо-

дит Жпк с своим гослодлноы В этом заііке, говорпт авторт,,

особенво повазалось досадным Жаву я его господину то, что лиайка

дерзкнх людей овладела лучшимя коынатами, вопреки надпнси над

входом в замок естественному праву п здравому смыслу. н все

тави, этл людп утверждалн, что ови худо и тесяо поыещеяы, да и

самый заиок пазывалн своею собствеавостию. Овп, с помощию него-

дяев содержимых имн на жаловавьи, лаляля большое число другнх

негодяев воторые за золотую монету вешали и убивали каждаго, кто

только осыелнвался им противоречить. Но во времена Жаиа были

однако же люди, которые нногда осмеливались. .. Безяавазанно?.. To
есть, кав случится... После такнх мест воторыя должлы возна-

граждатв за те трп четверти кнпги, которыя по призяанию самого

Нежола, ве следовало печатать, следуют разговоры и историл, дающия
нам пояятие о безяравствеяишх разговорах того яруга, в вотором

вращался Дидро с товарвщами. Между вялыми остротами не без пск^с-

ства вставлены места, которыя необходиыо было замасвлровать, чтобы
избегнуть полицейскаго преследования.

Мы завлевлнсь бы слишвои далево, еслибы лодроблым разборои

захотелн указать в этой афорпстячеевой и непристойной, небрежной

болтовне искусство п злание безвравствевной публнви, которую хотели

освободнть от старых понятий; мы уважем еще только па одно из

тех мест в которых популярно язлагается новая философия. Речь

идет о Сократе, разумеется, без всякаго яовода и связн с пред

идущим Это был ыудрец в Афннах говорится о яем a издавна

роль мудреца между дураваиш весьма оласна. Сограждане осудплп его

выпнть цнвуту. «Сократ сделал то же, что сделал ты сейчас —

оя был яеобыкловенпо вежлив с палачем который подиес ему

отраву. Признайся же, брат Жак ты в своем роде фнлософ Я

знаю очеяь хорошо, что этот разряд лодей еоверлиенло неяавистев

зпатяым людям перед воторымн этн люди нивогда не преклоняются.

Юристам сндящни в высшем суде, людв этого рода нротивны,

потому что преслъдуют предразсудви, которые защищаются судаии;

они яротиввы клерикалам лотоиу что редко показываются y их

алтарей; протнввы иоэтам потому что y этих поэтов нет ника-

кого аовимаяия сервёзных вещей. Фнлософию ови разсматрнвают толвво

кав изящвое искусство н яе любят слушать, что даже те из них

которые заяищаются самым ненаввствым родом поэзии, сатирой, в

конце вонцов были, одвако, льетецы. Фплософы венавистлы лародаи

потому что варод издавяа рабеви  подчннялся  тяравам  ноторые еио
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угнеталя, негодяям которые его обланывали, н шутам которые его

забавлялн. И так ты видншь, что я вяолве поннмаю опасность твоего

ярожысла н важность прнзнания, котораго от тебя требую, но я ве упо-

треблю его во зло. Друг ыой Жак ты философ Мве тебя жаль, и

еслп вз того, что случается аыяв, выводнть заключевие о том что

случвтся яекогда, н еслл то, что свыше определено, плогда открывается

человеку задолго прежде, лежелн ово случится, то я предвижу, ты

уирешь смертыо фплософа п врвмешь веревку с такою же твердостью,

с какою Соврат лрянял чашу цикуты».

Гораздо лучше, л по содержанию и по форме, трстий нз тех

ромаиов Дндро, которые мы хотелн приввотн в образец вкуса зват-

ных гослод и дам находнвших удовольствие в таком развлече-

нии. Эта кишга излагает яопятия яоваго времевн о католнческвх же.н-

скях монастырях н вх органнзации; этот взгляд облечен в форау

прнзііаний монахшш, оигасывающей свою жвзнь. Потому я роиан назы-

вается «Монахивя» (La religieuse). В слоге, н жввон л увлекатель-

ном разсказе этото произведепия, вндев лпсатель лучшаго лериода

Фраяцузсвой ллтературы, пясатель, язбежавший посііешностл, которую

возволял себе в произведениях своей молодостя, іізбежавиіій тавже

яебрежностл п лрезреііія в пубиике, которыя заметны в «Жаве
Фаталисте» л другвх подоблых его кпигах История эта тав веряо

занмствовава из действительностл того временп, так яапомпнает

пролсипествия, котория тогда ежедиевно случалнсь в взвестных фамв-

лиях что, важется, будто дейетвлтелыио читаешь автобиографию. Каж-

дый человек с сердцем содрогнетея и ужаснется от событий, раз-

сказанных в этом ромаяе н будет яроклинать положевие вещвй,

даввиее возможность * подобвым явлевиям Это едивственная точка

зрения, с которой мы разсматрвваем «Монахияю». Мы по собствен-

ному опыту знаем кав могущественно действует язык и изложе-

ние этого романа на молодаго человека, незнакомаго со светом и

людьми, еще незагрубевшаго в суровой жнзни е чисточеловеческому

чувству. Дидро с удиввтельяым искусством выдержал разсказ с

начала до вонца, ннгде ве нзменил вривятому тону, и весь разсказ

вашиеал так как могла бы яаписать его благочестявая дочь, кото-

рая, ло смертя отца, сожгла мпогия из его произведевий. Дидрони
разу не вяадает в свой легЕОМысленнып тоя до тоио места, где

расточает свой талавт на вартиву, которая далево превосходит и

стлхн Аретнво, я рнсуякп Джулио Роыано. Эта Евнга нредостерегает

от деепотнзма суеверия, кав в ваши днп известная Амернканва в

своііх разсказах о неграх предостерегает от деслотязма корысто-
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любия; в ея разсвазах стольео же вымысла, сколько и в «Мояахпне»,

во вет грязв.

Мы вядим «Монахяяю» в родительскол доме, где ее мучили до

тех пор яока она согласялась, повидимоиу, доброволыю, встувнть в

монастырь; мы ввдям добрую и дураую аббатиссу; мы вяднм что
можво было сделать тогда судебвыы порядком яротив дсспотязма

мнастырсваго устава. Все это верво псторин, и прплагается также и

ві> Гериавия, л к ыужсввм ватолвческвигь мовастырям Чтобы убе-
диться в этом стоит тольво вригаошипть разсказы Бролиера, Шада,
Феслера в их автобиотрафиях Иучепия, которыя пзобретевы былн
для усмпреаия натуры, пе подчлнявшеііся образу жпзлл, в нотором

гаслп все человечесвия чувства, опасавы y Дпдро столь же трогательно

и умво, вав в «Сплрпдионе», хотя и другим тоном Дидро бллже
в исторнческой истшие a действвтельвостп; y него меныве поэтвче-

ской п философской фаитаснагории, нежелп y Жоржа Завда. Мовастыр-

ская жязаь перед революцией ви в одной квнге ве ошисана с такою

истшюю и жнвостііо, вак в этом ромаяе; во второй половише вннги

лредставлеаы с ужасающею истияою и с дьявольевпм пскусством

тавия сцевы в ватолвчесвом мовастыре, которых яе реишлпсь бы

представлть с подобвой подробяостью н жпвоетью ви Ювеяал вн

Петропий. Соблазнптельпость этпх ецел п умыиплепвое возбуждеяие
чувствеввостп тем более заслужввают порицалия, что Дпдро сам

пепаввдел разврат Оя сынъвожевщвка, прллятый въвысвіій вруг

чувствовал спльвое и пскреняее вегодоваяие в его лицемерию л вы-

сказывал это легодовавие при всявом случае с чрезвычайною пыл-

костию. Это пе правплось такому человеву, иав д'Аламбер который,

будучи марвизом я составптелем авадемичесвпх похвалыиых слов

ле мог одобрять такого това. Он и больвюй свет отвиатвулдсь от

Дядро, вцторый задолго до своей смертл (1783 г.) оетавил салопы п

жпл в тлхом доманшем вругу.

Дпдро, подобво Персию н другим поэтам времен упадка РплсЕаго

мира, и подобно другу евоему д'Алалберу, с легкомыслием выражения

н цявизыом общества, в вотором яшл соеднвял удивление к

стончесЕОй суровости, в нзысванной и эпиграшиатнческой вратЕОсти

стоичесввх рнторов и исторнвов Следы этих повядимоиу, про-

тиворечащлх ііалравлевил, ножно вайтв в одиом из равнпх его

проязведений, в разбор художественных выставок 1765 — 1767 го-

«ов (Salon 1765 — 1767). Тут ов сурово возстает протвв худо-

жествевнаго лредставлеяия тех саных предметов и сцев какия в

последующнх  свонх романах  сам любнль разрпсовывать или,  по
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крайлей мере, иамеками лредставлять воображевию члтателя. Сходвтво

времевп нмператора Тнверия с временем короля Людовлва XT, отно-

сятельво утрвровашюй строгостн в словах и леслыхаллаго распутства

в жизлн, вндим ясиее всего нз удлвления Дндро (в статье об

Севеве) н д'Аламбера (в его переделке Тацнта) в реторнне н фнло-

софив Сввевв.
Саиыя резвия суждеяия Двдро об испорченной средаевъвовой си-

стеме, воторая в ХУШ вЕеЕ соеднняла строгость полвцин с безнава-

заяпоетик) знатных злодеев обвародовавы тольео в настоящем сто-

летии; они находятся в его поэме «Eleutheroiiianes». Мы даже усо-

мнялнсь бы, деііствителыю лн этот ужасвый двеираыб пршиадлежит

Дндро, еслвбы яе было на то другнх свидетсльств .вроие указаяия

Нежоиа Ci). Кавого рода был этот дяфнрамб можно видеть из

пзвестных двух ствхов воторые прнводятся всегда, вогда речь

ндет о Еаннпііальстве тав вазываемых вордельеров (4).

В этом дііфирамбе Дндро ямеишо выбрал фориу ваяхавальяой

яроети и бениепства, собствевно іоворя вовсе сму не свойствеявую,

чтобы предать провлятию ве толвео тлраивию и тяраллов во п вообице

моиархию и королей ___

Совершенпо плаче, лежелл Дпдро л Гольбах яападал на іерар-
хичесвую и іюиархичесво-военную систему своего временн Мармоптель.

Он собственно п сам ле попиііал что оя делал л Ыемуары,

яаписапяые лм в староети, свлдетельетвуют кав оп аспугалоя,

вогда потом уввдел чего ов дпбивался п и чему вел сволми ео-

чііяеяиямп. Еыу хотелось достпчь славьі беллетрпста п драматурга; для

этого вужва была благосклолпость Вольтера, потому оп доля;ев был

угождать Вольтеру; по этой необходишостя, он следовал за направле-

вием века и требовал улучшевия существующаго цорядва вещей.

Извество, что это наяравление яе ыевиало Вольтеру превозносять г-жу

Помпадур яотому не мог Вольтер осуждать Мармовтеля за то, что

ов тавже лскал ея благодеяяий, ярляишал нх в гордился ея покро-

вительством 0 содержавии сочяневий Мармонтсля, вамн обозреяаемых

(3)   Поэма «Eleutheromanes ou les furieux de la liberté» была уже вавеча-

тава, кав ііропзведепие Дидро, сверва в «Décades philosophiques», потом

в «Journal d'économie Politique» в 1796 году. Это олравдываст Нежова
тем более, что отрыввй нз лоэмы былп язвестпы въ-таііие ещс и то

вреия, когда Дядро и Рольбах зашшаліісь кощуцсгвом

(4)  Этя стихп чптаются в «Элентеромаііах тав

Et ses mains ourdiraient les entrailles d'un prêtre
Au défaut d'un cordon, pour étrangler les rois.
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не может быть и речи, ыы говорнм только о их влиянии. Нам до-

статочво знать тот неояровержямый фавт что Мармоптель славнлся

в-ьцелой Евроне, отлвчался болышш ясвусствоы легко изворачвваться

в узвом вруге идей я умел подделываться е яридворному тону.

Мармонтель вышел из духовных учялялгь, в освове воторых

лежалн реторичесяая дрессвровва, уііражяеяия дамяти н дскусство ле-

пять изящдыя фразы; е детсвпх лет прнвыв он обращать более

ввдиания на форму речн д выражелия, чем ва сущлость дела; лотому

еыу стопло толвво употребять для светсвпх целей средства, яоторыми

он запасся для целвй духоввых н рлтор и софлст был готов

Мармовтель делаеть упрев Дпдро, что ол <не умел сделать вяигд»,

кав выражаютея во Фраяцид; дЬііствлтельло, Марионтель в этом

был дсвусяее, потому что днвто лучше его де знал дублдки. Он
умел угоднть всем Оігь воспевал и хвалил ЛюдовикаХУ, яеишиенпо

иользовался повровптельством герцога д'Эгдльйопа я г-жя Помладур

н в то же время блдстал в Парижскдх салодах вак философ
Но вообще его слава была более расирострадена между саитпмеятал

нымд Немцамя, лежелд между оетроуыдыив п правтлчлымп Французиши,

между воторымв вервую свою дзвестдость ол приобрел кав драма-

тург благодаря тому, что Волыер всяческд старался возвысять его,

чтобы ввд-вть на вем отражение блесва своей славы. Мы пройдем

ыолчалием его драматнчесвия работы, іютому что ве смеем прпишсы-

вать пм ннкавого влиялия, л будем говорпть только о его яравоучл-

тельных повестях которыя содержат в себе такую же вялую мо-

раль, вав нашя Німецвия ввдгн,  ллсаяныя для даи

Тав называемыя «Нравоучлтельныя повести», тотчас же переве-

дедяыя иод заглавиел «Учяляще добродетелд» на Немецкий языкь

Немцамд, вечяо ждущдмл сласедия яз Парпжа, и даже дереведевяыя

вновь в дашн времеяа, появлялдсь сяачала в «Mercure de France»,
которому Мармонтель доставил нми очеяь болыяой усдех когда по-

лучвл ог Пошиадур прпвяллегию яа его лздавие. В этдх иоввстях

лродоведуется та чувствнтелвная добродетель, которая ослаблла лас

Немцев н воторая учвт слутывать гранвцы между поровом л до-

бродетелью. Особеяло это было губятельно во время господстяа сан-

тялевтальвых теорий воспптаяия, потому что преобразователп си-

стемы воглштавия, точно тавже, кав отцы л иатерд, вместо того,

чтпбы увреплять ум работою, обезсяллвали его язлншнею чувствп-

тимышстью.

Мармонтель не осмелвает добродетелд, подобяо свопм авадемиче-

свдм собратаи (особеяло, вогда ова является вь реллгиозвол форие),
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од де придает ея вяда порову, яосредством остроумных софдзмов
но представляет ее тавою легвою л приятною, a ошвбви л лростулкн,

по влиянию лх ііа человечесвую душу, столь незвачнтельпыми, что y

лего незаметло дсчезает огроияая пропаеть между саиооблададисм н

чувствеааостью. Серьёзныя л строгия лравпла являются y дего нена-

внстяым и печальныы остатвом лрошедшаго времеяд, a за доброе
д слраведливое само в себе, пред Богои и совестью, прлвишаются

лежлое чувство, чувствевное страдание, отделыиые поступвл благотво-

рнтельвостп, чувствеяяая любовь д сожалЬние, пропстеваиощее от не-

приятнаго деііствия, яронзводимая влдом страждущих следователыю,

чувственяыя побуждения и естествевныя движения, воторыя, хонечно,

могут вести к добродетели н помогать к ья достнжению. Мармоя-
тель тавжф, вав я Виланд сознавал что нз опясания всего этого

вышел бы утомительнвіГі для большаго света ряд невияііых удоволь-

ствий, трогательвых поступвов историй, изображанщих любьзную

доброту, вак во многих Немецвих княгах для избежания тавоио

неудобетва он сделал то же, что Вилавд Оба они к свучвой сан-

тимвнтальностя иримешали порядочную дозу безнравственностн, и имению

через это произвели между лучшишя и стремящимися в просвещению

совремешиияами иолііую переиеву в том взгляде на жпзнь, воторый

был завещан предшествовавшим столетиеи и проиюведывался с

цервоввых каеедр Романы Дндро в лучших и чистеяших душах

возбуждалн отвращевие н ужае тогда кав скользвая вравственность

Ыарионтеля увлекла невннных Мармонтель никого не отталиивал без-

божием подобво Дндро; но оп вел борьбу протнв релпгиозяаго іезуи-
тизма, посредствоы столь же вредваго іезуитизма нравствевнаго. Здесь

негь вадобностн довазывать это мьлкнми повестямв Мармовтеля, ко-

торыя положили яервое освовавие его славе, потому что Германия из-

обнлует лнтературою тавого рода; лучше обратнм вннмание на два его

сочинеяия более важвыя, одво под названиеи «ВелизарШ» a другое

«Инвн», в воторых примевяется яеяосредственно в государству н

к более обширной сферй его отношений система, лежащая в основаяии

нравоучнтелыиых иовестей Мармонтеля. Приеы , сделаяпый этим

двум произведевияигь, воторыя даже не соответствовалн якусу Фраицу-

зов и Парижсвому духу того временн, лучше всего довазывает до

вакон степени было невозмояино поддержать старый ііорндов вещей

протнв общаго иастроеяия умов образованнейшей и ваиболев уважае-

мой части ллц  вравительствующих н увравляемых (6).

(6) Ыармовтель говорит в УШ-й квиге «Ысмуаров (éd. Paris, 1805 r.,
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Мы не думаен утверждать, что две книги, о Еоторых ндет речв,

т. е. «Велвзарий» п «Инвн», имели влияяие ва свое время; ояе были
слвшком слабы н нпчтожвы для этого; иы говорим тольво о приеме

их в публпве, a также о настроении и направлении высших- сословий,

ва вкус воторых оне былп разсчвтавы. Наиболее точвыя сведевия об
этом приеие, и в особенностп о цели «Велвзария» еообщает вам

сам Марионтель. Король Фрндрнх II понял мысль этого нсторвческаго

романа также хорошо, вак и правоверно-ватолвчесвий Сорбонсвий дое-

тор воторый ео всевозможною вежливостию отвазал в позволевин его

напечатать. Но обществеяный голос был тогда уже могуществеввее

завона, и пашелся другой иравоверный богоелов воторый дал на это

разрешение. В своих записках Мармоитель с гордьш самодоволь-

ствием говорнт о том вавую ваашость прядавалп Неыецкие государя

Французсвой реториве и поверхпостноиу изяицеству, Еоторых ови тогда,

как и теперь, не находилп в отечествевных пнсателях Герцог
Брауняивейгсвііі, бывший в то время еще наследвыи ігрвяцеи и его

супруга благоговели перед клиентом г-жи Помпадур вак впослед-

ствин этот же прлнц сделавшись герногом льстлл вакому либудь
Мярабо, воторый был послан в Герлалию Французсвлм млллстер-

ством в качестве шпиояа. Государп благоговелп перед Парижсниии

революциоввыми софистамп в то самое время, вогда Клолшток должел

был удалпться в Давию, вогда Шиллер с трудом находил средства

е свудному существовавию, когда Фосс долго был гаволышм учи-

телем в Гадельне, вогда за фвлософсвия, исторяческия н критическия
сомві.иия прееледовали Лессивга, Еоторый не делал и ие защвщал лро-

етуплений, подобно Мирабо, и яе выдавал подобно Мармонтелю, порова

за добродетель. Поэтому, мы приве.лп в прпмечании слова Мармонтеля

Vol. Ill, pag. 311: «Между тем ісав Сорбопна, евие более раздраженпая

тел что ее дразппля, ваврягала все свои свлы, чтобы сделать Велмаария
еретпком девстоя печестивцеы врагом трона п алтаря (это былп два

ея коиька); ко мне со всех етоиюв врнходили ішсьма государеГі Европы
н самых просвещеввых и мудрых люден, ваволпешиыи вохваламп моей
книге. Императрица — королева Вевгрии приказала сс вапечатать в своем

государстве, пе смотря ва свою строгость ео всгы сочпневиям вава-

давшпм ва релпгию». К челу это служвло u как хитро этвм умели
восиюльзоваться (іюдобво тому, как в ваше время благочестивцы и фвло-
еофы воспользовалпсь ііротапоиюложвы.м ваетроепиезиъ), говорят следую-
іция слова: «Я ne врешшул как вы, ковечво, догадываетесь, сообаинть
об этом всеобицеугь уевехе двору в Парламенту; іпі тогь, вв другой ne

нозымелй желавия выказать себя с такой же смешпой сторовы, кагс Сир-
бовва».
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единственно для того,  чтобы показать  господствовавший  в Герыании
дух и нравы Немецвих владетелей того времепн (7).

Историко-полптпческий ролав о направлении Еотораго пдет речь,

появился имевяо в то вреия, вогда Мармонтель (1767 г.) сделался

авадемивом вогда оя подобно врочим свояя товариицал желал

содействоватв, хотя no своему, увичтожению господствовавипей спсте-

мы. Ов воспользовался басвею о слепоте Велвзария, о прошеяии им

мплостыви, о несправедливости Юстиниапа п тому подобиых вещах

сюда относящііхся. чтобы распростравить в высшей публвве лзвестное

политпчеевое учение и подать благие советы к исправлению цервовной

u государствешиой адлинпстрацііі. По своей яетоде, он в первых

главах вовончил с іісторичеспою частью; главный нредлет ввипі —

иолитичесвая мораль, совершенно неопределеввап. Она была встречева

громкиш одобрением при лиогих дворах вероятно потолу, что, сле-

дуя втой лорали, вазалось можно было быть добродетельным ве де-

лаясь лучше, п производвть рефорлы, яе перепеняя ничего существев-

ваго.... Мы уполявел тольво объодвол отделе этои внигн, ваправлев-

вол протявь лнений п юридичесвих строгостей Парлаяевтов и ду-

ховенства отвоевтельно господетвующей релпгии. Кав лало в те вре-

лева было во Фраиции едишояыслия относвтельно системы управления,
какпе ыогущественлое влияние, даже на самых обскуралтов нлело го-

сподствовавпиее ластроепие, и вав ловво действовалв Марыовтель я ему

подобяые, ввдло пз того, что Сорбопла осудила этот отдел о веро-

терпимости, a герцог д'Эгнльйол который, влрочел подобно своену

воролю, разыгрывал роль боголола, сделал автора его псториографоя
Конечно, телерь уже «Велнзария» лало чптают во Франции, однаво, все

вще хвалят потолу что эта вплга была для саловов своего врелевп

тел же, чел прежде того был «Телемавъ», мало по лалу выходпв-

ший из ноды. Легко нонять, что она между людьяи, Еоторыл Мар-

мовтель налболее старался угодить, находила тел более читателей,

чел ленее было в вей фвлософии и истории; во удивнтельно, вавил

образол люди, для воторых Парпжсвие салоны служили высшим и

леопровержилыл авторитетол и которых Еовечною  целиш были за-

(7) He говоря уже о носторге, в которыіі, по словал Марловтеля
(pag. 49), васледііыи іірвнц ваходясь еще в Ахене, билт. врвведев Па-
рижсктп, учеиыл обицестяом ов вредстаишл Марлонтеля своей супруге
следующямн словамв: «Madame, вы так-ь желалв ііозваволиться с авто-

роя Нслизарип в Нравпучнту.іьных повестеи. Вот ов представляю

его валъ».
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нилательвость и остроудие, могли не залетить, что эта кнпга, вак ро-

лав не илеет ни правдоподобия, ни разнообразия.

Второй ромав лного читали только в Германии. Известно, что во

Фрапции сантилентально-надутая поэтическая проза совершевно не была

в ходу до тех пор пова Сталь, Шатобриан и другие ne ввели в

ыоду яоваго рода поэзии в прозе; но все-тави дух времени, враждеб-

аый старому порядву вещеіі, a может быть слава вяовь иснечевваго

псторика, доставили зтой иниге y Французов ыимолетвый успех во-

торый имели в т времена многия подобяыя сочинения. Этот ролан

пнсашиый надутою прозою, явиися десять лет спустя поеле перваго

(1777), под заглавиел «Инви».

Известный разсваз о злодействах совершенных поворителяли

Перу над несчастныли Индийцали, дал Марлонтелю случай изобразять

в трогательной и возбуждающей ужас вартине воевное насильетвевное

правление, неограишченный деспотизл и возлутительный религиозный фа-

натизм Этой вшигв нельзя даже похвалпть со стороны реторических

достоияетв іютолу что проза в ней, вав в Геснеровых идиллияхь

в толу подобных сочинениях есть ни что иное кав белые ствхи,

язык — гермафродят между прозою и стяхами, содержание — ни поэзия,

ни ветория, или, лучше свазать, ііопеременііо то и другое, тав что

оне взаиыво вредят друг другу. Самая форла свидетельствует о вну-

треввем распадении тогдашняго общества: это есть идиллическая поэзия

среди испорчеиной Паряжсвой жизяв. Еслвб нужны были доказательства

того, что Мармонтелевы поэзия и философия имеют еще ленее достопн-

ства, чем стопцизл цпнизм н неверие Дидро, то мы логли бы их

привеств из Мемуаров знаменитаго аваделика и историографа (Mé-

moires d'un père pour servir à l'instruction de ses enfants. IV vol.

8. 1804), вышедших в вастоящем столетии. Из них видво, вав

пуста была философив, вав суетна и жалва была эта салонная жизнь

в ваввп еветсвим вичтожествол отличалось общее настроение влиен-

тов Вольтера, болтавших о свободе я просвещенин точво таввл же

образом кав о новейшей опере илц о последнем балете. В этой

исповедя Марловтель старается защитить Дидро; во он приинлает

подобно Морелье, тон обратнвшагося и вающагося ірешввва. Старив

превозносит болывимн похвалалп учреждения старой государственвой

спстелы и іерархии, которыя охуждал прежде з важнейшвх своих

сочввеаиях Онь отврыто признаетея, вак это сдіілал Морелье и еще

разнтелыиее Рейваль в зналевитол ішсьме к Нациопальнолу Собравию,

что он и іірочие аваделивн в 50-х годах еще не звали сами,  чего
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еобственно оии хотелн доствгнуть с своею философиею. В нашв двп

в Германип мы видпм сотни тавях кающнхся грешвивов Старый

Мармонтель отвровевно разсвазывает вав ов выеоко цеввл и счи-

таи за честь ласвовое слово Пояпадур и герцога д'Эгяльйоиа; лилость

этнх людей назалась елу в глубояой старости, при совершенно взяе-

нившихся обстоятельствах веливин утешениел Из слов его мы

повсюду видвл что лягкость и гибвость его харавтера, образовапшагоея

при дворе, в салонах и в высшел обществе, воторыя оя опясы-

вает тав наивно и незастенчиво, сделалн из него существо, для ко-

тораго лелочи и пустяви гораздо важнее всей лудрости лира.

Рядол с обоями уполянутыли напи авадеянвали н философаяи,

воторые реторивою различнаго рода достигди славы, сделавипей их лсто-

ричесвими людыга, и воторые нивогда ве потеряют значения, вак бы

о них вп судили писателя, разснатривашщие только внутреннее достоин-

ство их сочинеаий, заслуживает занять лесто аббат Рейваль. Этот

доброеердечный член вруга г-жи Жоффрен Гольбаха и Эльвесиуса, был

ежедневно в обществе Мармовтеля и Дидро в точяо такия же обра-

зон тени же средствани и тавже заслуженно ііли незаслуженво прі-

обрел славу исторнва Европейсвих воловий в Иядия, еэе его друзья

славу философов и драяатпчесвих писателей. Подобно Вольтеру и Мар-

ловтелю, ов тавже получил вовпитание в іезувтсвих шволах в

воторых преилуществевное ввииание было обращево на граняатичесвое

и реторичесвое исвусство; подобно зтил пиеателян он изучвл не

дух Греков no гладвое, выточеввое враеноречие Рилских адвоватов

и евачала приленял его к цервоввой девламации. Когда елу надоело

проповедывать учеиие, которолу ов сам ве верил то он сделался

редакторол далеваго посланнива богов (Mercure de France), no образцу

вотораго Впланд вздуяал вздавать свой Нелецвий «Мервурий». За тем

ов стал пвсатЕ совершенво в род Дидро, с Еоторыл мы должны

его поставвть рядон но своей неутонилои болтовне, он таЕже инеет

мвого сходства с вим Сверх-ь того вообще утверждают будто Дпдро

привадлежит лучшая часть перваго вздавия творения Рейиаля, за кото-

рое ов был взгвав яз Фравция, но воторону вяесте с тел он

обязаа своею славою, остающеюся за вия отчастн и до сих іюр

Дидро яе лпцелерпл и ве пресяыяался вав Марнонтель. он был на-

стоящим энтузиастол свовх снелых лдей, язъ-за воторых под ко-

пец-ь даже д'Алаябер с ния поссорился; поэтону, он охотво и ве-

утояимо работал для важдаго, вто готов был принять на себя ответ-

ствевность за его дерзкия речи.
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Прплер Мармовтеля, Дпдро, Рейналя и Морелье достаточяо дова-

знвает что увражнение памятп, реторива, диалевтвва и граллатика,

вороче — вееь лехапвзл преподавания, по яоторолу дреосировали юно-

шество в іезунтсквх шволах для борьбы аа католичество, тавже

легко моглй быть употреблены п протпв католпчества; подобво тому,

вав наоборот в XIX столетии представители тщеславпой школьвой

лудроств, риторы, софіісты и диалективп былв телп лнидьли, воторые

иоддержнвали суеверие и предразсудви посредствол ораторскаго исвус-

ства. Рейналь в Пезена был уже іезуитол ов считал себя очень

не дуряыл проповеднивол но приехавшн в ІІарпж ов совершению

перестал проповедывать, потоыу что, кав он выражался, y него был

авцеат всех диаволов С этого времени он еделался сочиннтелем

поремеслу и так вак тоида іісторііво-цоліітичесвия вншо были въмоде,

то он в пстории Европейских еолоний в Индип вашел предлет

воторый яог взложвть в духе так называелых эвонолиетов

Первое вздавие Рейналевой философсвой <Истории торговых посе-

лений Европейцев е обеих Индиях должно отличать от втораго.

Это последнее ложет в невотороя отношевии аазватьея практиче-

сеою, полезнош впигоио; первое же чястая девлалация, хотя плевво ово

в доставило автору яесто подле Дидро, .Марловтеля и проч. Это
обстоятельство илеет значевие в тол сяысле, что оно характеря-

зует тогдашяюю эноху саловов и их софистику. Первое издание по-

явнлось в 1770 году; Двдро продвктовал аббату тавия вещв, вото-

рыя сал ве смел яередать публвве; он даже испугался, когда Peu-
наль ослелилея это сделать. По новоду этого іюверхностнаго произве-

дения, аваделиви ваделали тав лного шума, что в продолжение девяти

лет протевшнх лежду первыл и вторыл издавияяп, со всех

сторон я ковцов доставлялвсь автору статвстпчесвия даввыя и другия

залетви, необходилыя для подобнаго труда. Тав вав кяяга Реііяаля

содержала вещи, воторыя Дидро, вііушввший их не ослелвлся высва-

зать сал то ова обратвла на себя вшилание, вавое тогда обращалосі,

ва все творевия, плевиіія своял пачалол неііриязвь в духовенству,

воторая y радивалыиых девлалаторов переходила в вевависть в

христианетву, яли порыв освободвться из под гнета іюлвтическаго

саловластия, воторый часто порождал презреяие е нравствевволу за-

вову и граждавсволу порядку. Тюрго взлояшл очевь осноиателыюе

янЬние обь этой ішвге в шсьне е Морелье, воторый во его пору-

чевию находвлся тогда в Англии, для блпжайшаио зваЕолства с про-

нышленвостию, торговлею, фабряваип и т. д.
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«Mat. любовытно было бы знать, что дунают Англячаве об «Исто-

рии обеих Индий». Призпаюсь, что я удпвлнюсь талавту автора u его

творевию, во что в то жо вреяя яеня поражает недостатов связи

в еі'0 идеях Он безпрерывно высвазывает парадовсы, воторые

прямо друг другу противоречат и защвщает те и другие с одина-

вовым жаром врасворечиел и фанатіізлол Он то явлвется про-

іюведнвкол строгой нравствешюсти (rigoriste), подобао Ричардсону,

то врагоіі всявой нравственяостй (immoral), подобііо Эльвесиусу; то

совершенным эвтузиастом вротвой в нежной добродетели, вли же

саяаио дикаго разврата и иеукротишаго грубаго мужес.тва. Оігь провли-

нает рабство я в то же вреяя желает рабов говорит безсмыслицу

0 естествознавии, о метафпзпве, a ивогда л о политяве. Вся внпга

обнаруживает в авторе человева уянаио и ученаго, воторояу впро-

чел решвтелыио не првходпло в голову, что в вниие должна быть

освоввая вдея илв определенная цель. Он быстро переходвт от

одного вреднета в другояу с энтузиазлон юнаго рнтора. Автор ка-

жется дал себе задачу — защвщать одян за другим все парадоксы,

воторые представились елу при чтевии других инсателей, илн привилй

ену в голову в вреля грёз на яву. Он более, нежели Эльвесиуе

инеет сведевий, чувства в врожденнаго красноречия, во, говоря правду,

y вего столь же яало евязв в лдеях и знания существенных свойств

человева, кав n y Эльвесиуса».
Мы варочво приводиш слова Фравцуза, и првтол такого человева,

вав Тюрго, о той стороне сочивевия, до воторой аал вет собствевно

дела; подишеывая првговор без колебавііі, яы все тавп должны ва-

метить, что Тюрго в отвошении своего времеви в своеа нация был

совершевво прав содействуя славе этой ввиги , в особенности no

второлу ея изданию. Масса читателей в те врелеяа совершенно пе

илела сведевий в статвстпяе, политяке и государственноя хозяіі-

стве; этп люди, которые не стали бы читать ни одиюй иетории без

того, что называется увлевательностью елога, познавояилишь чрез Дидро

в Рейналя с таквяп вещамв, об нстннной сущяостй воторых ояи

ве яогли строго судить, потолу что ввчего прежде о вих ве знали.

Мы здесь говорпл о тех вреяеиах вогда Роесип и Геряания одвва-

Еово называлпсй Северол воторый ие стопл ннкакоио ввилавия, тав

вав он васелев был варвараяи. Этн врелена, без еояневия, уже

яивоваліі, но следы их видны не только в Иарвжсвих газетах

ияеющих ваиболыиий вруг читателей, но даже в донесеяиях мво-

жества ученых воторых довтринеры ішеылают ныне в-ь путеше-

ствия наечет бедных Французов   Реаналь  разол   предетавил  ве
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только женщпнам и салонвым болтунам , но и торговыагь и разнаго

рода деювым людям и вообще народу, бездну статистической уче-

воети, цифр замечаний о торговле и политике, также совершенно

новыя, хотя и не совсем зрелыя, понятия о веротерпимоети и фана-

тизме. Это относится также и к королю Прусскоиу, коюрый впро-

чем собственво не был поклонником Рейналя. ÏÏ он читал это

сочвнение и обращался с болтунои чрезвычайно дружески, хотя в

то же время довольво грубо обходился с своими Немецвини учеными

Зюсмильхом и Бюпшнгом знатоками яа том поприще, на котором

подвизался Рейналь, іюдьми прилежвыми, точньши и вполве добросо-

вестными, но, конечно, скучными п притом не рекомендованвыми из

Парижа.

Тав называеыые Английсвие Виги, которые находили y Рейналя,

тавже как и y Монтескьё, блнстательныя похвалы Англичанам их

плутократии промышленности и всей их эгоиетической мудрости, при-

няли Рейваля с отверстыми объятиями, когда он осужденный Сор-
бонною и изгванный Парламентом првбыл в Англию. Тавой же

прием нашел он в Берлине и Голландии. Посредством путешествий

и связей с людьми, которые видели совершенство во всем что было

зарекомендовано Парижеы Реііналь получил возможвость дать вто-

рому пздавию своего сочинения, явившемуся в 178Г году, более су-

щественныя доетовнства, нежели вакия могло получить первое издание
от декламации Дидро. Многия дельвыя статистическия, административ-

ныя и воммерчесния заметки, которыя он получвл в Голлавдии и

Англии, отчасти вз источников не всякому доступных делали эту

книгу, пока не явилась лучшая, почти необходимою, и ее сталн читать

такие люди, которые имели совершенно верный взгляд на декламацию

энцикловедистов В прожежуток между двуыя изданиями вспыхнула

Американская война, демократизм стал ыодою в Париже и сообразво

этому настроен был тон новаго издания. Он отличался такою за-

иальчивостию, что киигу вужно было печатать в Жевеве, точво также

как сочиневия Руссо — в Голландии. Преследовавие, направленное

против нниги и ея- автора, дало ей значевие, капое она в против-

вом случае едва ли бы приобрела. Сорбонна ее осудила. Парламент

отдал повеление сжечь ее по старому обычаю посредством палача п

приготоввть приказ об арестовании сочшштеля, который между тем

оставвл отечество и за границей враздновал свое торжество над

Нарламентоы н Сорбонною, пока наковец в 1788 году, он мог

спокойно возвратиться в Фравцию. Все восвитанные и говориввііе по-

Французски Немецкие вривцы и Авглийекая аристократия обращалиеь с
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этим Французом соверниелпо илаче, нежели король Фридрих с Бк>-
гавнгом ладоевпшм ему статистическою назойливостию, о чем сам

Бювиввг разсказываеть е компческою нанвностию. Впрочем правда

и то,' что Рейналь своею декламациею, по весьма полятлыи причпяамь,

гораздо более содействовал в распростравевию здравой фплософии

жязни. к развятиш торговли, промыслов повеіішаго вреиеиш и к

унячтожению средневековых предразсудков нежелп Шлецер в Бю-

ншнгь ири всей их основательвости. Но кого нз них должен пред-

почесть серьёзвый человен — это другой вопрос

§ 2-

Руссо, Вюффон

Уяомилая о Руссо в двух первьих частях этого сочпяелия,  мы

не говорили о его  «Ппсьмах с горы», потому что они, как по вре-

-.    меви, так и по содержавию,  отяосятся к демократическому движевиш

^Лпоследней  четвертн XVIII  столетия;  здееь  нам  должно разсмотреть

"Ччих   Руссо ішсал эту дсмократическую и силыиую кишгу,   как адво-

Л© ват   сволх  Женевских   сограждан   и мы  ставим   ее наравае с

і ^" писыиами  Юпиуса,   с сочинениями довтора Прайса и Томаса Пена.  В

*^~арволх письмах он хотел юридичеови доказать, что Женевские ари-

•"Ждстократы незаііонно образовали олигархию,   воторая существонала тогда

в Женеве.   Идеи,  которыя Руссо прежде,  в своей философии о про-

исхождении общественнаго сошза ыежду  людьми (т. е. в Contrat So-
cial),   развивал посредством  диалектвкп и умозрений,   отдаляя тем

от квиги читателя, лиилелнаго строго филисофскаго образовавия, — он

излагает в   сііисьмах с юры>   самым  понятным   образом  для

каждаго  простаго   граждавина,   который с молодых  лет нринимал

участие в общественных делах

По обыкновению слабых нравительств часто жертвушщих отдель-

ными гражданали из угодливости к сплыщм ила из слабостн,

Малый Женевский Совет в деле Руссо поступил в угоду Франции,

по совету Каиафы. Извество, что Давт в своей «Божествешюй Ko-
Медии» представляет этого первосвящснника за такой совет (che соп-

vcnia porre un uomo pec il popolo a martiri— один человев должен

пострадать за народ раснятым на дне ада и попираемым ногамп.

Женевгаіій Мапистрат чтобы освободять себя и Жепевских священ-

ников от всякаго подозрения в сочувствии к релисиозному рациона-

лизму Руссо, последовал прилеру Иарламента и архиепископа Кристофа

де-Бомова. Илевво,  онЖМпм4ШІЧР'«()і(«'<В'! за иидоржаициясл  в нел
Ш.юссвр Т. IV

Штж;          ffîff.
ЯАОЯТ
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натураллстич^ския, или как ныие говорят рационалистския признания

Савойскаго священника, сжечь рукою палача и дать повеление об аре-

стовапии сочинителя. Оба эти решеиия, согласяо праввлам Женевсвой

констятуции, не логли быть изречены против Женевскаго граждаявна

в том виде, в какоя то было сделано. Тогда Руссо жял в Нёф-

шателе, штатгальтер котораго, лорд Кейт бывший наследетвенный

ландларпиал Шотландии, принял его, с еогласия короля Фридрнха,

под свое покровнтельотво. Оттуда, весною 1763, он обнародовал

против пастырскаго послапия архиеписвопа Парижскаго грозное письмо,

в которол совершеняо унпчтожил архиеплскопа, не прнбегая яи к

ваиил грубостии Протнв Жеиевской олягархии Руссо вичего не пи-

сал ожидая, что Женевские гра?вдале увидят в его деле свое соб-
ственное. Он тогда был вдвоііне раздражен протнв лалодуияных

Жеяепских олвгархов которые осудили его ве выслуипав потояу что

они иекоторыл образол были противт. яего в заговоре с правите-

ляля Бернскили, которые не хотели даже терпеть его в Ивердёяе.

Все эти гонеяия, как во Франции, так и в Швейцарин, дали зна-0"
чение и лежду тел все-тани не помешали печатанию есо сочивенШ. y

Стоит только вникнуть в обстоятельства, чтобы увидеть, как власти J
отдавали себя п старыя яривычвл, которым следовали, как будто ва- «■

рочно, на жертву вепавпсти и ярезрения.

В Парпже знатиейшие госиода л дапы ухажпвалп за Руссо я ле

находилл слов чтобы выразить елу свое удивление; лачальник цен-

суры во Францил, благородпмй Ыальзерб прпнял на себя труд кор-

ректора прл печаталип «Эмиля». Книгу, которую осудили архиепнскоп

и Парламент должно было печатать в Голлаядия, a лияистр покро-

вительствовал сочилению, воторое Парлалент велел сжечь — какая

путаяица! Привц Кояти первый известпл Руссо о деврете Парламевта,
герцог Люксаибурсский предложил еыу убежвще и способствовал его

бегству, король Прусский взял его под свою защиту, мялорд Мар-
лиаль хотел доставить ему пеясион Тысячи ппсел осьшали его со

всех сторон и к этолу страиному человеку ходили на повловение,

вак некогда к анахоретам лустыни. Руссо страдал уже тосда ду-

яиевною болезныо, он был полоя причуд и мизантропии, чего не

лолиет случпться с здоровым и крепким человекол между темг,

понлоннякя старой систелы преследовали его, как разбойнива. Этилі>

преследоваиием ояи дали елу полятический вес в Женеве, влесто

того, чтобы выждать, пока пройдет упоение моды, которое пустыл

звунол слов увлекает толпы людей то к рабству и суеверию, то

к фанатической жажде свободы.
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Руеео ожидал что Женевские граждане, издавна иедовольвые жи-

телями верхняго города, которые, вак п Бервцы, сыотрели на них

с высока, — возьлут его сторону, или что, по крайней мере, духо-

веиство сделает возражевие против действий протесталтских юри-

стов постушивпшх точно также, как Сорбонна и Парижсвий Нарла-

ыент Но он обманулся и потому отвазался от своего ярава граж-

данства, в пнсьме от 12 яая 1763 г. к перволу синдику респу-

блини, де-Фавру, воторое соетавило эпоху в истории ея. Это мастер-

ское письмо, напясаиное с большим искусством и с пеобыкновен-

ною улЬренностию (8) , было ситналол граяидаяскях безпокойств

внутри Желевсиой республикв по двум прлчплаіі Во-первых Же-

невские гражданч, сколь ни сильно было y них нальвпнистское лра-

воверие, желали, чтобы с Руссо, который был ии дорог как иа-

негирист их государства и слава есо, обходились не как с пре-

ступником a как с заблуждающияся человекон во-вторых они

виделв, что поступок Малаго Совета несоиласен был с их кон-

ституцией. Так как здесь речь идет о литературе, то яы не буден

цодробно излагать тогдашняго внутревняго устройства Женевы, воторое,

как н вообще устройство большей части Швейцарсклх кантояов л

Неяедвлх Ияперсклх городов в прошлом столетии, было весьма

сложно п запутално; однавожь мы должлы указать левоторыя его черты.

Мы выберень преплущеетвеппо такия из нпх которыя важны по

связи яезначптьльноя саной по себе борьбы Женевских граждан про-

(8) Н пем говорится: <Оправившись от нродолжятельпаго удивления,
в которое пришслт. мепя лоступок светлейшаго совета , какого я всего Me-

ute мог ожпдать, я решаюсь накопец на то, что предишсыиают зше честь

и разум сколь это нв тяжело для моего сердца. И так объяшияю вал

милостивын государь, п прошу вас передать светлепшему совету, что я

отказыизаюсь навсегда от права гражданстна в городе и республике Же-
неве. Исполннв как тольгсо мог все обязаиноств , спязанныл с звавиеы
граждашша, п ле воспользовавшись я то же время нл однил лз его пре-

нмуяиеств я пе считаю себя в долгу y государства, которое оставляю.

Я старался с чеетию цослті. Жеиевское иля , я иежно люблл ыоях со-

отечествевнпков я все делал для вриобретепия лх любвя, п потерлел
пеудачу, более которой билть не моикет ; н одиагсо я хочу им угождать даже

в то время, когда овл меня невавиднгь. Последняя жертва, которую мпе
остаетсл лрннести, состопт в ішеия, которое было аше так дорого. Ыо,
лллостивыл государь, делаясь чуждым для моего отечества, я ве логу стать

к нему равподушлым я связан е лви пежиыи восноишяапиел п за-

буду ожве только обпды его. Пусть оно всегда благодепствует л увлдит

лриумпожеиие евоел слапи ! Да нзобилует оио граасдаиамл лучшшш и ігь осо-

белиости более счастливыші , нежелн я!>
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тив пх олигархическаго правительства с общпм направлениеи

Евроііы. Ыы увидил в последствии, что «Писыиа с горы>, развивая

делократическия начала «Общественнаго Договора» (Contrat social), имели

одинаковое действие с речами Бёрва, Фокса, Барре, и сочиненияли

Фравклина, Пена, Прайса, я что вак эти сочннения на севере, так

иисьла Руссо в сердце Европы, страшно колебали феодальную систелу.

Граждане Жеиевсвие разделялись тогда на 5 классов каждый имел

различныя права и обязанности, y всех их былн разныя названия:

граждане государственные (citoyens), граждане прояышленники (bour-

geois), обыватели (habitans), уроженцы (natifs) л наконьц подданные.

Толыю два первые класса имели участие в правлении и законодатель-

стве, и только так называемые государственные граждане могли от-

иравлять высвіія должности. Число граждан первых двух классов

влесте взятых доходило нв более, как до 1,600 человек лежду

тепь, как вь классах исключенных от участия в государствеи-

ном управлеиии, счпталось до 40 тысяч Это большинство граждан

было не только совершенно устранено от всякаго участия в делахь

правления, но и во всех отношениях наиболее обременено, не поль-

зуясь темн ішогочпсленными преилуществами , какими пользовалш ь

1,600 человек Даже и оба первые иривиллегіірованные класса обыкно-

венно не были спрашиваеяы, когда дело шло о мерах касающнхся соб-

ствевло олигархии; пх не слушали, тогда, когда они хотелн лоддержать

права свов. Весыяа нелногия фамилии, совершенно в противность кон-

ституции, сосредоточили в своих руках всю власть, что было сде-

лано посредством учреждения нравителъственных коллегий, иридуман-

наго с Женевскою хптростью. Этя фамилии, точно также, как прежние

Бернсние патриции и лногия другия аристократическия правительства,

уиравляли народом иатриархально, и ложет быть даже лучше, чем

унравляли бы деяократическия власти; ио их оогражданая все-такй

было обидно, подобно детям вЪчно соетоять под ферулою іоспод

верхняго города. Они охотно бы отказались от иекоторой чаети своего

физическаго снокойствия и материальнаго благосостояния, если бы добро-

желателыиые отцы-лравптели поболев доверяли вм в вравственнол

отношенил и счптали бы, их за людей совершеннолетних Правптель-

ство состояло, во-первых из сената, который влвсте с тел был

выснивю судебною u нравительственною коллегиею, как в Немецких

Илперских городах Этот Малый Совет состоял нз 25 членовь,

из которьих Большой Общпвный Советь ежеиодпо внбнрал четырехь

синдиков нредседательствовавшнх в различных коллеііях нли в

городсклх   унравлениях   Нсрвый сивдпк быль   нрезидентол   всех
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4-х советов   этви прлкрывалв олигархию,   показывая влд   будто

бы она огранлчена; впрочел   пикто тут пе был обмалут   Второй
из советов был Болыпой Обвпшпый Совет состоявший из всех

граждан первых двух классов   Без сго согласия   нельзя было ии

назпачать новых налогов  ни издавать законов но он лог только

разсуждать о прсдложениях сделанных елу Малым Советом  сам

же не имел права делать никаипх предложений, и состоял ііод на-

блюдепиел Совета двухь-сот Этот третий совет лаленыиой респу-

бликя,   в продолжении   XVIII столетия,   неснолько  увсличплся, — с

1738 г.,  его соетавляли уже двестн пятьдесят a не двести членов

9то была лзбпрательная коллегия для Малаго Совета,  ноторый в свою

очередь назначал членов Совета двухъ-сот   Тавил образом   все

враицалось в однол и том же кругу.   Кроме  избрания членов  Ма-
лаго Совета, Совет двухъ-сот имел еще право полиловамия, право

чеканить лонету,  и при том был судом второй инстанцин.   Совет
двухъ-сот  мог делать  предложения   Малолу Совету,   но сам  сове-

щался только о том что еаиу предлагалось Малыл Советол  Четвер-

тый совет   Совет шестидесяпт,   не был собствеиио   отдельным

правительственныл яестол   это был таііный конитет   составден-

ный из 25 членов Малаго Совета в 35 членов Совета двухъ-еот

Он заведывал се.кретныли делами в вненіііими сношенияли. Главным

лпцол в такои государственном устройстве был генеральный про-

курор (procureur-général),  который чрез каждые три года быль изби-
раел Советол двухъ-сот  из членов Болынаго Общиниаго Совета.

Он не только имел обязанностью руководить  юридическпли делали,

но,   влесте   с тея   был я государственнын  софвстол   то-есть,

должен был фплософгки доказывать превосходство веех распоряжений,

делаелых   знатныли   лравительствующпми  лицаяи.   Болыпой Совет

правда, мог делать предложения Ыалолу,  a также Совету двухъ-сот

но последние два идели так называелбе право отказа (droit négatif),

то есть, они могли, не объясняя даже причины,  остаться при свовх

решениях    Поэтому  Болыпой   Совет и собирался тольво  несволько

раз в году,  едннственно но поводу выборов в оетальных же слу-

чаях уиели обходиться без него. Уже в 1738 г. существовало со-

знание,   что   ато  аристократо-олигархическое правительство,   пополняв-

шееся всегда членами неболынаго числа фаяилий,  находилось в проти-

воречш   с потрсбноетялп   врсяенл   и с  иерененами,   воторых   оне

безпрестанно требовалп,  особенно в торговол городе.   Позтояу граж-

дане вступили в борьбу с олигархиею.   Последствием волнсііііі было

некоторое рашпирение круга олигархии,  но вмеете сь темт. то   что было
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прежде саловольнын присвоениен обратилось в писаишое право. Же-
невская олигархия получила еще более прочное основание, иотояу что

дворявская аристократия Берна и еще гораздо худшая яещанская и ку-

печесвая аристократия Цюриха, также и военно-лонархическое лравптель-

ство Франции, гарантпровали непривосновеишость новой вояституции. С
того вренеііи Французский резидеят в Женеве и Бернские аристо-

краты приобрели в ней огролное влияние п с 1762 года и тот н

другие имелл столь же основательныя прнчины, как и сана Желевская

олпгархия, преследовать в лище Руссо ироповедника демократип. Но

Фридрих II, взяв лод свое покровительство защитника депократип
протпв олигархов дозволил Руссо п жить в Мотье-Травер и

даже начать оттуда, за Женевсвий парод ожесточепную борьбу с олл-

гархали.

Ппсьло, которыл Руссо отвазался от гражданства, пробудпло па-

вонец от сна Большой Общпнный Совет Пользуясь своип лравол

он протестовал против того, что гражданпна, уважаелаго во всей
Европе, осудили не выслушав и даже не призывая в суд Малый

Совет постунпл по обыкновевию, ол воспользонался свони правом

не давать нпкакого ответа. Поэтолу лежду обоямн советаяи доипло до

открытаго разрыва и Большой Совет произвел остановку в делах

отказавшис выбпрать четырех президеятов илп свндвков К спору

по поводу Руссо присоііднннлиеь еще другия причпны раздора, п поли-

тичвския безпокойства в Желвве продолжалпсь более четырех лет

Мы упоялпаея здесь об истории гражданеких споров отдельнаго не-

болынаго города только по отношелию их к делократическпл лвсь-

мал Руссо, поэтону достаточно сиазать, что борьба кончилась только

в 1768 г. Государства, гаравтпровавшия конституцию 1738 г. внеша-

лись в это дело, при ях посредничестве начались лереговоры, резуль-

татоя которых был так называелый лирный эдикт (édit de pa-

cification); на основании его Ббльшой Совет получііл яекоторыя яо-

выя, впрочен яезлачлтельныя іірава, яежду тен вак огролное боль-
шипство Женевлев остались поддавлыяи господетвующих фамилий.

Руссо сначала ве вмешивался в этот спор он тогда только

взялся за перо, когда депутати Болылаго Совета стали его просить об

этол ле ииея другаго защитлива, потолу что все иснусныя перья

наленькаго государства отвуллены были правптельствол Казалось, тог-

дашний геяералъ-прокурор Троншен человек с болылил образова-

ниея и талантон нанее снертельный удар делу делократии свопм

сочлнением «Письма с поля> (Lettres de la campagne). Ho граждане

тайно обратллнсь  к Руссо, и ол написал  против этого  сочллевия
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Троншена, которое он сам называет ластерсквл девять пнсем

Вее они были напечатаны потлхоньку п Руссо дал нм заглавие сПи-

сем с горы> (Lettres écrites de la montagne), в противололожноеть

«Письлая с иоля» (campagne), против которых олп былп паправ-

лелы (9). Печатание ироизводплось в Голландии; эта кнпга, внезапво

в неожиданпо появившаяся вч> свет плела во Франции и во Француз-

ской ПІвейцария, подчпненной тогда гордыл арпстовратаяь, тавое же

деііствие, как ппсьла Юлиуса в Англии, хотя по салолу содержапию

эти письла ле логли отличиться тем стилел который возбуяидает

наше веллчаіішее удивлепие в письяе к Парижснояу архиелииевопу. Эти

«Ппсьма с горы> в сравлепии с почти соврелеллымь яастерския сти-

лен Лессипга, с трудали Франклина и Англіііских ораторов и с

пропзведениямл Фраяцузсвпх плассвков ХУШ стоиетия, представляют

характер стяля классвков всех пародов прошлаго етолетия, в рез-

кол контраст)', е лалравлевиел и стплем ромаятцков и объектлв-

яых историков лашего врелели.

Руссо, как Лесоилг относителыю государствелной реллгии боролся

блестящлм п для ввех доступныл образол за право разулнаго изсле-

дования протпв сленой веры, отлосителыю полптичеснаго устройства —

за участие народа в управлении государствол иоторое ведется на его

счет п защшцается его кровью. Он очень праввльпо разделил свои

(9) Для читателеіі, которые не іімеють лод рукой его псііоведи (Confes-
sions), лы првведем его собстпевныя слова. В двенадцатол кшиге второй*
части ов говорит «Этл ссоры л безпокоііства в Жепеве былв іірпчнною

появления разлпчных брошюр которыя плчего пе решвлп до тех пор

пока не появпллсь (ІІисима сп по.ія>, сочяневие, ііалнсанное в пользу со-

вета с величаіішим нскусством : опо, заставлв замолчать яартию пред-

сташителен, на некоторое время совсел ее увпчтожлло. Это сочинение, проч-

ный намятліік редклх талантов его автора, прияадлежпт генералъ-нро-

курору Тролшену, человеку умному и просвещепному, весьма блнзко знако-

ыому с закопамл и с управлеыием ресвублііки. Siluit terra Представвтвий,
оправинпипсь от'1. верваго удара, репшлись отвечать л в лоследствип до-

вольво удачно выііутались лз дела. Но все обратилл взоры на мевя, кав

па едянствеишаго человека, который" иожет бороться с таклы протіівни-

кол и надеяться его нлснровергнуть. Прпзпаюсь, что я думал точию также

и, побуждаемыіЧ мовмл прежииши сограждаиами, поставляшишмл мііб в обя-
занпость помочь имт. агоищ перол н затрудиенил, котораго я быль прлчи-

вою, я ярпнял иа себя опрояержеиие «Писея с поля> в заглавие лх на-

родвровал загланиел іПнссли er. горыу, которое дал свовм висьмам

Я задумал п иыполшил это так таііио, что когда, прв свидании с главамп

лредсташггелей , которое я плел в Товоне для переговоров об вх де-
лах онн ине показалл проэкт лхч, отиііта, я лм ші слона ne сиазал

о лоел ответе, которып уже был гоювъ>.
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письна на две кяпги; лервая клига посвящена отчасти защпте положе-

пия, которое y Немцев впоследствин так блистателыю проводлл п

Лессинг в своих сочинениях против влерикалов и теологов

имепло, что их авторитет ле должел мешать лашеяу пзследовалию;

отчасти опа посвящела защлте его собственваго дела. Ияелло, в этпх

первых шестл нисьмах речь идет сяачала о тон должен лп про-

тестапт вообще верить в чудеса; затен изследуетея поведение Же-

невскнх судей относительяо Руссо. Три носледния письма, илл вторая

клига, посвящепы защпте дела деяократип против аристократип.

Трп первыя письма, к которын ножло прлчяслить еще п четвер-

тое, опять составляют особый отдел потому что говорят псвлшчи-

тельло о дерковлой полицип п о праве государства относителыю свобод-
яаго выражелия мнений о предяетах религии; пятое и шестое относятся

только к Жеяевскону судопроизводству и к соблюдевию юрпдпческлх

форм кпторыя были нарушеньі не только протпв Русео, но и против

других Мы можен опустить эти последния письяа потояу уже, что

уполпяаел о «Письмах с горы» только вътом слысле, что в этпх

• Письлах Руссо с одлой сторолы вяесте с Зеялероя и Лесспнгон

боролся за свободу изследования и крвтивп протлв теолоііи уяиверсп-

тетов и консисторий, a сь другой, внесте с Франклилоя Фовсол
Праіісоя Пелоя за новыа порядок в граждапских вещах Пер-

выя трп письна разъяспяют вопрос может ля протвстантсвое госу-

дарство обязывать своих граждап ословывать свою веру в учение

Хрпста на его чудесах Другияи словалл, если яы поставил вопрое

несколько лначе, более ноложительно и исторически, онп разъяспяют

воврос может ли государственная полвция Средних Веков в цер-

ковных вещах — против которой в первой половпне XVIII века

подншшись голоса только изредка, — быть приленяема и во второй по-

ловпні; этого века, в то вреня, когда против пея протестовали люди,

папболЬедостойвые уважения?

Первое письяо в саяон вачале с настоятелыюй диалевтикой и без

всякой декламацип говорит о религии и догяате, о духе христианства,

о государствсишой религии и дерковной обрядпости, лрячея Руссо обна-

ружлваеть гораздо более ревности к чистому учелию Христа, чем по-

казал хваленый Монтескьё. Руссо доназывает что то, что реиояеп-

дуется н восхваляется, вак христиаяство, в знаненитол <Духе За-

коновъ>, ллкогда ле пспытавшел пападеііііі от аристократии п обожае-

ыол богомольпыма" Алглпчаиали, вовсе не есть пстпнный дух хрнстиан-

ства, который оііь с своей сторолы почитает и проповедует Отно-

сигелыю ноднятых против него обвинений в возбужделин к возста-
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вию іі осворблению государствеялой релвгии, он довазывает что очень

легно вырвать лз связи отдельныя леста в салой Библии, как вы-

рвалп разныя леста пз его сочилений, п такил способол составить

гораздо более резиое обвиііеяие иротив еваягелистов как против

возлутителел обществепнаго споколствии, чем то, вакое было состав-

лено против «Эллля». Мы приводпм в примечанил это очель оотро-

улное п характерлое место, потому что в навие вреля, к сожалению,

снова грозит войти в господство лалера лоднилать обвишевия протлв

веякаго, кто ве бывает тен чем ладо быть по вреленв, или бла-

гочестпвым или певерующил (10). В тоиу, что лы ирлводил влпзу,

Руссо прибавляет следуюицее: что оказать людям если кто либудь

вышеприведенныл образол вырвет пз связи леста енангелия, a по-

том из вырванных клочков составпт опять целое и этому своеиу

еочнлепию, постыдно клевещуицему на евавгелистов даст название

«евалгелическаго нспонедаиия»? Что подумать, еслн потол этот уяиас-

ный пасквплв будет с торжествующей мпной выдаваться благочести-

выли фарясеяли за сущпость учения Хриета? И одлаво же в этолу нри-

водпт такой недостоііный способ полелііки.

Приведеплыли сеіічасі, положенияяп Руссо пролагает себв путь к

толу, чтобы во втором ппсьме говорить о государствеипой релпііп Же-

венцев и об отношевиях ея к реформации. Это — введение к изсле-

дованию о том на сколько ложет быть преступлением не верить в

чудеса христианства. Из свойства н характера рефорлации он доназы-

вает что всяковиу рефорлату, если только он признает содержание

евангелия   за божествеввую весть,   должно быть позволено  ііонимать и

------------:___

(10) Руссо заставляет свофго генералъ-флекала говорнть: <Мы лрдзы-

ваем строгость суда (nous déférons) протяв возлутптельной, безбожыой и

престуишой ішнгн, ыораль которой состоит вътом чтобы грабять бедпяка
для обогащения богатаго (Матф. ХШ, 12; Лук. XIX, 26.), внуияатг. детям
чтобы оия отрлдалпсь от своей ыатерп н братьен (Матф. XII, 48; Марк.
ХХУП, 33), не задумываясь врнсвоввать себе чужое имевие (Матф. XI, 2;

Лук. XIX, 30), ле давать злым влкакого хорошаго учения , потому что ішаче

овй бы обратплвсь и могли іостичь прощепия (Марк. IV, 12; Іоан. XII, 40),
ненаввдеть отца, латерь, жепу, детей н всех своях кроввых родных

(Лув. XIV, 26). Я обвппяю кишгу, в которон незде раздувается плазия раз-

дора (Матф. X, 34; Лук. XVI, 51, 52), воторал похваллется, что вооружаегь

сыва вротлв отца (Матф; X, 35; Лук. XII, 53), родвых другь против

друга, рабов протлв их господ (Матф. X, 36); кнлгу, в которой про-

поведуется нарушевие зашиа (Матф. XXI, 2 и след.), где преследовавие вы-

дается за обязашюсть (Лук. XIV, 23), где, чтобы сделать народ толиюп

разбоПлвковч,, вечвое блажелство делается хлщепием васвлия л добычеі! спль-

наго (Матф. XI, 12).
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толковать это содержание ло своелу нраянелу разуяепию. При этол слу-

чае ов делает заявлеяие, с которыя может согласиться всяний мы-

слял(ііі и последовательлый протестант Сообразно этоыу положению и

соввршенно последовательно с учениел о олепой вере, многие учптели

АлглШсвод высовой церквл теиерь публлчно стали ироповедніікамн па-

пизма, и некоторые члены высокой церкви перелилн в яего сообразяо

с этял поло?кениел Мы сделалл бы то же салое, если бы действи-

тельно пришлось плп іірлшшать деревянлую догматпку протисталтскпх

профессоров вли исповедание старой церквп, длл того, чтобы ле нод-

вергнуться преследованию в опозоревию. Русео илелло говорит «если

кто нпбудь докажет мле сегодня, что я в делах веры доижсн под-

чпняться чьелу нибудь чужому решелию, то я завтра же еделаюеь ка-

толикол и то же сделает всявии лрямодушлый п носледователышй

человекъ». Это приводпт его к новому пашзяу, который образовался

в XVI столетии, и к Кальвину. Ол говорлт о нем с величаіішнм

уважелием и объясняет его летерпилость обстоятельствамп вреленп,

и прп этол лзввняет его следующим образои «Поетоянлые споры

и раздоры с иатолпческим духовенством сообщвли и протеставтскому

дух спора и казуистики. Усвоивши себе этот дух оли захотели все

решать, все подводпть под правила, вселу давать определение; наждый

очень скролно старался сделать свое собствепное личное лневие высшим

завояом для всех Тавил образоы конечно, нельзя было жить в

ыире. Кальвил был иезспорно веливий человев но ов был однако

человек и, что еще хуже, теолог притол он илел всю гордость

отличной головы, воторая сознает свое превосходство, и воторой очель

яе лравится, если это превосходство осиарпвают Болылая часть его

товарищей были в таком же положении, но их всего больше можно

порицать за то, что они были так непоследовательвы».

Дальше он мастерсви развивает эти положения, и с победопос-

ныл враояоречиел и Оольшои убедвтельлостью довазывает как

смешно поддерживать государетвелной лолицией и ввелпгел силою веру

ъ чудеса и положение, выставляемое невоторыли учевылл рядои с

евангелием Он обращает внлмание на то, что дело приходит к

толу, чтобы влесто старой церкви и ев преданил выбрать несколько

отдельных людей и сделать их пророкали. Он говорят положи-

тельво: «я занлючаю отсюда, что утверждать, что чудеса нужны для

довазательства божественнаго пославннчества вестников пеба, проно-

ведующих новоь учение, значит лодкапывать первыя основы всей ре-

формацип; когда лршшлают это для опровержевия иелн, то ошлбаютея

совершелно такпл же споеобом как фалылвво обвиняют мсна, будто
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ошнбаюсь я». 9то доставляет переход к салыл чудесам п к лз-

ложению разсудительлаго и умереннаго рациолализла, в вотороы уже

заключается все то, чеяу десять лет спустя учил Лессинг a двэдцать

лет спустя учили все Нелецвие теологв, в что теперь проклинается

и, что еще хуже, преследуетея яяи как ересь. Руссо локазывает

здесь путь к тому, вак яняо К. Ф. Бардта, без объясневия чудес

без спяволіізпровавия встория, без ученаго экзегеза достягать лрл ло-

средстве Писаиия до религии сердца н духа.

Мы прпводил ати места илелно потояу, что этв трц плсьяа по-

влдплолу залляаются только процешш Руссо и іірестунлевием неве-

рия, в котороя его обвинялл ио иоводу ііризлалий Савойснаго вика-

рия. Собствевно говоря, в нпх с победолослою диалентикою лзла-

гаются воиросы, которые, вачвлая с 1770 г., ириводили в движс-

ние всю Германию. Это была единственная страла, где нления Руссо

ногии ияеть доступ потому что в Швеции и Далии лотеранизл

оваленел a Ашливанская царковь по основапиян свопл принадле-

жит в Ринской: она илеет пряходы и еписвопов лэров вото-

рые не ногут пропуснать света в свов хралы. Два последния письма

первой книгн занплаются весыиа сухим преднетон но Руссо, подобно

Лессплгу, обладает чрезвычаііво труднмы всвусствон заставлять сво-

их читателей следовать за нил no саныл оухлн пустыням В

этих письмах речь идет тольно о Женевевол государственнол

праве, о Женевскпх процессах и форлах суда, но шестое письмо,

и особслло вторая его половина, для новаго государственнаго права

Европы имеет столь же важное значение, кавое илели три нервыя

ппсьма для мерцавшаго в то вреыя в Герланип света протестантскаго

богословия. В этои шестом писыіі., Руссо доходит до краіінихь

пределов деиократниесков свстелы государствеянаго управлеиия. Он

не останавллваетея па том на чел иозднее остановились Английскив

ораторы и сал Мирабо, яо высказывает нескольво ллаче те же мысли,

которыя высказали знамспитые демовраты Фралклин Пен л Прайс

В этомь письме, он с рЬзвою краткостью лзлагает учелие о вер-

ховлой власти яарода, которое он высназал в «Обществеином До-

говоре>, защвщает его и, в трех последующих инсьлах при-

мвняет н Жеяевской конституцил и такиы образол делает его

осязателыиым При таком способе изложения, Руссо, разумеется, дол-

жен был впадать в болывия ошибки, — это случается со всякил

кто, не вознакомпвшись основателыю с историею іі не язучлв людсгі

в тесвнх отношениях жпзлл, кан они есть и какилл всегда оста-

нутся, выдуяывает теория государствелнаго устройства.  Конечно, это
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имеино обстоятельство способствовало к толу, что людп, которые сво-

ими предразсудками и чувствами увлекаются то к фанатизму свободы,

то в еветсколу и духовнолу десвотизму, придавалл этил письман

гораздо болыпее значепие, лежелн какое логла бы илеть сухая истина

действительности.

Вч. атлх трех последних письлах Руссо также сначала говорит

о самом себе. Ему поставлепо было в преступление, говорвт он

что в своем «Общественном Договоре» он выставил вредную тео-

рию; объявлено было, что книга заслуживает еожжелия, потолу что

акторь ел показал себя врагол всех еуществующих правительств

Содержание этого Contrat social, впоследствии сделавваго СенъЖюстом
столь вредныл во Франции,— но которолу существелпое и яеотъелле-

мое верховлое право народа присвоивается всел членам ларода, —

Руссо старается изложлть в нелногпх ясных положениях для ларода,

a лв для шкоиы. Затен он излагает весь результат в следую-

щях нелногпх словах «Въсамол деле, неузяаетели вы, Женевцы,

вь историп вашей республпнв, е салаго ея лачала п до лылі.шляго

дня, этот салыа новый общественный договор это свойство леогра-

ничеіівой верховной властл, это гослодство завонов это учреждеяие

правительетва, этот способ постепенно еосредоточивать его, чтобы

ведостаток правственнаго веса заленить внешней силоіі, это стрем-

лепие к узурпацип, эти повторяющияся собрания, эту ловвость избегать

их рпшений, это совершеллое прекращелие ях которое, говоря коротко,

угрожает теперь вам Жеяевцам и которое я желал бы предот-

вратить. He узнаете ли вы каждую из этих черт в вашей истории?

Я принял (и это особенно надо заметить относителыю того действия,

какои Руссо ииел как оракул своего вреленп), тавже, Женевцы,

вашу конституцию за образець того, каким образол по моему мне-

нию, должяы бы быть устроелы все государства, и был так далек от

желаяия нарушать вашу вонституцию, что, лаііротвв указывалч, ваи

средотва, как сохралить ее. Довольво странно, поэтому, что мои

Жевевские обвшиители прпсуждают в сожжению кннгу, воторая, по

их мнению, нападает ва все другия правительства и конституции и

однако не преследуется ими за это, — осуждают лотолу, что Жепев-

ская конституция есть едллствелная. которая в этой книге представ-

ляется кавй прилер для других п которую эта клига желает

сохранить>.

Мы пропускаел защпту Руссо противь обвинения, что ол — враг

всякаго арпстократіічесваго и монархлческаго правлевил. Для нашей

исторвческой  целв   важлее   указать   одвн  очень искусныл  оборот
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посредствол котораго онч. пользуется Женевсвил раздорол чтобы

объяснить в этях нпсьлах в ваком отношелии внутреппий харак-

тер и эголстпческая яудроеть всех аристовратил отлослтся в поля-

тию о цели государства. «Вы спрашиваете меня, — говорнт он в седь-

мол ппсьле к своил Женевским согражданал не лринадлежалилл

к Малому Совету, — вы епрашнваете меня, в каном положении в

настоящее врени находится ваша республика, л вместе е теы чтб

должны делать ея граждане? На первый вопрос отвечать гораздо легче,

чея на второй. Первыгі вопрос важется труден тольво потолу, что

ва него можно дать два совершенно ііротивоиоложные ответа. Людл

совершенно разсудительные отвечают на него: мы саяый свободный

народ другие столвко же разсудлтеиьные люди отвечают яы живемь

в салоя суровон рабстве. Ето же говорлт иравду, спрашвваете

вы? Я отвечаю: в те, и другие, снотря по тону, как снотреть на

дело; лх еоедппяет одно малельвое различие. Ничто ве может быть

свободнее вашего состояния в тол виде, ваково оно должно быть по

заковая нет ничего более рабокаго, чен ваше состояние, кавово

ояо ва деле теперь. Ваши законы обязателвны только потолу, что они

исходят от вас вы признаете только те заковы, какие еделали вы

сали; вы платите тольво тЬ налогв, какие наложпли вы сали; вы выби-

раете яачальства, которыя должны ваян управлять, и эти начальства

имеют право оудить в рядвть вас толвко под нзвестными, опре,-

делешиыяи и предишсанвыяя формаяи. В своен Болывол Совете

вы — законодатель, іісограишчеяный повелитель, везависвщий ни от

какой человеческой силы. Вы заклшчаете договоры, вы решаете о

войне и лвре, вашв вачальства даже вазывают вась великолочяыяя,

высокопочтенныяи п нравительствушщили гоеподанн. Это будет ваниа

свобода; теперь скажея о вашен рабстве. Те саяые лшди, которые

назначсны вз вас для нсполвевия законов вместе с тем быва-

ют и высшие, даже единствевные толвователи этвх законов онн

и толкуют вх тав ках это ил нраввтся н во всякое вреля,

коида пя будет угодно, эти законы совершевно лолчат нравитель-

ствующие господа яогут нарушать их и вы ннчего не иожете про-

твв атого начать, потолу что они выше законов Дальше, началь-

ство, которое вы выбпраете, ииеет совершевно независишо от вашего

нзбравия еице другую власть, иоторая идет не от васъ>. Он дока-

зывает потол (что, вовечно, также легко было 6ы указать в боль-

шей частн континенталыиых кояституционных государств иашего

врелевя), что свобода без ручательства и сниы есть иустая яечта.

К этому   он  присоедиііяет   изложеаие.   того,   какни   сцособоя в
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Женеве и везде узурпация и сила нало по малу сделались правол

По его ннению история Женевы доказывает что в тан как во всех

другпх государетвах народ лало по лалу неключеаг был от вся-

каго участия в правптельетве. Вся действительнан власть, говорить

он перешла, как известно, к немногим господствуюидлаи фалллі-
ям и управлялн тольво граждане, имевипие, в рувах свлу, поэтому

о коііствтуиин ве может быть речи. Златов государственлой наукя,

прибавляет он лог бы за два столвтин вперед ввдеть то, что с

вали случплось. Он лог бы вам сказать: государствеллое устройство,

которое вы дьлаете, для этой лппуты хорошо, но для будущаго оно

дурно. Ово совершеняо хоролю для введевия свободы, дурво — для ея

сохранения, и лиенно то, что теперь составляет вашу безопасность,

послужитту в толу, чтобы наложнть па вас иго. Этп положения слу-

жат осповалиел для следующей крптнки аристократіічесваго правлввия,

где он более сурово и резко следит шаг за шагои те хитрыя

меры, которыя оно принплало для того, чтобы лало по лалу лишить

парод его прав Он пользуется при этом ораторсвой форлой апо-

строфы, и воскллцает к гражданппу, с которыиь он говорвт вы

видите теперь, милостпвый гоеударь, политичесвия уловки людей, кото-

рые вали управляют Эти люди мало по далу и совершенво в тнхо-

молку делают свои пововведевия, так что никто не видит что из

этого выйдет и когда наконец это залетят и захотят вомочь

делу, то овл вачшиашт крлчать о нововведениях Эти положения раз-

виваются с эпергией и ожесточениел и Женевсвий народ возбуждается

здесь против своего Малаго Совета также сильяо, вак Аягліііскил,
в «Ппсьлах Юмиуса», против короля и лиіілстерства. Нрпатом Руссо

пользуется разлпчлыли статьяли Жепевской констятуции совершелло

также, как атот Алгліічалин пользуется своей констптуцией вли сво-

лл Біавстопол также кав Англичаиин он при зтол мастерсни

умеет пользоваться отдельныли случаяли для своей целя. Он не оста-

навливается, напримТ.р натех дейетвиях которыя были уиотреблепы

против пего, ло пользуется п друглли сходныли случаями, например

процессом кппгоііродавца Бардена, и делом одного гражданина, кото-

рый бвил неспранедливо арестовав и наіірасяо искал удовлетворевия.

Сал Руссо залечает нрп этол что ов есть только орган духа

врелспн, іі что он в сущности ведет на контлпеяте ту же борьбу

за вновь пробуждающееся созлавие іштерялпых прав народа, кото-

рую почти в то же вреля начали Англіііские друзья ларода в за-

в(ііту Уилькза лротнв вороля в парлалента. Это нсобходпло должно

было пролзвести   могушественное   действие во всех каятолах Швей-


