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Собрание сочинений в 22 томах. Том 16. Избранные публицистические статьи. Лев 
Николаевич Толстой

О народном образовании
Народное образование всегда и везде представляло и представляет одно, непонятное
для меня, явление. Народ хочет образования, и каждая отдельная личность 
бессознательно стремится к образованию. Более образованный класс людей — 
общества, правительства — стремится передать свои знания и образовать менее 
образованный класс народа. Казалось, такое совпадение потребностей должно было 
бы удовлетворить как образовывающий, так и образовывающийся класс. Но выходит 
наоборот. Народ постоянно противодействует тем усилиям, которые употребляет для 
его образования общество или правительство, как представители более 
образованного сословия, и усилия эти большею частью остаются безуспешными. Не 
говоря о школах древности — Индии, Египта, древней Греции и даже Рима, 
устройство которых нам так же мало известно, как и народное воззрение на эти 
учреждения, явление это поражает нас в европейских школах со времен Лютера до 
нашего времени.

Германия, родоначальница школы, почти 200-летнею борьбой не успела еще покорить 
противодействия народа школе. Несмотря ни на назначения заслуженных солдат 
инвалидов в учителя Фридрихами*, несмотря на строгость закона, 200 лет 
существовавшего, несмотря на приготовление учителей самого нового фасона в 
семинариях, несмотря на все чувство покорности закону немца, — принудительность 
школы еще до сей поры всею силою тяготеет над народом; немецкие правительства не
решаются уничтожить закон обязательности школ. Германия может гордиться только 
образованием народа по статистическим сведениям, народ же по-прежнему, большею 
частью, выносит из школы только отвращение к школе. Франция, несмотря на 
переходы образования из рук короля к директории* и из рук директории в руки 
духовенства, так же мало успела в деле народного образования, как и Германия, и 
еще меньше, говорят историки образования, судящие по официальным отчетам. Во 
Франции серьезные государственные мужи предлагают еще теперь, как единственное 
средство победить противодействие народа, — введение закона принуждения. В 
свободной Англии, где не могло и не может быть мысли введения такого закона — о 
чем многие, однако, соболезнуют — не правительство, а общество всеми возможными 
средствами боролось и борется по сие время с еще сильнее, чем где-нибудь, 
выражающимся противодействием народа школам. Школы вводятся там отчасти 
правительством, отчасти частными обществами. Громадное распространение и 
деятельность этих религиозно-филантропически-образовательных обществ в Англии 
лучше всего доказывают ту силу отпора, которую встречает там образовывающая 
часть народа. Даже новое государство, Северо-Американские Штаты, не обошло этой 
трудности и сделало образование полупринудительным. Что и говорить о нашем 
отечестве, где народ еще большею частью озлоблен против мысли о школе, где 
образованнейшие люди мечтают о введении немецкого закона школьного принуждения и
где все школы, даже для высшего сословия, существуют только под условием 
приманки чина и вытекающих из него выгод. До сих пор детей везде почти силою 
заставляют идти в школу, а родителей, строгостью закона или хитростью — 
предоставлением выгод, заставляют посылать своих детей в школу; а народ сам 
собой везде учится и считает образование благом.

Что ж это такое? Потребность образования лежит в каждом человеке; народ любит и 
ищет образования, как любит и ищет воздуха для дыхания. Правительство и общество
сгорают желанием образовать народ, и, несмотря на все насилие, хитрости и 
упорство правительств и обществ, народ постоянно заявляет свое недовольство 
предлагаемым ему образованием и, шаг за шагом, сдается только силе.

Как при каждом столкновении, так и при этом, нужно было решить вопрос: что более
законно, — противодействие или самое действие; нужно ли сломить противодействие 
или изменить действие?

До сих пор, сколько можно было видеть из истории, вопрос был решен в пользу 
правительства и образовывающего общества. Противодействие признавалось 
незаконным, в нем виделось начало зла, присущее человечеству, и, не отступая от 
своего образа действия, то есть не отступая от той формы и от того содержания 
образования, которым владело общество, оно употребляло силу и хитрость для 
уничтожения противодействия народа. Народ медленно и неохотно до сих пор 
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покорялся этому действию.

Должно быть, образовывающее общество имело какие-нибудь основания для того, 
чтобы знать, что образование, которым оно владело в известной форме, было благо 
для известного народа и в известную историческую эпоху.

Какие же эти основания? Какие имеет основания школа нашего времени учить тому, а
не этому, учить так, а не иначе?

Всегда и во все века человечество пыталось дать и давало более или менее 
удовлетворительные ответы на эти вопросы, и в наше время ответ этот еще более 
необходим, чем когда-нибудь. Китайскому мандарину, не выезжавшему из Пекина, 
можно заставлять заучивать изречения Конфуция и палками вбивать в детей эти 
изречения. Можно было это делать и в средние века, но где же взять в наше время 
ту силу веры в несомненность своего знания, которая бы могла нам дать право 
насильно образовывать народ? Возьмите какую угодно средневековую школу, до или 
после Лютера, возьмите всю ученую литературу средних веков, — какая сила веры и 
твердого, несомненного знания того, что истинно и что ложно, видна в этих людях!
Им легко было знать, что греческий язык — единственное, необходимое условие 
образования, потому что на этом языке был Аристотель, в истине положений 
которого никто не усомнился несколько веков после. Как было монахам не требовать
изучения священного писания, стоявшего на незыблемых основаниях. Хорошо было 
Лютеру требовать непременного изучения еврейского языка, когда он твердо знал, 
что на этом языке сам бог открыл истину людям. Понятно, что, когда критический 
смысл человечества еще не пробуждался, школа должна была быть догматическая; что
естественно было ученикам заучивать наизусть истины, открытые богом и 
Аристотелем, и поэтические красоты Виргилия и Цицерона. Ни истины, более 
истинной, ни красоты, более красивой, никто несколько веков после не мог себе 
представить. Но какое положение школы нашего времени, оставшейся на тех же 
догматических принципах, когда, рядом с классом заучивания истины о бессмертии 
души, ученику стараются дать уразуметь, что нервы, общие человеку и лягушке, 
суть то, что называли прежде душою; когда после истории Иисуса Навина*, 
переданной ему без объяснений, он узнает, что солнце никогда не ходило вокруг 
земли; когда после объяснения красот Виргилия он находит красоты Александра 
Дюма, проданные ему за пять сантимов, гораздо большими; когда единственная вера 
учителя состоит в том, что ничего нет истинного, что все, что существует, то 
разумно, что прогресс есть добро, а отсталость — зло; когда никто не знает, в 
чем состоит эта всеобщая вера прогресса?

Сравните после всего этого догматическую школу средних веков, в которых истины 
несомненны, и нашу школу, в которой никто не знает, что есть истина, и в которую
все-таки насильно ученика заставляют ходить, а родителей — посылать своих детей.
Мало того, легко было средневековой школе знать, чему учить, чему учить прежде и
чему учить после и как учить, когда метода была только одна и когда вся наука 
сосредоточивалась в Библии, книгах Августина и Аристотеля. Но каково нам, при 
бесконечном разнообразии предлагаемых со всех сторон методов обучения, при 
огромном количестве наук и их подразделений, сложившихся в наше время, каково 
нам — выбрать один из всех предлагаемых методов, выбрать известную отрасль наук 
и выбрать, что труднее всего, ту последовательность в преподавании этих наук, 
которая была бы разумна и справедлива. Мало и этого. Отыскание этих оснований в 
наше время представляется более трудным, в сравнении с средневековою школой, еще
и потому, что тогда образование ограничивалось одним известным классом, 
готовившимся жить в одних определенных условиях; в наше время, когда весь народ 
заявил свои права на образование, знать то, что нужно для всех этих разнородных 
классов, представляется нам еще более трудным и еще более необходимым.

Какие же эти основания? Спросите какого хотите педагога, почему он учит так и 
именно тому, а не этому, и тому прежде, а не после. И ежели он поймет вас, то 
ответит: потому что он знает истину, открытую богом, и считает своею 
обязанностью передать ее молодому поколению, воспитать его в тех принципах, 
которые несомненно истинны; о предметах же нерелигиозного образования он не даст
вам ответа. Другой педагог объяснит вам основания своей школы вечными законами 
разума, изложенными у Фихте, Канта и Гегеля; третий оснует свое право 
принуждения ученика на том, что всегда так было, что все школы были 
принудительны и что, несмотря на то, результаты этих школ — настоящее 
образование; четвертый, наконец, соединив все эти основания вместе, скажет, что 
школа должна быть такою, какою она есть, ибо таковою выработала ее религия, 
философия и опыт, и что то, что исторично, то разумно. Все эти доводы, 
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включающие в себе все другие возможные доводы, мне кажется, могут быть разделены
на 4 отдела: религиозные, философские, опытные и исторические.

Образование, имеющее своею основою религию, то есть божественное откровение, в 
истине и законности которого никто не может сомневаться, неоспоримо должно быть 
прививаемо народу, и насилие в этом, но только в этом случае, законно. Так до 
сих пор и делают миссионеры в Африке и Китае. Так поступают до сих пор в школах 
всего мира относительно преподавания религий: католической, протестантской, 
еврейской, магометанской и т. д. Но в наше время, когда образование религиозное 
составляет только малую часть образования, вопрос о том, какое имеет основание 
школа принуждать учиться молодое поколение известным образом, остается 
нерешенным с религиозной точки зрения.

Ответ, может быть, найдется в философии. Имеет ли философия столь же твердые 
основания, как и религия? Какие эти основания? Кем, как и когда выражены эти 
основания? Мы их не знаем. Все философы отыскивают законы добра и зла; отыскав 
эти законы, они, касаясь педагогики (все не могли не касаться педагогики), 
заставляют образовывать род человеческий по этим законам. Но каждая из этих 
теорий, в ряду других теорий, является неполной и вносит только новое звено в 
сознание добра и зла, лежащее в человечестве.

Всякий мыслитель выражает только то, что сознано его эпохой, и потому 
образование молодого поколения в смысле этого сознания совершенно излишне, — 
сознание это уже присуще живущему поколению.

Все педагогически-философские теории имеют целью и задачей образование 
добродетельных людей. Понятие же добродетели остается или все то же, или 
бесконечно развивается, и, несмотря на все теории, упадок и процветание 
добродетели не зависит от образования. Добродетельный китаец, добродетельный 
грек, римлянин и француз нашего времени или одинаково добродетельны, или все 
одинаково далеки от добродетели. Философские теории педагогики разрешают вопрос 
о том, как воспитать наилучшего человека по известной теории этики, выработанной
в то или другое время и признающейся несомненной. Платон не сомневается в 
истинах своей этики и на основании ее строит свое воспитание, а на воспитании — 
свое государство. Шлеермахер говорит, что этика еще наука незаконченная, и 
потому воспитание и образование должны иметь целью приготовлять таких людей, 
которые бы способны были вступить в те условия, которые они находят в жизни, и 
вместе с тем способны были бы с силою работать над представляющимися 
усовершенствованиями. Образование вообще, говорит Шлеермахер, имеет целью 
передать готового члена государству, церкви, общественной жизни и знанию. Только
одна этика, хотя неоконченная наука, дает ответ на то, каким членом этих 4-х 
элементов жизни должен быть воспитанный человек. Как Платон, так и все 
педагоги-философы задачу и цель образования ищут в этике, одни — признавая ее 
известною, другие — признавая ее вечным вырабатывающимся сознанием человечества;
но на вопрос: чему и как должно учить народ, ни одна теория не дает 
положительного ответа. Один говорит одно, другой — другое, и чем дальше, тем 
разноречивее становятся их положения. Являются одновременно различные теории, 
противоположные одна другой. Богословское направление борется с схоластическим, 
схоластическое с классическим, классическое с реальным, и в настоящее время все 
эти направления существуют, не поборая одно другого, и никто не знает, что ложь,
что правда. Являются тысячи различных, самых странных, ни на чем не основанных 
теорий, как Руссо, Песталоцци, Фрёбель и т. д., являются все существующие школы 
рядом — реальные, классические и богословские учреждения. Все недовольны тем, 
что существует, и не знают, что новое именно нужно и возможно.

Проследив ход истории философии педагогики, вы найдете в ней не критериум 
образования, но, напротив, одну общую мысль, бессознательно лежащую в основании 
всех педагогов, несмотря на их частое между собой разногласие, мысль, убеждающую
нас в отсутствии этого критериума. Все они, начиная от Платона и до Канта, 
стремятся к одному — освободить школу от исторических уз, тяготеющих над нею, 
хотят угадать то, что нужно человеку, и на этих, более или менее верно угаданных
потребностях, строят свою новую школу. Лютер заставляет учить в подлиннике 
священное писание, а не по комментариям святых отцов. Бэкон заставляет изучать 
природу из самой природы, а не из книг Аристотеля. Руссо хочет учить жизни из 
самой жизни, как он ее понимает, а не из прежде бывших опытов. Каждый шаг 
философии педагогики вперед состоит только в том, чтобы освобождать школу от 
мысли обучения молодых поколений тому, что старые поколения считали наукою, к 
мысли обучения тому, что лежит в потребностях молодых поколений. Одна эта общая 
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и вместе с тем противоречащая сама себе мысль чувствуется во всей истории 
педагогики, — общая потому, что все требуют большей меры свободы школ, 
противоречащая потому, что каждый предписывает законы, основанные на своей 
теории, и тем самым стесняет свободу.

Опыт существовавших и существующих школ?.. Но как же может этот опыт доказать 
нам справедливость существующего метода принудительного образования? Мы не можем
знать, нет ли другого, более законного метода, так как школы до сей поры не были
еще свободны. Правда, мы видим на высшей ступени образования (университеты, 
публичные лекции), что образование стремится сделаться все более и более 
свободным. Но это только предположение. Может быть, образование на низших 
ступенях должно всегда оставаться принудительным, и опыт доказал нам, что такие 
школы хороши? Посмотрим же на эти школы, не справляясь с статистическими 
таблицами образования в Германии, а постараемся узнать школы и их влияние на 
народ в действительности. Мне действительность показала следующее. Отец посылает
дочь или сына в школу против своего желания, кляня учреждение, лишающее его 
работы сына, и считая дни до того времени, как сын сделается schulfrei[1] (одно 
это выражение доказывает, как смотрит народ на школы). Ребенок идет в школу с 
убеждением, что единственно известная ему власть отца не одобряет власти 
правительства, которой он покоряется, поступая в школу. — Известия, которые он 
получает от старших товарищей, бывших уже в этом заведении, не должны прибавить 
ему охоты к поступлению. Школы представляются ему учреждением для мучения детей,
— учреждением, в котором лишают их главного удовольствия и потребности детского 
возраста — свободного движения, где Geborsam (послушание) и Ruhe (спокойствие) —
главные условия, где даже для того, чтобы пойти «на час», ему нужно особое 
позволение, где каждый проступок наказывается линейкой, той же палкой, хотя в 
официальном мире значится уничтожение телесного наказания линейкой, или 
продолжением для ребенка жесточайшего положения — учения. Школа справедливо 
представляется ребенку учреждением, где его учат тому, чего никто не понимает, 
где его — большею частию — заставляют говорить не на своем родном patois, 
Mundart,[2] а на чужом языке, где учитель большею частью видит в учениках своих 
прирожденных врагов, по своей злобе и злобе родителей, не хотящих выучить того, 
что он сам выучил, и где ученики, наоборот, смотрят на учителя, как на врага, 
который только по личной злобе заставляет их учить столь трудные вещи. В таком 
заведении они обязаны пробыть лет шесть и часов по шести каждый день. Каковы 
должны быть результаты, мы видим по тому, какие они есть, опять судя не по 
отчетам, а по действительным фактам. В Германии 9/10 школьного народного 
населения выносят из школы механическое умение читать и писать и столь сильное 
отвращение к испытанным ими путям науки, что они впоследствии уже не берут книги
в руки. Пусть те, которые не согласны со мной, укажут мне на книги, читаемые 
народом; даже баденский Гебель*, даже календари и народные газеты читаются, как 
редкие исключения. Неопровержимым доказательством того, что в народе нет 
образования, служит то, что нет народной литературы и, главное, что десятое 
поколение нужно посылать так же насильно в школу, как и первое. Мало того, что 
такая школа порождает отвращение к образованию, она приучает в эти шесть лет к 
лицемерию и обману, вытекающим из противоестественного положения, в которое 
поставлены ученики, и к тому положению путаницы и сбивчивости понятий, которое 
называется грамотностью. В моих путешествиях по Франции, Германии и Швейцарии 
для узнания сведений школьников, их воззрения на школу и их морального развития,
я в первоначальных школах и бывшим школьникам вне школ предлагал следующие 
вопросы: какой главный город в Пруссии или Баварии? Сколько было сыновей у 
Иакова* и историю Иосифа*? — В школе еще иногда отвечали мне тирады наизусть из 
книги, но окончившие курс — никогда. Не наизусть почти никогда я не мог добиться
ответа. В математике я не находил общего правила — иногда хорошо, иногда очень 
дурно. Потом я задавал сочинение на вопрос, что делали школьники в предыдущее 
воскресенье, и всегда, без исключения, девочки и мальчики писали одно, что они в
воскресенье пользовались всеми возможными случаями, чтобы молиться богу, но не 
играли. Это — как образец нравственного влияния школы. На вопрос у взрослых 
мужчин и женщин, почему они не учатся после школы, не почитают того или другого,
все отвечали, что они уже совершили обряд конфирмации, выдержали карантин школы 
и получили диплом на известную степень образования — грамотности.

Кроме того одуряющего влияния школы, для которого немцы придумали такое верное 
название «verdummen»,[3] состоящего собственно в продолжительном искажении 
умственных способностей, есть другое, еще более вредное влияние, состоящее в 
том, что ребенок в продолжение ежедневных долгих часов занятий, одуряемый 
школьной жизнью, оторван на все это, самое драгоценное по возрасту время от тех 
необходимых условий развития, которые поставила для него сама природа. Весьма 
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обыкновенно слышать и читать мнение, что домашние условия, грубость родителей, 
полевые работы, деревенские игры и т. п. суть главные помехи школьному 
образованию. Может быть, они точно мешают тому школьному образованию, которое 
разумеют педагоги, но пора убедиться, что все эти условия суть главные основания
всякого образования, что не только они не враги и не помехи школе, но первые и 
главные деятели ее. Ребенок никогда не мог бы выучиться ни различию линий, 
составляющих различие букв, ни числам, ни способности выражать свои мысли, ежели
бы не эти домашние условия. Отчего бы, кажется, эта грубая домашняя жизнь могла 
научить ребенка столь трудным вещам, и вдруг эта самая домашняя жизнь не только 
становится несостоятельной для обучения ребенка таким легким вещам, как чтение, 
писание и т. д., а даже становится вредной для этого обучения? Лучшим 
доказательством служит сравнение крестьянского, никогда не учившегося мальчика с
барским мальчиком, учившимся у гувернера с пяти лет. Преимущество ума и знаний 
всегда на стороне первого. Мало того, интерес знать, что бы то ни было, и 
вопросы, на которые имеет задачей отвечать школа, порождаются только этими 
домашними условиями. А всякое учение должно быть только ответом на вопрос, 
возбужденный жизнью. Но школа не только не возбуждает вопросов, она даже не 
отвечает на те, которые возбуждены жизнью. Она постоянно отвечает на одни и те 
же вопросы, несколько веков тому назад поставленные человечеством, а не детским 
возрастом, до которых еще нет дела ребенку. Это вопросы о том, как сотворен мир?
кто был первый человек? что было тому 2000 лет назад? какая земля Азия? какую 
имеет форму земля? каким образом помножить сотни на тысячи и что будет после 
смерти? и т. п. На вопросы же, представляющиеся ему из жизни, он не получает 
ответа, тем более, что, по полицейскому устройству школы, он не имеет права 
открыть рта даже для того, чтобы попроситься «на двор», а должен это делать 
знаками, чтобы не нарушить тишины и не помешать учителям. Школа же учреждается 
так потому, что цель правительственной школы, учрежденной свыше, заключается 
большей частью не в том, чтобы образовать народ, а чтобы образовать его по нашей
методе — чтобы, главное, была школа и было много школ. Нет учителей? — Сделать 
учителей. — И все-таки недостает учителей! — Сделать так, чтобы один учитель мог
учить 500 детей, mécaniser l’instruction,[4] ланкастерскую методу*, 
pupilteachers.[5] Поэтому школы, устроенные свыше и насильственно, не пастырь 
для стада, а стадо для пастыря. Школа учреждается не так, чтобы детям было 
удобно учиться, но так, чтобы учителям было удобно учить. Учителю неудобны 
говор, движение, веселость детей, составляющие для них необходимое условие 
учения, и в школах, строящихся как тюремные заведения, запрещены вопросы, 
разговоры и движения. — Вместо того, чтобы убедиться, что для того, чтобы 
действовать успешно на какой-нибудь предмет, нужно изучить его (а в воспитании 
этот предмет есть свободный ребенок), они хотят учить так, как умеют, как 
вздумалось, и при неуспехе хотят переменить не образ учения, а самую природу 
ребенка. Из этого понятия вытекали и теперь вытекают (Песталоцци) такие системы,
которыми бы можно было mécaniser l’instruction — то вечное стремление педагогики
устроить дело так, чтобы, какой бы ни был учитель и ученик, метод бы был один и 
тот же. — Стоит взглянуть на одного и того же ребенка дома, на улице или в 
школе, — то вы видите жизнерадостное, любознательное существо, с улыбкой в 
глазах и на устах, во всем ищущее поучения, как радости, ясно и часто сильно 
выражающее свои мысли своим языком, — то вы видите измученное, сжавшееся 
существо, с выражением усталости, страха и скуки, повторяющее одними губами 
чужие слова на чужом языке, — существо, которого душа, как улитка, спряталась в 
свой домик. Стоит взглянуть на эти два состояния, чтобы решить, которое из двух 
более выгодно для развития ребенка. То странное психологическое состояние, 
которое я назову школьным состоянием души, которое мы все, к несчастью, так 
хорошо знаем, состоит в том, что все высшие способности — воображение, 
творчество, соображение, уступают место каким-то другим, полуживотным 
способностям — произносить звуки независимо от воображения, считать числа сряду:
1, 2, 3, 4, 5, воспринимать слова, не допуская воображению подставлять под них 
какие-нибудь образы; одним словом, способность подавлять в себе все высшие 
способности для развития только тех, которые совпадают с школьным состоянием, — 
страх, напряжение памяти и внимание. Всякий школьник до тех пор составляет 
диспарат[6] в школе, пока он не попал в колею этого полуживотного состояния. Как
скоро ребенок дошел до этого положения, утратил всю независимость и 
самостоятельность, как только проявляются в нем различные симптомы болезни — 
лицемерие, бесцельная ложь, тупик и т. п., так он уже не составляет диспарат в 
школе, он попал в колею, и учитель начинает быть им доволен. Тогда тоже являются
те неслучайные, но постоянно повторяющиеся явления, что самый глупый ребенок 
делается лучшим учеником и самый умный — худшим учеником. Кажется, этот факт 
довольно знаменателен для того, чтобы подумать о нем и постараться объяснить 
его. Мне кажется, что один такой факт служит явным доказательством ложности 
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основания принудительной школы. Мало того, кроме этого отрицательного вреда, 
состоящего в удалении детей от бессознательного образования, получаемого дома, 
на работе, на улице, школы эти вредны физически — для тела, столь нераздельного 
с душою в первом возрасте; вред этот особенно важен в отношении однообразия 
школьного воспитания, ежели бы даже оно было хорошо. Для земледельца ничем 
невозможно заменить тех условий работы, жизни в поле, разговоров старших и т. 
п., которые окружают его; точно то же для ремесленника, вообще для городского 
жителя. Не случайно, а целесообразно окружила природа земледельца 
земледельческими условиями, горожанина — городскими. Эти условия в высшей 
степени поучительны, и только в них может образоваться тот и другой; школа же 
первым условием своего образования кладет отчуждение от этих условий. Мало этого
для школы, мало того, что она по шести часов в день отрывает в лучшие года детей
от жизни, она трехлетних детей хочет оторвать от влияния матери. Изобретены 
заведения (Kleinkinderbewahranstalt, infantschools, salles d’asile),[7] о 
которых нам придется говорить еще подробнее. Недостает только изобретения 
паровой машины, которая бы заменила мать-кормилицу. Все согласны, что школы 
несовершенны (я с своей стороны убежден, что они вредны). Все согласны, что 
нужно много и много улучшений. Все согласны, что улучшения эти должны 
основываться на большем удобстве для учеников. Все согласны, что узнать эти 
удобства можно только изучив потребности школьного возраста вообще и потребности
каждого сословия в особенности. Что же делается для этого трудного и сложного 
изучения? В продолжение нескольких веков каждая школа учреждается на образец 
другой, учрежденной на образец прежде бывшей, и в каждой из этих школ 
непременным условием поставлена дисциплина, воспрещающая детям говорить, 
спрашивать, выбирать тот или другой предмет учения, — одним словом, приняты все 
меры для лишения учителя возможности делать выводы о потребностях учеников. 
Принудительное устройство школы исключает возможность всякого прогресса. А между
тем, как подумаешь о том, сколько веков прошло в отвечании детям на те вопросы, 
которых они не думали задавать, о том, как далеко ушли нынешние поколения от той
древней формы образования, которая прививается им, то непонятно становится, как 
еще держатся школы. Школа, нам бы казалось, должна быть и орудием образования, и
вместе с тем опытом над молодым поколением, дающим постоянно новые выводы. 
Только когда опыт будет основанием школы, только тогда, когда каждая школа 
будет, так сказать, педагогической лабораторией, только тогда школа не отстанет 
от всеобщего прогресса, и опыт будет в состоянии положить твердые основания для 
науки образования.

Но, может быть, история ответит нам на тщетный вопрос наш: на чем основано право
принуждать к образованию и родителей и учеников? Существующие школы, скажет она,
выработались историческим путем, историческим путем точно так же должны 
вырабатываться дальше и видоизменяться сообразно требованиям общества и времени;
чем дольше мы живем, тем школы делаются лучше и лучше. — На это отвечу: 
во-первых, что доводы исключительно философские столь же односторонни и ложны, 
как и доводы исключительно исторические. Сознание человечества составляет 
главный элемент истории, и потому, ежели человечество сознает несостоятельность 
своих школ, то этот факт сознания уже будет главным историческим фактом, на 
котором должно основаться устройство школы. Во-вторых, чем дольше мы живем, тем 
школы становятся не лучше, а хуже, — хуже относительно того уровня образования, 
до которого достигло общество. Школа есть одна из тех органических частей 
государства, которая не может быть рассматриваема и оценяема отдельно, ибо 
достоинство ее состоит только в большей или меньшей соответственности ее 
остальным частям государства. Школа хороша только тогда, когда она сознала те 
основные законы, которыми живет народ. Прекрасная школа для степной русской 
деревни, удовлетворяющая всем потребностям своих учеников, будет весьма плохая 
школа для парижанина, и самая лучшая школа XVII века будет самой дурной школой в
наше время; и наоборот, самая плохая школа средних веков в свое время была лучше
самой лучшей школы в наше время, ибо более соответствовала своему времени и 
стояла все-таки наравне с общим образованием, ежели не впереди, тогда как наша 
школа стоит позади его. Ежели задача школы, допуская самое общее определение, 
состоит в передаче всего выработанного и сознанного народом и в отвечании на те 
вопросы, которые жизнь представляет человеку, то нет сомнения, что в 
средневековой школе и предания были ограниченнее, и вопросы, представляющиеся в 
жизни, были удоборазрешимее, и эта задача школы более удовлетворялась. Передать 
предания Греции и Рима по недостаточным и неразработанным источникам, 
религиозные догматы, грамматику и ту часть математики, которая была известна, 
гораздо легче, чем все те предания, которые мы прожили с тех пор и которые 
настолько же отодвинули назад предания древних народов, и все те знания 
естественных наук, которые необходимы в наше время, как ответы на повседневные 
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явления жизни. А между тем способ передачи остался тот же, и потому школа должна
была отстать и сделаться не лучше, а хуже. Для того, чтобы удержать школу в той 
же форме, в какой она была, и не отстать от движения образования, нужно было 
быть последовательнее: не только делать законы принуждений для школ, но и 
запретить образованию двигаться вперед другими путями, — запретить машины, пути 
сообщения и книгопечатание.

Сколько известно из истории, только китайцы были строго логичны в этом 
отношении. Попытки других народов стеснения книгопечатания и вообще стеснения 
движения образования были только временны и недостаточно последовательны. И 
потому китайцы одни могут в настоящее время гордиться школой хорошей и вполне 
соответствующей общему уровню образования.

Ежели нам скажут, что школы историческим путем совершенствуются, мы ответим 
только, что совершенствование школ должно разуметь относительно, и что 
относительно школы, напротив, с каждым годом и с каждым часом принуждения 
делаются хуже и хуже, то есть более и более отстают от общего уровня 
образования, ибо движение их вперед несоразмерно движению образования со времени
изобретения книгопечатания.

В-третьих, на исторический довод, что школы существовали и потому хороши, отвечу
также историческим доводом. Год тому назад я был в Марсели и посетил все учебные
заведения для рабочего народа этого города. Отношение учащихся к населению так 
велико, что, за малым исключением, все дети ходят в школу в продолжение трех, 
четырех и шести лет. Программы школ состоят в изучении наизусть катехизиса, 
священной и всеобщей истории, четырех правил арифметики, французской орфографии 
и счетоводства. Каким образом счетоводство может составить предмет преподавания,
я никак не мог понять, и ни один учитель не мог объяснить мне. Единственное 
объяснение, которое я сделал себе, рассмотрев, как ведутся книги учениками, 
окончившими этот курс, — есть то, что они не знают и трех правил арифметики, а 
выучили наизусть операции с цифрами и потому, также наизусть, должны выучить 
tenue des livres.[8] (Кажется, нечего доказывать, что tenue des livres, 
Buchhaltung,[9] преподающееся в Германии и в Англии, есть наука, требующая 
четыре часа объяснения для всякого ученика, знающего четыре правила арифметики.)
Ни один мальчик в этих школах не умел решить, то есть постановить самой простой 
задачи сложения и вычитания. Вместе с тем с отвлеченными числами они делали 
операции, помножая тысячи с ловкостью и быстротой. На вопросы из истории Франции
отвечали наизусть хорошо, но по разбивке я получил ответ, что Генрих IV убит 
Юлием Кесарем.* То же самое в географии и священной истории. То же самое в 
орфографии и чтении. Женский пол, больше чем наполовину, не умеет читать иначе, 
как по выученным книгам. Шесть лет школы не дают возможности написать слова без 
ошибки. Я знаю, что приводимые мною факты так невероятны, что многие усомнятся; 
но я мог бы написать целые книги о том невежестве, которое видал в школах 
Франции, Швейцарии и Германии. Впрочем, кому это дело близко к сердцу, пусть тот
так же, как я, не по отчетам публичных экзаменов, постарается изучить школы, а 
по продолжительным посещениям и беседам с учителями и учениками в школах и вне 
школ. Видел я еще в Марсели одну светскую и одну монашескую школу для взрослых. 
Из 250000 жителей меньше 1000, и только 200 мужчин, посещают эти школы. 
Преподавание то же самое: механическое чтение, которого достигают в год и более,
счетоводство без знания арифметики, духовные поучения и т. п. Видел я после 
светской школы ежедневные поучения в церквах, видел salles d’asile,[10] в 
которых четырехлетние дети по свистку, как солдаты, делают эволюции вокруг 
лавок, по команде поднимают и складывают руки и дрожащими и странными голосами 
поют хвалебные гимны богу и своим благодетелям, и убедился, что учебные 
заведения города Марсели чрезвычайно плохи. Ежели бы кто-нибудь, каким-нибудь 
чудом видел все эти заведения, не видав народа на улицах, в мастерских, в кафе, 
в домашней жизни, то какое бы мнение он себе составил о народе, воспитываемом 
таким образом? Он, верно, подумал бы, что это народ невежественный, грубый, 
лицемерный, исполненный предрассудков и почти дикий. Но стоит войти в сношение, 
поговорить с кем-нибудь из простолюдинов, чтобы убедиться, что, напротив, 
французский народ почти такой, каким он сам себя считает: понятливый, умный, 
общежительный, вольнодумный и действительно цивилизованный. Посмотрите 
городского работника лет тридцати, — он уже напишет письмо не с такими ошибками,
как в школе, иногда совершенно правильное; он имеет понятие о политике, 
следовательно, о новейшей истории и географии; он знает уже несколько историю из
романов; он имеет несколько сведений из естественных наук. Он очень часто рисует
и прилагает математические формулы к своему ремеслу. Где же он приобрел все это?
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Я невольно нашел этот ответ в Марсели, начав после школ бродить по улицам, 
гингетам, cafés chantants, музеумам, мастерским, пристаням и книжным лавкам. Тот
самый мальчик, который отвечал мне, что Генрих IV убит Юлием Кесарем, знал очень
хорошо историю «Четырех мушкетеров» и «Монте-Кристо». В Марсели я нашел 28 
дешевых изданий, от пяти до десяти сантимов, иллюстрированных. На 250 000 
жителей их расходится до 30 000 — следовательно, если положить, что 10 человек 
читают и слушают один нумер, то все их читают. Кроме того, — музей, публичные 
библиотеки, театры. Кафе, два большие cafés chantants, в которые, за потребление
50 сантимов, имеет право войти всякий и в которых перебывает ежедневно до 25 000
человек, не считая маленьких cafés, вмещающих столько же, — в каждом из этих 
кафе даются комедийки, сцены, декламируются стихи. Вот уже, по самому бедному 
расчету, пятая часть населения, которая изустно поучается ежедневно, как 
поучались греки и римляне в своих амфитеатрах. Хорошо или дурно это образование?
это другое дело; но вот оно — бессознательное образование, во сколько раз 
сильнейшее принудительного, — вот она, бессознательная школа, подкопавшаяся под 
принудительную школу и сделавшая содержание ее почти ничем. Осталась только одна
деспотическая форма почти без содержания. Я говорю: почти — исключая одно 
механическое умение складывать буквы и выводить слова, единственное знание, 
приобретаемое пяти или шестилетним учением. Притом надо заметить, что это самое 
механическое искусство читать и писать часто в гораздо кратчайший срок 
приобретается вне школы, что весьма часто из школы не выносится даже и это 
умение и часто теряется, не находя приложения в жизни, и что там, где существует
обязательный закон посещения школы, учить писать, читать и считать второе 
поколение нет никакой надобности, ибо мать и отец, казалось бы, были в состоянии
сделать это дома и гораздо легче, чем в школе. То самое, что я видел в Марсели, 
и во всех других странах: везде главная часть образования народа приобретается 
не из школы, а из жизни. Там, где жизнь поучительна, как в Лондоне, Париже и 
вообще в больших городах, народ образован, там, где жизнь не поучительна, как в 
деревнях, народ не образован, несмотря на то, что школы совершенно одинаковы, 
как тут, так и там. Знания, приобретаемые в городах, как будто остаются, знания,
приобретаемые в деревнях, теряются. Направление и дух образования народа, как в 
городах, так и в деревнях, совершенно независим и большей частью противоположен 
тому духу, который желают влить в народные школы. Образование идет своим 
независимым от школ путем.

Исторический довод против исторического довода состоит в том, что, рассматривая 
историю образования, мы не только не убедимся в том, что школы развиваются 
соразмерно развитию народов, но убедимся в том, что они падают и делаются пустой
формальностью, соразмерно развитию народов; что чем дальше один народ в общем 
образовании ушел вперед, тем более образование из школы перешло в жизнь и 
сделало содержание школы ничтожным. Не говоря о всех других средствах 
образования, — развитии торговых сношений, путей сообщения, большей степени 
свободы личности и участия ее в делах правления, не говоря о собраниях, 
музеумах, публичных лекциях и т. д., стоит взглянуть на одно книгопечатание и 
его развитие, чтобы понять различие положения прежней школы и теперешней. 
Образование бессознательное, жизненное, и образование школьное, сознательное, 
всегда шли и идут рядом, пополняя одно другое; но при отсутствии книгопечатания,
какую ничтожную меру образования могла давать жизнь в сравнении со школой. Наука
принадлежала избранным, владеющим средствами образования. И посмотрите, какая 
доля выпадает теперь жизненному образованию, когда нет человека, не имеющего 
книги, когда книги продаются по самым ничтожным ценам, когда публичные 
библиотеки открыты для всех; когда мальчик, идя в школу, кроме своих тетрадок, 
несет спрятанный дешевый иллюстрированный роман; когда продаются по две азбуки 
за 3 копейки, и степной мужик, сплошь да рядом, купит азбучку, попросит 
прохожего солдата показать и выучит всю ту науку, которую тот прежде годами учил
у дьячка; когда гимназист бросает гимназию и сам по книгам готовится и 
выдерживает экзамен в университет; когда молодые люди бросают университет и, 
вместо того чтобы готовиться по запискам профессора, прямо работают над 
источниками; когда, говоря искренно, всякое серьезное образование приобретается 
только из жизни, а не из школы.

Последний и самый, по моему мнению, важный довод состоит, наконец, в том, что 
хорошо немцам, на основании двухсотлетнего существования школы, исторически 
защищать ее; но на каком основании нам защищать народную школу, которой у нас 
нет? Какое мы имеем историческое право говорить, что наши школы должны быть 
такие же, как и европейские школы? Мы не имеем еще истории народного 
образования. Вникнув же во всеобщую историю народного образования, мы не только 
убедимся в том, что нам невозможно устроить на немецкий образец семинарии для 
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учителей, переделать немецкую звуковую методу, английские infantschools, 
французские лицеи и школы специальностей и этими средствами догнать Европу, но, 
мы убедимся, что мы, русские, живем в исключительно счастливых условиях 
относительно народного образования, что наша школа не должна выходить, как в 
средневековой Европе, из условий гражданственности, не должна служить известным 
правительственным или религиозным целям, не должна вырабатываться во мраке 
отсутствия контроля над ней общественного мнения и отсутствия высшей степени 
жизненного образования, не должна с новым трудом и болями проходить и выбиваться
из того cercle vicieux,[11] который столько времени проходили европейские школы,
— cercle vicieux, состоящий в том, что школа должна была двигать бессознательное
образование, а бессознательное образование двигать школу. Европейские народы 
победили эту трудность, но в борьбе не могли не утратить многого. Будем же 
благодарны за труд, которым мы призваны пользоваться, и по тому самому не будем 
забывать, что мы призваны совершить новый труд на этом поприще. На основании 
того, что прожито человечеством, и того, что деятельность наша еще не 
начиналась, мы можем внести большее сознание в наш труд и потому обязаны это 
сделать. Для того чтобы заимствовать приемы европейских школ, мы обязаны 
отличать то, что в них основано на вечных законах разума, и то, что родилось 
только вследствие исторических условий. Общего разумного закона, критериума, 
оправдывающего насилие, употребляемое школами против народа, — нет, и потому 
всякое подражание европейской школе в отношении принудительности школы будет шаг
не вперед, но назад для нашего народа, будет изменой своему призванию. Понятно, 
почему во Франции сложилась дисциплинированная школа с преобладанием точных наук
— математики, геометрии и рисования, почему в Германии сложилась степенная 
воспитательная школа с преобладанием пения и анализа; понятно, почему в Англии 
развилось это бесчисленное количество обществ, учреждающих филантропические 
школы для пролетариата с их строго нравственным и вместе практическим 
направлением; но какая должна сложиться школа в России, — нам неизвестно и 
всегда будет неизвестно, ежели мы не оставим ее вырабатываться свободно и 
своевременно, то есть сообразно той исторической эпохе, в которой она должна 
развиться, сообразно своей истории и еще более всеобщей истории. Ежели мы 
убедимся, что народное образование в Европе идет ложным путем, то, не делая 
ничего для нашего народного образования, мы сделаем больше, чем ежели бы мы 
силой внесли вдруг в него все то, что каждому из нас кажется хорошим.

Итак, малообразованный народ хочет образовываться, более образованный класс 
хочет образовывать народ, но народ подчиняется образованию только при насилии. 
Отыскивая в философии, опыте и истории те основания, которые бы давали 
образовывающему классу на то право, мы ничего не нашли, а, напротив, убедились, 
что мысль человечества постоянно стремится к освобождению народа от насилия в 
деле образования. Отыскивая критериум педагогики, то есть знание того, чему и 
как должно учить, мы ничего не нашли, кроме разноречивейших мнений и 
утверждений, а, напротив, убедились, что чем дальше двигалось человечество, тем 
невозможнее становился этот критериум; отыскивая критериум этот в истории 
образования, мы убедились не только в том, что для нас, русских, исторически 
выработавшиеся школы не могут быть образцами, но что эти школы, с каждым шагом 
вперед, более и более отстают от общего уровня образования и что потому 
принудительный характер их более и более становится незаконным и, наконец, что в
Европе самое образование, как просачивающаяся вода, избрало себе другой путь — 
обошло школы и разлилось в жизненных орудиях образования.

Что же нам, русским, делать в настоящую минуту? Сговориться ли всем и взять за 
основание английский, французский, немецкий или североамериканский взгляд на 
образование и какой-нибудь из их методов? Или, углубившись в философию и 
психологию, открыть, что вообще нужно для развития души человека и для 
приготовления из молодых поколений наилучших людей по нашим понятиям? Или 
воспользоваться опытом истории — не в смысле подражания тем формам, которые 
выработала история, а в смысле уразумения тех законов, которые страданиями 
выработало человечество, — и сказать себе прямо и честно, что мы не знаем и не 
можем знать того, что нужно будущим поколениям, но что мы чувствуем себя 
обязанными и хотим изучить эти потребности, не хотим обвинять в невежестве 
народ, не принимающий нашего образования, а будем себя обвинять в невежестве и 
гордости, ежели вздумаем образовать народ по-своему. Перестанем же смотреть на 
противодействие народа нашему образованию, как на враждебный элемент педагогики,
а напротив, будем видеть в нем выражение воли народа, которой одной должна 
руководиться наша деятельность. Сознаем, наконец, тот закон, который так ясно 
говорит нам и из истории педагогики, и из истории всего образования, что для 
того, чтобы образовывающему знать, что хорошо и что дурно, образовывающийся 
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должен иметь полную власть выразить свое неудовольствие или, по крайней мере, 
уклониться от того образования, которое по инстинкту не удовлетворяет его, что 
критериум педагогики есть только один — свобода.

Мы избрали этот последний путь в нашей педагогической деятельности.

Основанием нашей деятельности служит убеждение, что мы не только не знаем, но и 
не можем знать того, в чем должно состоять образование народа, что не только не 
существует никакой науки образования и воспитания — педагогики, но что первое 
основание ее еще не положено, что определение педагогики и ее цели в философском
смысле невозможно, бесполезно и вредно.

Мы не знаем, чем должно быть образование и воспитание, не признаем всей 
философии педагогики, потому что не признаем возможности человеку знать то, что 
нужно знать человеку. Образование и воспитание представляются нам историческими 
фактами воздействия одних людей на других; потому задача науки образования, по 
нашему мнению, есть только отыскание законов этого воздействия одних людей на 
других. Мы не только не признаем за нашим поколением знания и не только не 
признаем права знания того, что нужно для совершенствования человека, но 
убеждены, что ежели бы знание это было у человечества, то оно не могло бы 
передать или не передать его молодому поколению. Мы убеждены, что сознание добра
и зла, независимо от воли человека, лежит во всем человечестве и развивается 
бессознательно вместе с историей, что молодому поколению так же невозможно 
привить образованием нашего сознания, как невозможно лишать его этого нашего 
сознания и той ступени высшего сознания, на которую возведет его следующий шаг 
истории. Наше мнимое знание законов добра и зла и на основании их деятельность 
на молодое поколение есть большею частью противодействие развитию нового 
сознания, не выработанного еще нашим поколением, а вырабатывающегося в молодом 
поколении, — есть препятствие, а не пособие образованию.

Мы убеждены, что образование есть история и потому не имеет конечной цели. 
Образование в самом общем смысле, обнимающее и воспитание, по нашему убеждению, 
есть та деятельность человека, которая имеет основанием потребность к равенству 
и неизменный закон движения вперед образования. Мать учит ребенка своего 
говорить только для того, чтобы понимать друг друга, мать инстинктом пытается 
спуститься до его взгляда на вещи, до его языка, но закон движения вперед 
образования не позволяет ей спуститься до него, а его заставляет подняться до ее
знания. То же отношение существует между писателем и читателем, то же между 
школой и учеником, то же между правительством и обществами и народом. 
Деятельность образовывающего, как и образовывающегося, имеет одну и ту же цель. 
Задача науки образования есть только изучение условий совпадения этих двух 
стремлений к одной общей цели, указание на те условия, которые препятствуют 
этому совпадению. — Наука образования становится для нас вследствие того, с 
одной стороны, более легкой, не представляя более вопросов: какая есть конечная 
цель образования, к чему мы должны готовить молодое поколение? и т. д.; с другой
стороны, неизмеримо труднейшей. — Нам необходимо изучать все те условия, которые
способствовали совпадению стремлений образовывающего и образовывающегося; нам 
нужно определить, что такое есть та свобода, отсутствие которой препятствует 
совпадению обоих стремлений и которая одна служит для нас критериумом всей науки
образования; нам нужно, шаг за шагом, из бесчисленного количества фактов 
продвигаться к разрешению вопросов науки образования.

Мы знаем, что доводы наши убедят немногих. Мы знаем, что основные убеждения наши
в том, что единственный метод образования есть опыт, а единственный критериум 
его есть свобода, для одних прозвучит избитой пошлостью, для других — неясной 
отвлеченностью, для третьих — мечтою и невозможностью. Мы бы не дерзнули 
нарушить спокойствие педагогов-теоретиков и высказывать столь противные всему 
свету убеждения, ежели бы: должны были ограничиться рассуждениями этой статьи, 
но мы чувствуем возможность, шаг за шагом и факт за фактом, доказать 
приложимость и законность наших столь диких убеждений и только этой цели 
посвящаем наше издание.

Воспитание и образование
В последних нумерах журналов: «Время», «Библиотека для чтения», «Воспитание» и 
«Современник» были статьи об «Ясной Поляне». На днях прочел я статью в «Русском 
вестнике», весьма сильно затрагивающую меня во многих отношениях, и на которую 
предполагаю отвечать особо. Повторю еще раз сказанное мною в 1-м нумере: я боюсь
полемики, втягивающей в личное и недоброжелательное пустословие, как статья 
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«Современника», ищу и дорожу той полемикой, которая вызывает на объяснения 
недосказанного и на уступки в преувеличенности и односторонности. Я прошу от 
критики не голословных похвал, основанных на личном воззрении и доказывающих 
симпатию лица к лицу или склада мыслей к складу мыслей, глажения по головке за 
то, что дитя занимается делом и хорошо старается, не голословных порицаний с 
известным приемом выписок с вопросительными и восклицательными знаками, 
доказывающими только личную антипатию, я прошу только или презрительного 
молчания, или добросовестного опровержениявсехмоих основных положений и выводов.
Я говорю это в особенности потому, что 3-х-летняя деятельность моя довела меня 
до результатов, столь противоположных общепринятым, что не может быть ничего 
легче подтрунивания, с помощью вопросительных знаков и притворного недоумения, 
над сделанными мною выводами. Другая моя просьба к будущим моим критикам состоит
в том, чтобысоглашаться или не соглашаться со мною. Большинство мнений, 
выраженных до сих пор об «Ясной Поляне», похоже на следующее: «Свобода 
воспитания полезна, нельзя отрицать этого, но выводы, до которых доходит «Ясная 
Поляна», крайни и односторонни». Мне кажется, мало сказать: это крайность, — 
надо указать причину, доведшую до крайности. Выводы мои основываются не на одной
теории, а на теории и на фактах. В обоих отношениях я прошу только одного: или 
полноты и серьезности презрения, или полноты и серьезности согласия или 
возражения. Из всех мыслей и недоумений, выраженных в первых статьях об «Ясной 
Поляне», более всех требующими объяснений показались мне мысли в статье журнала 
для «Воспитания». В ней особенно поразили меня две мысли. Одна замечательная 
мысль относится к значению литературного языка, как явления ненормального и 
случайного. Об этом вопросе поговорим впоследствии. Теперь же займемся 
исключительно разъяснением тех вопросов о праве вмешательства школы в дело 
воспитания, которые рецензент ставит следующим образом: «Ожидая дальнейших 
результатов от полной свободы учения, предоставленной ученикам яснополянской 
школы, мы не можем, однако, не обратить внимания на следующее: чем же должна 
быть школа, если она не должна вмешиваться в дело воспитания? И что значит это 
невмешательство школы в дело воспитания? Ужели можно отделять воспитание от 
ученья, особенно первоначального, когда воспитательный элемент вносится в 
молодые умы даже и в высших школах?»

(Примеч. Л. Н. Толстого.)
Есть много слов, не имеющих точного определения, смешиваемых одно с другим, но 
вместе с тем необходимых для передачи мыслей, — таковы слова: воспитание, 
образование и даже обучение.

Педагоги никогда не признают различия между образованием и воспитанием, а вместе
с тем не в состоянии выражать своих мыслей иначе, как употребляя слово: 
образование, воспитание, обучение или преподавание. Необходимо должны быть 
раздельные понятия, соответствующие этим словам. Может быть, есть причина, 
почему мы инстинктивно не хотим употреблять эти понятия в точном и настоящем их 
смысле; но понятия эти существуют и имеют право существовать отдельно. В 
Германии существует ясное подразделение понятий — Erziehung (воспитание) и 
Unterricht (преподавание). Признано, что воспитание включает в себя 
преподавание, что преподавание есть одно из главных средств воспитания, что 
всякое преподавание носит в себе воспитательный элемент, erziehliges Element. 
Понятие же — образование, Bildung, смешивается либо с воспитанием, либо с 
преподаванием. Немецкое определение, самое общее, будет следующее: воспитание 
есть образование наилучших людей, сообразно с выработанным известной эпохой 
идеалом человеческого совершенства. Преподавание, вносящее нравственное 
развитие, есть хотя и не исключительное средство к достижению цели, но одно из 
главнейших средств к достижению ее, в числе которых, кроме преподавания, есть 
постановление воспитываемого в известные, выгодные для цели воспитания, условия 
— дисциплина и насилие, Zucht.

Дух человеческий, говорят немцы, должен быть выломан, как тело, гимнастикой. Der
Geist muss gezüchtigt werden.

Образование, Bildung, в Германии, в обществе и даже иногда в педагогической 
литературе, как сказано, или смешивается с преподаванием и воспитанием, или 
признается явлением общественным, до которого нет дела педагогике. Во 
французском языке я даже не знаю слова, соответствующего понятию — образование: 
éducation, instruction, civilisation[12] совершенно другие понятия. Точно так же
и в английском нет слова, соответствующего понятию — образование.

Германские педагоги-практики иногда даже вовсе не признают подразделения 
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воспитания и образования; то и другое сливается в их понятии в одно целое, 
нераздельное. Беседуя с знаменитым Дистервегом, я навел его на вопрос об 
образовании, воспитании и преподавании. Дистервег с злою иронией отозвался о 
людях, подразделяющих то и другое, — в его понятиях то и другое сливается. А 
вместе с тем мы говорили о воспитании, образовании и преподавании и ясно 
понимали друг друга. Он сам сказал, что образование носит в себе элемент 
воспитательный, который заключается в каждом преподавании.

Что же значат эти слова, как они понимаются и как должны быть понимаемы?

Я не буду повторять тех споров и бесед, которые имел с педагогами об этом 
предмете, ни выписывать из книг тех противоречащих мнений, которые живут в 
литературе в том же предмете, — это было бы слишком длинно, и каждый, прочтя 
первую педагогическую статью, может проверить истину моих слов, — а здесь 
постараюсь объяснить происхождение этих понятий, их различие и причины неясности
их понимания.

В понятии педагогов воспитание включает в себя преподавание.

Так называемая наука педагогика занимается только воспитанием и смотрит на 
образовывающегося человека, как на существо, совершенно подчиненное воспитателю.
Только через его посредство образовывающийся получает образовательные или 
воспитательные впечатления, будут ли эти впечатления — книги, рассказы, 
требования запоминания, художественные или телесные упражнения. Весь внешний мир
допускается к воздействию на ученика только настолько, насколько воспитатель 
находит это удобным. Воспитатель старается окружить своего питомца непроницаемою
стеной от влияния мира и только сквозь свою научную школьно-воспитательную 
воронку пропускает то, что считает полезным. Я не говорю о том, что делалось или
делается у так называемых отсталых людей, я не воюю с мельницами, я говорю о 
том, как понимается и прилагается воспитание у так называемых самых лучших 
передовых воспитателей. Везде влияние жизни отстранено от забот педагога, везде 
школа обстроена кругом китайскою стеной книжной мудрости, сквозь которую 
пропускается жизненное образовательное влияние только настолько, насколько это 
нравится воспитателям. Влияние жизни не признается. Так смотрит наука 
педагогика, потому что признает за собой право знать, что нужно для образования 
наилучшего человека, и считает возможным устранить от воспитанника всякое 
вневоспитательное влияние; так поступает и практика воспитания.

На основании такого взгляда естественно смешивается воспитание и образование, 
ибо признается, что не будь воспитания, не было бы и образования. В последнее же
время, когда смутно начала сознаваться потребность свободы образования, лучшие 
педагоги пришли к убеждению, что преподавание есть единственное средство 
воспитания, но преподавание принудительное, обязательное, и потому стали 
смешивать все три понятия — воспитание, образование и обучение.

По понятиям педагога-теоретика, воспитание есть действие одного человека на 
другого и включает в себя три действия: 1) нравственное или насильственное 
влияние воспитателя, — образ жизни, наказания, 2) обучение и преподавание и 3) 
руковождение жизненными влияниями на воспитываемого. Ошибка и смешение понятий, 
по нашему убеждению, происходят оттого, что педагогика принимает своим предметом
воспитание, а не образование, и не видит невозможности для воспитателя 
предвидеть, соразмерить и определить все влияния жизни. Каждый педагог 
соглашается, что жизнь вносит свое влияние и до школы, и после школы, и, 
несмотря на все старание устранить ее, и во время школы. Влияние это так сильно,
что большею частью уничтожается все влияние школьного воспитания; но педагог 
видит в этом только недостаточность развития науки и искусства педагогики и 
все-таки признает своею задачей воспитание людей по известному образцу, а не 
образование, то есть изучение путей, посредством которых образуются люди, и 
содействие этому свободному образованию. Я соглашаюсь, что Unterricht, учение, 
преподавание, есть часть Erziehung, воспитания, но образование включает в себя 
то и другое.

Воспитание не есть предмет педагогики, но одно из явлений, на которое педагогика
не может не обратить внимания; предметом же педагогики должно и может быть 
только образование. Образование в обширном смысле, по нашему убеждению, 
составляет совокупность всех тех влияний, которые развивают человека, дают ему 
более обширное миросозерцание, дают ему новые сведения. Детские игры, страдания,
наказания родителей, книги, работы, учение насильственное и свободное, 
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искусства, науки, жизнь — все образовывает.

Образование вообще понимается или как последствие всех тех влияний, которые 
жизнь оказывает на человека (в смысле «образование человека» мы говорим — 
образованный человек), или как самое влияние на человека всех жизненных условий 
(в смысле «образование немца, русского мужика, барина», мы говорим — человек 
получил плохое образование или хорошее и т. п.). Только с этим последним мы 
имеем дело.

Воспитание есть воздействие одного человека на другого с целью заставить 
воспитываемого усвоить известные нравственные привычки. (Мы говорим — «они его 
воспитали лицемером, разбойником или добрым человеком». «Спартанцы воспитывали 
мужественных людей». «Французы воспитывают односторонних и самодовольных».) 
Преподавание есть передача сведений одного человека другому (преподавать можно 
шахматную игру, историю, сапожное мастерство). Учение — оттенок преподавания, 
есть воздействие одного человека на другого с целью заставить ученика усвоить 
известные физические привычки (учить петь, плотничать, танцевать, грести 
веслами, говорить наизусть). Преподавание и учение суть средства образования, 
когда они свободны, и средства воспитания, когда учение насильственно и когда 
преподавание исключительно, то есть преподаются только те предметы, которые 
воспитатель считает нужными. Истина ясна и инстинктивно сказывается каждому. 
Сколько бы мы ни старались сливать раздельное и подразделять неразделимое и 
подделывать мысль под порядок существующих вещей — истина очевидна.

Воспитание есть принудительное, насильственное воздействие одного лица на другое
с целью образовать такого человека, который нам кажется хорошим; а образование 
есть свободное отношение людей, имеющее своим основанием потребность одного 
приобретать сведения, а другого — сообщать уже приобретенное им. Преподавание, 
Unterricht, есть средство как образования, так и воспитания. Различие воспитания
от образования только в насилии, право на которое признает за собою воспитание. 
Воспитание есть образование насильственное. Образование свободно.

Воспитание — французское éducation, английское education, немецкое Erziehung — 
понятия, существующие в Европе, образование же есть понятие, существующее только
в России и отчасти в Германии, где имеется почти соответствующее слово — 
Bildung. Во Франции же и Англии это понятие и слово вовсе не существует. 
Civilisation есть просвещение, instruction есть понятие европейское, 
непереводимое по-русски, означающее богатство школьных научных сведений или 
передачу их, но не есть образование, включающее в себя и научные знания, и 
искусства, и физическое развитие.

Я говорил в 1-м № «Ясной Поляны» о праве насилия в деле образования и старался 
доказать, что, во 1-х, насилие невозможно, во 2-х, не приводит ни к каким 
результатам или к печальным, в 3-х, что насилие это не может иметь другого 
основания, кроме произвола (черкес учит воровать, магометанин убивать неверных).
Воспитания, как предмета науки, нет. Воспитание есть возведенное в принцип 
стремление к нравственному деспотизму. Воспитание есть, я не скажу — выражение 
дурной стороны человеческой природы, но явление, доказывающее неразвитость 
человеческой мысли и потому не могущее быть положенным основанием разумной 
человеческой деятельности — науки.

Воспитание есть стремление одного человека сделать другого таким же, каков он 
сам. (Стремление бедного отнять богатство у богатого, чувство зависти старого 
при взгляде на свежую и сильную молодость, — чувство зависти, возведенное в 
принцип и теорию.) Я убежден, что воспитатель только потому может с таким жаром 
заниматься воспитанием ребенка, что в основе этого стремления лежит зависть к 
чистоте ребенка и желание сделать его похожим на себя, то есть больше 
испорченным.

Я знаю барышника-дворника, постоянно подлыми путями сбивающего себе копейку, 
который, на мои увещания и подольщения отдать славного 12-ти-летнего своего 
сынишку ко мне в яснополянскую школу, в самодовольную улыбку распуская свою 
красную рожу, постоянно отвечает одно и то же: «оно так-то так, ваше 
сиятельство, да мне нужнее всего прежде напитать его своим духом». И он его 
везде таскает с собой и хвастается тем, что 12-ти-летний сынишка научился 
обдувать мужиков, ссыпающих отцу пшеницу. Кто не знает отцов, воспитанных в 
юнкерах и корпусах, считающих только то образование хорошим, которое пропитано 
тем самым духом, в котором эти отцы сами воспитались? Разве не точно так же 
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пропитывают своим духом профессора в университетах и монахи в семинариях? Мне не
хочется доказывать то, что я раз уже доказывал, и то, что слишком легко 
доказать, что воспитание, как умышленное формирование людей по известным 
образцам, — не плодотворно, не законно и не возможно. Здесь я ограничусь одним 
вопросом. Права воспитания не существует. Я не признаю его, не признает, не 
признавало и не будет признавать его все воспитываемое молодое поколение, всегда
и везде возмущающееся против насилия воспитания. Чем вы докажете это право? Я не
знаю и не полагаю ничего, а вы признаете и полагаете новое, для нас не 
существующее право одного человека делать из других людей таких, каких ему 
хочется. Докажите это право, но только не тем, что факт злоупотребления властью 
существует и давно уже существовал. Не вы истцы, а мы — вы же ответчики. Мне уже
несколько раз устно и печатно возражали на мысли, выраженные в «Ясной Поляне», 
так, как успокаивают неспокойное дитя. Мне говорили: «без сомнения, воспитывать 
так, как воспитывались в средневековых монастырях, без сомнения, это нехорошо, 
но гимназии, университеты совсем другое дело». Другие еще говорили: «без 
сомнения, это так, но, приняв во внимание и т. д. такие-то и такие-то 
обстоятельства, надо согласиться, что иначе невозможно». Такой прием возражений,
мне кажется, обличает не серьезность, а слабость мысли. Вопрос поставлен так: 
имеет или нет один человек право на воспитание другого? Нельзя отвечать, — нет, 
но, однако же… Необходимо ответить: да или нет. Если да, — то жидовская 
синагога, дьячковское училище имеют столь же законное право существования, как 
все ваши университеты. Если нет, то и ваш университет, как воспитательное 
заведение, столь же незаконен, если только он не совершенен, и все не признают 
его таковым. Я не вижу средины, и не по одной теории, но и в действительности. 
Для меня одинаково возмутительны гимназия с своею латынью и профессор 
университета с своим радикализмом или материализмом. Ни гимназист, ни студент не
имеют свободы выбора. По моим наблюдениям, даже результаты всех этих родов 
воспитания одинаково уродливы. Разве не очевидно, что курсы ученья наших высших 
учебных заведений будут в XXI столетии казаться нашим потомкам столь же 
странными и бесполезными, какими нам кажутся теперь средневековые школы? Так 
легко прийти к тому простому заключению, что если в истории человеческих знаний 
не было абсолютных истин, а одни ошибки постоянно сменялись другими, то на каком
основании принуждать молодое поколение усваивать те знания, которые наверное 
окажутся ошибочными? Скажут и говорили: если так было всегда, то о чем вы 
хлопочете! — так и должно быть. — Я никак не вижу этого. Если люди всегда 
убивали друг друга, то из этого никак не следует, чтобы это всегда так должно 
было быть и чтобы убийство нужно было возводить в принцип, особенно если бы 
найдены были причины этих убийств и указана возможность обойтись без них. 
Главное же, зачем вы, признавая общее человеческое право воспитания, осуждаете 
дурное воспитание? Осуждает отец, отдавши своего сына в гимназию, осуждает 
религия, глядя на университеты, осуждает правительство, осуждает общество. Или 
признать за каждым право или ни за кем. — Я не вижу средины. Наука должна решить
вопрос: имеем ли мы право воспитания или нет? Отчего не сказать правды? Ведь 
университет не любит поповского образования и говорит, что нет ничего хуже 
семинарий; духовные не любят университетского образования и говорят, что нет 
ничего хуже университетов, что это только школы гордости и атеизма; родители 
осуждают университеты, университеты осуждают кадетские корпуса, правительство 
осуждает университеты, и наоборот. Кто же прав, кто виноват? Здравая мысль в 
живом, не в мертвом народе, в виду таких вопросов, не может заниматься 
составлением картинок для наглядного обучения, ей необходимо ответить на эти 
вопросы. А будет ли эта мысль называться педагогика или нет — это все равно. 
Есть два ответа: или признать право за тем, к кому мы ближе, или кого мы больше 
любим или боимся, как делает это большинство (поп я, то считаю семинарии лучше 
всего; военный я, то предпочитаю кадетский корпус; студент, то признаю одни 
университеты. Так делаем мы все, только обставляя свои пристрастия более или 
менее остроумными доводами и вовсе не замечая, что все наши противники делают то
же самое), или ни за кем не признавать права воспитания. Я избрал этот последний
путь и старался доказать — почему.

Я говорю, что университеты не только русские, но и во всей Европе, как скоро не 
совершенно свободны, не имеют другого основания, как произвол, и столь же 
уродливы, как монастырские школы. Я прошу будущих критиков не стушевывать моих 
выводов: или я вру, или ошибается вся педагогика, средины не может быть. Итак, 
до тех пор, пока не будет доказано права воспитания, я не признаю его. Но тем не
менее, не признавая права воспитания, я не могу не признавать самого явления, 
факта воспитания, и должен объяснить его. Откуда взялось воспитание и тот 
странный взгляд нашего общества, то необъяснимое противоречие, вследствие 
которого мы говорим: эта мать дурна, она не имеет права воспитывать свою дочь, —
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отнять ее у матери; это заведение дурно, — уничтожить его; а это заведение 
хорошо, — надо поддержать его? Вследствие чего существует воспитание? Если 
существует веками такое ненормальное явление, как насилие в образовании — 
воспитание, то причины этого явления должны корениться в человеческой природе. 
Причины эти я вижу: 1) в семействе, 2) в религии, 3) в государстве и 4) в 
обществе (в тесном смысле — у нас, в кругу чиновников и дворянства).

Первая причина состоит в том, что отец и мать, какие бы они ни были, желают 
сделать своих детей такими же, как они сами, или, по крайней мере, такими, 
какими бы они желали быть сами. Стремление это так естественно, что нельзя 
возмущаться против него. До тех пор, пока право свободного развития каждой 
личности не вошло в сознание каждого родителя, нельзя требовать ничего другого. 
Кроме того, родители более всякого другого будут зависеть от того, чем сделается
их сын; так что стремление их воспитать его по-своему может назваться ежели не 
справедливым, то естественным.

Вторая причина, порождающая явление воспитания, есть религия. Как скоро человек 
— магометанин, жид или христианин — твердо верит, что человек, не признающий его
учение, не может быть спасен и губит свою душу навеки, он не может не желать, 
хотя насильно, обратить и воспитать каждого ребенка в своем учении.

Повторяю еще раз: религия есть единственное, законное и разумное основание 
воспитания.

Третья и самая существенная причина воспитания заключается в потребности 
правительств воспитать таких людей, какие им нужны для известных целей. На 
основании этой потребности основываются кадетские корпуса, училища правоведения,
инженерные и другие школы. Если бы не было слуг правительству, не было бы 
правительства; если бы не было правительства, не было бы государства. Стало 
быть, и эта причина имеет неоспоримые оправдания.

Четвертая причина, наконец, лежит в потребности общества, того общества в тесном
смысле, которое у нас представляется дворянством, чиновничеством и отчасти 
купечеством. Этому обществу нужны помощники, потворщики и участники.

Замечательно то — я прошу читателя, для ясности последующего, обратить на это 
обстоятельство особое внимание — замечательно то, что в науке и литературе 
встречаются постоянно нападки на насилие воспитания семейного (говорят: родители
развращают своих детей, — а кажется, как естественно, чтобы отец и мать желали 
сделать своих детей такими же, как они сами); встречаются нападки на религиозное
воспитание (кажется, год тому назад вся Европа стонала за одного жиденка, 
воспитанного насильно христианином*; а нет ничего законнее желания дать 
попавшемуся мне ребенку средство вечного спасения в той единственной религии, в 
которую я верую); встречаются нападки на воспитание чиновников, офицеров; а как 
же необходимому для всех нас правительству не образовывать для себя и для нас 
служителей? Но на образование общественное не слышно нападок. Привилегированное 
общество с своим университетом всегда право, а несмотря на то, оно воспитывает в
понятиях, противных народу, всей массе народа, и не имеет оправдания кроме 
гордости. Отчего это? Я думаю, только оттого, что мы не слышим голоса того, кто 
нападает на нас, не слышим потому, что он говорит не в печати и не с кафедры. А 
это могучий голос народа, надо прислушиваться к нему.

Возьмите в наше время и в нашем обществе какое хотите общественное заведение — 
от народной школы и приюта для бедных детей до женского пансиона, до гимназий и 
университетов, — во всех этих заведениях вы найдете одно непонятное, но никому 
не бросающееся в глаза явление. Родители, начиная с крестьян, мещан до купцов и 
дворян, жалуются на то, что детей их воспитывают в чуждых их среде понятиях. 
Купцы и старого века дворяне говорят: мы не хотим гимназий и университетов, 
которые сделают из наших детей безбожников вольнодумцев. Крестьяне и мещане не 
хотят школ, приютов и пансионов, чтобы не сделали из их детей белоручек и 
писарей вместо пахарей. Вместе с тем все воспитатели без исключения, от народных
школ до высших учебных заведений, заботятся об одном — воспитать вверенных им 
детей так, чтобы дети эти не были похожи на своих родителей. Некоторые 
воспитатели наивно признаются, некоторые, хотя не признаваясь, считают сами себя
образцами того, чем должны быть, а родителей — образцами той грубости, того 
невежества и тех пороков, какими не должны быть их воспитанники. 
Воспитательница, уродливое, изломанное жизнью создание, полагающая все 
совершенство человеческой природы в искусстве приседать, надевать воротнички и 
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во французском языке, конфиденциально сообщает вам, что она мученица своих 
обязанностей, что все ее труды воспитания пропадают даром от невозможности 
удалить совершенно детей от влияния родителей, что воспитанницы ее, начинавшие 
уже забывать русский язык и начинавшие скверно говорить по-французски, 
начинавшие забывать обращение с кухарками, возню на кухне и бегание босиком, а 
слава богу, выучившие уже Александра Македонского и Гваделупу, при свидании с 
домашними — увы! забывают все это и усваивают вновь свои тривиальные привычки. 
Воспитательница эта не только, не стесняясь перед своими воспитанницами, будет 
подтрунивать над их матерями или вообще над всеми женщинами, принадлежащими к их
кругу, но она считает своею заслугой посредством иронии над прежнею средой 
воспитанниц переменить их взгляд и понятия. Я не говорю уже о той искусной 
материальной обстановке, которая должна совершенно изменить весь взгляд 
воспитываемых. Дома все удобства жизни — вода, пироги, хорошая провизия, хорошо 
приготовленный обед, чистота и удобство помещения — все зависело от трудов и 
забот матери и всего семейства. Больше трудов и забот — больше удобства, меньше 
трудов и забот — меньше удобства. Простая штучка, но, я смею думать, больше 
поучительная, чем французский язык и Александр Македонский. При общественном же 
воспитании это постоянно-жизненное возмездие за труд до такой степени устранено,
что не только не будут хуже или лучше обед, чище или чернее наволочки, лучше или
хуже натерты полы, — будет ли ученица о том заботиться или нет, но у ней нет 
даже своей келейки, своего уголка, который бы она могла убрать или не убрать 
по-своему, нет возможности из лоскутков и лент сделать себе наряд. «Ну, что, 
лежачего не бьют, — скажут девять десятых читателей, — что и говорить о 
пансионах и т. п.». Нет, они не лежачие, они стоячие — и крепко стоячие на опоре
права воспитания. Пансионы нисколько не уродливее гимназий, университетов. В 
основании тех и других лежит один и тот же принцип: признанное за одним 
человеком или небольшим собранием людей право делать из других людей таких, 
каких им хочется. Пансионы не лежачие, — их существует и будет существовать 
тысячи, потому что они имеют такое же право на образование, как воспитательные 
гимназии и университеты. Разница разве в том, что мы не признаем почему-то права
за семьей воспитывать как ей угодно, отрываем ребенка от развратной матери и 
помещаем в приют, где его исправит испорченная воспитательница.

Мы не признаем за религией права воспитывать, мы кричим против семинарий и 
монастырских школ, мы не признаем этого права и за правительством, мы недовольны
кадетскими корпусами, школами правоведения и т. п., но у нас недостает силы 
отрицать законность заведений, в которых общество, т. е. не народ, но высшее 
общество, признает за собой право воспитывать по-своему, — пансионы для девиц и 
университеты. Университеты? Да, университеты. Я позволю себе анализировать и 
этот храм премудрости. С моей точки зрения, он ни на шаг не только не ушел 
вперед от женского заведения, но в нем-то и лежит корень зла — деспотизм 
общества, на который не поднимали еще руку.

Как пансион решил, что нет спасения без инструмента, называемого фортепьяно, и 
языка французского, так точно один мудрец или компания таких мудрецов (пускай 
под этой компанией будут разуметь представителей европейской науки, от которой 
мы будто бы преемствовали нашу организацию университетов, все-таки эта компания 
мудрецов будет очень, очень малочисленна в сравнении с тою массой учащихся, для 
которой в будущем организован университет) учредила университет для изучения 
решительно всех наук в их высшем, самом высшем развитии и, не забудьте, учредила
такие заведения в Москве, в Петербурге, в Казани, в Киеве, в Дерпте, в Харькове,
завтра учредит еще в Саратове, в Николаеве; где только захочется, там и 
учредится заведение для изучения всех наук в их высшем развитии. Я сомневаюсь, 
чтобы мудрецы эти придумали организацию такого заведения. Воспитательнице еще 
легче: для нее есть образец — она сама. Здесь же образцы слишком разнообразны и 
сложны. Но положим, что такая организация придумана, положим — что еще 
невероятнее — что у нас есть люди для таких заведений. Посмотрим на деятельность
такого заведения и его результаты. Я говорил уже о невозможности доказать 
программу какого бы то ни было учебного заведения, тем менее университета, как 
не готовящего ни к какому другому заведению, но прямо к жизни. Я повторю только,
в чем не могут не согласиться все непредупрежденные люди, что доказать 
необходимость подразделения факультетов нет никакой возможности.

Как воспитательница, так и университет считают первым условием допущения к 
участию в образовании оторванность от первобытной среды. Университет, общим 
правилом, принимает только учеников, прошедших семилетний искус гимназического 
курса и живущих в большом городе. Малая часть вольнослушающих проходит тот же 
гимназический курс, только не с помощью гимназий, а домашних учителей.
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Прежде чем вступить в гимназию, ученик должен пройти курс уездного и народного 
училища.

Я попробую, оставив в покое ученые ссылки на историю и глубокомысленные 
сравнения положения дела в европейских государствах, просто говорить о том, что 
происходит на наших глазах в России.

Надеюсь, все согласны, что назначение наших воспитательных учреждений состоит 
преимущественно в распространении образования между всеми сословиями, а не в 
поддержании образования в исключительно завладевшем им сословии, т. е. что мы не
столько заботимся о том, чтобы были образованы сыновья какого-нибудь богача или 
вельможи (эти найдут себе образование, если не в русском, то в европейском 
заведении), сколько нам дорого дать образование сыну дворника, третьей гильдии 
купца, мещанина, священника, сыну бывшего дворового и т. п. Я не говорю о 
крестьянине — это были бы далеко неисполнимые мечтания. Одним словом, цель 
университета — распространение образования на наибольшее число людей. Возьмем 
для примера сына мелкого городского купца или мелкого местного дворянина. 
Мальчика прежде всего отдают учиться грамоте. Учение это, как известно, состоит 
из зубрения непонятных славянских речей, продолжающегося, как известно, 
три-четыре года. Вынесенные из такого учения знания оказываются неприложимыми к 
жизни; нравственные привычки, вынесенные оттуда же, состоят в неуважении к 
старшим, к учителям, иногда в воровстве книг и т. п. и главное — в праздности и 
лени.

Кажется, излишне доказывать, что школа, в которой учатся три года тому, чему 
можно выучиться в три месяца, есть школа праздности и лени. Ребенок, неподвижно 
обязанный сидеть шесть часов за книгой, выучивая в целый день то, что он может 
выучить в полчаса, искусственно приучается к самой полной и зловредной 
праздности. По возвращении из такой школы девять десятых родителей, в 
особенности матерей, находят своих детей отчасти испорченными, физически 
расслабленными и отчужденными; но потребность сделать из них людей с успехом в 
свете побуждает отдать их дальше, в уездное училище. В этом заведении обучение 
праздности, обману, лицемерию и физическое расслабление продолжается с большею 
силой. В уездном училище еще видишь здоровые лица, в гимназии редко, в 
университете почти никогда. В уездном училище предметы преподавания еще менее 
приложимы к жизни, чем в первом. Тут начинаются Александр Македонский, Гваделупа
и мнимое объяснение явлений природы, ничего не дающее ученику, кроме ложной 
гордости и презрения к родителям, в котором пример учителя поддерживает его. Кто
не знает этих учеников, глубоко презирающих весь простой, необразованный народ 
на том основании, что они слышали от учителя, что земля кругла и что воздух 
состоит из азота и кислорода! После уездного училища та глупая мать, над которою
так мило подтрунивают писатели повестей, еще больше тужит над физически и 
нравственно изменившимся детищем. Наступает гимназический курс с теми же 
приемами экзаменов и принуждения, развивающими лицемерие, обман и праздность, и 
сын купца или мелкопоместного дворянина, не знающего, где сыскать работника или 
приказчика, учит уже наизусть французскую, латинскую грамматику, историю Лютера 
и на несвойственном себе языке изощряется писать сочинения о выгодах 
представительного образа правления. Кроме всей этой, ни к чему не приложимой 
мудрости, он учится уже деланию долгов, обманам, выманиванию у родителей денег, 
распутству и т. п. наукам, которые свое окончательное развитие получают в 
университете. Здесь, в гимназии, мы уже видим окончательное отречение от дома. 
Просвещенные учителя стараются возвысить его над его природной средой, с этой 
целью ему дают читать Белинского, Маколея, Льюиса и т. д.; все это не потому, 
чтобы он имел к чему-нибудь исключительную склонность, а чтобы вообще развить 
его, как они это называют. И гимназист, на основании смутных понятий и 
соответствующих им слов: прогресс, либерализм, материализм, историческое 
развитие и т. п., с презрением и отчуждением смотрит на свое прошедшее. Цель 
наставников достигнута, но родители, и в особенности мать, еще с большим 
недоумением и грустью смотрят на своего изможденного, чужим языком говорящего, 
чужим умом думающего, курящего папиросы и пьющего вино, самоуверенного и 
самодовольного Ваню. Дело сделано, «и другие такие же, — думают родители, — 
должно быть, так надо», и Ваня отправляется в университет. Родители не смеют 
сказать самим себе, что они ошиблись.

В университете, как сказано уже, редко кого увидишь с здоровым и свежим лицом и 
ни одного не увидишь, который бы с уважением, хотя бы с неуважением, но 
спокойно, смотрел на ту среду, из которой он вышел и в которой ему придется 
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жить; он смотрит на нее с презрением, отвращением и высокомерным сожалением. Так
он смотрит на людей своей среды, на своих родных, так же смотрит и на ту 
деятельность, которая предстояла бы ему по общественному положению. Только три 
карьеры исключительно представляются ему в золотом сиянии: ученый, литератор и 
чиновник.

Из предметов преподавания нет ни одного, который бы был приложим к жизни, и 
преподают их точно так же, как заучивают псалтырь и географию Ободовского.* Я 
исключаю только предметы опытные, как-то: химию, физиологию, анатомию, даже 
астрономию, в которых заставляют работать студентов; все остальные предметы, 
как-то: философия, история, право, филология, учатся наизусть, только с целью 
отвечать на экзамене, какие бы ни были экзамены — переходные или выпускные, это 
все равно. Я вижу высокомерное презрение профессоров, читающих эти строки. Они 
не удостоят меня даже озлоблением и не снизойдут с высоты своего величия для 
того, чтобы доказать писателю повестей, что он ничего не понимает в этом важном 
и таинственном деле. Я это знаю, но никак не могу вследствие того удержать 
выводов рассудка и наблюдательности. Никак не могу я вместе с гг. профессорами 
признать невидимо совершающегося над студентами таинства образования, независимо
от формы и содержания лекций профессоров. Не признаю я всего этого так же, как 
не признаю столь же таинственного, никем не объясненного образовательного 
влияния классического воспитания, о котором уже не считают нужным спорить. 
Сколько бы признанных всем миром мудрецов и почтенных по характеру людей ни 
утверждали, что для развития человека полезнее всего выучить латинскую 
грамматику, греческие и латинские стихи в подлиннике, когда их можно читать в 
переводе, я не поверю этому так же, как не поверю тому, что для развития 
человека нужно стоять три часа на одной ноге. Это нужно доказать не одним 
опытом. Опытом доказывается все, что угодно. Псалтырник опытом доказывает, что 
лучшее средство выучить грамоте — это заставить учить псалтырь; башмачник 
говорит, что лучшее средство выучить мастерству — заставлять ребят два года 
таскать воду, рубить дрова и т. д. Таким путем докажете все, что угодно. Все это
я говорю только к тому, чтобы защитники университетов не говорили бы мне об 
историческом значении, о таинственном образовательном влиянии, об общей связи 
государственных воспитательных учреждений, не приводили бы мне в пример 
оксфордские, гейдельбергские университеты, а позволили бы мне рассуждать по 
простому и здравому смыслу и сами бы рассуждали так же. Я знаю только то, что, 
поступая в университет 16–18 лет, для меня, по факультету, в который я поступил,
уже определен круг моих занятий и определен совершенно произвольно. Я прихожу на
какую-нибудь лекцию из предписанных мне по факультету; я обязан не только 
слушать все, что читает мне профессор, но и заучить это, если не слово в слово, 
то предложение в предложение. Если я не выучу все это, профессор не даст мне 
необходимого аттестата при выпускном или переводном экзамене. Я не говорю уже о 
злоупотреблениях, повторяющихся сотни раз. Для того, чтобы получить этот 
аттестат, я должен исполнить любимые привычки профессора: или сидеть всегда на 
первой лавке и записывать, или иметь испуганный или веселый вид на экзамене, или
иметь одинаковые убеждения с профессором, или посещать аккуратно его вечера (это
не мои выдумки, а мнения студентов, которые можно всегда слышать в каждом 
университете). Слушая лекции, я могу не соглашаться с взглядом профессора, могу,
на основании чтений по предмету, которым занимаюсь, находить, что лекции 
профессора плохи, — я все-таки должен их слушать или, по крайней мере, 
выучивать.

В университетах существует догмат, который не высказывается профессорами, это 
догмат папской непогрешимости профессора. Мало того, образование студентов 
профессором совершается, как и у всех жрецов, тайно, келейно и с требованием 
благоговения от непосвященных и студентов. Как скоро профессор назначен, 
профессор начинает читать, и будь он глуп от природы, поглупей он во время 
исполнения своей должности, отстань он совершенно от науки, будь он недостойным 
по характеру человеком, — он продолжает читать, пока продолжает жить, и нет 
студентам никакого средства выразить свое удовольствие или неудовольствие. Мало 
того, то, что читает профессор, остается тайной для всех, кроме студентов. Может
быть, это происходит от моего невежества, но я не знаю книг — руководств, 
составленных из чтений профессоров. Если и бывали такие курсы, то в пропорции 
одного на сотню.

Что это такое значит?! Профессор преподает науку в высшем образовательном 
заведении, — положим, историю русского права или гражданское право, — стало 
быть, он знает эту науку в высшем ее развитии, стало быть, он так умел соединить
все различные взгляды на науку или выбрать один из них, современнейший, и 
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доказать, почему это так, — за что же он лишает всех нас, всю Европу, плодов 
своей мудрости и передает их только слушающим его студентам? Неужели ему 
неизвестно, что существуют хорошие издатели, платящие хорошие деньги за хорошие 
книги, что существует литературная критика, оценивающая литературные 
произведения, и что студентам было бы гораздо удобнее читать его книгу дома, 
лежа на кровати, чем записывать его лекции! Если каждый год изменяется и 
дополняется наука, то каждый год могли бы являться новые, дополнительные статьи.
Литература и общество были бы благодарны. Отчего же они не печатают своих 
курсов?

Я бы желал объяснить это равнодушием к литературному успеху, но, к несчастью, 
вижу, что те же жрецы науки не отказываются напечатать легонькую политическую 
статейку, иногда не касающуюся их предмета. Я боюсь, что тайна университетского 
преподавания происходит оттого, что 90 из 100 курсов, будь они напечатаны, не 
выдержат нашей неразвитой литературной критики. Почему непременно нужно читать, 
а не дать студентам в руки хорошую книгу, свою или чужую, одну, или две, или 
десять хороших книг?

То условие, что в университете нужно читать профессору и непременно от себя, 
принадлежит к догматам университетской практики, в которую я не верю и которую 
доказать невозможно. «Изустная передача запечатлевается более в умах и т. д.», 
скажут мне; все это несправедливо. Я знаю себя и многих других, составляющих не 
исключение, но общее правило, которые при устной передаче ничего не понимают и 
понимают хорошо только тогда, когда спокойно дома читают книгу. Изустная 
передача имела бы значение только тогда, когда студенты имели бы право 
оппонировать и лекция была бы беседа, а не урок. Тогда бы только мы, публика, не
имели права требовать оглашения от профессоров тех руководств, по которым они 30
лет сряду учат наших детей и братии. При теперешнем же порядке чтение лекций 
есть только забавный обряд, не имеющий никакого смысла, и в особенности забавный
по важности, с которою он совершается.

Я не приискиватель средств для исправления университетов; я не говорю, что, 
допустив на лекциях право студентов на возражения, можно было бы осмыслить 
университетское преподавание. Насколько я знаю профессоров и студентов, мне 
кажется, что в этом случае студенты будут школьничать, либеральничать, 
профессора не будут в состоянии хладнокровно, не прибегая к власти, вести 
прения, и что дело пойдет еще хуже. Но из этого, по моему мнению, никак не 
следует, чтобы студенты обязаны были молчать, а профессора имели право говорить 
все, что им вздумается; из этого только следует, что все университетское 
устройство стоит на ложных основаниях.

Понятен университет, соответствующий своему названию и своей основной идее — 
собранию людей с целью взаимного образования. Такие университеты, неизвестные 
нам, возникают и существуют в разных уголках России; в самых университетах, в 
кружках студентов собираются люди, читают, толкуют между собой, и, наконец, 
постановляется правило, как собираться и толковать между собой. Вот настоящий 
университет. Наши же университеты, несмотря на все пустые толки о мнимой 
либеральности их устройства, суть заведения, ничем не отличающиеся по своей 
организации от женских учебных заведений и кадетских корпусов. Как кадетские 
корпуса приготавливают офицеров, как училище правоведения — чиновников, так 
университеты приготовляют чиновников и людей университетского образования. (Это,
как всем известно, особый чин, звание, каста почти.) Университетские 
происшествия последнего времени объясняются для меня самым простым образом: 
студентам позволили выпускать воротнички рубашек и не застегивать мундиров, 
хотели перестать наказывать их за непосещение лекций, и вследствие того все 
здание чуть не рушилось и не пало. Чтобы поправить дело, есть одно средство: 
вновь сажать в карцер за непосещение лекций, возобновить мундиры. Еще бы лучше, 
на образец английских учреждений, наказывать за неудовлетворительные успехи и за
не благонравие и, главное, ограничить число студентов числом нужных людей. Это 
будет последовательно, и при таком устройстве университеты будут давать нам 
таких людей, каких давали прежде. Университеты, как заведения для образования 
членов общества, в тесном смысле высшего чиновничьего общества, разумны; но как 
только захотели сделать из них заведения для образования всего русского 
общества, оказалось, что они не годятся. Я решительно не понимаю, на каком 
основании в кадетских корпусах признаны необходимыми мундиры и дисциплина, а в 
университетах, где преподавание точно такое же — с экзаменом, принуждением, с 
программой и без права возражения и уклонения от лекций учащихся, — почему в 
университетах говорят о свободе и думают обойтись без средств кадетских 
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корпусов! Пускай пример германских университетов не смущает нас; нам нельзя 
брать пример с немцев: для них свят всякий обычай, всякий закон, а для нас, к 
счастию или несчастию, наоборот.

Вся беда как в университетском деле, так и общем деле образования происходит 
преимущественно от людей, не рассуждающих, но покоряющихся идеям века и потому 
полагающих, что можно служить двум господам вместе. Это те самые люди, которые 
на мысли, выраженные мною в «Ясной Поляне», отвечают так: «Правда, уж прошло 
время бить детей за ученье и наизусть долбить, все это очень справедливо, но 
согласитесь, что без розги иногда невозможно, и что надо иногда заставлять учить
наизусть. Вы правы, но зачем крайности и т. д. и т. д.»

Кажется, как мило рассуждают эти люди, а они-то и стали враги правды и свободы. 
Они затем только будто бы соглашаются с вами, чтобы, овладев вашей мыслью, 
изменять и подрезывать и подстригать ее по-своему. Они вовсе не согласны с тем, 
что свобода необходима; они только говорят это потому, что боятся не 
преклониться перед кумиром нашего века. Они только, как чиновники, в глаза 
хвалят губернатора, в руках которого власть. Во сколько тысяч раз я предпочитаю 
моего приятеля попа, который прямо говорит, что рассуждать нечего, когда люди 
могут умереть несчастными, не узнав закона божия, и потому, какими бы то ни было
средствами, необходимо выучить ребенка закону божию, — спасти его. Он говорит, 
что принуждение необходимо, что ученье — ученье, а не веселье. С ним можно 
рассуждать, а с господами, служащими деспотизму и свободе, нельзя. Эти-то 
господа порождают то особенное положение университетов, в котором мы теперь 
находимся и в котором необходимо какое-то особенное искусство дипломатии, в 
котором, по выражению Фигаро*, неизвестно, кто кого обманывает: ученики 
обманывают родителей и наставников, наставники обманывают родителей, учеников и 
правительство и т. д. во всех возможных перемещениях и сочетаниях. И нам 
говорят, что это так и должно быть; нам говорят: вы, непосвященные, не суйте 
носа в наше дело, тут нужно особенное искусство и особенные знания, — это 
историческое развитие. А кажется, как дело просто: одни хотят учить, другие 
хотят учиться. Пускай учат, насколько умеют, пускай учатся, насколько хотят.

Я помню, во время самого разгара дела костомаровского проекта университетов я 
защищал проект перед одним профессором.* С какой неподражаемой глубокомысленной 
серьезностью, почти шепотом, внушительно, конфиденциально сказал мне профессор: 
«Да знаете ли вы, что такое этот проект? Это не проект нового университета, а 
это проект уничтожения университетов», — сказал он, с ужасом вглядываясь в меня.
— «Да что же? — это было бы очень хорошо, — отвечал я, — потому что университеты
дурны». — Профессор не стал более рассуждать со мною, хотя был не в силах 
доказать мне, что университеты хороши, так же как и никто не в силах доказать 
этого.

Все люди — все человеки, даже профессора. Ни один работник не скажет, что нужно 
уничтожить ту фабрику, на которой он находит кусок хлеба, и не потому, чтобы он 
это рассчитывал, а бессознательно. Те господа, которые хлопочут о большей 
свободе университетов, похожи на человека, который, выводя в комнате молодых 
соловьев и убедившись в том, что соловьям нужна свобода, выпустил бы их из 
клетки и старался на бечевке дать им свободу, а потом удивлялся бы, что соловьи 
не выводят и на бечевках, привязанных им за ноги, и что только повывихали себе 
ноги и подохли.

Никто никогда не думал об учреждении университетов на основании потребности 
народа. Это было и невозможно, потому что потребность народа была и остается 
неизвестною. Но университеты были учреждены для потребностей отчасти 
правительства, отчасти высшего общества, и для университетов уже учреждена вся 
подготавливающая к ним лестница учебных заведений, не имеющая ничего общего с 
потребностью народа. Правительству нужны были чиновники, медики, юристы, 
учителя, — для приготовления их основаны университеты. Теперь для высшего 
общества нужны либералы по известному образцу, — и таковых приготавливают 
университеты. Ошибка только в том, что таких либералов совсем не нужно народу.

Обыкновенно говорят, что недостатки университетов происходят от недостатков 
низших заведений. Я утверждаю наоборот: недостатки народных, особенно уездных 
училищ происходят преимущественно от ложности требования университетов.

Посмотрим теперь на практику университетов. Из 50 студентов, составляющих 
аудиторию, десять человек на первых двух лавках имеют тетрадки и записывают; из 
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этих десяти шесть записывают для того, чтобы понравиться профессору, из 
выработанного школой и гимназией прислужничества, еще четверо записывают с 
искренним желанием записывать весь курс, но на четвертой лекции бросают, и 
много-много, что двое или трое из них, т. е. 1/15 или 1/20 курса составит 
лекции. Весьма трудно не пропустить ни одной лекции. В математическом предмете, 
да и во всяком другом, пропущена одна лекция — и связь потеряна. Студент 
справляется с руководством, и ему естественно приходит простая мысль — не нести 
бесполезную работу записывания лекций, когда то же самое можно сделать по 
руководству или чужим запискам. В математическом и всяком другом предмете, что 
должен знать каждый учитель, постоянно следить за выводами и доказательствами 
учителя не в состоянии ни один ученик, как бы учитель ни старался быть подробен,
ясен и увлекателен. Очень часто с учеником случается минута затмения или 
развлечения, ему нужно спросить: как, почему, что было прежде; связь потеряна, а
профессор идет дальше. Главная забота студентов (и я теперь говорю только о 
самых лучших) — достать записки или руководство, по которым можно будет 
приготовиться к экзамену. Большинство ходит на лекции или потому, что нечего 
делать и еще внове не наскучило, или чтобы доставить удовольствие профессору, 
или, в редких случаях, из моды, когда один из ста профессоров сделался популярен
и посещать его лекции сделалось умственным щегольством между студентами. Почти 
всегда, с точки зрения студентов, лекции составляют пустую формальность, 
необходимую только в виду экзамена. Большинство в продолжение курса не 
занимается своими предметами, а посторонними, программа которых определяется 
кружком, в который попадают студенты. На лекции смотрят обыкновенно так же, как 
солдаты смотрят на учение; на экзамен так же, как на смотр, как на скучную 
необходимость. Программа, составляемая кружком, в последнее время мало 
разнообразна; большею частью она состоит в следующем: чтение и повторение чтений
старых статей Белинского и новых статей Чернышевских, Антоновичей, Писаревых и 
т. п.; кроме того, чтение новых книг, имеющих блестящий успех в Европе, без 
всякой связи и отношения к предметам, которыми занимаются: Льюис, Бокль и т. п. 
Главное же занятие — чтение запрещенных книг и переписывание их: Фейербах, 
Молешот, Бюхнер и в особенности Герцен и Огарев. Переписывается все не по 
достоинству, но по степени запрещения. Я видал у студентов кипы переписанных 
книг, без сравнения большие, чем бы был весь курс четырехлетнего преподавания, и
в числе этих тетрадей толстые тетради самых отвратительных стихотворений Пушкина
и самых бездарных и бесцветных стихотворений Рылеева. Еще занятие составляют 
собрания и беседы о самых разнородных и важных предметах, например: о 
восстановлении независимости Малороссии, о распространении грамотности между 
народом, о сыгрании сообща какой-нибудь штуки над профессором или инспектором, 
которая называется требованием объяснений, о соединении двух кружков — 
аристократического и плебейского и т. п. Все это иногда бывает смешно, но часто 
мило, трогательно и поэтично, какою часто бывает праздная молодежь. Но дело в 
том, что в эти занятия погружен молодой человек, сын мелкопоместного дворянина 
или 3-й гильдии купца, которых отцы отдали в надежде сделать из них себе 
помощников, одному — помочь сделать свое маленькое именьице производительным, 
другому — помочь повести правильнее и выгоднее торговлю. Мнение о профессорах в 
этих кружках существует следующее: один совершенно глуп, говорят про профессора,
хотя и труженик, другой отстал от науки, хотя и был способен, третий нечист на 
руку и выводит только тех, кто исполняет такие-то его требования, четвертый — 
посмешище рода человеческого, тридцать лет сряду читающий безобразным языком 
написанные свои записки, — и счастлив тот университет, в котором на 50 
профессоров есть хоть один уважаемый и любимый студентами.

Прежде, когда были переводные экзамены, каждый год происходило хоть не изучение 
предмета, но ежегодное выдалбливание записок перед экзаменом. Теперь такое 
выдалбливание происходит два раза: при переходе из второго курса в третий и 
перед выпуском. Тот самый жребий, который прежде кидался четыре раза в 
продолжение всего курса, теперь кидается два раза.

Как скоро существуют экзамены с их настоящим устройством, переводные или 
выпускные — это все равно, непременно должно существовать и бессмысленное 
долбление, и лотерея, и личное расположение, и произвол профессора, и обман 
студентов. Не знаю, как испытывали это устроители университетов с их экзаменами,
но как мне показывает здравый смысл, как я не раз испытывал это и как 
соглашались со мной многие и многие, — экзамены не могут служить мерилом знаний,
а служат только поприщем для грубого произвола профессоров и для грубого обмана 
со стороны студентов. Я держал три экзамена в моей жизни: первый год я был не 
перепущен из первого на второй курс профессором русской истории, поссорившимся 
перед тем с моими домашними, несмотря на то, что я не пропустил ни одной лекции 
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и знал русскую историю; кроме того, за единицу в немецком языке, поставленную 
тем же профессором, несмотря на то, что я знал немецкий язык несравненно лучше 
всех студентов нашего курса. В следующем году я из русской истории получил 5, 
потому что, поспорив с студентом-товарищем, у кого лучше память, мы выучили по 
одному вопросу наизусть, и мне достался на экзамене тот самый вопрос, который я 
выучил, как теперь помню — биография Мазепы. Это было в 46 году. В 48 году я 
держал экзамен на кандидата в петербургском университете и буквально ничего не 
знал и буквально начал готовиться за неделю до экзамена. Я не спал ночи и 
получил кандидатские баллы из гражданского и уголовного права, готовясь из 
каждого предмета не более недели. В нынешнем, 62 году, я знал студентов, 
кончающих курс и начинающих готовиться к предмету за неделю перед экзаменом. В 
нынешнем же году я знаю, что четверокурсники подделывали билеты; знаю, что один 
профессор поставил студенту 3, а не 5 за то, что студент позволил себе 
улыбнуться. Профессор заметил ему: «Нам можно улыбаться, а вам нельзя», и 
поставил 3.

Надеюсь, что никто не примет приведенные случаи за исключение. Всякий, знающий 
университеты, знает, что приведенные случаи составляют правило, а не исключение,
что иначе быть не может. Если же кто сомневается, то мы можем привести миллионы 
случаев. Найдутся изобличители и с подписью фамилий по министерству, народного 
просвещения, как нашлись по министерству внутренних дел и юстиции. Что было в 
48-м, то и в 62-м, то будет и в 72-м, пока организация останется та же. 
Уничтожение мундиров и переводных экзаменов ни на волос не помогает делу 
свободы; это новые заплаты на старые платья, только разрушающие старое платье. 
Вино новое не вливают в мехи старые. Я льщу себя надеждой, что даже защитники 
университетов скажут: «Да, это правда, или правда отчасти. Но вы забываете, что 
есть студенты, с любовью следящие за лекциями, и для которых вовсе не нужны 
экзамены, и главное — вы забываете образовательное влияние университетов». Нет, 
я не забываю ни того, ни другого; о первых — о студентах самостоятельно 
работающих — скажу, что для них не нужны университеты с их организацией, им 
нужны только пособия — библиотека, не лекции, которые бы они могли слушать, а 
беседы с руководителями. Но и для этого меньшинства едва ли дадут университеты 
знания, соответственные их среде, если только они не хотят быть литераторами или
профессорами. Главное же, и это меньшинство подпадет тому влиянию, которое 
называется образовательным и которое я называю развращающим влиянием 
университетов. Второе же возражение — об образовательном влиянии университетов —
принадлежит к числу тех, которые основаны на вере и прежде всего должны быть 
доказаны. Кто и чем доказал, что университеты имеют это образовательное влияние,
откуда вытекает это таинственное образовательное влияние? Общения с профессорами
нет, — нет вытекающих из него доверия и любви, есть, в большинстве случаев, 
боязнь и недоверие. Нового, чего-нибудь такого, чего не могут узнать из книг 
студенты, они не узнают от профессоров. Образовательное влияние лежит, стало 
быть, в сообществе молодых людей, занятых одним и тем же? Без сомнения; но 
заняты они большею частью не наукой, как вы думаете, а приготовлением к 
экзаменам, обманом профессоров, либеральничанием и всем тем, что вселяется 
обыкновенно в людей, оторванных от среды, семьи и искусственно соединенных 
вместе посредством духа товарищества, возведенного в принцип и Доведенного до 
самодовольства, до самохвальства. Я не говорю об исключении — о студентах, 
живущих в семьях, — они менее подчиняются образовательному, т. е. развращающему 
влиянию студенчества; не говорю и о тех редких исключениях, преданных смолоду 
науке людях, которые за постоянным трудом тоже не вполне подчиняются этому 
влиянию. И в самом деле, люди готовятся для жизни, для труда; каждый труд 
требует, кроме привычки к нему, порядка, правильности и главное — уменья жить и 
обращаться с людьми. Посмотрите, как сын крестьянина приучается быть хозяином, 
сын дьячка, читая на клиросе, быть дьячком, сын киргизца-скотовода быть 
скотоводом; он смолоду уже становится в прямые отношения с жизнью, с природой и 
людьми, смолоду учится плодотворно, работая, и учится обеспеченный с 
материальной стороны жизни, т. е. обеспеченный куском хлеба, одеждой и 
помещением, — и посмотрите на студента, оторванного от дома, от семьи, 
брошенного в чужой город, наполненный искушениями для его молодости, без средств
к жизни (потому что средства рассчитываются родителями только на необходимое, а 
все уходят на увлечение), в кругу товарищей, своим обществом только усиливающих 
его недостатки, без руководителей, без цели, отстав от старого и не пристав к 
новому. Вот положение студента за малыми исключениями. Из них выходит то, что 
должно выходить: или чиновники, только удобные для правительства, или 
чиновники-профессора, или чиновники-литераторы, удобные для общества, или люди, 
бесцельно оторванные от прежней среды, с испорченною молодостью и не находящие 
себе места в жизни, так называемые люди университетского образования, развитые, 
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т. е. раздраженные, больные либералы. Университет есть первое и главное наше 
воспитательное заведение. Он первый присваивает себе право воспитания и первый 
по результатам, которых достигает, доказывает незаконность и невозможность 
воспитания. Только с точки зрения общественной можно оправдывать плоды 
университета. Университет готовит не таких людей, каких нужно человечеству, а 
каких нужно испорченному обществу.

Курс кончен. Я предполагаю своего воображаемого воспитанника одним из лучших 
воспитанников во всех отношениях. Он приезжает в семью; ему все чужие — и отец, 
и мать, и родные. Он не верит их верою, он не желает их желаниями, он молится не
их богу, а другим кумирам. Отец и мать обмануты, и сын часто желает с ними 
слиться в одну семью, но уже не может. То, что я говорю, не есть фраза, не есть 
фантазия. Я знаю очень многих студентов, вернувшихся в свою семью, которые часто
оскорбляли верования своих родных, которые почти во всех убеждениях — о браке, о
чести, о торговле — расходились с своей семьею. Но дело сделано, и родители 
утешают себя мыслью, что такой век нынче, и что нынешнее образование таково; что
не в их среде, но по крайней мере сам по себе их сын сделает себе карьеру, 
найдет свои средства существовать и даже помогать им и по-своему будет счастлив.
К несчастию, в 9 случаях из 10 и тут родители ошибаются. Кончивши курс, студент 
не знает, куда преклонить голову. Странное дело: те сведения, которые он 
приобрел, никому не нужны, никто за них ничего не дает. Единственное приложение 
их — в литературе и в педагогике, т. е. в науке образовать опять таких же 
ненужных людей. Странное дело! Образование редко в России, следовательно, оно 
должно бы было быть дорого, высоко ценимо. А на деле выходит наоборот. Машинисты
нам нужны, у нас их мало, и машинистов выписывают из всей Европы и платят им 
дорого; отчего же образованные университетски (образованных людей у нас мало) 
говорят, что они нужны, а мы не только ими не дорожим, но им деваться некуда? 
Отчего человек, кончивший курс у плотника, каменщика в штукатура, получает 
сейчас и везде 15–17 р., если он работник, и в месяц 25, если он мастер, рядчик,
— а студент рад, если он получит десять? (Я исключаю литературу и чиновничество,
а говорю о том, что может получить студент в практической деятельности.) Отчего 
помещики, оставшиеся теперь при землях, которые надо сделать производительными, 
платят 300–500 р. мужикам-бурмистрам, а не платят и 200 р. студентам 
камералистам* и естественникам? Отчего на железных дорогах рядчики-мужики 
заведывают тысячами рабочих, а не студенты? Отчего, если студент и получает 
место с хорошим жалованием, то получает его не за знания, приобретенные в 
университете, а за знания, приобретенные после? Отчего юристы-студенты делаются 
офицерами, а математики и естественники чиновниками? Отчего хлебопашец, проживя 
год в довольстве, приносит домой 50–60 р., а студент, проживя год, оставляет 100
р. долгу? Отчего народ платит народному учителю 8, 9, 10 р. в месяц, все равно —
будет ли он из дьячков или студентов? Отчего купец не берет в приказчики, не 
женит на своей дочери и не принимает в дом студента, а мальчика из крестьян? 
Оттого, скажут мне, что общество не умеет еще ценить образования; оттого, что 
студент-учитель не станет бить детей, студент-управляющий не станет обманывать 
рабочих, закабалять их задатками, студент-купец не станет обмеривать и 
обвешивать; оттого, что плоды образования не так ощутительны, как плоды рутины и
невежества. Это очень может быть, отвечу я, хотя наблюдения показывают мне 
противное. Студент или вовсе не умеет вести дело, ни честно, ни бесчестно, или 
если умеет, то ведет дело только сообразно с своей природой, с тем общим строем 
нравственных привычек, который выработала в нем жизнь независимо от школы. Я 
знаю одинаковое число честных студентов и не студентов и наоборот. Но положим 
даже, что университетское образование развивает чувство справедливости в 
человеке, и что вследствие этого необразованные люди предпочитают студентам 
необразованных же людей и ценят их выше студентов. Положим, что это так; почему 
же мы, так называемые образованные люди и имеющие средства дворяне, литераторы, 
профессора, не можем никуда употребить студентов, кроме как на службу? Я не 
говорю о службе на том основании, что служебное вознаграждение не может быть 
принято мерилом заслуг и знаний. Каждому известно, что студент, отставной 
офицер, промотавшийся помещик, иностранец и др., как только им почему-нибудь 
нужно приобрести средства к жизни, едут в столицу и, по мере связей и степени 
требований, получают место в администрации или если не получают, то считают себя
оскорбленными. Я потому не говорю о вознаграждении служебном; но спрашиваю, 
почему тот же самый профессор, который давал образование студентам, дает 15 р. в
месяц дворнику или 20 р. плотнику, а пришедшему к нему студенту говорит, что он 
очень жалеет, что не может ему дать места, кроме похлопотать у чиновников, или 
предлагает ему 10 р. за место переписчика или корректора по издаваемому 
сочинению, предлагает ему такое место, в котором приложимы только знания, 
вынесенные из уездного училища, — уменье писать. Мест же, где бы была приложима 
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история римского права, греческая литература и интегральное счисление, — нет и 
не может быть.

И так, в большей части случаев, вернувшийся к отцу сын из университета не 
оправдывает надежд родителей и, чтобы не стать бременем для семейства, должен 
занять место, в котором нужно только уметь писать и в котором он становится в 
конкуренцию со всеми русскими грамотными. Одним преимуществом остается чин, но 
только для службы, в которой большее значение имеют связи и другие условия; 
другим преимуществом является либерализм, ни к чему не приложимый. Мне кажется, 
что пропорция людей из университета, занимающих вне службы места с хорошим 
вознаграждением, будет необычайно мала. Верные статистические сведения о 
деятельности вышедших студентов были бы важным материалом для науки об 
образовании и, я убежден, доказали бы математически ту истину, которую я 
стараюсь выяснить только по предположениям и по имеющимся данным, — истину, что 
люди университетского образования мало нужны и направляют свою деятельность 
преимущественно на литературу и педагогику, т. е. на повторение того же вечного 
круга образования таких же ненужных для жизни людей.

Но я не предвидел одного возражения, или, скорее, источника возражений, 
естественно представляющегося у большинства моих читателей: почему то же самое 
высшее образование, которое оказывается столь плодотворным в Европе, было бы 
неприложимо у нас? Европейские общества образованнее русского общества, почему и
русскому обществу не идти тем же путем, которым шли европейские народы? 
Возражение это было бы неопровержимо, если бы было доказано, во-первых, что тот 
путь, по которому шли европейские народы, есть наилучший путь, во-вторых, что 
все человечество идет одинаковым путем, и в-третьих, что образование наше 
прививается народу. Весь восток образовывался и образовывается совершенно иными 
путями, чем европейское человечество. Если бы было доказано, что молодое 
животное, волк или собака, воспитаны мясом и доведены этим путем до полного 
развития, разве я имел бы право заключить, что, воспитывая молодую лошадь или 
зайца, я не могу их довести до полного развития иначе, как посредством мяса? 
Разве из этих противоположных опытов я бы мог заключить, наконец, что, 
воспитывая молодого медведя, ему необходимо либо мясо, либо овес? Опыт бы 
показал мне, что для него необходимо и то, и другое. Если мне и кажется, что 
естественнее образование мяса посредством мяса, и если прежние опыты 
подтверждают мое предположение, я не могу продолжать давать мясо жеребенку, если
он всякий раз выбрасывает его, и организм его не ассимилирует эту пищу. Точно то
же происходит с европейским, как по форме, так и по содержанию, образованием, 
которое перенесено на нашу почву. Организм русского народа не ассимилирует его, 
а вместе с тем должна быть другая пища, поддерживающая его организм, ибо он 
живет. Эта пища кажется нам не пищей, как трава для хищного животного, а между 
тем исторически-физиологический процесс совершается, и эта не признаваемая нами 
пища ассимилируется организмом народа, и огромное животное крепнет и вырастает.

Резюмируя все сказанное выше, мы приходим к следующим положениям:

1) Образование и воспитание суть два различные понятия.

2) Образование — свободно и потому законно и справедливо; воспитание — 
насильственно и потому незаконно и несправедливо, — не может быть оправдываемо 
разумом и потому не может быть предметом педагогики.

3) Воспитание, как явление, имеет свое начало: а) в семье, b) в вере, с) в 
правительстве, d) в обществе.

4) Семейные, религиозные и правительственные основания воспитания естественны и 
имеют за себя оправдание необходимости; общественное же воспитание не имеет 
оснований, кроме гордости человеческого разума, и потому приносит самые вредные 
плоды, — каковы университеты и университетское образование.

Только теперь, разъяснив отчасти наш взгляд на образование и воспитание и 
определив границы того и другого, мы можем ответить на вопросы, становимые г. 
Глебовым в журнале «Воспитание» (1862 г., № 5), вопросы первые естественно 
представляющиеся при серьезном вникновении в дело образования:

1) Чем должна быть школа, если она не должна вмешиваться в дело воспитания?

2) Что значит невмешательство школы в дело воспитания?
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и 3) Возможно ли отделять воспитание от ученья, особенно первоначального, когда 
воспитательный элемент вносится в молодые умы даже и в высших школах?

(Мы уже объяснили, что форма высших учебных заведений, в которых вносится 
воспитательный элемент, нисколько не служит для нас образцом. Мы отрицаем 
порядок высших учебных заведений не только так же, как и низших, но видим в них 
начало всего зла.)

Чтобы ответить на постановленные вопросы, мы только перестановим их: 1) что 
значит невмешательство школы в воспитание? 2) возможно ли такое невмешательство?
и 3) чем, при невмешательстве в воспитание, должна быть школа?

Во избежание недоразумений, я должен прежде объяснить, что я разумею под словом 
школа, которое я в том же смысле употреблял в первой статье 1 № журнала «Ясная 
Поляна». Под словом школа я разумею не дом, в котором учатся, не учителей, не 
учеников, не известное направление учения, но под словом школа я разумею, в 
самом общем смысле, сознательную деятельность образовывающего на 
образовывающихся, то есть одну часть образования, все равно как бы ни выражалась
эта деятельность: учение артикулу рекрутов есть школа, чтение публичных лекций —
школа, чтение курса в магометанском училище — школа, собрание музеума и открытие
его для желающих — также школа.

Отвечаю на первый вопрос. Невмешательство школы в дело образования значит 
невмешательство школы в образование (формирование) верований, убеждений и 
характера образовывающегося. Достигается же это невмешательство предоставлением 
образовывающемуся полной свободы воспринимать то учение, которое согласно с его 
требованием, которое он хочет, и воспринимать настолько, насколько ему нужно, 
насколько он хочет, и уклоняться от того учения, которое ему не нужно и которого
он не хочет.

Публичные лекции, музеумы суть лучшие образцы школ без вмешательства в 
воспитание. Университеты суть образцы школ с вмешательством в дело воспитания. В
этих заведениях ученики связаны определенным курсом, программою, сводом 
избранных наук, связаны требованием экзаменов и преимущественно основанным на 
них, т. е. на экзаменах, предоставлением прав или, что будет вернее, лишением 
прав в случае несоблюдения предписанных условий. (Студент 4-го курса, держащий 
экзамен, находится под угрозой одного из самых тяжких наказаний — потери 10-ти 
или 12-летних гимназических, университетских лишений и отнятия тех выгод, в виду
которых он переносил 12-летние лишения.) В этих заведениях все придумано так, 
чтобы ученик, под угрозой наказания, принимал на себя в образовании тот 
воспитательный элемент и усвоил те верования, те убеждения и тот характер, 
который нужен учредителям заведения. Принудительный воспитательный элемент, 
состоящий в исключительном выборе одного круга наук и в угрозе наказания, столь 
же силен и очевиден для серьезного наблюдателя, как и в том заведении с 
телесными наказаниями, которое поверхностные наблюдатели ставят в 
противоположность университетам.

Публичные лекции, число которых постоянно возрастает в Европе и Америке, 
наоборот, не только не обязывают к известному кругу знаний, не только не требуют
внимания к себе под угрозой наказания, но требуют от учащихся еще известных 
пожертвований, тем самым доказывают, в противоположность первым, совершенную 
свободу выбора и оснований, на которых они строятся. Вот что значит 
вмешательство и невмешательство школы в воспитание. Если мне скажут, что такое 
невмешательство, возможное для высших заведений и взрослых людей, невозможно для
низших и малолетних, потому что мы не видим тому примеров — публичных лекций для
детей и т. п., — я отвечу, что если мы не станем слишком частно понимать слово 
«школа», а примем его в вышеприведенном определении, то мы для низшей степени 
знания и для низших возрастов найдем много свободно-образовательных влияний без 
вмешательства в воспитание, соответствующих высшим заведениям и публичным 
лекциям. Таковы выучивание грамоте от товарищей и братьев, таковы народные 
детские игры, об образовательном влиянии которых мы намерены поместить статью в 
одном из будущих номеров, таковы публичные зрелища, райки* и т. п., таковы 
картины и книги, таковы сказки и песни, таковы работы и таковы, наконец, попытки
яснополянской школы.

Ответ на первый вопрос дает отчасти ответ и на второй: возможно ли такое 
невмешательство? Теоретически доказать эту возможность нельзя. Одно, 

Страница 25



Собрание сочинений в 22 томах. Том 16. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoyleo.ru
подтверждающее эту возможность, есть наблюдение, доказывающее, что люди, вовсе 
не воспитанные, т. е. подлежавшие одним свободно-образовательным влияниям, люди 
народа, — свежее, сильнее, могучее, самостоятельнее, справедливее, человечнее и,
главное — нужнее людей, как бы то ни было воспитанных. Но, может быть, и это 
положение для многих требует доказательства? О доказательствах этих мне еще 
придется говорить многое. Приведу только одно. Почему зоологически не улучшается
поколение воспитываемых? Порода воспитываемых животных улучшается, порода 
воспитываемых людей ухудшается и ослабевает. Возьмите наудачу сотню детей от 
несколько воспитанных поколений и сотню невоспитанных детей народа и сравните их
в чем хотите: в силе, ловкости, уме, способности воспринимать, в нравственности,
даже и во всех отношениях, — громадное преимущество поражает вас на стороне 
детей невоспитанных поколений, и тем более будет преимуществ, чем будет ниже 
возраст, и наоборот. Это страшно сказать по выводам, на которые оно наводит, но 
оно так. Окончательно же доказать эту возможность невмешательства в низших 
школах для людей, которых личный опыт и внутреннее чувство ничего не говорят в 
пользу такого мнения, можно только добросовестным изучением тех свободных 
влияний, посредством которых образовывается народ, всесторонним обсуждением 
вопроса и длинным рядом опытов и отчетов о них.

Чем же должна быть школа при невмешательстве в дело воспитания? Школа, как 
сказано выше, есть сознательная деятельность образовывающего на 
образовывающихся. Как ему действовать, чтобы не преступить пределов образования,
т. е. свободы? Отвечаю: школа должна иметь одну цель — передачу сведений, знания
(instruction), не пытаясь переходить в нравственную область убеждений, верований
и характера; цель ее должна быть одна — наука, а не результаты ее влияния на 
человеческую личность. Школа не должна пытаться предвидеть последствий, 
производимых наукой, а, передавая ее, должна предоставлять полную свободу ее 
применения. Школа не должна считать ни одну науку, ни целый свод наук 
необходимыми, а должна передавать те знания, которыми владеет, предоставляя 
учащимся право воспринимать или не воспринимать их. Устройство и программы школы
должны основываться не на теоретическом воззрении, не на убеждении в 
необходимости таких-то и таких-то наук, а на одной возможности, т. е. на знаниях
учителей. Объяснюсь примером. Я желаю учредить учебное заведение. Я не составляю
программы, основанной на своих теоретических воззрениях, и на основании этой 
программы не приискиваю учителей, но предлагаю всем людям, чувствующим призвание
к сообщению знаний, читать те уроки или лекции, какие они могут. Само собою 
разумеется, что прежний опыт будет руководить нас в выборе этих уроков, т. е. в 
том, что мы уже не будем пробовать преподавание тех предметов, которые неохотно 
слушаются, мы не станем в русской деревне читать испанский язык, астрологию или 
географию, точно так же, как в этой же деревне купец не откроет лавки 
хирургических инструментов или кринолинов. Мы можем предвидеть требование на 
наше предложение, но окончательный судья наш будет только опыт, и мы не считаем 
себя вправе открыть ни одной лавки, в которой бы мы продавали деготь только с 
тем условием, чтобы у нас брали на 10 ф. дегтю фунт имбирю или помады. Мы не 
заботимся о том, какое употребление из наших товаров будут делать потребители, 
мы верим, что они знают, что им нужно, и для нас достаточно труда угадать их 
потребность и только отвечать на нее. Очень может быть, что найдется один 
учитель зоологии, один учитель средней истории, один — закона божия и один — 
топографического искусства. Ежели эти учителя будут в состоянии сделать свои 
уроки занимательными, уроки эти будут полезны, несмотря на свою кажущуюся 
несоответственность и случайность. Я не верю в возможность теоретически 
придуманного гармонического свода наук, но верю в то, что каждая наука, при 
свободном ее преподавании, гармонически укладывается в свод знаний каждого 
человека. Скажут, может быть, что при такой случайности программы могут войти в 
курс бесполезные, даже вредные науки, и что многие науки невозможно будет 
преподавать, потому что ученики недостаточно для них приготовлены. На это 
отвечу, во-первых, что вредных и бесполезных наук нет для кого бы то ни было, и 
что есть здравый смысл и потребность учеников, которые при свободе учения не 
допустят бесполезные или вредные науки, если бы такие были; во-вторых, что 
подготовленные ученики нужны для дурного учителя, для хорошего же легче начинать
алгебру или аналитическую геометрию с учеником, не знающим арифметики, чем с 
учеником, плохо знающим ее, легче читать среднюю историю ученикам, не учившим 
наизусть древней. Я не верю, чтобы профессор, читающий в университете 
дифференциалы и интегралы или историю русского гражданского права, и который не 
может читать арифметику и русскую историю в первоначальной школе, — я не верю, 
чтобы он был хороший профессор. Я не вижу пользы и заслуги и даже возможности в 
хорошем преподавании одной части предмета. Главное же — я убежден, что 
предложение будет отвечать всегда на требование, что на каждой ступени наук 
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будет достаточное число и учеников, и учителей.

Но как же, скажут мне, образовывающему не желать посредством своего преподавания
произвести известное воспитательное влияние? Стремление это самое естественное, 
оно лежит в естественной потребности при передаче знания образовывающего 
образовывающемуся. Стремление это только придает образовывающему силы заниматься
своим делом, дает ту степень увлечения, которая для него необходима. Отрицать 
это стремление невозможно, и я об том никогда не думал; существование его только
сильнее доказывает для меня необходимость свободы в деле преподавания. Нельзя 
запретить человеку, любящему и читающему историю, пытаться передать своим 
ученикам то историческое воззрение, которое он имеет, которое он считает 
полезным, необходимым для развития человека, передать тот метод, который учитель
считает лучшим при изучении математики или естественных наук; напротив, это 
предвидение воспитательной цели поощряет учителя. Но дело в том, что 
воспитательный элемент науки не может передаваться насильственно. Не могу 
достаточно обратить внимание читателя на это обстоятельство. Воспитательный 
элемент, положим в истории, в математике, передается только тогда, когда учитель
страстно любит и знает свой предмет; тогда только любовь эта сообщается ученикам
и действует на них воспитательно. В противном же случае, то есть когда где-то 
решено, что такой-то предмет действует воспитательно, и одним предписано читать,
а другим слушать, преподавание достигает совершенно противоположных целей, то 
есть не только не воспитывает научно, но отвращает от науки. Говорят, наука 
носит в себе воспитательный элемент (erziehliges Element); это справедливо и 
несправедливо, и в этом положении лежит основная ошибка существующего 
парадоксального взгляда на воспитание. Наука есть наука и ничего не носит в 
себе. Воспитательный же элемент лежит в преподавании наук, в любви учителя к 
своей науке и в любовной передаче ее, в отношении учителя к ученику. Хочешь 
наукой воспитать ученика, люби свою науку и знай ее, и ученики полюбят и тебя, и
науку, и ты воспитаешь их; но ежели ты сам не любишь ее, то сколько бы ты ни 
заставлял учить, наука не произведет воспитательного влияния. И тут опять одно 
мерило, одно спасенье, — опять та же свобода учеников слушать или не слушать 
учителя, воспринимать или не воспринимать его воспитательное влияние, т. е. им 
одним решить, знает ли он и любит ли свою науку.

Итак, чем же будет школа при невмешательстве в воспитание?

Всесторонней и самой разнообразной сознательною деятельностью одного человека на
другого с целью передачи знаний (instruction), не принуждая учащегося ни прямо 
насильственно, ни дипломатически воспринимать то, что нам хочется. Школа не 
будет, может быть, школа, как мы ее понимаем, — с досками, лавками, кафедрами, 
учительскими или профессорскими, — она, может быть, будет раек, театр, 
библиотека, музей, беседа, — свод наук, программы, может быть, везде сложатся 
совсем другие. (Я знаю только свой опыт: яснополянская школа с тем 
подразделением предметов, которые я описывал, в продолжение полугода, частью по 
требованиям учеников и их родителей, частью по недостаточности сведений 
учителей, в полгода совершенно изменилась и приняла другие формы.)

Но что же нам делать? Неужели так и не будет уездных училищ, так и не будет 
гимназий, не будет кафедры истории римского права? Что же станется с 
человечеством? — слышу я. — Так и не будет, коли их не понадобится ученикам, и 
вы не сумеете их сделать хорошими. — Но ведь дети не всегда знают, что им нужно,
дети ошибаются и т. д., — слышу я. — Я не вхожу в такой спор. Этот спор привел 
бы нас к вопросу: права ли перед судом человека природа человека? и проч. Я 
этого не знаю и на это поприще не становлюсь, я только говорю, что если мы можем
знать, чему учить, то не мешайте мне учить насильно русских детей французскому 
языку, средневековой генеалогии и искусству красть. Я все докажу, так же, как и 
вы. — Так и не будет гимназий и латинского языка? Что же я буду делать? — опять 
слышу я.

Не бойтесь, будет и латынь, и реторика, будут еще сотню лет, и будут только 
потому, что «лекарство куплено, надо его выпить» (как говорил один больной). 
Едва ли еще через сто лет мысль, которую я, может быть, неясно, неловко, 
неубедительно выражаю, сделается общим достоянием; едва ли через сто лет отживут
все готовые заведения — училища, гимназии, университеты, и вырастут свободно 
сложившиеся заведения, имеющие своим основанием свободу учащегося поколения.

Прогресс и определение образования
(Ответ г-ну Маркову, «Русский вестник», 1862 г., № 5)
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Главные пункты разногласия г. Маркова с нашим взглядом на образование 
формулированы следующим образом:

«1. Мы признаем право одного поколения вмешиваться в воспитание другого. 2. Мы 
признаем право высших классов вмешиваться в народное образование. 3. Мы не 
согласны с яснополянским определением образования. 4. Думаем, что школы не могут
и не должны быть изъяты из-под исторических условий. 5. Думаем, что современные 
школы гораздо ближе отвечают современным потребностям, чем средневековые. 6. 
Считаем наше воспитание не вредным, а полезным. 7. Думаем, что полная свобода 
воспитания, как ее понимает граф Толстой, вредна и невозможна. 8. Думаем, 
наконец, что устройство яснополянской школы противоречит убеждениям редактора 
Ясной Поляны».

(«Рус. вест.». 1862 г., № 5, стр. 186.)
Прежде чем отвечать на каждый из этих пунктов, мы попытаемся отыскать основную 
причину разногласия нашего взгляда c взглядом г. Маркова, возбудившим общее 
сочувствие как педагогической, так и не педагогической публики.

Причина эта заключается в недосказанности нашего взгляда, которую мы постараемся
пополнить, и в неточности и ограниченности понимания со стороны г. Маркова и 
вообще публики наших положений, которые мы и постараемся разъяснить. Очевидно, 
что разногласие происходит от различия понимания и, вследствие того, определения
самого образования. Г. Марков говорит: мы не согласны с яснополянским 
определением образования. Но г. Марков не опровергает наше определение, а делает
свое определение. Главный вопрос состоит в том: наше или г. Маркова определение 
образования справедливо? Мы сказали: образование, в самом общем смысле, 
обнимающее и воспитание, есть, по нашему убеждению, та деятельность человека, 
которая имеет основанием потребность к равенству и неизменный закон движения 
вперед образования, и сознаемся в том, что слова эти, на которые г. Марков 
просит читателя обратить особое внимание, для большинства публики и г. Маркова 
требовали объяснения. Но прежде чем дать эти объяснения, мы считаем необходимым 
сделать отступление о том, почему г. Марков и вообще публика не захотели понять 
этого определения и не обратили на него никакого внимания.

Со времен Гегеля и знаменитого афоризма «что исторично, то разумно» в 
литературных и изустных спорах, в особенности у нас, царствует один весьма 
странный умственный фокус, называющийся историческое воззрение. Вы говорите, 
например, что человек имеет право быть свободным, судиться на основании только 
тех законов, которые он сам признает справедливыми, а историческое воззрение 
отвечает, что история выработывает известный исторический момент, 
обусловливающий известное историческое законодательство и историческое отношение
к нему народа. Вы говорите, что вы верите в бога, — историческое воззрение 
отвечает, что история выработывает известные религиозные воззрения и отношения к
ним человечества. Вы говорите, что Илиада есть величайшее эпическое 
произведение, — историческое воззрение отвечает, что Илиада есть только 
выражение исторического сознания народа в известный исторический момент. На этом
основании историческое воззрение не только не спорит с вами о том, необходима ли
свобода для человека, о том, есть или нет бога, о том, хороша или не хороша 
Илиада, не только ничего не делает для достижения той свободы, которой вы 
желаете, для убеждения или разубеждения вас в существовании бога или в красоте 
Илиады, а только указывает вам то место, которое ваша внутренняя потребность, 
любовь к правде или красоте, занимает в истории; оно только сознает, но сознает 
не путем непосредственного сознания, а путем исторических умозаключений. 
Скажите, что вы любите или верите во что-нибудь, — историческое воззрение 
говорит: любите и верьте, и ваша любовь и вера найдут себе место в нашем 
историческом воззрении. Пройдут века, и мы найдем то место, которое вы будете 
занимать в истории; но вперед знайте, что то, что вы любите, — не безусловно 
прекрасно, и то, во что вы верите, — но безусловно справедливо; но забавляйтесь,
дети, — ваша любовь и вера найдут себе место и приложение. К какому хотите 
понятию стоит только приложить слово: историческое, — и понятие это теряет свое 
жизненное, действительное значение и получает только искусственное и 
неплодотворное значение, в каком-то искусственно составленном историческом 
миросозерцании.

Г. Марков говорит: «Общая цель есть результат всей жизни, окончательный вывод из
действия разнородных сил. Его можно видеть только при окончании, и в нем пока 
нет нужды. Стало быть, и педагогия вправе не иметь конечной цели, вправе 
стремиться к своим временным и местным целям, по преимуществу имеющим значение 
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для жизни» (Р. в., № 5, стр. 153). Искать критериум педагогики, по его мнению, 
бесполезно. Достаточно знать, что мы находимся в исторических условиях, — и все 
хорошо.

Г. Марков вполне усвоил себе историческое воззрение; он, как и большинство 
русских мыслящих людей нашего времени, обладает искусством присоединять понятие 
исторического ко всякому явлению жизни, умеет наговорить много ученого и 
остроумного, в историческом смысле, на каждый случай, вполне владеет 
историческим каламбуром. В первой статье «Ясной Поляны» сказано было, что 
образование имеет своим основанием потребность к равенству и закон движения 
вперед образования. Хотя высказанное и без доказательств, это положение 
объясняло причину явления. Можно было не согласиться и требовать доказательств; 
но только историческое воззрение может не чувствовать необходимости изыскания 
причин такого явления, каково образование. Г. Марков говорит: «Желательно, чтобы
читатель с особенным вниманием остановился на этих словах. Мне они просто 
кажутся бесплодною натяжкою, затемняющею смысл всем понятных вещей. Зачем тут 
потребность равенства, инстинкт; зачем особенно этот фатум, неведомый закон 
движения, не позволяющий одного, повелевающий делать другое? Кто его признал, 
или доказал? Если опровергнуть, как делает граф Толстой, воспитательное влияние 
взрослого поколения на молодое, то в чем надобно видеть этот чудный закон? Мать 
любит ребенка, хочет удовлетворить его нуждам и сознательно, без всякой 
мистической потребности, чувствует надобность приноровиться к его зачаточному 
рассудку, говорить с ним простейшим языком. Она не только не стремится к 
равенству с своим ребенком, что было бы в высшей степени противоестественно, а, 
напротив, намеренно старается передать ему весь запас своего знания. В этой-то 
естественной передаче умственных приобретений от одного поколения к другому и 
состоит движение образования, не нуждающееся ни в каких новых специальных 
законах. Каждый век кидает в общую кучу свою горсть, и чем дальше мы живем, тем 
выше поднимается эта куча, тем выше и мы с ней поднимаемся. Это известно до 
избитости, и я не вижу никакого оправдания в стремлениях потрясти такую, 
логически и исторически очевидную, истину».

Вот лучший образец исторического воззрения. Вы ищете объяснения 
знаменательнейшему явлению жизни, вы полагаете, что нашли общий закон, служащий 
основанием явления, вы полагаете, что нашли идеал, к которому стремится 
человечество, и критериум его деятельности, — вам отвечают, что есть куча, 
которая растет с каждым веком, и что это известно до избитости. Хорошо ли, что 
она растет? зачем она растет? — на эти вопросы вам не отвечают и удивляются еще,
что вы хлопочете о разрешении таких вопросов.

В другом месте, перефразируя наши слова, г. Марков говорит: «Каждое поколение 
мешает развиваться новому; чем дальше, тем больше противодействий, тем хуже. 
Странный, подумаешь, прогресс! Если бы, не доверяя истории, мы были обязаны 
верить яснополянской теории, пришлось бы, пожалуй, поверить, что мир все хилел 
да хилел от тысячелетних противодействий и что смерть его теперь не за горами, а
за плечами» (стр. 152, ibid.).

«Хорош прогресс!» Нет, очень дурен, — я только про это и говорил. Я не держусь 
религии прогресса, а кроме веры, ничто не доказывает необходимости прогресса. 
«Неужели мир все хилел да хилел?» Я только это и старался доказывать, с тою 
только разницею, что хилеет не все человечество, а та часть его, которая 
подлежит деятельности того образования, которое защищает г. Марков.

Но вот где является в полном блеске историческое воззрение г. Маркова.

«Ясную Поляну смущает то обстоятельство, что в различные времена люди учат 
различному и различно. Схоластики* одному, Лютер другому, Руссо по-своему, 
Песталоцци опять по-своему. Она видит в этом невозможность установить критериум 
педагогики, и на этом основании отвергает педагогику. А мне кажется, она сама 
указала на этот необходимый критериум, приводя упомянутые примеры. Критериум в 
том, чтоб учить соображаясь с потребностями времени. Он прост и в совершенном 
согласии с историей и логикой. Лютер оттого только и мог быть учителем целого 
столетия, что сам был созданием своего века, думал его мыслию и действовал по 
его вкусу. Иначе его огромное влияние было бы или невозможно, или 
сверхъестественно; не походи он на своих современников, он бы исчез бесплодно, 
как непонятное, никому не нужное явление, пришлец среди народа, которого даже 
языка он не понимает. То же и с Руссо и всяким другим. Руссо формулировал в 
своих теориях накипевшую ненависть своего века к формализму и искусственности, 
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его жажду простых, сердечных отношений. Это была неизбежная реакция против 
версальского склада жизни*; и если бы только один Руссо чувствовал ее — не 
явился бы век романтизма, не явились бы универсальные замыслы переродить 
человечество, декларации прав, Карлы Моры* и все подобное. Упрекать Лютера и 
Руссо за то, что они, вооружась против исторических уз, навязывали людям свои 
теории, значит, упрекать целый век в незаконности его настроения. Целому веку 
теорий не навяжешь.

Но от его теории вряд ли зато отделаешься. Мне непонятно, чего бы хотел граф 
Толстой от педагогики. Он все о крайней цели, о незыблемом критериуме хлопочет. 
Нет этих, так, по его мнению, не нужно никаких. Отчего же не вспомнит он о жизни
отдельного человека, о своей собственной? Ведь он, конечно, не знает крайней 
цели своего существования, не знает общего философского критериума для 
деятельности всех периодов своей жизни. А ведь живет же он и действует; и оттого
только живет и действует, что в детстве имел одну цель и один критериум, в 
молодости другие, теперь опять новые и так далее. Был он, верно, и 
шалуном-мальчиком, — у тех известно какой критериум, — и религиозным юношей, и 
либералом-поэтом, и практическим деятелем жизни; каждое такое естественное 
настроение духа заставляло его иначе глядеть на мир, иного ждать и иным 
руководствоваться. В этих постоянных сменах взглядов и состоит богатство 
развития человечества, его философская и житейская опытность. В чем граф Толстой
видит упрек человечеству и педагогии, их противоречие самим себе, в том я вижу 
необходимость, естественность и даже достоинство» (стр. 159–160, ibid.).

Как много, кажется, сказано, как умно, как много сведений, какой 
спокойно-исторический взгляд на все! Сам стоишь на каком-то воображаемом 
возвышении, а под тобою действуют и Руссо, и Шиллеры, и Лютер, и французские 
революции; с исторической высоты одобряешь или не одобряешь их исторические 
поступки и раскладываешь по историческим рамкам. Мало того, и каждая личность 
человеческая тоже там где-то копошится, подчиненная неизменным историческим 
законам, которые мы знаем, но конечной цели ни у кого нет и быть не может, — 
есть одно историческое воззрение! Но ведь мы совсем не о том спрашиваем, мы 
пытаемся найти тот общий умственный закон, которым руководилась деятельность 
человека в образовании и который поэтому мог бы служить критериумом правильности
человеческой деятельности в образовании. Историческое же воззрение на все наши 
попытки отвечает только тем, что Руссо и Лютер были произведениями своего 
времени. Мы ищем то вечное начало, которое выразилось в них, а нам говорят о той
форме, в которой оно выразилось, и распределяют их по классам и отрядам. Нам 
говорят, что критериум только в том, чтоб учить сообразно потребностям времени, 
и говорят, что это очень просто. Учить сообразно догматам христианской или 
магометанской религии — я понимаю, но учить сообразно потребностям времени — я 
решительно не понимаю ни одного слова из этой фразы. Какие это потребности? Кто 
их определит? Где они выразятся? Очень, может быть, забавно рассуждать вкривь и 
вкось о тех исторических условиях, которые заставили Руссо выразиться именно в 
той форме, в какой он выразился, но найти те исторические условия, в которые 
имеет выразиться будущий Руссо, невозможно. Мне понятно, почему Руссо с 
озлоблением писал против искусственности жизни, но решительно непонятно, почему 
явился Руссо и почему он открыл великие истины. Мне дела нет до Руссо и его 
обстановки, меня занимают только те мысли, которые он высказал, и поверять и 
понять его мысль я могу только мыслью, а не рассуждениями о его месте в истории.

Выразить и определить этот критериум в педагогии было моей задачей. Историческое
же воззрение, не идя за мною по этому пути, отвечает, что и Руссо и Лютер были 
на своем месте (как будто они могли быть не на своем месте), и что бывают 
различные школы (как будто мы этого не знаем), и что каждая приносит зерно в эту
таинственную историческую кучу. Историческое воззрение может породить много 
занимательных разговоров, когда делать нечего, объяснить то, что всем известно; 
но сказать слово, на котором бы могла строиться действительность, оно не в 
состоянии. Ежели оно и проговорится, то скажет только фразу, вроде того, что 
надо учить сообразно с потребностями времени. Скажите же нам, — какие эти 
потребности в Сызрани, в Женеве, на Сыр-Дарье? Где можно найти выражение этих 
потребностей и потребности времени — какого времени? Уж ежели речь пошла об 
историческом, то в настоящем есть только момент исторический. Один принимает 
требования 25 годов за требования настоящего; другой знает требования августа 
1862 года, третий считает настоящими требованиями требования средневековые. 
Повторяю, ежели умышленно написана фраза: учить сообразно с требованиями 
времени, для нас ни в одном слове не имеющая смысла, мы просим — укажите нам эти
требования; мы от всей души, искренно говорим, что мы желали бы знать эти 
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требования и не знаем их.

Мы могли бы привести еще много образцов исторического воззрения г. Маркова 
ссылками на Trivium u Quadrivium Кассиодора*, и Фомы Аквинского, и Шекспира, и 
Гамлета, и тому подобными интересными и приятными разговорами. Но все эти места 
также не отвечают на наши запросы, и потому мы ограничимся разъяснением причин 
несостоятельности исторического взгляда относительно философских вопросов.

Причина эта заключается в следующем: люди с историческим воззрением 
предположили, что отвлеченная мысль, которую они любят в ругательном смысле 
называть метафизикой, бесплодна, как скоро она противоположна историческим 
условиям, т. е., говоря проще, царствующим убеждениям; что мысль эта даже 
бесполезна, так как открыт общий закон, по которому человечество двигается 
вперед и без участия мысли, противоположной царствующим убеждениям. Мнимый этот 
закон человечества называется прогресс. Вся причина не только разногласия нашего
с г. Марковым, но и совершенного пренебрежения к нашим доводам и неотвечания на 
них заключается в том, что г. Марков верит в прогресс, а я не имею этого 
верования.

Что же это такое понятие прогресса и вера в него?

Основная мысль прогресса и выражение его будет следующее: «Человечество 
постоянно видоизменяется, переживает прошедшее, удерживая от него начатые труды 
и воспоминания». В переносном смысле это видоизменение человеческих отношений мы
называем движением, и видоизменение прошедшего мы называем назад, будущее 
видоизменение называем вперед. Вообще, в переносном смысле, говорим, что 
человечество движется вперед. Хотя и выраженное не ясно, в переносном смысле, 
это положение несомненно. Но за этим несомненным положением верующие в прогресс 
и историческое развитие делают другое недоказанное положение, что будто 
человечество в прежнее время пользовалось меньшим благосостоянием, и чем далее 
назад, тем менее, и чем более вперед, тем более. Из этого выводят, что для 
плодотворной деятельности необходимо действовать только сообразно с 
историческими условиями; и что, по закону прогресса, всякое историческое 
действие поведет к увеличению общего благосостояния, т. е. будет хорошо, что все
попытки остановить или противоречить даже движению истории — бесполезны. Вывод 
этот незаконен потому, что второе положение о постоянном улучшении человечества 
на пути прогресса ничем не доказано и несправедливо.

Во всем человечестве с незапамятных времен происходит процесс прогресса, говорит
историк, верующий в прогресс, и доказывает это положение, сравнивая, положим, 
Англию 1685 года с Англиею нашего времени. Но ежели бы даже и можно было 
доказать, сравнивая Россию, Францию и Италию нашего времени с древним Римом, 
Грециею, Карфагеном и т. д., что благосостояние новых народов более 
благосостояния древних, — меня при этом всегда поражает одно непонятное явление:
выводят общий закон для всего человечества из сравнения одной малой части 
человечества, Европы, в прошедшем и настоящем. Прогресс есть общий закон для 
человечества, говорят они, только кроме Азии, Африки, Америки, Австралии, кроме 
миллиарда людей. Нами замечен закон прогресса в герцогстве 
Гогенцоллерн-Сигмарингенском, имеющем 3 тысячи жителей. Нам известен Китай, 
имеющий 200 миллионов жителей, опровергающих всю нашу теорию прогресса, и мы ни 
минуты не сомневаемся, что прогресс есть общий закон всего человечества и что 
мы, верующие в прогресс, правы, а не верующие в него виноваты, и с пушками и 
ружьями идем внушать китайцам идею прогресса. Здравый же смысл говорит мне, что 
ежели большая часть человечества, весь так называемый Восток, не подтверждает 
закона прогресса, а, напротив, опровергает его, то закона этого не существует 
для всего человечества, и существует только верование в него известной части 
человечества. Я, как и все люди, свободные от суеверия прогресса, вижу только, 
что человечество живет, что воспоминания прошедшего так же увеличиваются, как и 
исчезают; что труды прошедшего часто служат основой для новых трудов настоящего,
часто служат преградой для них; что благосостояние людей то увеличивается в 
одном месте, в одном слое и в одном смысле, то уменьшается; что как бы мне ни 
желательно было, я не могу найти никакого общего закона в жизни человечества; а 
что подвести историю под идею прогресса точно так же легко, как подвести ее под 
идею регресса или под какую хотите историческую фантазию. Скажу более: я не вижу
никакой необходимости отыскивать общие законы в истории, не говоря уже о 
невозможности этого. Общий вечный закон написан в душе каждого человека. Закон 
прогресса, или совершенствования, написан в душе каждого человека и, только 
вследствие заблуждения, переносится в историю. Оставаясь личным, этот закон 
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плодотворен и доступен каждому; перенесенный в историю, он делается праздной, 
пустой болтовней, ведущей к оправданию каждой бессмыслицы и фатализма. Прогресс 
вообще, во всем человечестве, есть факт недоказанный и несуществующий для всех 
восточных народов, и потому сказать, что прогресс есть закон человечества, столь
же неосновательно, что сказать, что все люди бывают белокурые за исключением 
черноволосых.

Но, может быть, мы все еще не так определили прогресс, как его понимают многие. 
Мы пытаемся дать ему самое общее и разумное определение. Может быть, прогресс 
есть закон, открытый только европейскими народами, но столь разумный, что ему 
должно подлежать все человечество. В этом смысле прогресс есть путь, по которому
идет известная часть человечества и который признает эта часть человечества 
ведущим ее к благосостоянию. В таком смысле понимает Бокль прогресс цивилизации 
европейских народов, включая в это общее понятие прогресса — прогресс 
социальный, экономический, наук, искусств, ремесл и в особенности изобретения 
пороха, книгопечатания и путей сообщения. Такое определение прогресса ясно и 
понятно; но невольно представляются вопросы: 1-й, — кто решил, что этот прогресс
уведет к благосостоянию? Для того чтобы поверить этому, мне нужно, чтобы не 
исключительные лица, принадлежащие к исключительному классу: историки, мыслители
и журналисты — признали это, но чтобы вся масса народа, подлежащая действию 
прогресса, признала, что прогресс ведет ее к благосостоянию. Мы же видим 
постоянно противоречащее этому явление. 2-й вопрос состоит в следующем: что 
признать благосостоянием: улучшение ли путей сообщения, распространение 
книгопечатания, освещение улиц газом, расположение домов призрения бедных, 
бордели и т. п. или первобытное богатство природы — леса, дичь, рыбу, сильное 
физическое развитие, чистоту нравов и т. п.? Человечество живет одновременно 
столь многоразличными сторонами своего бытия, что определить степень его 
благосостояния в известную эпоху и определить ее человеку — невозможно. Один 
человек видит только прогресс искусства, другой — прогресс добродетели, третий —
прогресс материальных удобств, четвертый — прогресс физической силы, пятый — 
прогресс социального устройства, шестой — прогресс науки, седьмой — прогресс 
любви, равенства и свободы, осьмой — прогресс газового освещения и машинного 
шитья. И человек, который бесстрастно будет сноситься ко всем сторонам жизни 
человечества, всегда найдет, что прогресс одной стороны всегда выкупается 
регрессом другой стороны человеческой жизни. Самые добросовестные политические 
деятели, веровавшие в прогресс равенства и свободы, разве не убедились и не 
убеждаются каждый день, что в древней Греции и Риме было более свободы и 
равенства, чем в новой Англии с китайской и индийской войнами*, в новой Франции 
с двумя Бонапартами* и в самой новой Америке с ожесточенной войной за право 
рабства*? Самые добросовестные, верующие в прогресс искусства, разве не 
убедились, что нет в наше время Фидиасов, Рафаэлей и Гомеров? Самые проворные 
экономические прогрессисты разве не убедились, что необходимо запрещать рабочему
народу рожать детей, для того чтобы можно было прокормить существующее 
население? Итак, отвечая на два поставленные мною вопроса, я говорю, что, во 
1-х, признать прогресс ведущим к благосостоянию можно только тогда, когда весь 
народ, подлежащий действию прогресса, будет признавать это действие хорошим и 
полезным, тогда как теперь в 9/10 населения, в так называемом простом, в рабочем
народе, мы постоянно видим противное; и во 2-х, тогда, когда будет доказано, что
прогресс ведет к совершенствованию всех сторон человеческой жизни или что взятые
вместе последствия его влияния преобладают добрыми и полезными над дурными и 
вредными. Народ, т. е. масса народа, 9/10 всех людей, постоянно враждебно 
относятся к прогрессу и постоянно не только не признают его пользы, но 
положительно и сознательно признают его вред для них. Выводам же историков, 
подобных Маколею* (того самого, которого, в доказательство силы английского 
воспитания, приводит г. Марков), полагающих, что они взвесили все стороны 
человеческой жизни и, на основании этого взвешивания, решили, что прогресс 
принес больше добра, чем зла, мы не можем верить, потому что выводы эти ни на 
чем не основаны. Выводы эти для всякого добросовестного и бесстрастного судьи, 
несмотря на противоположную цель писателя, очевидно доказывают, что прогресс 
принес больше зла, чем пользы народу; народу, т. е. большей части людей, не 
говоря о государстве. Я прошу серьезного читателя прочесть всю 3-ю главу 1-й 
части истории Маколея. Вывод сделан смело и решительно, но на чем он основан — 
решительно непонятно для здорового человека, не отуманенного верой в прогресс. 
Значительные факты только следующие: 1) Народонаселение увеличилось, — 
увеличилось так, что необходима теория Мальтуса.* 2) Войска не было, — теперь 
оно стало огромно; с флотом то же самое. 3) Число мелких землевладельцев 
уменьшилось. 4) Города стянули к себе большую часть народонаселения. 5) Земля 
обнажилась от лесов. 6) Заработная плата стала наполовину больше, цены же на все
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увеличились, и удобств к жизни стало меньше. 7) Подать на бедных удесятерилась. 
Газет стало больше, освещение улиц лучше, детей и жен меньше бьют, и английские 
дамы стали писать без орфографических ошибок. Я прошу читателя прочесть эту 
третью главу с добросовестным вниманием и вспомнить те простые факты, что раз 
увеличенное войско никогда уже не может быть уменьшено; что раз уничтоженные 
вековые леса никогда уже не могут быть возобновлены; что раз развращенное 
население удобствами комфорта никогда уже не может быть возвращено к первобытной
простоте и умеренности. Я прошу читателя, не имеющего веры в прогресс или 
отрешившегося на время от этой веры, прочесть все, что сказано в доказательство 
благости прогресса, и спросить себя, но отрешившись совершенно от веры: есть ли 
доказательства на то, что прогресс принес больше пользы, чем вреда людям? 
Непредубежденному человеку нельзя доказать это; для предубежденного же человека 
можно всякий парадокс, как и парадокс прогресса, одеть историческими фактами.

Что за странное и непонятное явление! Общего закона движения вперед человечества
— нет, как то нам доказывают неподвижные восточные народы. Доказать, что 
европейские народы постоянно движутся к улучшению благосостояния, — невозможно, 
и никто никогда еще не доказал этого; и, наконец, самое замечательное — 9/10 
того же самого европейского народа, будто бы находящегося в процессе прогресса, 
сознательно ненавидят прогресс и всеми средствами стараются противодействовать 
ему, а мы признаем прогресс цивилизации несомненным благом. Как ни непонятно 
кажется это явление, но оно разъяснится для нас, ежели мы без предубеждения 
рассмотрим его.

Только одна небольшая часть общества верит в прогресс, проповедует его и 
старается доказать его благость. Другая, большая часть общества, 
противодействует прогрессу и не верит в благость его. Из этого я заключаю, что 
для малой части общества прогресс есть благо; для большей же части он есть зло. 
Я заключаю так потому, что все люди сознательно или бессознательно стремятся к 
благу, или удаляются от зла. Сделавши этот вывод, я поверяю его, подводя под 
него факты. Кто та малая часть, верующая в прогресс? Это так называемое 
образованное общество, незанятые классы, по выражению Бокля. Кто та большая 
часть, не верующая в прогресс? Это так называемый народ, занятые классы. 
Интересы общества и народа всегда бывают противоположны. Чем выгоднее одному, 
тем невыгоднее другому. В деле прогресса мое положение подтверждается, и я 
заключаю, что прогресс тем выгоднее для общества, чем невыгоднее для народа. В 
подтверждение моей мысли невольно приходит сравнение верующих в прогресс с 
верующими католиками. Духовенство веровало искренно и в особенности искренно 
потому, что вера эта ему была выгодна; по тому же самому оно всеми средствами 
внушало эту веру народу, который меньше верил в нее, потому что она была 
невыгодна. То же самое происходит с верующими в прогресс.

Верующие в прогресс искренно веруют потому, что вера их выгодна для них, и 
потому-то с озлоблением и ожесточением проповедуют свою веру. Я невольно 
вспоминаю Китайскую войну*, в которой три великие державы совершенно искренно и 
наивно вводили веру прогресса в Китай посредством пороха и ядер.

Но не ошибаюсь ли я? Посмотрим, в чем может быть выгода общества и невыгода 
народа в прогрессе. Здесь, говоря о фактах, я чувствую необходимость оставить в 
покое Европу и говорить о России, которая мне близко известна. Кто у нас 
верующий, кто у нас неверующий? Верующие в прогресс суть: правительство, 
образованное дворянство, образованное купечество и чиновничество — классы 
незанятые, по выражению Бокля. Не верующие в прогресс и враги его: мастеровые, 
фабричные, крестьяне-земледельцы и промышленники, люди, занятые прямой 
физической работой, — классы занятые. Вдумываясь в это различие, находим, что 
чем больше работает человек, тем более он консерватор, чем менее работает, тем 
более он прогрессист. Нет более прогрессистов, как откупщики, писатели, дворяне,
студенты, без мест чиновники и фабричные. Нет менее прогрессистов — 
мужика-земледельца, чиновника-писца на месте, фабричного, имеющего работу.

Рассмотрим самые обыкновенные и прославленные явления прогресса в отношении их 
выгоды и невыгоды для общества и народа — именно, столь прославленные: 
книгопечатание, пар, электричество.

«Человек овладевает силами природы, мысль с быстротою молнии перелетает с одного
края вселенной на другой. Время побеждено». Все это прекрасно, чувствительно; но
посмотрим, для кого это выгодно? Мы говорим о прогрессе электрических 
телеграфов. Очевидно, что выгода и приложение телеграфа только для высшего, так 
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называемого образованного, класса. Народ же, 9/10, только слышит гудение 
проволок и только стеснен несправедливо строгим законом о повреждении 
телеграфов.

Все мысли, пролетающие над народом по этим проволокам, суть только мысли о том —
как бы наиудобнейшим образом эксплуатировать народ. По проволокам пролетает 
мысль о том, как возвысилось требование на такой-то предмет торговли и как 
потому нужно возвысить цену на этот предмет; или мысль о том, что так как 
вооружение Франции увеличилось, то призвать как можно скорее к службе еще 
столько-то граждан; или мысль о том, что народ становится недоволен своим 
положением в таком-то месте и что необходимо послать для усмирения его 
столько-то солдат; или мысль о том, что я, русская помещица, проживающая во 
Флоренции, слава богу укрепилась нервами, обнимаю моего обожаемого супруга и 
прошу прислать мне в наискорейшем времени 40 т. франков. Не делая подробной 
статистики телеграфических депеш, можно быть твердо уверенным, что все депеши 
принадлежат только тем родам корреспонденции, образцы которых я выставил здесь. 
Яснополянский мужик Тульской губернии или какой бы то ни было русский мужик (не 
надо забывать, что эти мужики составляют всю массу народа, благосостояние 
которого думает делать прогресс) никогда не послал и не получил и долго еще не 
пошлет и не получит ни одной депеши. Все депеши, которые пролетают над его 
головой, не могут ни на одну песчинку прибавить его благосостояния, потому что 
все, что ему нужно, он имеет из своего поля, из своего леса и он одинаково 
равнодушен к дешевизне или дороговизне сахара или хлопчатой бумаги, и к 
низвержению короля Оттона*, и к речи, произнесенной Пальмерстоном* и Наполеоном 
III, и к чувствам барыни, пищущей из Флоренции. Все эти мысли, с быстротою 
молнии облетающие вселенную, не увеличивают производительность его пашни, не 
ослабляют караул в помещичьих и казенных лесах, не прибавляют силы в работах ему
и его семейству, не дают ему лишнего работника. Все эти великие мысли только 
могут нарушить его благосостояние, а не упрочить или улучшить, и могут только в 
отрицательном смысле быть занимательными для него. Для правоверных же прогресса 
телеграфические нити принесли и приносят огромные выгоды. Я не спорю о выгодах, 
я стараюсь только доказать, что не надобно думать и убеждать других, что то, что
выгодно для меня, есть величайшее благо и для всего мира. Надобно, во-первых, 
доказать это или, по крайней мере, подождать, чтобы все люди признали благом то,
что для нас выгодно. В так называемом же порабощении пространства и времени 
посредством электричества мы этого никак не видим. Мы видим, напротив, что 
поборники прогресса в этом отношении рассуждают совершенно так же, как старые 
помещики, уверяющие, что для крестьян, для государства и для всего человечества 
нет ничего выгоднее крепостного права и барщинной работы; разница только в том, 
что вера помещиков старая — разоблаченная, а вера прогрессистов еще свежая и 
царствующая.

Книгопечатание — другая любимая, избитая тема прогрессистов. Распространение его
и вследствие того грамотности всегда безусловно считается несомненным благом для
всего народа. Почему это так? Книгопечатание, грамотность и то, что мы называем 
образованием, суть коренные суеверия религии прогресса, и потому, в этом деле, я
прошу читателя в особенности искренно отречься от всякой веры и совершенно 
искренно спросить себя: почему это так и почему то образование, которое мы, 
меньшинство, для себя считаем благом, и вследствие того то книгопечатание и ту 
грамотность, которую бы мы желали распространить, — почему это книгопечатание, 
эта грамотность и это образование будут благом для большинства, для народа? Мы 
говорили уже в некоторых статьях «Ясной Поляны» о том, почему то образование, 
которым мы владеем, по сущности своей не может быть благом для народа. Мы будем 
говорить теперь исключительно о книгопечатании. Для меня очевидно, что 
расположение журналов и книг, безостановочный и громадный прогресс 
книгопечатания, был выгоден для писателей, редакторов, издателей, корректоров и 
наборщиков. Огромные суммы народа косвенными путями перешли в руки этих людей. 
Книгопечатание так выгодно для этих людей, что для увеличения числа читателей 
придумываются всевозможные средства: стихи, повести, скандалы, обличения, 
сплетни, полемики, подарки, премии, общества грамотности, распространение книг и
школы для увеличения числа грамотных. Ни один труд не окупается так легко, как 
литературный. Никакие проценты так не велики, как литературные. Число 
литературных работников увеличивается с каждым днем. Мелочность и ничтожество 
литературы увеличивается соразмерно увеличению ее органов. Но ежели число книг и
журналов увеличивается, ежели литература так хорошо окупается, то, стало быть, 
она необходима, скажут мне наивные люди. Стало быть, откупа необходимы, что они 
хорошо окупались? отвечу я. Успех литературы указывал бы на удовлетворение 
потребности народа только тогда, когда бы весь народ сочувствовал ей; но этого 

Страница 34



Собрание сочинений в 22 томах. Том 16. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoyleo.ru
нет, так же как и не было при откупах. Литература, так же как и откупа, есть 
только искусная эксплуатация, выгодная только для ее участников и невыгодная для
народа. Есть «Современник», есть «Современное слово», есть «Современная 
летопись», есть «Русское слово», «Русский мир», «Русский вестник», есть «Время»,
есть «Наше время», есть «Журнал для детей», есть «Детский журнал», есть «Журнал 
для юношества» и есть «Юношеский журнал», есть «Орел», «Звездочка», «Гирлянда», 
есть «Грамотей», «Народное чтение» и «Чтение для народа», — есть известные слова
в известных сочетаниях и перемещениях, как заглавия журналов и газет, и все эти 
журналы твердо верят, что они проводят какие-то мысли и направления. Есть 
сочинения Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина, Филарета. И все эти журналы и 
сочинения, несмотря на давность существования, не известны, не нужны для народа 
и не приносят ему никакой выгоды. Я говорил уже об опытах, деланных мною для 
привития нашей общественной литературы народу. Я убедился, в чем может убедиться
каждый, что для того, чтобы человеку из русского народа полюбить чтение «Бориса 
Годунова» Пушкина или историю Соловьева*, надобно этому человеку перестать быть 
тем, чем он есть, т. е. человеком независимым, удовлетворяющим всем своим 
человеческим потребностям. Наша литература не прививается и не привьется народу,
— надеюсь, знающие народ и литературу, не усомнятся в этом. Какое же благо 
получает народ от литературы? Библий и святцев до сих пор народ не имеет 
дешевых. Другие же книги, которые западают к нему, только обличают в его глазах 
глупость и ничтожество их составителей; деньги и работа его тратятся, а выгоды 
от книгопечатания, — вот уже сколько времени прошло, — мы не видим ни малейшей 
для народа. Ни пахать, ни делать квас, ни плесть лапти, ни рубить срубы, ни петь
песни, ни даже молиться — не учится и не научился народ из книг. Всякий 
добросовестный судья, не одержимый верою прогресса, признается, что выгод 
книгопечатания для народа не было. Невыгоды же его ощутительны для многих. Г. 
Даль, добросовестный наблюдатель, обнародовал свои наблюдения* над влиянием 
грамотности на народ. Он объявил, что грамотность развращает людей из народа. На
наблюдателя посыпались неистовые крики и ругательства всех верующих в прогресс; 
решили, что грамотность была вредна, когда она была исключением, и что вред ее 
уничтожится, когда она сделается общим правилом. Это предположение, может быть, 
остроумное, но только предположение. Факт же остается фактом, который 
подтверждает мои собственные наблюдения и который подтвердят все люди, имеющие 
прямые сношения с народом, как-то: купцы, мещане, становые, попы и сами 
крестьяне. Но скажут, может быть, признавая мои доводы справедливыми, что 
прогресс книгопечатания, не принося прямой выгоды народу, содействует его 
благосостоянию тем, что смягчает нравы общества; что разрешение крепостного 
вопроса, например, есть только произведение прогресса книгопечатания. На это я 
отвечу, что смягчение нравов общества еще нужно доказать, что я лично его не 
вижу и не считаю нужным верить на слово. Я не нахожу, например, чтобы отношения 
фабриканта к работнику были человечнее отношений помещика к крепостному. Но это 
мое личное воззрение, не могущее служить доказательством. Главное же, что я имею
сказать против такого аргумента, есть то, что, взяв пример хотя освобождение от 
крепостного права, я не вижу, чтобы книгопечатание содействовало его 
прогрессивному разрешению. Ежели бы правительство в этом деле не сказало своего 
решительного слова, то книгопечатание, без сомнения, разъяснило бы дело 
совершенно иначе. Мы видели, что большая часть органов требовала бы освобождения
без земли и приводила бы поводы столь же кажущиеся разумными, остроумными, 
саркастическими. Я желал бы спросить: почему процесс об освобождении крестьян 
остановился на Положении 19 февраля*, которое еще не решено — улучшило или 
ухудшило быт крестьян, лишив их прав пастбищ, выездов в леса и наложив на них 
новые обязанности, к исполнению которых они оказываются несостоятельными. Я 
желал бы спросить: почему прогресс книгопечатания остановился на Положении 19 
февраля. Всем известно, что равномерное разделение земли между гражданами есть 
несомненное благо. Почему же никто, кроме людей, признаваемых за сумасшедших, не
говорит в печати о таком разделении земель? Тут, в сущности, ничего нет 
сумасшедшего, и прямое дело прогресса книгопечатания было бы разъяснять 
необходимость и выгоды такого разделения, а вместе с тем ни в России, ни в 
Англии, ни во всей Европе никто не печатает об этом. Причина такого явления для 
меня совершенно очевидна. Прогресс книгопечатания, как и прогресс электрических 
телеграфов, есть монополия известного класса общества, выгодная только для людей
этого класса, которые под словом прогресс разумеют свою личную выгоду, 
вследствие того всегда противоречащую выгоде народа. Мне приятно читать журналы 
от праздности, я даже интересуюсь Оттоном, королем греческим. Мне приятно 
написать или издать статейку и получить за нее деньги и известность. Мне приятно
получить по телеграфу известие о здоровье моей сестрицы и знать верно, какой 
цены я должен ожидать за свою пшеницу. Как в том, так и в другом случае нет 
ничего предосудительного в удовольствиях, которые я при этом испытываю, и в 
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желаниях, которые я имею, чтобы удобства к такого рода удовольствиям 
увеличивались; но совершенно несправедливо будет думать, что мои удовольствия 
совпадают с увеличением благосостояния всего человечества. Думать это так же 
несправедливо, как думать то, что думал откупщик или помещик, что, получая без 
труда большие доходы, он осчастливливает человечество тем, что поощряет 
искусство и своею роскошью дает многим работу. Прошу читателя заметить, что 
Гомер, Сократ, Аристотель, немецкие сказки и песни, русский эпос и, наконец, 
Библия и Евангелие не нуждались в книгопечатании для того, чтобы остаться 
вечными.

Пар, железные дороги и столь восхваленные пароходы, паровозы и машины. Рассуждая
об этом, самом близком для нас деле, я опять предуведомляю читателя, что надо 
как можно искреннее отрешиться от верований и от политико-экономических 
парадоксов, принимаемых за истину, надо рассматривать только существующие, перед
нами совершающиеся факты. Мы хотим решить вопрос: содействует ли развитие 
приложения пара к передвижению и к фабричному производству увеличению 
благосостояния народа. Мы не будем говорить о том, что может быть впоследствии, 
о результатах, которые выходят из такого приложения по противоположным одна 
другой теориям политической экономии, а мы будем рассматривать просто те выгоды,
которые принес и приносит пар массе народа. Я вижу близкого и хорошо известного 
мне тульского мужика, который не нуждается в быстрых переездах из Тулы в Москву,
на Рейн, в Париж и обратно. Возможность таких переездов не прибавляет для него 
нисколько благосостояния. Всем потребностям своим он удовлетворяет собственным 
трудом, и, начиная от пищи и до одежды, все производится им самим: деньги для 
него не составляют богатства. Это до такой степени справедливо, что, когда у 
него есть деньги, он зарывает их в землю и не находит нужным делать из них 
никакого употребления. Поэтому, если железные дороги делают для него более 
доступными предметы мануфактур и торговли, он остается совершенно равнодушным к 
этой большей доступности. Ему не нужны ни трико, ни атласы, ни часы, ни 
французское вино, ни сардинки. Все, что ему нужно и что в его глазах составляет 
богатство и улучшение благосостояния, приобретается его трудом на его земле. 
Маколей говорит, что лучшим мерилом благосостояния рабочего народа есть степень 
заработной платы. Неужели мы, русские, до такой степени не хотим знать и не 
знаем положения своего народа, что повторим такое бессмысленное и ложное для нас
положение? Неужели не очевидно для каждого русского, что заработная плата для 
русского простолюдина есть случайность, роскошь, на которой ничего нельзя 
основывать? Весь народ, каждый русский человек без исключения, назовет 
несомненно богатым степного мужика с старыми одоньями* хлеба на гумне, никогда 
не видавшего в глаза заработной платы, и назовет несомненно бедным подмосковного
мужика в ситцевой рубашке, получающего постоянно высокую заработную плату. Не 
только невозможно в России определять богатство степенью заработной платы, — но 
смело можно сказать, что в России появление заработной платы есть признак 
уменьшения богатства и благосостояния. Это правило мы, русские, изучающие свой 
народ, можем проверить по всей России и потому, не рассуждая о богатстве всей 
Европы, можем и должны сказать, что для России, т. е. для большей массы русского
народа, высота заработной платы не только не служит мерилом благосостояния, но 
одно появление заработной платы показывает упадок народного богатства. Очевидно,
что нам нужно искать других оснований, чем те, которые существуют в Европе; а 
между тем европейская политическая экономия хочет предписывать нам свои законы. 
Для большей части русского населения деньги не составляют богатства, и 
удешевление предметов мануфактурной промышленности не увеличивает 
благосостояния. Вследствие этого железные дороги не приносят большей массе 
населения никакой выгоды (прошу заметить, что я говорю о выгоде по понятиям 
самого народа, а не о тех выгодах, которые насильно хочет навязать прогресс 
цивилизации).

По понятиям русского народа, увеличение благосостояния состоит в равномерном 
разделении земель, в увеличении сил почвы, в увеличении скотоводства, в 
увеличении количества хлеба и, вследствие того, в удешевлении его (прошу 
заметить, что ни один крестьянин не жалуется на дешевизну хлеба; только 
европейские политико-экономы утешают его тем, что хлеб будет дороже и потому ему
легче будет покупать предметы мануфактуры, — он этого не желает), в увеличении 
рабочих сил (никогда мужик не жалуется на то, что у него в селе слишком много 
народа), в увеличении лесов и пастбищ, в отсутствии городских соблазнов. Какие 
же из этих благ приносят крестьянину железные дороги? Они увеличивают соблазны, 
они уничтожают леса, они отнимают работников, они поднимают цены хлеба, они 
уничтожают коннозаводство. Может быть, я ошибся, говоря о причинах, по которым 
дух народа всегда недоброжелательно относится к нововведениям железных дорог. 
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Может быть, я упустил некоторые причины, но несомненный факт всегдашнего 
противодействия народного духа к введению железных дорог существует во всей 
своей силе. Народ примиряется с ними только в той мере, в которой, испытав 
соблазн железных дорог, он сам делается участником этой эксплуатации. Настоящий 
народ, т. е. народ, прямо, непосредственно работающий и живущий плодотворно, 
народ преимущественно земледелец, 9/10 всего народа, без которых бы немыслим был
никакой прогресс, всегда враждебно относится к ним. Итак, верующие в прогресс, 
малая часть общества, говорят, что железные дороги есть увеличение 
благосостояния народа, большая часть общества говорит, что это есть уменьшение 
его.

Такое противодействие прогрессу со стороны народа мы могли бы проверить и 
объяснить в каждом проявлении прогресса; но мы ограничимся приведенными 
примерами и постараемся ответить на естественно представляющийся вопрос: нужно 
ли верить этому противодействию народа? Вы говорите, скажут нам, что недовольны 
железными дорогами мужики-земледельцы, проводящие жизнь на полатях в курной избе
или за сохою, сами ковыряющие себе лапти и ткущие себе рубахи, никогда не 
читавшие ни одной книги, раз в две недели снимающие вшивую рубаху, по солнышку и
по петухам узнающие время и не имеющие других потребностей, как лошадиная 
работа, спанье, еда и пьянство. «Это не люди, а животные, — скажут и подумают 
прогрессисты. — И потому мы считаем себя вправе не обращать внимания на их 
мнение и делать для них то самое, что мы нашли хорошим для себя». Такое мнение, 
ежели и не высказанное, всегда лежит в основании рассуждений прогрессистов; но я
полагаю, что эти люди, называемые дикими, и целые поколения этих диких суть 
точно такие же люди и точно такое же человечество, как Пальмерстоны, Оттоны, 
Бонапарты. Я полагаю, что поколения работников носят в себе точно те же 
человеческие свойства, и в особенности свойства искать, где лучше, как рыба, где
глубже, — как и поколения лордов, баронов, профессоров, банкиров и т. д. В этой 
мысли подтверждает и мое личное, без сомнения малозначащее убеждение, состоящее 
в том, что в поколениях работников лежит и больше силы, и больше сознания правды
и добра, чем в поколениях баронов, банкиров и профессоров, и, главное, 
подтверждает меня в этой мысли то простое наблюдение, что работник точно так же 
саркастически и умно обсуживает барина и смеется над ним за то, что он не знает—
что соха, что сволока*, что гречиха, что крупа; когда сеять овес, когда гречу; 
как узнать, какой след; как узнать, тельна ли корова или нет? и за то, что барин
живет всю жизнь, ничего не делая, и т. п. Точно так же, как обсуживает барин 
работника и подтрунивает над ним за то, что тот говорит табе и сабе, фитанец, 
плант и т. п., и за то, что он в праздник напивается, как животное, и не знает, 
как рассказать дорогу. То же наблюдение поражает меня, когда два человека, 
разойдясь между собою, совершенно искренно называют друг друга дураками и 
подлецами. Еще более поражает меня это наблюдение в столкновениях восточных 
народов с европейскими. Индийцы считают англичан варварами и злодеями; англичане
— индийцев; японцы — европейцев; европейцы — японцев; даже самые прогрессивные 
народы — французы, считают немцев тупоголовыми; немцы считают французов 
безмозглыми. Из всех этих наблюдений я вывожу то умозаключение, что ежели 
прогрессисты считают народ не имеющим права обсуждать своего благосостояния, а 
народ считает прогрессистов людьми, озабоченными корыстными, личными видами, то 
из этих противоположных воззрений нельзя вывести справедливости ни той, ни 
другой стороны. И потому я должен склониться на сторону народа, на том 
основании, что, 1-е, народа больше, чем общества, и что потому должно 
предположить, что большая доля правды на стороне народа; 2-е и главное — потому,
что народ без общества прогрессистов мог бы жить и удовлетворять всем своим 
человеческим потребностям, как-то: трудиться, веселиться, любить, мыслить и 
творить художественные произведения. (Илиады, русские песни.) Прогрессисты же не
могли бы существовать без народа.

Недавно мы прочли историю цивилизации Англии — Бокля.* Книга эта имела великий 
успех в Европе (это очень естественно) и огромный успех в литературном и ученом 
круге в России — и это для меня непонятно. Бокль анализирует законы цивилизации,
и весьма занимательно; но весь интерес этот потерян для меня и, кажется, для 
всех нас, русских, не имеющих никаких оснований предполагать: ни то, что мы, 
русские, должны необходимо подлежать тому же закону движения цивилизации, 
которому подлежат и европейские народы; ни то, движение вперед цивилизации есть 
благо. Для нас, русских, необходимо доказать прежде и то и другое. Мы лично, 
например, считаем движение вперед цивилизации одним из величайших насильственных
зол, которому подлежит известная часть человечества, и самое движение это не 
считаем неизбежным. Автор, так сильно восстающий против бездоказательных 
положений, сам не доказывает нам, почему весь интерес истории для него 
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заключается в прогрессе цивилизации. Для нас же интерес этот заключается в 
прогрессе общего благосостояния. Прогресс же благосостояния, по нашим 
убеждениям, не только не вытекает из прогресса цивилизации, но большей частью 
противуположен ей. Ежели есть люди, которые думают противное, то это должно быть
доказано. Доказательств же этих мы не находим ни в непосредственном наблюдении 
явлений жизни, ни на страницах историков, философов и публицистов. Мы видим, 
напротив, что эти люди и г. Марков, в своих доводах против нас, признают без 
всякого основания вопрос о тождестве общего благосостояния и цивилизации 
решенным.

Мы сделали отступление весьма длинное и, может быть, показавшееся не ведущим к 
делу, только для того, чтобы сказать, что мы не верим в прогресс, увеличивающий 
благосостояние человечества, не имеем никаких оснований верить в него и ищем и 
искали в своей 1-й статье другого мерила того, что хорошо и что дурно, как 
только признания всего, что есть прогресс — хорошим и всего, что не есть 
прогресс — дурным. Разъяснив этот главный скрытый пункт нашего разногласия с г. 
Марковым, мы полагаем, с большинством так называемой образованной публики, что 
ответы на пункты статьи «Русского вестника» нам становятся легки и просты.

1) Статья «Русского вестника» признает право одного поколения вмешиваться в 
воспитание другого, на том основании, что это естественно и что каждое поколение
кидает свою горсть в кучу прогресса. Мы не признавали и не признаем этого права 
потому, что, не считая прогресс несомненным благом, ищем других оснований на 
такое право и полагаем, что нашли их. Если бы было доказано, что основания наши 
ложны, то мы все-таки не могли бы признать достаточным основанием веру в 
прогресс, так же как и веру в Магомета или Далай-ламу.*

2) Статья Р. в. признает право высших классов вмешиваться в народное 
образование. Мы полагаем, что в предыдущих страницах достаточно разъяснено, 
почему вмешательство верующих в прогресс, в воспитание народа несправедливо, но 
выгодно для высших классов, и почему их несправедливость кажется им правом, как 
казалось правом крепостное право.

3) Статья Р. в. думает, что школы не могут и не должны быть изъяты из-под 
исторических условий. Мы думаем, что эти слова не имеют смысла, во 1-х, потому, 
что изъять из-под исторических условий нельзя ничего, ни на деле, ни даже в 
мыслях. Во 2-х, потому, что ежели открытие законов, на которых строилась и 
должна строиться школа, есть, по мнению Маркова, изъятие из-под исторических 
условий, то мы полагаем, что наша мысль, открывшая известные законы, действует 
тоже в исторических условиях, но что нужно опровергнуть или признать самую мысль
путем мысли для того, чтобы разъяснить ее, а не отвечать на нее тою истиною, что
мы живем в исторических условиях.

4) Статья Р. в. думает, что современные школы ближе отвечают потребностям 
времени, чем средневековые. Мы сожалеем, что подали повод г. Маркову доказывать 
нам противное, и охотно сознаем, что, доказывая противное, подчинились общей 
привычке подводить исторические факты под прежде принятую мысль. Г. Марков 
сделал то же самое, может быть удачнее или многословнее нашего. Мы не хотим 
разбирать этого, откровенно сознаваясь в своей ошибке. На этом поприще можно 
наговорить так много, не убедив никого!..

5) Статья «Русского вестника» считает наше воспитание не вредным, а полезным 
только потому, что наше воспитание готовит людей для прогресса, в который он 
верит. Мы же не верим в прогресс и потому продолжаем считать воспитание наше 
вредным.

6) Статья «Русского вестника» думает, что полная свобода воспитания вредна и 
невозможна. Вредна потому, что нам нужны люди для прогресса, а не просто люди, и
невозможна потому, что у нас есть готовые программы для воспитания людей 
прогресса, а нет программы для воспитания просто людей.

7) Автор думает, что устройство яснополянской школы противоречит убеждениям 
редактора. В этом, как в деле личном, мы согласны, тем более что автор сам 
знает, как сильно влияние исторических условий, и потому должен знать, что 
яснополянская школа подлежит действию двух сил — убеждению, совершенно крайнему,
по мнению автора, и историческим условиям, т. е. воспитанию учителей, средствам 
и т. д., и, несмотря на то, школа могла достигнуть только весьма малой степени 
свободы и, вследствие того, преимущества пред другими школами. Что же бы было, 
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если б убеждения эти не были крайни, как они кажутся автору? Автор говорит, что 
успех школы зависит от любви. Но любовь не случайна. Любовь может быть только 
при свободе. Во всех школах, основанных с убеждениями Ясной Поляны, повторялось 
то же явление: учитель влюблялся в свою школу; а я знаю, что тот же учитель, со 
всевозможной идеализацией, не мог бы влюбиться в школу, где сидят по лавкам, 
ходят по звонкам и секут по субботам.

И 8) наконец, — автор не согласен с яснополянским определением образования. Вот 
где мы обязаны высказать недосказанное. Мне кажется, что было бы гораздо 
справедливее со стороны автора, ежели бы, не входя в дальнейшее рассмотрение, он
потрудился опровергнуть наше определение. Но он этого не сделал, он и не 
взглянул на него, назвал его натяжкою и дал свое определение — прогресс — и 
вследствие того учить сообразно потребностям времени. Все, что мы написали о 
прогрессе, написано только затем, чтобы вызвать людей на возражение. А то с нами
не спорят, а говорят: зачем инстинкт, потребность равенства и весь этот набор 
слов, когда есть возрастающая куча?

Но мы не верим в прогресс и потому не можем удовольствоваться кучей. Ежели бы мы
и верили, мы сказали бы: хорошо, цель есть учить сообразно потребностям времени,
бросать в кучу; мы бы согласились, что мать учит ребенка, намеренно стараясь 
передать знание, как говорит г. Марков. Но зачем? спросил бы я и имел бы право 
ожидать ответа. Человек дышит. Но зачем? спрашиваю я. И мне не отвечают, что он 
дышит потому, что дышит, а отвечают — для того, чтобы приобрести нужный кислород
и выбросить ненужные газы. И опять я спрашиваю: зачем кислород? И физиолог видит
смысл такого вопроса и отвечает на него: затем, чтобы получить тепло. Зачем 
тепло? спрашиваю я. И тут он отвечает или пытается ответить, и ищет, и знает, 
что чем решение такого вопроса общее, тем богаче оно будет выводами. Мы же 
спрашиваем: зачем один учит другого? Кажется, нет более близкого вопроса для 
педагога. И мы отвечаем, может быть неправильно, бездоказательно, но вопрос и 
ответ категоричны. Г. Марков (я не нападаю на Маркова, — всякий верующий в 
прогресс так же ответит) не только не отвечает на наш вопрос, но он не в 
состоянии видеть его. Для него нет этого вопроса, — это пустая натяжка, на 
которую, для забавы, он просит читателя обратить особенное внимание. А в этом 
вопросе и ответе лежит вся сущность того, что я говорил, писал и думал о 
педагогике. И г. Марков, и публика, согласная с г. Марковым, умные, 
образованные, привыкшие рассуждать люди, — отчего вдруг такая непонятливость? 
Прогресс. Сказано слово прогресс, — и бессмыслица кажется ясным, и ясное кажется
бессмыслицею. Благость прогресса я не признаю, пока мне не докажут ее, и потому,
наблюдая явления образования, мне необходимо определение образования, и я вновь 
повторяю и разъясняю сказанное: образование есть деятельность человека, имеющая 
своим основанием потребность к равенству и неизменный закон движения вперед 
образования.

Как мы сказали уже, для изучения законов образования мы употребляем не 
метафизический метод, а метод выводов из наблюдений. Мы наблюдаем явления 
образования в самом общем смысле, включающем в себе и воспитание. В каждом 
явлении образования мы видим двух деятелей — образовывающего и 
образовывающегося, воспитателя и воспитанника. Для того чтобы изучить явления 
образования, как мы его понимаем, найти его определение и критериум, нам 
необходимо изучить как ту, так и другую деятельность и найти причину, 
совокупляющую эти две деятельности в одно явление, называемое образование или 
воспитание. Рассмотрим сначала деятельность образовывающегося и причины ее. 
Деятельность образовывающегося, как бы, где бы и чему бы он ни учился (даже если
бы он один читал книги), всегда заключается только в том, чтобы усвоить себе 
образ, форму или содержание мысли того человека или тех людей, которых он 
считает знающими больше себя. Как скоро он, по знанию, уравнивается с своими 
образователями, как скоро он не считает своих образователей выше себя по знанию,
— так деятельность образования, со стороны образовывающегося, невольно 
прекращается, и никакие условия не могут заставить его продолжать ее. Один 
человек не может учиться у другого, когда тот человек, который учится, знает 
столько же, сколько и тот человек, который учит. Учитель арифметики, не знающий 
алгебры, невольно прекращает свое учение арифметики, как скоро ученик его вполне
усвоил себе знание четырех арифметических правил. Кажется, бесполезно 
доказывать, что как скоро знания учителя и ученика уравнялись, так деятельность 
учения, воспитания в общем смысле образования, неминуемо прекращается между 
этими учеником и учителем, и начинается новая деятельность, состоящая или в том,
что тот же учитель открывает ученику новую перспективу знаний, усвоенных им, но 
неизвестных ученику, по той или по другой отрасли наук, и образование 
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продолжается до тех только пор, пока ученик не уравняется с учителем; или в том,
что, сравнявшись с учителем в знании арифметики, ученик бросает учителя и берет 
книгу, в которой учится алгебре. В этом случае книга, или автор книги, 
представляется новым учителем, и деятельность образования продолжается только до
тех пор, пока ученик не уравняется с книгой, или с автором книги. И опять 
деятельность образования прекращается немедленно при достижении равенства в 
знании. Истину эту, которая может быть проверена во всевозможных случаях 
образования, кажется бесполезно доказывать. Из этих наблюдений и соображений мы 
заключаем, что деятельность образования, рассматриваемая только со стороны 
образовывающегося, имеет своим основанием стремление образовывающегося к 
равенству в знании с образовывающим. Истина эта доказывается тем простым 
наблюдением, что как скоро равенство достигнуто, так немедленно и неминуемо 
прекращается самая деятельность, и еще другим, более простым наблюдением, что во
всяком образовании заметно это достижение большей или меньшей степени равенства.
Хорошее или дурное образование всегда и везде, во всем роде человеческом, 
определяется только тем, медленно или скоро достигается равенство между учащим и
учащимся: чем медленнее, тем хуже; чем скорее, тем лучше. Истина эта так проста 
и очевидна, что доказывать ее нет надобности. Но необходимо доказать, почему эта
простая истина никому не приходит в голову, никем не высказывается и встречает 
озлобленное противодействие, когда бывает высказана? Причины эти следующие: 
кроме главного основания всякого образования, вытекающего из самой сущности 
деятельности образования, — стремления к равенству знания, в гражданском 
обществе сложились другие причины, побуждающие к образованию. Эти причины 
кажутся столь настоятельными, что педагоги имеют в виду только их, упуская из 
виду главное основание. Рассматривая теперь только деятельность 
образовывающегося, мы найдем много кажущихся оснований к образованию, кроме того
существенного, которое мы высказали. Невозможность допустить эти основания легко
может быть доказана. Ложные, но ощутительные эти основания следующие: первое и 
самое употребительное — ребенок учится для того, чтобы не быть наказанным. 
Второе — ребенок учится для того, чтобы быть награжденным. Третье — ребенок 
учится для того, чтобы быть лучше других. Четвертое — ребенок или молодой 
человек учится для того, чтобы получить выгодное положение в свете. Эти 
основания, признаваемые всеми, могут быть подведены под три главные разряда: 1) 
учение на основании послушания, 2) учение на основании самолюбия и 3) учение на 
основании материальных выгод и честолюбия. И в самом деле, на основании этих 
трех разрядов строились и строятся различные педагогические школы. 
Протестантские — на послушании, католические иезуитские — на основании 
соревнования и самолюбия; наши российские — на основании материальных выгод, 
гражданских преимуществ и честолюбия.

Неосновательность этих побудительных причин очевидна. Во 1-х, в 
действительности, по общему недовольству всех на существующие на таких 
основаниях образовательные заведения. Во 2-х, по той причине, которую я 
высказывал десять раз и буду высказывать до тех пор, пока мне на нее не ответят,
что при таких основаниях (послушание, самолюбие и материальные выгоды) нет 
общего критериума педагогики, — и богослов и естественник одновременно считают 
свои школы непогрешительными и не свои школы — положительно вредными. В 3-х, 
наконец, потому, что, принимая за основание деятельности образовывающегося: 
послушание, самолюбие и материальные выгоды, становится невозможным определение 
образования. Допустив, что равенство знания есть цель деятельности 
образовывающегося, я вижу, что с достижением цели прекращается самая 
деятельность; но, допустив целию послушание, самолюбие и материальные выгоды, я 
вижу, напротив, что как бы послушен ни сделался образовывающийся, как бы ни 
превзошел он всех других своими достоинствами, каких бы он ни достиг 
материальных выгод и гражданских прав, — цель его нисколько не достигнута, и 
возможность деятельности образования не прекращается. Я вижу в действительности,
что цель образования, допуская такие ложные основания его, никогда не 
достигается, т. е. не приобретается равенство знаний, а приобретается, 
независимо от образования, привычка послушания, раздраженное самолюбие и 
материальные выгоды. Постановление этих ложных оснований образованию объясняет 
мне все ошибки педагогики и вытекающую из нее несоответственность результатов 
образования с присущими человеку требованиями от него.

Рассмотрим теперь деятельность образовывающего. Точно так же, как и в первом 
случае, наблюдая это явление в гражданском обществе, мы найдем много 
разнообразных причин этой деятельности. Причины эти можно подвести под следующие
разряды: первое и главное — желание сделать людей такими, которые бы были для 
нас полезны (помещики, отдававшие дворовых в ученье и в музыканты; 
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правительство, приготовляющее для себя офицеров, чиновников и инженеров). Второе
— тоже послушание и материальные выгоды, которые заставляют ученика университета
за известное вознаграждение учить детей по известной программе. Третье — 
самолюбие, побуждающее человека учить, чтобы выказать свое знание; и четвертое —
желание сделать других людей участниками в моих интересах, передать им свои 
убеждения, и этою целию передать им свои знания. Мне кажется, что под эти четыре
разряда подходит вся деятельность образовывающего, от деятельности матери, 
учащей говорить своего ребенка, гувернера, за известную плату обучающего 
французскому языку, до профессора и писателя. Подводя под эти разряды то же 
мерило, которое мы прикладывали к основаниям деятельности образовывающегося, мы 
найдем: 1-ое, что деятельность, имеющая своею целью приготовить полезных для 
себя людей, как бывшие помещики и правительство, не прекращается с достижением 
цели, следовательно, она не есть ее конечная цель. Правительство и помещики 
могли бы еще далее продолжить свою деятельность образовывания. Очень часто даже 
достижение цели полезности не имеет ничего общего с образованием, так что 
мерилом деятельности образовывающего я не могу признать полезность. 2-ое, ежели 
признать основанием деятельности учителя гимназии или гувернера — послушание 
тому, кто поручил ему образование, и материальные выгоды, которые он приобретает
от этой деятельности, — я опять вижу, что с приобретением наибольшего количества
материальных выгод деятельность образовывания не прекращается. Напротив того, я 
вижу, что приобретение больших материальных выгод, платимых за образовывание, 
часто совершенно независимо от степени даваемого образования. 3-е, ежели 
допустить, что самолюбие и желание выказать свое знание может служить целью 
образовыванья, то я опять вижу, что достижение высшей похвалы за свои лекции, 
или за свою книгу, не прекращает деятельности образовывания, ибо похвала 
образователю может быть независима от степени приобретения знаний 
образовывающимся. Я вижу, напротив, что похвала может быть расточаема людьми, не
усвоящими себе образования. 4-е, рассматривая, наконец, эту последнюю цель 
образовывания, я вижу, что ежели деятельность образователя направлена на то, 
чтобы уравнять с собою знания образовывающегося, то деятельность образователя 
тотчас же прекращается, как скоро он достигает своей цели. И в самом деле, 
прилагая это определение к действительности, я вижу, что все другие причины суть
только внешние, жизненные явления, затемняющие основную цель всякого 
образователя. Прямая цель учителя арифметики заключается только в том, чтобы 
ученик его усвоил себе все те законы математического мышления, которыми владеет 
он сам. Цель учителя французского языка, цель учителя химии и философии одна и 
та же; и как скоро цель эта достигнута, так и прекращается деятельность. Только 
то учение везде и во всех веках считали хорошим, при котором ученик вполне 
сравнивался с учителем, — и чем более, тем лучше, чем менее — тем хуже. Точно то
же явление замечаем в литературе, в этом посредственном способе образования. 
Только те книги считаем мы хорошими, в которых автор или образователь передает 
все свое знание читателю или образовывающемуся.

Итак, наблюдая явления, как совокупную деятельность образовывающего и 
образовывающегося, мы видим, что деятельность эта имеет своим основанием как в 
том, так и в другом случае одно и то же — стремление человека к равенству 
знаний. В определении, сделанном нами в 1 №, мы высказали это, только не 
присовокупив, что мы под равенством разумели равенство знаний. Мы прибавили, 
однако, стремление к равенству и неизменный закон движения вперед образования. 
Г. Марков не понял ни того, ни другого и очень удивился — к чему тут неизменный 
закон движения вперед образования. Закон движения вперед образования значит 
только то, что так как образование есть стремление людей к равенству знаний, то 
равенство это не может быть достигнуто на низшей, а может быть достигнуто только
на высшей ступени знания, по той простой причине, что ребенок может узнать то, 
что я знаю, а я не могу забыть того, что я знаю; и еще потому, что мне может 
быть известен образ мыслей прошедших поколений, — а прошедшим поколениям не 
может быть известен мой образ мыслей. Это я называю — неизменный закон движения 
вперед образования. Итак, на все пункты г. Маркова я отвечаю только следующее: 
во 1-х, доказывать нельзя тем, что все идет к лучшему, — нужно прежде доказать, 
идет ли все к лучшему или нет; во 2-х, то, что образование есть только та 
деятельность человека, которая имеет основанием потребность человека к равенству
и неизменный закон движения вперед образования. Я старался только вывести г. 
Маркова из плоскости бесполезных исторических рассуждений и объяснить то, чего 
он не понял.

О переписи в Москве
Цель переписи научная. Перепись есть социологическое исследование. Цель же науки
социологии — счастие людей. Наука эта и ее приемы резко отличаются от всех 
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других наук.

Особенность в том, что социологические исследования не производятся учеными по 
своим кабинетам, обсерваториям и лабораториям, а двумя тысячами людей из 
общества. Другая особенность та, что исследования других наук производятся не 
над живыми людьми, а здесь над живыми людьми. Третья особенность та, что цель 
всякой другой науки есть только знание, а здесь благо людей. Туманные пятна 
можно исследовать одному, а для исследования Москвы нужно 2000 людей. Цель 
исследования туманных пятен только та, чтобы узнать все про туманные пятна; цель
исследования жителей та, чтобы вывести законы социологии и на основании этих 
законов учредить лучше жизнь людей. Туманным пятнам все равно — исследуют их или
нет, и они ждали и еще долго готовы ждать; но жителям Москвы не все равно, 
особенно тем несчастным, которые составляют самый интересный предмет науки 
социологии.

Счетчик приходит в ночлежный дом, в подвале находит умирающего от бескормицы 
человека и учтиво спрашивает: звание, имя, отчество, род занятия и после 
небольшого колебания о том, внести ли его в список как живого, записывает и 
проходит дальше.

И так будут ходить 2000 молодых людей. Это нехорошо.

Наука делает свое дело, и обществу, призванному в лице 2000 молодых людей 
содействовать науке, надо делать свое. Статистик, делающий вывод из цифр, может 
быть равнодушным к людям, но мы, счетчики, видящие этих людей и не имеющие 
никаких научных увлечений, не можем относиться к ним не по-человечески. Наука 
делает свое дело и для своих целей в далеком будущем делает дело полезное и 
нужное для нас. Для людей науки возможно спокойно сказать, что в 1882 году 
столько-то нищих, столько-то проституток, столько-то детей без призору. Она 
может это сказать спокойно и с гордостью, потому что знает, что утверждение 
этого факта ведет к тому, что уясняются законы социологии, а уяснение законов 
ведет к тому, что общества учреждаются лучше. Но что же, если мы, люди не науки,
скажем: вы погибаете в разврате, вы умираете с голоду, вы чахнете и убиваете 
друг друга — так вы этим не огорчайтесь; когда вы все погибнете и еще сотни 
тысяч таких же, как вы, тогда, может быть, наука устроит все прекрасно. Для 
людей науки перепись имеет свой интерес; для нас она имеет свое, совсем другое 
значение. Для общества интерес и значение переписи в том, что она дает ему 
зеркало, в которое, хочешь не хочешь, посмотрится все общество и каждый из нас.

Цифры и выводы будут зеркало. Можно не читать их, как можно отвернуться от 
зеркала. Можно мельком взглянуть в цифры и в зеркало, можно поглядеться и 
близко. Походить по переписи, как делают теперь тысячи людей, это — близко 
поглядеться в зеркало.

Что такое для нас, москвичей, не людей науки, совершающаяся перепись? Это две 
вещи. Во-первых, то, что мы наверно узнаем, что среди нас, среди десятков тысяч,
проживающих десятки тысяч, живут десятки тысяч людей без хлеба, одежи и приюта; 
во-вторых, то, что наши братья, сыновья будут ходить смотреть это и спокойно 
заносить по графам, сколько умирающих с голода и холода.

И то и другое очень дурно.

Все кричат о шаткости нашего общественного строя, об исключительном положении, о
революционном настроении. Где корень всего? На что указывают революционеры? На 
нищету, неравномерность распределения богатств. На что указывают консерваторы? 
На упадок нравственных основ. Если справедливо мнение революционеров, что же 
надо сделать? Уменьшить нищету и неравномерность богатств. Как это сделать? 
Богатым поделиться с бедными. Если справедливо мнение консерваторов, что все зло
от упадка нравственных основ, то что может быть безнравственнее и 
развратительнее, как сознательно равнодушное созерцание людских несчастий с 
одною целью записывать их? Что ж надо сделать? Надо к переписи присоединить дело
любовного общения богатых, досужных и просвещенных — с нищими, задавленными и 
темными.

Наука делает свое дело, давайте и мы сделаем свое. Сделаем вот что. Во-первых, 
мы все, занятые переписью, руководители, счетчики, уясним себе хорошенько то, 
что мы делаем, уясним себе хорошенько то, над чем и для чего мы делаем 
исследования. Над людьми, и для того, чтобы люди были счастливы. Как бы кто ни 
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смотрел на жизнь, всякий согласен, что важнее ничего нет человеческой жизни, и 
дела нет более важного, как устранить препятствия для развития этой жизни, 
помочь ей.

В Евангелии с поразительной грубостью, но зато с определенностью и ясностью для 
всех выражена та мысль, что отношения людей к нищете, страданиям людским есть 
корень, основа всего.

«Кто одел голого, накормил голодного, посетил заключенного, тот меня одел, меня 
накормил, меня посетил», то есть сделал дело для того, что важнее всего в мире.

Как ни смотри человек на вещи, всякий знает, что это важнее всего в мире.

И это надо не забывать и не позволять никаким другим соображениям заслонять от 
нас важнейшее дело нашей жизни. Будем записывать, считать, но не будем забывать,
что если нам встретится человек раздетый и голодный, то помочь ему важнее всех 
возможных исследований, открытий всех возможных наук; что, если бы был вопрос в 
том, заняться ли старухой, которая второй день не ела, или погубить всю работу 
переписи, — пропадай вся перепись, только бы накормить старуху! Длиннее, труднее
будет перепись, но в бедных кварталах мы не можем проходить людей, только 
переписывая их, не заботясь о них и не пытаясь, по мере сил и нравственной 
чуткости нашей, помочь им. Это во-первых. Во-вторых, вот что надо сделать: мы 
все, не принимающие участия в переписи, давайте не сердиться на то, что нас 
тревожат; поймемте, что эта перепись очень полезна для нас; что если это не 
лечение, то это, по крайней мере, попытка исследования болезни, за которую нам 
надо быть благодарными и по случаю которой нам надо хоть немножко постараться 
оздоровить себя. Давайте мы все, переписываемые, постараемся воспользоваться тем
единственным случаем в 10 лет немножко пообчиститься; давайте не 
противодействовать, а помогать переписи, и помогать ей именно в том смысле, 
чтобы она не имела один жестокий характер обследования безнадежного больного, а 
имела характер лечения и выздоровления. Ведь случай единственный: 80 человек 
энергичных, образованных людей, имея под рукой 2000 человек таких же молодых 
людей, обходят всю Москву и не оставят ни одного человека в Москве, не войдя с 
ним в личные сношения. Все язвы общества, язвы нищеты, разврата, невежества — 
все будут обнажены. Что ж, неужели успокоиться на этом? Счетчики пройдут по 
Москве, безразлично занесут в списки с жиру бесящихся, довольных и спокойных, 
погибающих и погибших, и завеса закроется. Счетчики — наши братья, сыновья-юноши
увидят все это, скажут: «Да, очень безобразна наша жизнь и неизлечима», — и с 
этим сознанием будут вместе с нами продолжать жить, ожидая исправления зла от 
той или другой внешней силы. А погибшие будут продолжать умирать в погибели, а 
погибающие будут продолжать погибать. Нет, давайте лучше поймем, что у науки 
свое дело, а у нас, по случаю переписи, свое дело, и не дадим закрыться поднятой
завесе, а воспользуемся случаем, чтобы устранить величайшее зло разобщения между
нами и нищими и установить общение и дело исправления зла, несчастий, нищеты и 
невежества и еще большего нашего несчастия — равнодушия и бесцельности нашей 
жизни.

Я слышу уже привычное замечание: «Все это очень хорошо, все это громкие фразы; 
но вы скажите, что и как делать!» Прежде чем сказать, что делать, необходимо еще
сказать, чего не делать. Прежде всего, для того чтобы из этой деятельности 
общества вышло дело, необходимо, по-моему, чтобы не составлялось никакого 
общества, чтобы не было никакой гласности, не было собирания денег балами, 
базарами и театрами, чтобы не было публикаций: князь А. пожертвовал 1000 р., а 
почетный гражданин Б. 3000; не было бы никакого собрания, никакой отчетности и 
никакого писания, — главное, никакого писания, чтобы не было и тени 
какого-нибудь учреждения, ни правительственного, ни филантропического.

Делать же, по-моему, теперь, сейчас, вот что. Первое: всем тем, которые согласны
со мной, пойти к руководителям, спросить у них в участке беднейшие кварталы, 
беднейшие помещения и вместе с счетчиками 23, 24 и 25 числа ходить по этим 
кварталам, входя в сношения с живущими в них, и удержать эти сношения с людьми, 
нуждающимися в помощи, и работать для них.

Второе: руководителям и счетчикам обращать внимание на жителей, требующих 
помощи, и работать для них самим и указывать их тем, которые захотят работать на
них. Но у меня спросят: что значит работать на людей? Отвечу: делать добро 
людям. Не давать деньги, а делать добро людям. Под словами «делать добро» 
понимается обыкновенно — давать деньги. Но, по моему понятию, делать добро и 
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давать деньги — есть не только не одно и то же, но две вещи совсем разные и, 
большей частью, противоположные. Деньги сами по себе зло. И потому, кто дает 
деньги, тот дает зло. Заблуждение это, что давать деньги — значит делать добро, 
произошло оттого, что, большей частью, когда человек делает добро, то он 
освобождается от зла и в том числе и от денег. И потому давать деньги есть 
только признак того, что человек начинает избавляться от зла. Делать добро — 
значит делать то, что хорошо для человека. А чтобы узнать, что хорошо для 
человека, надо стать с ним в человеческие, т. е. дружеские отношения. И потому, 
чтобы делать добро, не деньги нужны, а нужна прежде всего способность хоть на 
время отречься от условности нашей жизни; нужно не бояться запачкать сапоги и 
платье, не бояться клопов и вшей, не бояться тифа, дифтерита и оспы; нужно быть 
в состоянии сесть на койку к оборванцу и разговориться с ним по душе так, чтобы 
он чувствовал, что говорящий с ним уважает и любит его, а не ломается, любуясь 
на самого себя. А чтобы это было, нужно, чтобы человек находил бы смысл жизни 
вне себя. Вот что нужно, чтобы было добро, и вот что трудно найти.

Когда мне пришла мысль о помощи при переписи, я поговорил кое с кем из богатых 
об этом, и я видел, как рады были богатые случаю так прилично избавиться от 
своих денег, этих чужих грехов, которые они берегут у себя на сердце. «Возьмите,
пожалуйста, говорили мне, 300 рублей, 500 рублей, но я сам или сама не могу идти
в эти трущобы». Не в деньгах недостаток. Вспомните евангельского Закхея, 
начальника мытарей. Вспомните, как он, оттого что был мал ростом, влез на дерево
смотреть Христа, и когда Христос объявил, что идет к нему, как он, поняв только 
одно, что учитель не хвалит богатство, кубарем соскочил с дерева, побежал домой 
и устроил угощение. И как только вошел Христос, так первым делом Закхей объявил,
что половину имения даст нищим, а кого обидел, тому вчетверо отдаст. И 
вспомните, как мы все, читая Евангелие, низко ценим этого Закхея, невольно с 
презрением смотрим на эту половину имения и четверное вознаграждение. И чувство 
наше право. Закхей, по рассуждению, казалось бы, сделал огромное дело. Но 
чувство наше право. Он еще не начинал делать добро. Он только начал немного 
очищаться от зла. Так и сказал ему Христос. Он сказал ему только: ныне пришло 
спасение дому сему.

Что, если бы московские Закхей сделали то же, что он? Ведь собрался бы не один 
миллиард. Ну и что же бы было? — Ничего. Еще бы больше греха, если бы вздумали 
раздавать эти деньги бедным. Денег не нужно. Нужна деятельность самоотверженная,
нужны люди, которые хотели бы делать добро, отдавая не чужие грехи — деньги, а 
свой труд, себя, свою жизнь. Где ж эти люди? А вот они, по Москве ходят. Это — 
самые счетчики-студенты. Я видел, как они записывают свои карточки. Он пишет в 
ночлежном доме на нарах у больного. «Чем болен?» — «Воспой». И студент не 
морщится и пишет. И это он делает для какой-то сомнительной науки. Что же бы он 
сделал, если бы он делал это для несомненного своего личного добра и добра всех 
людей?

Как детям в веселом духе хочется хохотать, они не умеют придумать, чему бы 
хохотать, и хохочут без всякого предлога, потому что им весело, так эта милая 
молодежь жертвует собой. Она еще не успела придумать, за что бы им жертвовать 
собой, а жертвует своим вниманием, трудом, жизнью затем, чтобы записать 
карточку, из которой еще выйдет или не выйдет что-нибудь. Что же бы было, если 
бы было такое дело, которое того стоило? Есть и было и всегда будет это дело, и 
одно дело, на которое стоит положить всю жизнь, какая есть в человеке. Дело это 
есть любовное общение людей с людьми и разрушение тех преград, которые воздвигли
люди между собой, для того чтобы веселье богача не нарушалось дикими воплями 
оскотинившихся людей и стонами беспомощного голода, холода и болезней.

Перепись выводит перед глазами нас, достаточных и так называемых просвещенных 
людей, всю ту нищету и задавленность, которая таится во всех углах Москвы. 2000 
людей из нашего брата, стоящих на высшей ступени лестницы, станут лицом к лицу с
тысячами людей, стоящих на низшей ступени общества. Не упустим случая этого 
общения. Через этих 2000 людей сохраним это общение и употребим его на то, чтобы
избавиться самим от бесцельности и безобразия нашей жизни и избавить обделенных 
от тех бед и несчастий, которые чутким людям из нас не дают спокойно радоваться 
нашим радостям.

Я. предлагаю вот что: 1) всем нам, руководителям и счетчикам, к делу переписи 
присоединить дело помощи — работы для добра тех людей, по нашему понятию 
требующих помощи, которые встретятся нам; 2) всем нам, руководителям и 
счетчикам, не по назначению комитета Думы, а по назначению своего сердца 
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остаться на своих местах, т. е. в отношениях к жителям, нуждающимся в помощи, и 
по окончании дела переписи продолжать дело помощи. Если я сумел высказать хоть 
немного то, что я чувствую, то я уверен, что только невозможность заставит 
руководителей и счетчиков бросить это дело и что на место отставших от этого 
дела явятся другие; 3) всем тем жителям Москвы, чувствующим себя способными 
работать для нуждающихся, присоединиться к участкам и, по указаниям счетчиков и 
руководителей, начать деятельность теперь же и потом продолжать ее; 4) всем тем,
которые по старости, слабости или другим причинам не могут сами работать среди 
нуждающихся, поручать работу своим близким, молодым, сильным, охочим. (Добро не 
есть давание денег, оно есть любовное отношение людей. Оно одно нужно.)

Что бы ни вышло из этого, все будет лучше того, что теперь.

Пусть будет самое последнее дело, что мы, счетчики и руководители, раздадим 
сотню двугривенных тем, которые не ели, — и это будет немало, не столько потому,
что не евшие поедят, сколько потому, что счетчики и руководители отнесутся 
по-человечески к сотне бедных людей. Как счесть, какие последствия произойдут в 
общенравственном балансе оттого, что вместо чувства досады, злобы, зависти, 
которые мы возбудим, пересчитывая голодных, мы возбудим сто раз доброе чувство, 
которое отразится на другом, на третьем и бесконечной волной пойдет разливаться 
между людьми. И это много! Пусть будет только то, что те из 2000 счетчиков, 
которые не понимали этого прежде, поймут, что, ходя среди нищеты, нельзя 
говорить: это очень интересно; что человеку несчастие другого человека должно 
отзываться не одним интересом; и это будет хорошо. Пусть будет то, что будет 
подана помощь всем тем несчастным, которых не так много, как я думал прежде, в 
Москве, которым можно помочь легко почти одними деньгами. Пусть будет то, что те
рабочие, зашедшие в Москву и проевшие с себя одежу и не могущие вернуться в 
деревню, будут отправлены домой, что сироты заброшенные будут призрены, что 
ослабевшие старики и старухи нищие, живущие на милосердие товарищей нищих, будут
избавлены от полуголодной смерти. (А это очень возможно. Таких не очень много.) 
И это будет уж очень, очень много. Но почему не думать и не надеяться, что будет
сделано и еще и еще больше? Почему не надеяться, что будет отчасти сделано или 
начато то настоящее дело, которое делается уже не деньгами, а работой, что будут
спасены ослабевшие пьяницы, непопавшиеся воры, проститутки, для которых возможен
возврат? Пусть не исправится все зло, но будет сознание его и борьба с ним не 
полицейскими мерами, а внутренними — братским общением людей, видящих зло, с 
людьми, не видящими его потому, что они находятся в нем.

Что бы ни сделано было, все будет много. Но почему же не надеяться, что будет 
сделано все? Почему не надеяться, что мы сделаем то, что в Москве не будет ни 
одного раздетого, ни одного голодного, ни одного проданного за деньги 
человеческого существа, ни одного несчастного, задавленного судьбой человека, 
который бы не знал, что у него есть братская помощь? Не то удивительно, чтобы 
этого не было, а то удивительно, что это есть рядом с нашим излишком досуга у 
богатств и что мы можем жить спокойно, зная, что это есть. Забудемте про то, что
в больших городах и в Лондоне есть пролетариат, и не будем говорить, что это так
надо. Этого не надо и не должно, потому что это противно и нашему разуму и 
сердцу, и не может быть, если мы живые люди. Почему не надеяться, что мы поймем,
что нет у нас ни одной обязанности, не говоря уже личной, для себя, ни семейной,
ни общественной, ни государственной, ни научной, которая бы была важнее этой? 
Почему же не думать, что мы наконец поймем это? Разве только потому, что делать 
это было бы слишком большое счастие. Почему не думать, что когда-нибудь люди 
проснутся и поймут, что все остальное есть соблазн, а это одно — дело жизни. И 
почему же это «когда-то» не будет теперь и в Москве? Почему не надеяться, что с 
обществом, с человечеством не будет то же, что бывает с больным организмом, 
когда вдруг наступает момент выздоровления? Организм болен; это значит, что 
клеточки перестают производить свою таинственную работу: одни умирают, другие 
поражаются, третьи остаются безразличными, работают для себя. Но вдруг наступает
момент, когда каждая живая клеточка начинает самостоятельную жизненную работу: 
она вытесняет мертвые, запирает живой преградой зараженные, сообщает жизнь 
отживавшим, и тело воскресает и живет полной жизнью.

Отчего же не думать и не надеяться, что клеточки нашего общества оживут и оживят
организм? Мы не знаем, в чьей власти жизнь клеточки, но мы знаем, что наша жизнь
в нашей власти. Мы можем проявить свет, который есть в нас, или загасить его.

Приди один человек в сумерки к Ляпинскому ночлежному дому*, когда 1000 человек 
раздетых и голодных ждут на морозе впуска в дом, и постарайся этот один человек 
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помочь им, и у него сердце обольется кровью, и он с отчаянием и злобой на людей 
убежит оттуда; а придите на эту тысячу человек еще тысяча человек с желанием 
помочь, и дело окажется легким и радостным. Пускай механики придумывают машину, 
как приподнять тяжесть, давящую нас, — это хорошее дело, но пока они не 
выдумали, давайте мы по-дурацки, по-мужицки, по-крестьянски, по-христиански 
налегнем народом — не поднимем ли? Дружней, братцы, разом!

Исповедь
(Вступление к ненапечатанному сочинению)
I
Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей и с 
детства, и во все время моего отрочества и юности. Но когда я 18-ти лет вышел со
второго курса университета*, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили.

Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда и не верил серьезно, а имел только 
доверие к тому, чему меня учили, и к тому, что исповедовали передо мной большие;
но доверие это было очень шатко.

Помню, что, когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, 
Володенька М.*, учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю 
новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что
бога нет и что все, чему нас учат, одни выдумки (это было в 1838 году).* Помню, 
как старшие братья заинтересовались этою новостью, позвали и меня на совет. Мы 
все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень 
занимательное и весьма возможное.

Помню еще, что, когда старший мой брат Дмитрий, будучи в университете, вдруг, с 
свойственною его натуре страстностью, предался вере и стал ходить ко всем 
службам, поститься, вести чистую и нравственную жизнь, то мы все, и даже 
старшие, не переставая поднимали его на смех и прозвали почему-то Ноем. Помню, 
Мусин-Пушкин, бывший тогда попечителем Казанского университета, звавший нас к 
себе танцевать, насмешливо уговаривал отказывавшегося брата тем, что и Давид 
плясал пред ковчегом. Я сочувствовал тогда этим шуткам старших и выводил из них 
заключение о том, что учить катехизис надо, ходить в церковь надо, но слишком 
серьезно всего этого принимать не следует. Помню еще, что я очень молодым читал 
Вольтера* и насмешки его не только не возмущали, но очень веселили меня.

Отпадение мое от веры произошло во мне так же, как оно происходило и происходит 
теперь в людях нашего склада образования. Оно, как мне кажется, происходит в 
большинстве случаев так: люди живут так, как все живут, а живут все на основании
начал, не только не имеющих ничего общего с вероучением, но большею частью 
противоположных ему; вероучение не участвует в жизни, и в сношениях с другими 
людьми никогда не приходится сталкиваться и в собственной жизни самому никогда 
не приходится справляться с ним; вероучение это исповедуется где-то там, вдали 
от жизни и независимо от нее. Если сталкиваешься с ним, то только как с внешним,
не связанным с жизнью, явлением.

По жизни человека, по делам его как теперь, так и тогда никак нельзя узнать, 
верующий он или нет. Если и есть различие между явно исповедующими православие и
отрицающими его, то не в пользу первых. Как теперь, так и тогда явное признание 
и исповедание православия большею частию встречалось в людях тупых, жестоких и 
безнравственных и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, 
добродушие и нравственность большею частью встречались в людях, признающих себя 
неверующими.

В школах учат катехизису и посылают учеников в церковь; от чиновников требуют 
свидетельств в бытии у причастия. Но человек нашего круга, который не учится 
больше и не находится на государственной службе, и теперь, а в старину еще 
больше, мог прожить десятки лет, но вспомнив ни разу о том, что он живет среди 
христиан и сам считается исповедующим христианскую православную веру.

Так что как теперь, так и прежде вероучение, принятое по доверию и 
поддерживаемое внешним давлением, понемногу тает под влиянием знаний и опытов 
жизни, противоположных вероучению, и человек очень часто долго живет, воображая,
что в нем цело то вероучение, которое сообщено было ему с детства, тогда как его
давно уже нет и следа.

Мне рассказывал С.*, умный и правдивый человек, как он перестал верить. Лет 
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двадцати шести уже, он раз на ночлеге во время охоты, по старой, с детства 
принятой привычке, стал вечером на молитву. Старший брат, бывший с ним на охоте,
лежал на сене и смотрел на него. Когда С. кончил и стал ложиться, брат его 
сказал ему: «А ты еще все делаешь это?» И больше ничего они не сказали друг 
другу. И С. перестал с этого дня становиться на молитву и ходить в церковь. И 
вот тридцать лет не молится, не причащается и не ходит в церковь. И не потому, 
чтобы он знал убеждения своего брата и присоединился бы к ним, не потому, чтоб 
он решил что-нибудь в своей душе, а только потому, что слово это, сказанное 
братом, было как толчок пальцем в стену, которая готова была упасть от 
собственной тяжести; слово это было указанием на то, что там, где он думал, что 
есть вера, давно уже пустое место, и что потому слова, которые он говорит, и 
кресты, и поклоны, которые он кладет во время стояния на молитве, суть вполне 
бессмысленные действия. Сознав их бессмысленность, он не мог продолжать их.

Так было и бывает, я думаю, с огромным большинством людей. Я говорю о людях 
нашего образования, говорю о людях, правдивых с самими собою, а не о тех, 
которые самый предмет веры делают средством для достижения каких бы то ни было 
временных целей. (Эти люди — самые коренные неверующие, потому что если вера для
них — средство для достижения каких-нибудь житейских целей, то это уж наверно не
вера.) Эти люди нашего образования находятся в том положении, что свет знания и 
жизни растопил искусственное здание, и они или уже заметили это и освободили 
место, или еще не заметили этого.

Сообщенное мне с детства вероучение исчезло во мне так же, как и в других, с той
только разницей, что так как я очень рано стал много читать и думать, то мое 
отречение от вероучения очень рано стало сознательным. Я с шестнадцати лет 
перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в 
церковь и говеть. Я перестал верить в то, что мне было сообщено с детства, но я 
верил во что-то. Во что я верил, я никак бы не мог сказать. Верил я и в бога, 
или, скорее, я не отрицал бога, но какого бога, я бы не мог сказать; не отрицал 
я и Христа и его учение, но в чем было его учение, я тоже не мог бы сказать.

Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вера моя — то, что, кроме животных 
инстинктов, двигало моею жизнью, — единственная истинная вера моя в то время 
была вера в совершенствование. Но в чем было совершенствование и какая была цель
его, я бы не мог сказать. Я старался совершенствовать себя умственно, — я учился
всему, чему мог и на что наталкивала меня жизнь; я старался совершенствовать 
свою волю — составлял себе правила, которым старался следовать; совершенствовал 
себя физически, всякими упражнениями изощряя силу и ловкость и всякими лишениями
приучая себя к выносливости и терпению. И все это я считал совершенствованием. 
Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование, но скоро оно 
подменилось совершенствованием вообще, т. е. желанием быть лучше не перед самим 
собою или перед богом, а желанием быть лучше перед другими людьми. И очень скоро
это стремление быть лучше перед людьми подменилось желанием быть сильнее других 
людей, т. е. славнее, важнее, богаче других.

II
Когда-нибудь я расскажу историю моей жизни — и трогательную и поучительную в эти
десять лет моей молодости. Думаю, что многие и многие испытали то же. Я всею 
душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, 
совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался выказывать 
то, что составляло самые задушевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно
хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким 
страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, 
любострастие, гордость, гнев, месть — все это уважалось. Отдаваясь этим 
страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны. 
Добрая тетушка моя*, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, 
что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтоб я имел связь с замужнею
женщиной: «Rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme 
il faut»;[13] еще другого счастия она желала мне — того, чтоб я был адъютантом, 
и лучше всего у государя; и самого большого счастья — того, чтоб я женился на 
очень богатой девушке и чтоб у меня, вследствие этой женитьбы, было как можно 
больше рабов.

Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал 
людей на войне*, вызывал на дуэли*, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал 
труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяния всех 
родов, пьянство, насилие, убийство… Не было преступления, которого бы я не 
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совершал, и за все это меня хвалили, считали и считают мои сверстники 
сравнительно нравственным человеком.

Так я жил десять лет.

В это время я стал писать* из тщеславия, корыстолюбия и гордости. В писаниях 
своих я делал то же самое, что и в жизни. Для того чтобы иметь славу и деньги, 
для которых я писал, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и 
делал. Сколько раз я ухитрялся скрывать в писаниях своих, под видом равнодушия и
даже легкой насмешливости, те мои стремления к добру, которые составляли смысл 
моей жизни. И я достигал этого: меня хвалили.

Двадцати шести лет я приехал после войны в Петербург* и сошелся с писателями. 
Меня приняли как своего, льстили мне. И не успел я оглянуться, как сословные 
писательские взгляды на жизнь тех людей, с которыми я сошелся, усвоились мною и 
уже совершенно изгладили во мне все мои прежние попытки сделаться лучше. Взгляды
эти под распущенность моей жизни подставили теорию, которая ее оправдывала.

Взгляд на жизнь этих людей, моих сотоварищей по писанию, состоял в том, что 
жизнь вообще идет развиваясь и что в этом развитии главное участие принимаем мы,
люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы — художники, поэты. Наше 
призвание — учить людей. Для того же, чтобы не представился тот естественный 
вопрос самому себе: что я знаю и чему мне учить, — в теории этой было выяснено, 
что этого и не нужно знать, а что художник и поэт бессознательно учит. Я 
считался чудесным художником и поэтом, и потому мне очень естественно было 
усвоить эту теорию. Я — художник, поэт — писал, учил, сам не зная чему. Мне за 
это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помещение, женщины, 
общество, у меня была слава. Стало быть, то, чему я учил, было очень хорошо.

Вера эта в значение поэзии и в развитие жизни была вера, и я был одним из жрецов
ее. Быть жрецом ее было очень выгодно и приятно. И я довольно долго жил в этой 
вере, не сомневаясь в ее истинности. Но на второй и в особенности на третий год 
такой жизни я стал сомневаться в непогрешимости этой веры и стал ее исследовать.
Первым поводом к сомнению было то, что я стал замечать, что жрецы этой веры не 
все были согласны между собою. Одни говорили: мы — самые хорошие и полезные 
учители, мы учим тому, что нужно, а другие учат неправильно. А другие говорили: 
нет, мы — настоящие, а вы учите неправильно. И они спорили, ссорились, 
бранились, обманывали, плутовали друг против друга. Кроме того, было много между
ними людей и не заботящихся о том, кто прав, кто не прав, а просто достигающих 
своих корыстных целей с помощью этой нашей деятельности. Все это заставило меня 
усомниться в истинности нашей веры.

Кроме того, усомнившись в истинности самой веры писательской, я стал 
внимательнее наблюдать жрецов ее и убедился, что почти все жрецы этой веры, 
писатели, были люди безнравственные и, в большинстве, люди плохие, ничтожные по 
характерам — много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной 
и военной жизни — но самоуверенные и довольные собой, как только могут быть 
довольны люди совсем святые или такие, которые и не знают, что такое святость. 
Люди мне опротивели, и сам себе я опротивел, и я понял, что вера эта — обман.

Но странно то, что хотя всю эту ложь веры я понял скоро и отрекся от нее, но от 
чина, данного мне этими людьми, — от чина художника, поэта, учителя — я не 
отрекся. Я наивно воображал, что я — поэт, художник, и могу учить всех, сам не 
зная, чему я учу. Я так и делал.

Из сближения с этими людьми я вынес новый порок — до болезненности развившуюся 
гордость и сумасшедшую уверенность в том, что я призван учить людей, сам не зная
чему.

Теперь, вспоминая об этом времени, о своем настроении тогда и настроении тех 
людей (таких, впрочем, и теперь тысячи), мне и жалко, и страшно, и смешно — 
возникает именно то самое чувство, которое испытываешь в доме сумасшедших.

Мы все тогда были убеждены, что нам нужно говорить и говорить, писать, печатать 
— как можно скорее, как можно больше, что все это нужно для блага человечества. 
И тысячи нас, отрицая, ругая один другого, все печатали, писали, поучая других. 
И, не замечая того, что мы ничего не знаем, что на самый простой вопрос жизни: 
что хорошо, что дурно, — мы не знаем, что ответить, мы все, не слушая друг 
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друга, все враз говорили, иногда потакая друг другу и восхваляя друг друга с 
тем, чтоб и мне потакали и меня похвалили, иногда же раздражаясь и перекрикивая 
друг друга, точно так, как в сумасшедшем доме.

Тысячи работников дни и ночи из последних сил работали, набирали, печатали 
миллионы слов, и почта развозила их по всей России, а мы все еще больше и больше
учили, учили и учили и никак не успевали всему научить, и все сердились, что нас
мало слушают.

Ужасно странно, но теперь мне понятно. Настоящим, задушевным рассуждением нашим 
было то, что мы хотим как можно больше получать денег и похвал. Для достижения 
этой цели мы ничего другого не умели делать, как только писать книжки и газеты. 
Мы это и делали. Но для того чтобы нам делать столь бесполезное дело и иметь 
уверенность, что мы — очень важные люди, нам надо было еще рассуждение, которое 
бы оправдывало нашу деятельность. И вот у нас было придумано следующее: все, что
существует, то разумно. Все же, что существует, все развивается. Развивается же 
все посредством просвещения. Просвещение же измеряется распространением книг, 
газет. А нам платят деньги и нас уважают за то, что мы пишем книги и газеты, и 
потому мы — самые полезные и хорошие люди. Рассуждение это было бы очень хорошо,
если бы мы все были согласны; но так как на каждую мысль, высказываемую одним, 
являлась всегда мысль, диаметрально противоположная, высказываемая другим, то 
это должно бы было заставить нас одуматься. Но мы этого не замечали. Нам платили
деньги, и люди нашей партии нас хвалили, — стало быть, мы, каждый из нас, 
считали себя правыми.

Теперь мне ясно, что разницы с сумасшедшим домом никакой не было; тогда же я 
только смутно подозревал это, и то только, как и все сумасшедшие, — называл всех
сумасшедшими, кроме себя.

III
Так я жил, предаваясь этому безумию еще шесть лет, до моей женитьбы. В это время
я поехал за границу.* Жизнь в Европе и сближение мое с передовыми и учеными 
европейскими людьми утвердило меня еще больше в той вере совершенствования 
вообще, которой я жил, потому что ту же самую веру я нашел и у них. Вера эта 
приняла во мне ту обычную форму, которую она имеет у большинства образованных 
людей нашего времени. Вера эта выражалась словом «прогресс». Тогда мне казалось,
что этим словом выражается что-то. Я не понимал еще того, что, мучимый, как 
всякий живой человек, вопросами, как мне лучше жить, я, отвечая: жить сообразно 
с прогрессом, — говорю совершенно то же, что скажет человек, несомый в лодке по 
волнам и по ветру, на главный и единственный для него вопрос: «Куда держаться?» 
— если он, не отвечая на вопрос, скажет: «Нас несет куда-то».

Тогда я не замечал этого. Только изредка не разум, а чувство возмущалось против 
этого общего в наше время суеверия, которым люди заслоняют от себя свое 
непонимание жизни. Так, в бытность мою в Париже, вид смертной казни* обличил мне
шаткость моего суеверия прогресса. Когда я увидал, как голова отделилась от 
тела, и то, и другое врозь застучало в ящике, я понял — не умом, а всем 
существом, — что никакие теории разумности существующего и прогресса не могут 
оправдать этого поступка и что если бы все люди в мире, по каким бы то ни было 
теориям, с сотворения мира, находили, что это нужно, — я знаю, что это не нужно,
что это дурно и что поэтому судья тому, что хорошо и нужно, не то, что говорят и
делают люди, и не прогресс, а я с своим сердцем. Другой случай сознания 
недостаточности для жизни суеверия прогресса была смерть моего брата.* Умный, 
добрый, серьезный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно 
умер, не понимая, зачем он жил, и еще менее понимая, зачем он умирает. Никакие 
теории ничего не могли ответить на эти вопросы ни мне, ни ему во время его 
медленного и мучительного умирания.

Но это были только редкие случаи сомнения, в сущности же я продолжал жить, 
исповедуя только веру в прогресс. «Все развивается, и я развиваюсь; а зачем это 
я развиваюсь вместе со всеми, это видно будет». Так бы я тогда должен был 
формулировать свою веру.

Вернувшись из-за границы, я поселился в деревне и попал на занятие крестьянскими
школами.* Занятие это было мне особенно по сердцу, потому что в нем не было той,
ставшей для меня очевидною, лжи, которая мне уже резала глаза в деятельности 
литературного учительства. Здесь я тоже действовал во имя прогресса, но я уже 
относился критически к самому прогрессу. Я говорил себе, что прогресс в 
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некоторых явлениях своих совершался неправильно и что вот надо отнестись к 
первобытным людям, крестьянским детям, совершенно свободно, предлагая им избрать
тот путь прогресса, который они захотят. В сущности же я вертелся все около 
одной и той же неразрешимой задачи, состоящей в том, чтоб учить, не зная чему. В
высших сферах литературной деятельности мне ясно было, что нельзя учить, не 
зная, чему учить, потому что я видел, что все учат различному и спорами между 
собой скрывают только сами от себя свое незнание; здесь же, с крестьянскими 
детьми, я думал, что можно обойти эту трудность тем, чтобы предоставить детям 
учиться, чему они хотят. Теперь мне смешно вспомнить, как я вилял, чтоб 
исполнить свою похоть — учить, хотя очень хорошо знал в глубине души, что я не 
могу ничему учить такому, что нужно, потому что сам не знаю, что нужно. После 
года, проведенного в занятиях школой, я другой раз поехал за границу*, чтобы там
узнать, как бы это так сделать, чтобы, самому ничего не зная, уметь учить 
других.

И мне казалось, что я этому выучился за границей, и, вооруженный всей этой 
премудростью, я в год освобождения крестьян вернулся в Россию и, заняв место 
посредника*, стал учить и необразованный народ в школах, и образованных людей в 
журнале, который я начал издавать. Дело, казалось, шло хорошо, но я чувствовал, 
что я не совсем умственно здоров и долго это не может продолжаться. И я бы тогда
же, может быть, пришел к тому отчаянию, к которому я пришел в пятьдесят лет, 
если б у меня не было еще одной стороны жизни, не изведанной еще мною и 
обещавшей мне спасение: это была семейная жизнь.

В продолжение года я занимался посредничеством, школами и журналом и так 
измучился, от того особенно, что запутался, так мне тяжела стала борьба по 
посредничеству, так смутно проявлялась деятельность моя в школах, так противно 
мне стало мое влияние в журнале, состоявшее все в одном и том же — в желании 
учить всех и скрыть то, что я не знаю, чему учить, что я заболел более духовно, 
чем физически, — бросил все и поехал в степь* к башкирам — дышать воздухом, пить
кумыс и жить животною жизнью.

Вернувшись оттуда, я женился.* Новые условия счастливой семейной жизни 
совершенно уже отвлекли меня от всякого искания общего смысла жизни. Вся жизнь 
моя сосредоточилась за это время в семье, в жене, в детях и потому в заботах об 
увеличении средств жизни. Стремление к усовершенствованию, подмененное уже 
прежде стремлением к усовершенствованию вообще, к прогрессу, теперь подменилось 
уже прямо стремлением к тому, чтобы мне с семьей было как можно лучше. Так 
прошло еще пятнадцать лет.

Несмотря на то, что я считал писательство пустяками, в продолжение этих 
пятнадцати лет я все-таки продолжал писать. Я вкусил уже соблазна писательства, 
соблазна огромного денежного вознаграждения и рукоплесканий за ничтожный труд и 
предавался ему как средству к улучшению своего материального положения и 
заглушению в душе всяких вопросов о смысле жизни моей и общей.

Я писал, поучая тому, что для меня было единой истиной, что надо жить так, чтобы
самому с семьей было как можно лучше.

Так я жил, но пять лет тому назад со мною стало случаться что-то очень странное:
на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я 
не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это 
проходило, и я продолжал жить по-прежнему. Потом эти минуты недоумения стали 
повторяться чаще и чаще и все в той же самой форме. Эти остановки жизни 
выражались всегда одинаковыми вопросами: Зачем? Ну, а потом?

Сначала мне казалось, что это так — бесцельные, неуместные вопросы. Мне 
казалось, что это все известно и что, если я когда и захочу заняться их 
разрешением, это не будет стоить мне труда, — что теперь только мне некогда этим
заниматься, а когда вздумаю, тогда и найду ответы. Но чаще и чаще стали 
повторяться вопросы, настоятельнее и настоятельнее требовались ответы, и как 
точки, падая всё на одно место, сплотились эти вопросы без ответов в одно черное
пятно.

Случилось то, что случается с каждым заболевающим смертельною внутреннею 
болезнью. Сначала появляются ничтожные признаки недомогания, на которые больной 
не обращает внимания, потом признаки эти повторяются чаще и чаще и сливаются в 
одно нераздельное по времени страдание. Страдание растет, и больной не успеет 
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оглянуться, как уже сознает, что то, что он принимал за недомогание, есть то, 
что для него значительнее всего в мире, что это — смерть.

То же случилось и со мной. Я понял, что это — не случайное недомогание, а что-то
очень важное, и что если повторяются все те же вопросы, то надо ответить на них.
И я попытался ответить. Вопросы казались такими глупыми, простыми, детскими 
вопросами. Но только что я тронул их и попытался разрешить, я тотчас же 
убедился, во-первых, в том, что это не детские и глупые вопросы, а самые важные 
и глубокие вопросы в жизни, и, во-вторых, в том, что я не могу и не могу, 
сколько бы я ни думал, разрешить их. Прежде чем заняться самарским имением, 
воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не
знаю — зачем, я не могу ничего делать. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые 
очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо, 
у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?..» И
я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, 
как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?» Или, рассуждая о том, как народ 
может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело?» Или,
думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну 
хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в 
мире, — ну и что ж!..»

И я ничего и ничего не мог ответить.

IV
Жизнь моя остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать и не мог не дышать, не 
есть, не пить, не спать; но жизни не было, потому что не было таких желаний, 
удовлетворение которых я находил бы разумным. Если я желал чего, то я вперед 
знал, что, удовлетворю или не удовлетворю мое желание, из этого ничего не 
выйдет.

Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, 
что сказать. Если есть у меня не желания, но привычки желаний прежних, в пьяные 
минуты, то я в трезвые минуты знаю, что это — обман, что нечего желать. Даже 
узнать истину я не мог желать, потому что я догадывался, в чем она состояла. 
Истина была то, что жизнь есть бессмыслица.

Я как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно увидал, что впереди 
ничего нет, кроме погибели. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть 
глаза нельзя, чтобы не видать, что ничего нет впереди, кроме обмана жизни и 
счастья и настоящих страданий и настоящей смерти — полного уничтожения.

Жизнь мне опостылела — какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы 
как-нибудь избавиться от нее. Нельзя сказать, чтоб я хотел убить себя. Сила, 
которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общее хотенья. Это 
была сила, подобная прежнему стремлению жизни, только в обратном отношении. Я 
всеми силами стремился прочь от жизни. Мысль о самоубийстве пришла мне так же 
естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни. Мысль эта была так 
соблазнительна, что я должен был употреблять против себя хитрости, чтобы не 
привести ее слишком поспешно в исполнение. Я не хотел торопиться только потому, 
что хотелось употребить все усилия, чтобы распутаться! Если не распутаюсь, то 
всегда успею, говорил я себе. И вот тогда я, счастливый человек, вынес из своей 
комнаты шнурок, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, чтобы не повеситься 
на перекладине между шкапами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не 
соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. Я сам не знал, 
чего я хочу: я боялся жизни, стремился прочь от нее и между тем чего-то еще 
надеялся от нее.

И это сделалось со мной в то время, когда со всех сторон было у меня то, что 
считается совершенным счастьем: это было тогда, когда мне не было пятидесяти 
лет. У меня была добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети, большое имение, 
которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось. Я был уважаем близкими и
знакомыми, больше чем когда-нибудь прежде был восхваляем чужими и мог считать, 
что я имею известность, без особенного самообольщения. При этом я не только не 
был телесно или духовно нездоров, но, напротив, пользовался силой и духовной и 
телесной, какую я редко встречал в своих сверстниках: телесно я мог работать на 
покосах, не отставая от мужиков; умственно я мог работать по восьми — десяти 
часов подряд, не испытывая от такого напряжения никаких последствий. И в таком 
положении я пришел к тому, что не мог жить и, боясь смерти, должен был 
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употреблять хитрости против себя, чтобы не лишить себя жизни.

Душевное состояние это выражалось для меня так: жизнь моя есть какая-то кем-то 
сыгранная надо мной глупая и злая шутка. Несмотря на то, что я не признавал 
никакого «кого-то», который бы меня сотворил, эта форма представления, что 
кто-то надо мной подшутил зло и глупо, произведя меня на свет, была самая 
естественная мне форма представления.

Невольно мне представлялось, что там где-то есть кто-то, который теперь 
потешается, глядя на меня, как я целые 30–40 лет жил, жил учась, развиваясь, 
возрастая телом и духом, и как я теперь, совсем окрепнув умом, дойдя до той 
вершины жизни, с которой открывается вся она, — как я дурак дураком стою на этой
вершине, ясно понимая, что ничего в жизни и нет, и не было, и не будет. «А ему 
смешно…»

Но есть ли или нет этот кто-нибудь, который смеется надо мной, мне от этого не 
легче. Я не мог придать никакого разумного смысла ни одному поступку, ни всей 
моей жизни. Меня только удивляло то, как мог я не понимать этого в самом начале.
Все это так давно всем известно. Не нынче — завтра придут болезни, смерть (и 
приходили уже) на любимых людей*, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и
червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся — раньше, позднее, да и 
меня не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и 
жить — вот что удивительно! Можно жить только, покуда пьян жизнью; а как 
протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это — только обман, и глупый обман! 
Вот именно, что ничего даже нет смешного и остроумного, а просто — жестоко и 
глупо.*

Давно уже рассказана восточная басня* про путника, застигнутого в степи 
разъяренным зверем. Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодезь, 
но на дне колодца видит дракона, разинувшего пасть, чтобы пожрать его. И 
несчастный, не смея вылезть, чтобы не погибнуть от разъяренного зверя, не смея и
спрыгнуть на дно колодца, чтобы не быть пожранным драконом, ухватывается за 
ветви растущего в расщелинах колодца дикого куста и держится на нем. Руки его 
ослабевают, и он чувствует, что скоро должен будет отдаться погибели, с обеих 
сторон ждущей его; но он все держится, и пока он держится, он оглядывается и 
видит, что две мыши, одна черная, другая белая, равномерно обходя стволину 
куста, на котором он висит, подтачивают ее. Вот-вот сам собой обломится и 
оборвется куст, и он упадет в пасть дракону. Путник видит это и знает, что он 
неминуемо погибнет; но пока он висит, он ищет вокруг себя и находит на листьях 
куста капли меда, достает их языком и лижет их. Так и я держусь за ветки жизни, 
зная, что неминуемо ждет дракон смерти, готовый растерзать меня, и не могу 
понять, зачем я попал на это мучение. И я пытаюсь сосать тот мед, который прежде
утешал меня; но этот мед уже не радует меня, а белая и черная мышь — день и ночь
— подтачивают ветку, за которую я держусь. Я ясно вижу дракона, и мед уже не 
сладок мне. Я вижу одно — неизбежного дракона и мышей, — и не могу отвратить от 
них взор. И это не басня, а это истинная, неоспоримая и всякому понятная правда.

Прежний обман радостей жизни, заглушавший ужас дракона, уже не обманывает меня. 
Сколько ни говори мне: ты не можешь понять смысла жизни, не думай, живи, — я не 
могу делать этого, потому что слишком долго делал это прежде. Теперь я не могу 
не видеть дня и ночи, бегущих и ведущих меня к смерти. Я вижу это одно, потому 
что это одно — истина. Остальное все — ложь.

Те две капли меда, которые дольше других отводили мне глаза от жестокой истины, 
— любовь к семье и к писательству, которое я называл искусством, — уже не сладки
мне.

«Семья…» — говорил я себе; но семья — жена, дети; они тоже люди. Они находятся в
тех же самых условиях, в каких и я: они или должны жить во лжи, или видеть 
ужасную истину. Зачем же им жить? Зачем мне любить их, беречь, растить и блюсти 
их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия! Любя их, я не могу 
скрывать от них истины, — всякий шаг в познании ведет их к этой истине. А истина
— смерть.

«Искусство, поэзия?..» Долго под влиянием успеха похвалы людской я уверял себя, 
что это — дело, которое можно делать, несмотря на то, что придет смерть, которая
уничтожит все — и меня, и мои дела, и память о них; но скоро я увидал, что и это
— обман. Мне было ясно, что искусство есть украшение жизни, заманка к жизни. Но 

Страница 52



Собрание сочинений в 22 томах. Том 16. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoyleo.ru
жизнь потеряла для меня свою заманчивость, как же я могу заманивать других? Пока
я не жил своею жизнью, а чужая жизнь несла меня на своих волнах, пока я верил, 
что жизнь имеет смысл, хоть я и не умею выразить его, — отражения жизни всякого 
рода в поэзии и искусствах доставляли мне радость, мне весело было смотреть на 
жизнь в это зеркальце искусства; но когда я стал отыскивать смысл жизни, когда я
почувствовал необходимость самому жить, — зеркальце это стало мне или ненужно, 
излишне и смешно, или мучительно. Мне нельзя уже было утешаться тем, что я в 
зеркальце вижу, что положение мое глупо и отчаянно. Хорошо мне было радоваться 
этому, когда в глубине души я верил, что жизнь моя имеет смысл. Тогда эта игра 
светов и теней — комического, трагического, трогательного, прекрасного, ужасного
в жизни — потешала меня. Но когда я знал, что жизнь бессмысленна и ужасна, — 
игра в зеркальце не могла уже забавлять меня. Никакая сладость меда не могла 
быть сладка мне, когда я видел дракона и мышей, подтачивающих мою опору.

Но и этого мало. Если б я просто понял, что жизнь не имеет смысла, я спокойно бы
мог знать это, мог бы знать, что это — мой удел. Но я не мог успокоиться на 
этом. Если б я был как человек, живущий в лесу, из которого он знает, что нет 
выхода, я бы мог жить; но я был как человек, заблудившийся в лесу, на которого 
нашел ужас оттого, что он заблудился, и он мечется, желая выбраться на дорогу, 
знает, что всякий шаг еще больше путает его, и не может не метаться.

Вот это было ужасно. И чтоб избавиться от этого ужаса, я хотел убить себя. Я 
испытывал ужас перед тем, что ожидает меня, — знал, что этот ужас ужаснее самого
положения, но не мог отогнать его и не мог терпеливо ожидать конца. Как ни 
убедительно было рассуждение о том, что все равно разорвется сосуд в сердце или 
лопнет что-нибудь, и все кончится, я не мог терпеливо ожидать конца. Ужас тьмы 
был слишком велик, и я хотел поскорее, поскорее избавиться от него петлей или 
пулей. И вот это-то чувство сильнее всего влекло меня к самоубийству.

V
«Но, может быть, я просмотрел что-нибудь, не понял чего-нибудь? — несколько раз 
говорил я себе. — Не может же быть, чтобы это состояние отчаяния было 
свойственно людям». И я искал объяснения на мои вопросы во всех тех знаниях, 
которые приобрели люди. И я мучительно и долго искал, и не из праздного 
любопытства, не вяло искал, но искал мучительно, упорно, дни и ночи, — искал, 
как ищет погибающий человек спасенья, — и ничего не нашел.

Я искал во всех знаниях и не только не нашел, но убедился, что все те, которые 
так же, как и я, искали в знании, точно так же ничего не нашли. И не только не 
нашли, но ясно признали, что то самое, что приводило меня в отчаяние — 
бессмыслица жизни, — есть единственное несомненное знание, доступное веку.

Я искал везде, и, благодаря жизни, проведенной в учении, а также тому, что, по 
связям своим с миром ученым, мне были доступны сами ученые всех разнообразных 
отраслей знания, не отказывавшиеся открывать мне все свои знания не только в 
книгах, но и в беседах, — я узнал все то, что на вопрос жизни отвечает знание.

Долго я никак не мог поверить тому, что знание ничего другого не отвечает на 
вопросы жизни, как то, что оно отвечает. Долго мне казалось, вглядываясь в 
важность и серьезность тона науки, утверждавшей свои положения, не имеющие 
ничего общего с вопросами человеческой жизни, что я чего-нибудь не понимаю. 
Долго я робел перед знанием, и мне казалось, что несоответственность ответов 
моим вопросам происходит не по вине знания, а от моего невежества; но дело было 
для меня не шуточное, не забава, а дело всей моей жизни, и я волей-неволей был 
приведен к убеждению, что вопросы мои — одни законные вопросы, служащие основой 
всякого знания, и что виноват не я с моими вопросами, а наука, если она имеет 
притязательность отвечать на эти вопросы.

Вопрос мой — тот, который в пятьдесят лет привел меня к самоубийству, был самый 
простой вопрос, лежащий в душе каждого человека, от глупого ребенка до 
мудрейшего старца, — тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я и испытал 
это на деле. Вопрос состоит в том: «Что выйдет из того, что я делаю нынче, что 
буду делать завтра, — что выйдет из всей моей жизни?»

Иначе выраженный, вопрос будет такой: «Зачем мне жить, зачем чего-нибудь желать,
зачем что-нибудь делать?» Еще иначе выразить вопрос можно так: «Есть ли в моей 
жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?»
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На этот-то, один и тот же, различно выраженный вопрос я искал ответа в 
человеческом знании. И я нашел, что по отношению к этому вопросу все 
человеческие знания разделяются как бы на две противоположные полусферы, на двух
противоположных концах которых находятся два полюса: один — отрицательный, 
другой — положительный; но что ни на том, ни на другом полюсе нет ответов на 
вопросы жизни.

Один ряд знаний как бы и не признает вопроса, но зато ясно и точно отвечает на 
свои независимо поставленные вопросы: это — ряд знаний опытных, и на крайней 
точке их стоит математика; другой ряд знаний признает вопрос, но не отвечает на 
него: это — ряд знаний умозрительных, и на крайней их точке — метафизика.

С ранней молодости меня занимали умозрительные знания, но потом и математические
и естественные науки привлекли меня, и пока я не поставил себе ясно своего 
вопроса, пока вопрос этот не вырос сам во мне, требуя настоятельно разрешения, 
до тех пор я удовлетворялся теми подделками ответов на вопрос, которые дает 
знание.

То, в области опытной, я говорил себе: «Все развивается, дифференцируется, идет 
к усложнению и усовершенствованию, и есть законы, руководящие этим ходом. Ты — 
часть целого. Познав, насколько возможно, целое и познав закон развития, ты 
познаешь и свое место в этом целом, и самого себя». Как ни совестно мне 
признаться, но было время, когда я как будто удовлетворялся этим. Это было то 
самое время, когда я сам усложнялся и развивался. Мускулы мои росли и 
укреплялись, память обогащалась, способность мышления и понимания увеличивалась,
я рос и развивался, и, чувствуя в себе этот рост, мне естественно было думать, 
что это-то и есть закон всего мира, в котором я найду разрешение и вопросов моей
жизни. Но пришло время, когда рост во мне прекратился — я почувствовал, что не 
развиваюсь, а ссыхаюсь, мускулы мои слабеют, зубы падают, — и я увидал, что этот
закон не только ничего мне не объясняет, но что и закона такого никогда не было 
и не могло быть, а что я принял за закон то, что нашел в себе в известную пору 
жизни. Я строже отнесся к определению этого закона; и мне ясно стало, что 
законов бесконечного развития не может быть; ясно стало, что сказать: в 
бесконечном пространстве и времени все развивается, совершенствуется, 
усложняется, дифференцируется, — это значит ничего не сказать. Все это — слова 
без значения, ибо в бесконечном нет ни сложного, ни простого, ни переда, ни 
зада, ни лучше, ни хуже.

Главное же то, что вопрос мой личный: что я такое с моими желаниями? — оставался
уже совсем без ответа. И я понял, что знания эти очень интересны, очень 
привлекательны, но что точны и ясны эти знания обратно пропорционально их 
приложимости к вопросам жизни: чем менее они приложимы к вопросам жизни, тем они
точнее и яснее, чем более они пытаются давать решения на вопросы жизни, тем 
более они становятся неясными и непривлекательными. Если обратишься к той 
отрасли этих знаний, которые пытаются давать решения на вопросы жизни, — к 
физиологии, психологии, биологии, социологии, — то тут встречаешь поражающую 
бедность мысли, величайшую неясность, ничем не оправданную притязательность на 
решение неподлежащих вопросов и беспрестанные противоречия одного мыслителя с 
другими и даже с самим собою. Если обратишься к отрасли знаний, не занимающихся 
разрешением вопросов жизни, но отвечающих на свои научные, специальные вопросы, 
то восхищаешься силой человеческого ума, но знаешь вперед, что ответов на 
вопросы жизни нет. Эти знания прямо игнорируют вопрос жизни. Они говорят: «На 
то, что ты такое и зачем ты живешь, мы не имеем ответов и этим не занимаемся; а 
вот если тебе нужно знать законы света, химических соединений, законы развития 
организмов, если тебе нужно знать законы тел, их форм и отношение чисел и 
величин, если тебе нужно знать законы своего ума, то на все это у нас есть 
ясные, точные и несомненные ответы».

Вообще отношение наук опытных к вопросу жизни может быть выражено так: Вопрос: 
Зачем я живу? — Ответ: В бесконечно большом пространстве, в бесконечно долгое 
время, бесконечно малые частицы видоизменяются в бесконечной сложности, и когда 
ты поймешь законы этих видоизменений, тогда поймешь, зачем ты живешь.

То, в области умозрительной, я говорил себе: «Все человечество живет и 
развивается на основании духовных начал, идеалов, руководящих его. Эти идеалы 
выражаются в религиях, в науках, искусствах, формах государственности. Идеалы 
эти все становятся выше и выше, и человечество идет к высшему благу. Я — часть 
человечества, и потому призвание мое состоит в том, чтобы содействовать сознанию
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и осуществлению идеалов человечества». И я во время слабоумия своего 
удовлетворялся этим; но как скоро ясно восстал во мне вопрос жизни, вся эта 
теория мгновенно рушилась. Не говоря о той недобросовестной неточности, при 
которой знания этого рода выдают выводы, сделанные из изучения малой части 
человечества, за общие выводы, не говоря о взаимной противоречивости разных 
сторонников этого воззрения о том, в чем состоят идеалы человечества, — 
странность, чтобы не сказать — глупость, этого воззрения состоит в том, что для 
того, чтоб ответить на вопрос, предстоящий каждому человеку: «что я такое», или:
«зачем я живу», или: «что мне делать», — человек должен прежде разрешить вопрос:
«что такое жизнь всего неизвестного ему человечества, из которой ему известна 
одна крошечная часть в один крошечный период времени». Для того чтобы понять, 
что он такое, человек должен прежде понять, что такое все это таинственное 
человечество, состоящее из таких же людей, как и он сам, не понимающих самих 
себя.

Должен сознаться, что было время, когда я верил этому. Это было то время, когда 
у меня были свои излюбленные идеалы, оправдывавшие мои прихоти, и я старался 
придумать такую теорию, по которой я мог бы смотреть на свои прихоти как на 
закон человечества. Но как скоро восстал в моей душе вопрос жизни во всей 
ясности, ответ этот тотчас же разлетелся прахом. И я понял, что как в науках 
опытных есть настоящие науки и полунауки, пытающиеся давать ответы на не 
подлежащие им вопросы, так и в этой области я понял, что есть целый ряд самых 
распространенных знаний, старающихся отвечать на неподлежащие вопросы. Полунауки
этой области — науки юридические, социальные, исторические — пытаются разрешать 
вопросы человека тем, что они мнимо, каждая по-своему, разрешают вопрос жизни 
всего человечества.

Но как в области опытных знаний человек, искренно спрашивающий, как мне жить, не
может удовлетвориться ответом: изучи в бесконечном пространстве бесконечные по 
времени сложности изменения бесконечных частиц, и тогда ты поймешь свою жизнь, 
точно так же не может искренний человек удовлетвориться ответом: изучи жизнь 
всего человечества, которого ни начала, ни конца мы не можем знать и малой части
которого мы не знаем, и тогда ты поймешь свою жизнь. И точно так же, как в 
полунауках опытных, и эти полунауки тем более исполнены неясностей, неточностей,
глупостей и противоречий, чем далее они уклоняются от своих задач. Задача 
опытной науки есть причинная последовательность материальных явлений. Стоит 
опытной науке ввести вопрос о конечной причине, и получается чепуха. Задача 
умозрительной науки есть сознание беспричинной сущности жизни. Стоит ввести 
исследование причинных явлений, как явления социальные, исторические, и 
получается чепуха.

Опытная наука тогда только дает положительное знание и являет величие 
человеческого ума, когда она не вводит в свои исследования конечной причины. И 
наоборот, умозрительная наука — тогда только наука и являет величие 
человеческого ума, когда она устраняет совершенно вопросы о последовательности 
причинных явлений и рассматривает человека только по отношению к конечной 
причине. Такова в этой области наука, составляющая полюс этой полусферы, — 
метафизика, или умозрительная философия. Наука эта ясно ставит вопрос: что такое
я и весь мир? и зачем я и зачем весь мир? И с тех пор как она есть, она отвечает
всегда одинаково. Идеями ли, субстанцией ли, духом ли, волею ли называет философ
сущность жизни, находящуюся во мне и во всем существующем, философ говорит одно,
что эта сущность есть и что я есть та же сущность; но зачем она, он не знает и 
не отвечает, если он точный мыслитель. Я спрашиваю: Зачем быть этой сущности? 
Что выйдет из того, что она есть и будет?.. И философия не только не отвечает, а
сама только это и спрашивает. И если она — истинная философия, то вся ее работа 
только в том и состоит, чтоб ясно поставить этот вопрос. И если она твердо 
держится своей задачи, то она и не может отвечать иначе на вопрос: «что такое я 
и весь мир?» — «всё и ничто»; а на вопрос: «зачем существует мир и зачем 
существую я?» — «не знаю».

Так что, как я ни верти теми умозрительными ответами философии, я никак не 
получу ничего похожего на ответ, — и не потому, что, как в области ясной, 
опытной, ответ относится не до моего вопроса, а потому, что тут, хотя вся работа
умственная направлена именно на мой вопрос, ответа нет, и вместо ответа 
получается тот же вопрос, только в усложненной форме.

VI
В поисках за ответами на вопрос жизни я испытал совершенно то же чувство, 
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которое испытывает заблудившийся в лесу человек.

Вышел на поляну, влез на дерево и увидал ясно беспредельные пространства, но 
увидал, что дома там нет и не может быть; пошел в чащу, во мрак, и увидал мрак, 
и тоже нет и нет дома.

Так я блуждал в этом лесу знаний человеческих между просветами знаний 
математических и опытных, открывавших мне ясные горизонты, но такие, по 
направлению которых не могло быть дома, и между мраком умозрительных знаний, в 
которых я погружался тем в больший мрак, чем дальше я подвигался, и убедился, 
наконец, в том, что выхода нет и не может быть.

Отдаваясь светлой стороне знаний, я понимал, что я только отвожу себе глаза от 
вопроса. Как ни заманчивы, ясны были горизонты, открывавшиеся мне, как ни 
заманчиво было погружаться в бесконечность этих знаний, я понимал уже, что они, 
эти знания, тем более ясны, чем менее они мне нужны, чем менее отвечают на 
вопрос.

Ну, я знаю, — говорил я себе, — все то, что так упорно желает знать наука, а 
ответа на вопрос о смысле моей жизни на этом пути нет. В умозрительной же 
области я понимал, что, несмотря на то, или именно потому, что цель знания была 
прямо направлена на ответ моему вопросу, ответа нет иного, как тот, который я 
сам дал себе: Какой смысл моей жизни? — Никакого. — Или: Что выйдет из моей 
жизни? — Ничего. — Или: Зачем существует все то, что существует, и зачем я 
существую? — Затем, что существует.

Спрашивая у одной стороны человеческих знаний, я получал бесчисленное количество
точных ответов о том, о чем я не спрашивал: о химическом составе звезд, о 
движении солнца к созвездию Геркулеса, о происхождении видов и человека, о 
формах бесконечно малых атомов, о колебании бесконечно малых невесомых частиц 
эфира; но ответ в этой области знаний на мой вопрос: в чем смысл моей жизни? — 
был один: ты — то, что ты называешь твоей жизнью, ты — временное, случайное 
сцепление частиц. Взаимное воздействие, изменение этих частиц производит в тебе 
то, что ты называешь твоею жизнью. Сцепление это продержится некоторое время; 
потом взаимодействие этих частиц прекратится — и прекратится то, что ты 
называешь жизнью, прекратятся и все твои вопросы. Ты — случайно слепившийся 
комочек чего-то. Комочек преет. Прение это комочек называет своей жизнью. 
Комочек расскочится — и кончится прение и все вопросы. Так отвечает ясная 
сторона знаний и ничего другого не может сказать, если она только строго следует
своим основам.

При таком ответе оказывается, что ответ отвечает не на вопрос. Мне нужно знать 
смысл моей жизни, а то, что она есть частица бесконечного, не только не придает 
ей смысла, но уничтожает всякий возможный смысл.

Те же неясные сделки, которые делает эта сторона опытного, точного знания с 
умозрением, при которых говорится, что смысл жизни состоит в развитии и 
содействии этому развитию, по неточности и неясности своей не могут считаться 
ответами.

Другая сторона знания, умозрительная, когда она строго держится своих основ, 
прямо отвечая на вопрос, везде и во все века отвечает и отвечала одно и то же: 
мир есть что-то бесконечное и непонятное. Жизнь человеческая есть непостижимая 
часть этого непостижимого «всего». Опять я исключаю все те сделки между 
умозрительными и опытными знаниями, которые составляют весь балласт полунаук, 
так называемых юридических, политических, исторических. В эти науки опять так же
неправильно вводятся понятия развития, совершенствования с тою только разницей, 
что там — развитие всего, а здесь — жизни людей. Неправильность одна и та же: 
развитие, совершенствование в бесконечном не может иметь ни цели, ни направления
и по отношению к моему вопросу ничего не отвечает.

Там же, где умозрительное знание точно, именно в истинной философии, не в той, 
которую Шопенгауэр называл профессорской философией*, служащей только к тому, 
чтобы распределить все существующие явления по новым философским графам и 
назвать их новыми именами, — там, где философ не упускает из вида существенный 
вопрос, ответ всегда один и тот же, — ответ, данный Сократом, Шопенгауэром, 
Соломоном, Буддой.
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«Мы приблизимся к истине только настолько, насколько мы удалимся от жизни, — 
говорит Сократ, готовясь к смерти. — К чему мы, любящие истину, стремимся в 
жизни? К тому, чтоб освободиться от тела и от всего зла, вытекающего из жизни 
тела. Если так, то как же нам не радоваться, когда смерть приходит к нам?»*

«Мудрец всю жизнь ищет смерть, и потому смерть не страшна ему».

«Познавши внутреннюю сущность мира как волю, — говорит Шопенгауэр, — и во всех 
явлениях, от бессознательного стремления темных сил природы до полной сознанием 
деятельности человека, признавши только предметность этой воли, мы никак не 
избежим того следствия, что вместе с свободным отрицанием, самоуничтожением воли
исчезнут и все те явления, то постоянное стремление и влечение без цели и отдыха
на всех ступенях предметности, в котором и через которое состоит мир, исчезнет 
разнообразие последовательных форм, исчезнут вместе с формой все ее явления с 
своими общими формами, пространством и временем, а наконец и последняя основная 
его форма — субъект и объект. Нет воли, нет представления, нет и мира. Перед 
нами, конечно, остается только ничто. Но то, что противится этому переходу в 
ничтожество, наша природа есть ведь только эта самая воля к существованию (Wille
zum Leben), составляющая нас самих, как и наш мир. Что мы так страшимся 
ничтожества, или, что то же, так хотим жить — означает только, что мы сами не 
что иное, как это хотение жизни, и ничего не знаем, кроме него. Поэтому то, что 
останется по совершенном уничтожении воли для нас, которые еще полны волей, 
есть, конечно, ничто; но и, наоборот, для тех, в которых воля обратилась и 
отреклась от себя, для них этот наш столь реальный мир, со всеми его солнцами и 
млечными путями, есть ничто».*

«Суета сует, — говорит Соломон, — суета сует — все суета! Что пользы человеку от
всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род преходит и род приходит, 
а земля пребывает вовеки. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет 
делаться; и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри,
вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о 
прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. 
Я, Екклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. И предал я сердце мое тому, 
чтоб исследовать и испытать мудростию все, что делается под небом: это тяжелое 
занятие дал бог сынам человеческим, чтоб они упражнялись в нем. Видел я все 
дела, какие делаются под солнцем, и вот, все суета и томление духа… Говорил я в 
сердце моем так: вот я возвеличился, приобрел мудрости больше всех, которые были
прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И 
предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость; 
узнал, что и это — томление духа. Потому что во многой мудрости много печали; и 
кто умножает познания — умножает скорбь.

Сказал я в сердце моем: дай испытаю я тебя веселием и наслаждусь добром; но и 
это — суета. О смехе сказал я: глупость, а о веселии: что оно делает? Вздумал я 
в сердце своем услаждать вином тело мое и, между тем как сердце мое руководилось
мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов 
человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни своей 
жизни. Я предпринял большие дела: построил себе домы, насадил себе виноградники.
Устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева; сделал себе 
водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья; приобрел себе слуг и 
служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и мелкого скота было у меня 
больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; собрал себе серебра, и 
золота, и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певиц и 
услаждения сынов человеческих — разные музыкальные орудия. И сделался я великим 
и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребывала
со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу 
моему никакого веселия. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои,
и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все — суета и томление духа, и 
нет от них пользы под солнцем. И оглянулся я, чтобы взглянуть на мудрость, и 
безумие, и глупость. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в
сердце своем: и меня постигнет та же участь, как и глупого, — к чему же я 
сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это — суета. Потому что 
мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто, 
и, увы, мудрый умирает наравне с глупым! И возненавидел я жизнь, потому что 
противны мне стали дела, которые делаются под солнцем, ибо все — суета и 
томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, 
потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. Ибо что будет
иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под 
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солнцем? Потому что все дни его — скорби, и его труды — беспокойство; даже и 
ночью сердце его не знает покоя. И это — суета. Не во власти человека и то 
благо, чтоб есть и пить и услаждать душу свою от труда своего…

Всему и всем — одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, 
чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как 
добродетельному, так и грешнику; как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то
и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов 
человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они 
отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и 
псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые не 
знают ничего, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана 
забвению; и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более
чести вовеки ни в чем, что делается под солнцем».*

Так говорит Соломон или тот, кто писал эти слова.

А вот что говорит индийская мудрость:

Сакиа-Муни, молодой счастливый царевич, от которого скрыты были болезни, 
старость, смерть, едет на гулянье и видит страшного старика, беззубого и 
слюнявого. Царевич, от которого до сих пор скрыта была старость, удивляется и 
выспрашивает возницу, что это такое и отчего этот человек пришел в такое жалкое,
отвратительное, безобразное состояние? И когда он узнает, что это общая участь 
всех людей, что ему, молодому царевичу, неизбежно предстоит то же самое, он не 
может уже ехать гулять и приказывает вернуться, чтоб обдумать это. И он 
запирается один и обдумывает. И, вероятно, придумывает себе какое-нибудь 
утешение, потому что опять веселый и счастливый выезжает на гулянье. Но в этот 
раз ему встречается больной. Он видит изможденного, посиневшего, трясущегося 
человека, с помутившимися глазами. Царевич, от которого скрыты были болезни, 
останавливается и спрашивает, что это такое. И когда он узнает, что это — 
болезнь, которой подвержены все люди, и что он сам, здоровый и счастливый 
царевич, завтра может заболеть так же, он опять не имеет духа веселиться, 
приказывает вернуться и опять ищет успокоения и, вероятно, находит его, потому 
что в третий раз едет гулять; но в третий раз он видит еще новое зрелище; он 
видит, что несут что-то. «Что это?» — Мертвый человек. — «Что значит мертвый?» —
спрашивает царевич. Ему говорят, что сделаться мертвым значит сделаться тем, чем
сделался этот человек. Царевич подходит к мертвому, открывает и смотрит на него.
«Что же будет с ним дальше?» — спрашивает царевич. Ему говорят, что его закопают
в землю. «Зачем?» — Затем, что он уже наверно не будет больше никогда живой, а 
только будет от него смрад и черви. — «И это удел всех людей? И со мною то же 
будет? Меня закопают, и от меня будет смрад, и меня съедят черви?» — Да. — 
«Назад! Я не еду гулять и никогда не поеду больше».

И Сакиа-Муни не мог найти утешения в жизни, и он решил, что жизнь — величайшее 
зло, и все силы души употребил на то, чтоб освободиться от нее и освободить 
других. И освободить так, чтоб и после смерти жизнь не возобновлялась 
как-нибудь, чтоб уничтожить жизнь совсем, в корне. Это говорит вся индийская 
мудрость.

Так вот те прямые ответы, которые дает мудрость человеческая, когда она отвечает
на вопрос жизни.

«Жизнь тела есть зло и ложь. И потому уничтожение этой жизни тела есть благо, и 
мы должны желать его», — говорит Сократ.

«Жизнь есть то, чего не должно бы быть, — зло, и переход в ничто есть 
единственное благо жизни», — говорит Шопенгауэр.

«Все в мире — и глупость и мудрость, и богатство и нищета, и веселье и горе — 
все суета и пустяки. Человек умрет, и ничего не останется. И это глупо», — 
говорит Соломон.

«Жить с сознанием неизбежности страданий, ослабления, старости и смерти нельзя —
надо освободить себя от жизни, от всякой возможности жизни», — говорит Будда.

И то, что сказали эти сильные умы, говорили, думали и чувствовали миллионы 
миллионов людей, подобных им. И думаю и чувствую и я.
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Так что блуждание мое в знаниях не только не вывело меня из моего отчаяния, но 
только усилило его. Одно знание не отвечало на вопросы жизни, другое же знание 
ответило, прямо подтверждая мое отчаяние и указывая, что то, к чему я пришел, не
есть плод моего заблуждения, болезненного состояния ума, — напротив, оно 
подтвердило мне то, что я думал верно и сошелся с выводами сильнейших умов 
человечества.

Обманывать себя нечего. Все — суета. Счастлив, кто не родился, смерть лучше 
жизни; надо избавиться от нее.

VII
Не найдя разъяснения в знании, я стал искать этого разъяснения в жизни, надеясь 
в людях, окружающих меня, найти его, и я стал наблюдать людей — таких же, как я,
как они живут вокруг меня и как они относятся к этому вопросу, приведшему меня к
отчаянию.

И вот что я нашел у людей, находящихся в одном со мною положении по образованию 
и образу жизни.

Я нашел, что для людей моего круга есть четыре выхода из того ужасного 
положения, в котором мы все находимся.

Первый выход есть выход неведения. Он состоит в том чтобы не знать, не понимать 
того, что жизнь есть зло и бессмыслица. Люди этого разряда — большею частью 
женщины, или очень молодые, или очень тупые люди — еще не поняли того вопроса 
жизни, который представился Шопенгауэру, Соломону, Будде. Они не видят ни 
дракона, ожидающего их, ни мышей, подтачивающих кусты, за которые они держатся, 
и лижут капли меду. Но они лижут эти капли меда только до времени: что-нибудь 
обратит их внимание на дракона и мышей, и — конец их лизанью. От них мне нечему 
научиться, нельзя перестать знать того, что знаешь.

Второй выход — это выход эпикурейства. Он состоит в том, чтобы, зная 
безнадежность жизни, пользоваться покамест теми благами, какие есть, не смотреть
ни на дракона, ни на мышей, а лизать мед самым лучшим образом, особенно если его
на кусте попалось много. Соломон выражает этот выход так:

«И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как 
есть, пить и веселиться: это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые
дал ему бог под солнцем.

Итак, иди ешь с веселием хлеб твой и пей в радости сердца вино твое… Наслаждайся
жизнью с женщиною, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, во все 
суетные дни твои, потому что это — доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты
трудишься под солнцем… Все, что может рука твоя по силам делать, делай, потому 
что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни 
мудрости».*

Этого второго вывода придерживается большинство людей нашего круга. Условия, в 
которых они находятся, делают то, что благ у них больше, чем зол, а нравственная
тупость дает им возможность забывать, что выгода их положения случайна, что всем
нельзя иметь 1000 женщин и дворцов, как Соломон, что на каждого человека с 1000 
жен есть 1000 людей без жен, и на каждый дворец есть 1000 людей, в поте лица 
строящих его, и что та случайность, которая нынче сделала меня Соломоном, завтра
может сделать меня рабом Соломона. Тупость же воображения этих людей дает им 
возможность забывать про то, что не дало покоя Будде, — неизбежность болезни, 
старости и смерти, которая не нынче — завтра разрушит все эти удовольствия. То, 
что некоторые из этих людей утверждают, что тупость их мысли и воображения есть 
философия, которую они называют позитивной, не выделяет их, на мой взгляд, из 
разряда тех, которые, не видя вопроса, лижут мед. И этим людям я не мог 
подражать: не имея их тупости воображения, я не мог ее искусственно произвести в
себе. Я не мог, как не может всякий живой человек, оторвать глаз от мышей и 
дракона, когда он раз увидал их.

Третий выход есть выход силы и энергии. Он состоит в том, чтобы, поняв, что 
жизнь есть зло и бессмыслица, уничтожить ее. Так поступают редкие сильные и 
последовательные люди. Поняв всю глупость шутки, какая над ними сыграна, и 
поняв, что блага умерших паче благ живых и что лучше всего не быть, так и 
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поступают и кончают сразу эту глупую шутку, благо есть средства: петля на шею, 
вода, нож, чтоб им проткнуть сердце, поезды на железных дорогах. И людей из 
нашего круга, поступающих так, становится все больше и больше. И поступают люди 
так большею частью в самый лучший период жизни, когда силы души находятся в 
самом расцвете, а унижающих человеческий разум привычек еще усвоено мало. Я 
видел, что это самый достойный выход, и хотел поступить так.

Четвертый выход есть выход слабости. Он состоит в том, чтобы, понимая зло и 
бессмысленность жизни, продолжать тянуть ее, зная вперед, что ничего из нее 
выйти не может. Люди этого разбора знают, что смерть лучше жизни, но, не имея 
сил поступить разумно — поскорее кончить обман и убить себя, чего-то как будто 
ждут. Это есть выход слабости, ибо если я знаю лучшее и оно в моей власти, 
почему не отдаться лучшему?.. Я находился в этом разряде.

Так люди моего разбора четырьмя путями спасаются от ужасного противоречия. 
Сколько я ни напрягал своего умственного внимания, кроме этих четырех выходов, я
не видал еще иного. Один выход: не понимать того, что жизнь есть бессмыслица, 
суета и зло и что лучше не жить. Я не мог не знать этого и, когда раз узнал, не 
мог закрыть на это глаза. Другой выход — пользоваться жизнью такою, какая есть, 
не думая о будущем. И этого не мог сделать. Я, как Сакиа-Муни, не мог ехать на 
охоту, когда знал, что есть старость, страдания, смерть. Воображение у меня было
слишком живо. Кроме того, я не мог радоваться минутной случайности, кинувшей на 
мгновение наслаждение на мою долю. Третий выход: поняв, что жизнь есть зло и 
глупость, прекратить, убить себя. Я понял это, но почему-то все еще не убивал 
себя. Четвертый выход — жить в положении Соломона, Шопенгауэра — знать, что 
жизнь есть глупая, сыгранная надо мною шутка, и все-таки жить, умываться, 
одеваться, обедать, говорить и даже книжки писать. Это было для меня 
отвратительно, мучительно, но я оставался в этом положении.

Теперь я вижу, что если я не убил себя, то причиной тому было смутное сознание 
несправедливости моих мыслей. Как ни убедителен и несомненен казался мне ход 
моей мысли и мыслей мудрых, приведших нас к признанию бессмыслицы жизни, во мне 
оставалось неясное сомнение в истинности исходной точки моего рассуждения.

Оно было такое: Я, мой разум — признали, что жизнь неразумна. Если нет высшего 
разума (а его нет, и ничто доказать его не может), то разум есть творец жизни 
для меня. Не было бы разума, не было бы для меня и жизни. Как же этот разум 
отрицает жизнь, а он сам творец жизни? Или, с другой стороны: если бы не было 
жизни, не было бы и моего разума, — стало быть, разум есть сын жизни. Жизнь есть
все. Разум есть плод жизни, и разум этот отрицает самую жизнь. Я чувствовал, что
тут что-то неладно.

Жизнь есть бессмысленное зло, это несомненно, — говорил я себе. — Но я жил, живу
еще, и жило и живет все человечество. Как же так? Зачем же оно живет, когда 
может не жить?

Что ж, я один с Шопенгауэром так умен, что понял бессмысленность и зло жизни?

Рассуждение о суете жизни не так хитро, и его делают давно и все самые простые 
люди, а жили и живут. Что ж, они-то все живут и никогда и не думают сомневаться 
в разумности жизни?

Мое знание, подтвержденное мудростью мудрецов, открыло мне, что все на свете — 
органическое и неорганическое — все необыкновенно умно устроено, только мое одно
положение глупо. А эти дураки — огромные массы простых людей — ничего не знают 
насчет того, как все органическое и неорганическое устроено на свете, а живут, и
им кажется, что жизнь их очень разумно устроена!

И мне приходило в голову: а что как я чего-нибудь еще не знаю? Ведь точно так 
поступает незнание. Незнание ведь всегда это самое говорит. Когда оно не знает 
чего-нибудь, оно говорит, что глупо то, чего оно не знает. В самом деле выходит 
так, что есть человечество целое, которое жило и живет, как будто понимая смысл 
своей жизни, ибо, не понимая его, оно не могло бы жить, а я говорю, что вся эта 
жизнь бессмыслица, и не могу жить.

Никто не мешает нам с Шопенгауэром отрицать жизнь. Но тогда убей себя — и не 
будешь рассуждать. Не нравится тебе жизнь, убей себя. А живешь, не можешь понять
смысла жизни, так прекрати ее, а не вертись в этой жизни, рассказывая и 
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расписывая, что ты не понимаешь жизни. Пришел в веселую компанию, всем очень 
хорошо, все знают, что они делают, а тебе скучно и противно, так уйди.

Ведь в самом деле, что же такое мы, убежденные в необходимости самоубийства и не
решающиеся совершить его, как не самые слабые, непоследовательные и, говоря 
попросту, глупые люди, носящиеся с своею глупостью, как дурак с писаной торбой?

Ведь наша мудрость, как ни несомненно верна она, не дала нам знания смысла нашей
жизни. Все же человечество, делающее жизнь, миллионы — не сомневаются в смысле 
жизни.

В самом деле, с тех давних, давних пор, как есть жизнь, о которой я что-нибудь 
да знаю, жили люди, зная то рассуждение о тщете жизни, которое мне показало ее 
бессмыслицу, и все-таки жили, придавая ей какой-то смысл. С тех пор как началась
какая-нибудь жизнь людей, у них уже был этот смысл жизни, и они вели эту жизнь, 
дошедшую до меня. Все, что есть во мне и около меня, все это — плод их знания 
жизни. Те самые орудия мысли, которыми я обсуждаю эту жизнь и осуждаю ее, все 
это не мной, а ими сделано. Сам я родился, воспитался, вырос благодаря им. Они 
выкопали железо, научили рубить лес, приручили коров, лошадей, научили сеять, 
научили жить вместе, урядили нашу жизнь; они научили меня думать, говорить. И 
я-то, их произведение, ими вскормленный, вспоенный, ими наученный, их мыслями и 
словами думающий, доказал им, что они — бессмыслица! «Тут что-то не так, — 
говорил я себе. — Где-нибудь я ошибся». Но в чем была ошибка, я никак не мог 
найти.

VIII
Все эти сомнения, которые теперь я в состоянии высказать более или менее связно,
тогда я не мог бы высказать. Тогда я только чувствовал, что, как ни логически 
неизбежны были мои, подтверждаемые величайшими мыслителями, выводы о тщете 
жизни, в них было что-то неладно. В самом ли рассуждении, в постановке ли 
вопроса, я не знал; я чувствовал только, что убедительность разумная была 
совершенная, но что ее было мало. Все эти доводы не могли убедить меня так, чтоб
я сделал то, что вытекало из моих рассуждений, т. е. чтоб я убил себя. И я бы 
сказал неправду, если бы сказал, что я разумом пришел к тому, к чему я пришел, и
не убил себя. Разум работал, но работало и еще что-то другое, что я не могу 
назвать иначе, как сознанием жизни. Работала еще та сила, которая заставляла 
меня обращать внимание на то, а не на это, и эта-то сила и вывела меня из моего 
отчаянного положения и совершенно иначе направила разум. Эта сила заставила меня
обратить внимание на то, что я с сотнями подобных мне людей не есть все 
человечество, что жизни человечества я еще не знаю.

Оглядывая тесный кружок сверстных мне людей, я видел только людей, не понимавших
вопроса, понимавших и заглушавших вопрос пьянством жизни, понявших и 
прекращавших жизнь и понявших и по слабости доживавших отчаянную жизнь. И я не 
видал иных. Мне казалось, что тот тесный кружок ученых, богатых и досужих людей,
к которому я принадлежал, составляет все человечество, а что те миллиарды живших
и живых, это — так, какие-то скоты — не люди.

Как ни странно, ни неимоверно непонятно кажется мне теперь то, как мог я, 
рассуждая про жизнь, просмотреть окружавшую меня со всех сторон жизнь 
человечества, как я мог до такой степени смешно заблуждаться, чтобы думать, что 
жизнь моя, Соломонов и Шопенгауэров есть настоящая, нормальная жизнь, а жизнь 
миллиардов есть не стоящее внимания обстоятельство, как ни странно это мне 
теперь, я вижу, что это было так. В заблуждении гордости своего ума мне так 
казалось несомненным, что мы с Соломоном и Шопенгауэром поставили вопрос так 
верно и истинно, что другого ничего быть не может, так несомненно казалось, что 
все эти миллиарды принадлежат к тем, которые еще не дошли до постижения всей 
глубины вопроса, что я искал смысла своей жизни и ни разу не подумал: «Да какой 
же смысл придают и придавали своей жизни все миллиарды, жившие и живущие на 
свете?»

Я долго жил в этом сумасшествии, особенно свойственном, не на словах, но на 
деле, нам — самым либеральным и ученым людям. Но благодаря ли моей какой-то 
странной физической любви к настоящему рабочему народу, заставившей меня понять 
его и увидеть, что он не так глуп, как мы думаем, или благодаря искренности 
моего убеждения в том, что я ничего не могу знать, как то, что самое лучшее, что
я могу сделать, — это повеситься, я чуял, что если я хочу жить и понимать смысл 
жизни, то искать этого смысла жизни мне надо не у тех, которые потеряли смысл 
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жизни и хотят убить себя, а у тех миллиардов отживших и живых людей, которые 
делают жизнь и на себе несут свою и нашу жизнь. И я оглянулся на огромные массы 
отживших и живущих простых, не ученых и не богатых людей и увидал совершенно 
другое. Я увидал, что все эти миллиарды живших и живущих людей, все, за редкими 
исключениями, не подходят к моему делению, что признать их не понимающими 
вопроса я не могу, потому что они сами ставят его и с необыкновенной ясностью 
отвечают на него. Признать их эпикурейцами тоже не могу, потому что жизнь их 
слагается больше из лишений и страданий, чем наслаждений; признать же их 
неразумно доживающими бессмысленную жизнь могу еще меньше, так как всякий акт их
жизни и самая смерть объясняются ими. Убивать же себя они считают величайшим 
злом. Оказывалось, что у всего человечества есть какое-то не признаваемое и 
презираемое мною знание смысла жизни. Выходило то, что знание разумное не дает 
смысла жизни, исключает жизнь; смысл же, придаваемый жизни миллиардами людей, 
всем человечеством, зиждется на каком-то презренном, ложном знании.

Разумное знание в лице ученых и мудрых отрицает смысл жизни, а огромные массы 
людей, все человечество — признают этот смысл в неразумном знании. И это 
неразумное знание есть вера, та самая, которую я не мог не откинуть. Это бог 1 и
3, это творение в 6 дней, дьяволы и ангелы и все то, чего я не могу принять, 
пока я не сошел с ума.

Положение мое было ужасно. Я знал, что я ничего не найду на пути разумного 
знания, кроме отрицания жизни, а там в вере — ничего, кроме отрицания разума, 
которое еще невозможнее, чем отрицание жизни. По разумному знанию выходило так, 
что жизнь есть зло, и люди знают это, от людей зависит не жить, а они жили и 
живут, и сам я жил, хотя и знал уже давно то, что жизнь бессмысленна и есть зло.
По вере выходило, что для того, чтобы понять смысл жизни, я должен отречься от 
разума, того самого, для которого нужен смысл.

IX
Выходило противоречие, из которого было только два выхода: или то, что я называл
разумным, не было так разумно, как я думал; или то, что мне казалось неразумно, 
не было так неразумно, как я думал. И я стал проверять ход рассуждений моего 
разумного знания.

Проверяя ход рассуждений разумного знания, я нашел его совершенно правильным. 
Вывод о том, что жизнь есть ничто, был неизбежен; но я увидал ошибку. Ошибка 
была в том, что я мыслил несоответственно поставленному мною вопросу. Вопрос был
тот: зачем мне жить, т. е. что выйдет настоящего, не уничтожающегося из моей 
призрачной, уничтожающейся жизни, какой смысл имеет мое конечное существование в
этом бесконечном мире? И чтоб ответить на этот вопрос, я изучал жизнь.

Решения всех возможных вопросов жизни, очевидно, не могли удовлетворять меня, 
потому что мой вопрос, как он ни прост кажется сначала, включает в себя 
требование объяснения конечного бесконечным и наоборот.

Я спрашивал: какое вневременное, внепричинное, внепространственное значение моей
жизни? А отвечал я на вопрос: какое временное, причинное и пространственное 
значение моей жизни? Вышло то, что после долгого труда мысли я ответил: 
никакого.

В рассуждениях моих я постоянно приравнивал, да и не мог поступить иначе, 
конечное к конечному и бесконечное к бесконечному, а потому у меня и выходило, 
что и должно было выходить: сила есть сила, вещество есть вещество, воля есть 
воля, бесконечность есть бесконечность, ничто есть ничто, и дальше ничего не 
могло выйти.

Было что-то подобное тому, что бывает в математике, когда, думая решать 
уравнение, решаешь тожество. Ход размышления правилен, но в результате 
получается ответ: а = а, или х = х, или 0 = 0. То же самое случилось и с моим 
рассуждением по отношению к вопросу о значении моей жизни. Ответы, даваемые всей
наукой на этот вопрос, — только тожества.

И действительно, строго разумное знание, то знание, которое, как это сделал 
Декарт, начинает с полного сомнения во всем*, откидывает всякое допущенное на 
веру знание и строит все вновь на законах разума и опыта — и не может дать иного
ответа на вопрос жизни, как тот самый, который я и получил, — ответ 
неопределенный. Мне только показалось сначала, что знание дало положительный 

Страница 62



Собрание сочинений в 22 томах. Том 16. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoyleo.ru
ответ — ответ Шопенгауэра: жизнь не имеет смысла, она есть зло. Но, разобрав 
дело, я понял, что ответ не положительный, что мое чувство только выразило его 
так. Ответ же строго выраженный, как он выражен и у браминов, и у Соломона, и у 
Шопенгауэра, есть только ответ неопределенный, или тожество: 0 = 0, жизнь, 
представляющаяся мне ничем, есть ничто. Так что знание философское ничего не 
отрицает, а только отвечает, что вопрос этот не может быть решен им, что для 
него решение остается неопределенным.

Поняв это, я понял, что и нельзя было искать в paзумном знании ответа на мой 
вопрос и что ответ, даваемый разумным знанием, есть только указание на то, что 
ответ может быть получен только при иной постановке вопроса, только тогда, когда
в рассуждение будет введен вопрос отношения конечного к бесконечному. Я понял и 
то, что, как ни неразумны и уродливы ответы, даваемые верою, они имеют то 
преимущество, что вводят в каждый ответ отношение конечного к бесконечному, без 
которого не может быть ответа. Как я ни поставлю вопрос: как мне жить? — ответ: 
по закону божию. Что выйдет настоящего из моей жизни? — Вечные мучения или 
вечное блаженство. Какой смысл, не уничтожаемый смертью? — Соединение с 
бесконечным богом, рай.

Так что, кроме разумного знания, которое мне прежде представлялось единственным,
я был неизбежно приведен к признанию того, что у всего живущего человечества 
есть еще какое-то другое знание, неразумное — вера, дающая возможность жить. Вся
неразумность веры оставалась для меня та же, как и прежде, но я не мог не 
признать того, что она одна дает человечеству ответы на вопросы жизни и, 
вследствие того, возможность жить.

Разумное знание привело меня к признанию того, что жизнь бессмысленна, жизнь моя
остановилась, и я хотел уничтожить себя. Оглянувшись на людей, на все 
человечество, я увидал, что люди живут и утверждают, что знают смысл жизни. На 
себя оглянулся: я жил, пока знал смысл жизни. Как другим людям, так и мне смысл 
жизни и возможность жизни давала вера.

Оглянувшись дальше на людей других стран, на современных мне и на отживших, я 
увидал одно и то же. Где жизнь, там вера, с тех пор, как есть человечество, дает
возможность жить, и главные черты веры везде и всегда одни и те же.

Какие бы и кому бы ни давала ответы какая бы то ни была вера, всякий ответ веры 
конечному существованию человека придает смысл бесконечного, — смысл, не 
уничтожаемый страданиями, лишениями и смертью. Значит — в одной вере можно найти
смысл и возможность жизни. И я понял, что вера в самом существенном своем 
значении не есть только «обличение вещей невидимых» и т. д., не есть откровение 
(это есть только описание одного из признаков веры), не есть только отношение 
человека к богу (надо определить веру, а потом бога, а не через бога определять 
веру), не есть только согласие с тем, что сказали человеку, как чаще всего 
понимается вера, — вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие 
которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни. Если человек
живет, то он во что-нибудь да верит. Если б он не верил, что для чего-нибудь 
надо жить, то он бы не жил. Если он не видит и не понижает призрачности 
конечного, он верит в это конечное; если он понимает призрачность конечного, он 
должен верить в бесконечное. Без веры нельзя жить.

И я вспомнил весь ход своей внутренней работы и ужаснулся. Теперь мне было ясно,
что для того, чтобы человек мог жить, ему нужно или не видеть бесконечного, или 
иметь такое объяснение смысла жизни, при втором конечное приравнивалось бы 
бесконечному. Такое объяснение у меня было, но оно мне было ненужно, пока я 
верил в конечное, и я стал разумом проверять его. И перед светом разума все 
прежнее объяснение разлетелось прахом. Но пришло время, когда я перестал верить 
в конечное. И тогда я стал на разумных основаниях строить из того, что я знал, 
такое объяснение, которое дало бы смысл жизни; но ничего не построилось. Вместе 
с лучшими умами человечества я пришел к тому, что 0 = 0, и очень удивился, что 
получил такое решение, тогда как ничего иного и не могло выйти.

Что я делал, когда я искал ответа в знаниях опытных? Я хотел узнать, зачем я 
живу, и для этого изучал все то, что вне меня. Ясно, что я мог узнать многое, но
ничего из того, что мне нужно.

Что я делал, когда я искал ответа в знаниях философских? Я изучал мысли тех 
существ, которые находились в том же самом положении, как и я, которые не имели 
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ответа на вопрос: зачем я живу. Ясно, что я ничего и не мог узнать иного, как 
то, что я сам знал, что ничего знать нельзя.

Что такое я? — часть бесконечного. Ведь уже в этих двух словах лежит вся задача.
Неужели этот вопрос только со вчерашнего дня сделало себе человечество? И 
неужели никто до меня не сделал себе этого вопроса — вопроса такого простого, 
просящегося на язык каждому умному дитяти?

Ведь этот вопрос был поставлен с тех пор, как люди есть; и с тех пор, как люди 
есть, понято, что для решения этого вопроса одинаково недостаточно приравнивать 
конечное к конечному и бесконечное к бесконечному, и с тех пор, как люди есть, 
отысканы отношения конечного к бесконечному и выражены.

Все эти понятия, при которых приравнивается конечное к бесконечному и получается
смысл жизни, понятия бога, свободы, добра, мы подвергаем логическому 
исследованию. И эти понятия не выдерживают критики разума.

Если бы не было так ужасно, было бы смешно, с какой гордостью и самодовольством 
мы, как дети, разбираем часы, вынимаем пружину, делаем из нее игрушку и потом 
удивляемся, что часы перестают идти.

Нужно и дорого разрешение противоречия конечного с бесконечным и ответ на вопрос
жизни такой, при котором возможна жизнь. И это единственное разрешение, которое 
мы находим везде, всегда и у всех народов, — разрешение, вынесенное из времени, 
в котором теряется для нас жизнь людей, разрешение столь трудное, что мы ничего 
подобного сделать не можем, — это-то разрешение мы легкомысленно разрушаем с 
тем, чтобы поставить опять тот вопрос, который присущ всякому и на который у нас
нет ответа.

Понятия бесконечного бога, божественности души, связи дел людских с богом, 
понятия нравственного добра и зла — суть понятия, выработанные в скрывающейся от
наших глаз исторической дали жизни человечества, суть те понятия, без которых не
было бы жизни и меня самого, а я, откинув всю эту работу всего человечества, 
хочу все сам один сделать по-новому и по-своему.

Я не так думал тогда, но зародыши этих мыслей уже были во мне. Я понимал, 1) что
мое положение с Шопенгауэром и Соломоном, несмотря на нашу мудрость, глупо: мы 
понимаем, что жизнь есть зло, и все-таки живем. Это явно глупо, потому что, если
жизнь глупа, — а я так люблю все разумное, — то надо уничтожить жизнь, и некому 
будет отрицать ее. 2) Я понимал, что все наши рассуждения вертятся в 
заколдованном круге, как колесо, не цепляющееся за шестерню. Сколько бы и как бы
хорошо мы ни рассуждали, мы не можем получить ответа на вопрос, и всегда будет 0
= 0, и что потому путь наш, вероятно, ошибочен. 3) Я начинал понимать, что в 
ответах, даваемых верою, хранится глубочайшая мудрость человечества, и что я не 
имел права отрицать их на основании разума, и что, главное, ответы эти одни 
отвечают на вопрос жизни.

X
Я понимал это, но от этого мне было не легче.

Я готов был принять теперь всякую веру, только бы она не требовала от меня 
прямого отрицания разума, которое было бы ложью. И я изучал и буддизм, и 
магометанство по книгам, и более всего христианство и по книгам, и по живым 
людям, окружавшим меня.

Я, естественно, обратился прежде всего к верующим людям моего круга, к людям 
ученым, к православным богословам, к монахам-старцам, к православным богословам 
нового оттенка* и даже к так называемым новым христианам, исповедующим спасение 
верою в искупление.* И я ухватывался за этих верующих и допрашивал их о том, как
они верят и в чем видят смысл жизни. Несмотря на то, что я делал всевозможные 
уступки, избегал всяких споров, я не мог принять веры этих людей, — я видел, что
то, что выдавали они за веру, было не объяснение, а затемнение смысла жизни, и 
что сами они утверждали свою веру не для того, чтоб ответить на тот вопрос 
жизни, который привел меня к вере, а для каких-то других, чуждых мне целей.

Помню мучительное чувство ужаса возвращения к прежнему отчаянию после надежды, 
которое я испытывал много и много раз в сношениях с этими людьми. Чем больше, 
подробнее они излагали мне свои вероучения, тем яснее я видел их заблуждение и 
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потерю моей надежды найти в их вере объяснение смысла жизни.

Не то, что в изложении своего вероучения они примешивали к всегда бывшим мне 
близкими христианским истинам еще много ненужных и неразумных вещей, — не это 
оттолкнуло меня; но меня оттолкнуло то, что жизнь этих людей была та же, как и 
моя, с тою только разницей, что она не соответствовала тем самым началам, 
которые они излагали в своем вероучении. Я ясно чувствовал, что они обманывают 
себя и что у них, так же как у меня, нет другого смысла жизни, как того, чтобы 
жить, пока живется, и брать все, что может взять рука. Я видел это по тому, что 
если б у них был тот смысл, при котором уничтожается страх лишений, страданий и 
смерти, то они бы не боялись их. А они, эти верующие нашего круга, точно так же,
как и я, жили в избытке, старались увеличить или сохранить его, боялись лишений,
страданий, смерти, и так же, как я и все мы, неверующие, жили, удовлетворяя 
похотям, жили так же дурно, если не хуже, чем неверующие.

Никакие рассуждения не могли убедить меня в истинности их веры. Только действия 
такие, которые бы показывали, что у них есть смысл жизни такой, при котором 
страшные мне нищета, болезнь, смерть не страшны им, могли бы убедить меня. А 
таких действий я не видел между этими разнообразными верующими нашего круга. Я 
видал такие действия, напротив, между людьми нашего круга самыми неверующими, но
никогда между так называемыми верующими нашего круга.

И я понял, что вера этих людей — не та вера, которой я искал, что их вера не 
есть вера, а только одно из эпикурейских утешений в жизни. Я понял, что эта вера
годится может быть, хоть не для утешения, а для некоторого рассеяния 
раскаивающемуся Соломону на смертном одре, но она не может годиться для 
огромного большинства человечества, которое призвано не потешаться, пользуясь 
трудами других, а творить жизнь. Для того чтобы все человечество могло жить, для
того чтоб оно продолжало жизнь, придавая ей смысл, у них, у этих миллиардов, 
должно быть другое, настоящее знание веры. Ведь не то, что мы с Соломоном и 
Шопенгауэром не убили себя, не это убедило меня в существовании веры, а то, что 
жили эти миллиарды и живут и нас с Соломонами вынесли на своих волнах жизни.

И я стал сближаться с верующими из бедных, простых, неученых людей, с 
странниками, монахами, раскольниками, мужиками. Вероучение этих людей из народа 
было тоже христианское, как вероучение мнимо-верующих из нашего круга. К истинам
христианским примешано было тоже очень много суеверий, но разница была в том, 
что суеверия верующих нашего круга были совсем ненужны им, не вязались с их 
жизнью, были только своего рода эпикурейскою потехой; суеверия же верующих из 
трудового народа были до такой степени связаны с их жизнью, что нельзя было себе
представить их жизни без этих суеверий, — они были необходимым условием этой 
жизни. Вся жизнь верующих нашего круга была противоречием их вере, а вся жизнь 
людей верующих и трудящихся была подтверждением того смысла жизни, который 
давало знание веры. И я стал вглядываться в жизнь и верования этих людей, и чем 
больше я вглядывался, тем больше убеждался, что у них есть настоящая вера, что 
вера их необходима для них и одна дает им смысл и возможность жизни. В 
противуположность того, что я видел в нашем кругу, где возможна жизнь без веры и
где из тысячи едва ли один признает себя верующим, в их среде едва ли один 
неверующий на тысячи. В противуположность того, что я видел в нашем кругу, где 
вся жизнь проходит в праздности, потехах и недовольстве жизнью, я видел, что вся
жизнь этих людей проходила в тяжелом труде и они были менее недовольны жизнью, 
чем богатые. В противуположность тому, что люди нашего круга противились и 
негодовали на судьбу за лишения и страдания, эти люди принимали болезни и 
горести без всякого недоумения, противления, а с спокойной и твердою 
уверенностью в том, что все это должно быть и не может быть иначе, что все это —
добро. В противуположность тому, что чем мы умнее, тем менее понимаем смысл 
жизни и видим какую-то злую насмешку в том, что мы страдаем и умираем, эти люди 
живут, страдают и приближаются к смерти с спокойствием, чаще же всего с 
радостью. В противуположность тому, что спокойная смерть, смерть без ужаса и 
отчаяния, есть самое редкое исключение в нашем круге, смерть неспокойная, 
непокорная и нерадостная есть самое редкое исключение среди народа. И таких 
людей, лишенных всего того, что для нас с Соломоном есть единственное благо 
жизни, и испытывающих при этом величайшее счастье, — многое множество. Я 
оглянулся шире вокруг себя. Я вгляделся в жизнь прошедших и современных огромных
масс людей. И я видел таких, понявших смысл жизни, умеющих жить и умирать, не 
двух, трех, десять, а сотни, тысячи, миллионы. И все они, бесконечно различные 
по своему нраву, уму, образованию, положению, все одинаково и совершенно 
противуположно моему неведению знали смысл жизни и смерти, спокойно трудились, 
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переносили лишения и страдания, жили и умирали, видя в этом не суету, а добро.

И я полюбил этих людей. Чем больше я вникал в их жизнь живых людей и жизнь таких
же умерших людей, про которых читал и слышал, тем больше я любил их, и тем легче
мне самому становилось жить. Я жил так года два, и со мной случился переворот, 
который давно готовился во мне и задатки которого всегда были во мне. Со мной 
случилось то, что жизнь нашего круга — богатых, ученых — не только опротивела 
мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, наука, искусства 
— все это предстало мне как баловство. Я понял, что искать смысл в этом нельзя. 
Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, представились мне единым 
настоящим делом. И я понял, что смысл, придаваемый этой жизни, есть истина, и я 
принял его.

XI
И вспомнив то, как те же самые верования отталкивали меня и казались 
бессмысленными, когда их исповедовали люди, жившие противно этим верованиям, и 
как эти же самые верования привлекли меня и показались мне разумными, когда я 
видел, что люди живут ими, — я понял, почему я тогда откинул эти верования и 
почему нашел их бессмысленными, а теперь принял их и нашел полными смысла. Я 
понял, что я заблудился и как я заблудился. Я заблудился не столько оттого, что 
неправильно мыслил, сколько оттого, что я жил дурно. Я понял, что истину закрыло
от меня не столько заблуждение моей мысли, сколько самая жизнь моя в тех 
исключительных условиях эпикурейства, удовлетворения похотям, в которых я провел
ее. Я понял, что мой вопрос о том, что есть моя жизнь, и ответ: зло, — был 
совершенно правилен. Неправильно было только то, что ответ, относящийся только 
ко мне, я отнес к жизни вообще: я спросил себя, что такое моя жизнь, и получил 
ответ: зло и бессмыслица. И точно, моя жизнь — жизнь потворства похоти — была 
бессмысленна и зла, и потому ответ: «жизнь зла и бессмысленна» — относился 
только к моей жизни, а не к жизни людской вообще. Я понял ту истину, 
впоследствии найденную мною в Евангелии, что люди более возлюбили тьму, нежели 
свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий худые дела, ненавидит 
свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Я понял, что для того, 
чтобы понять смысл жизни, надо прежде всего, чтобы жизнь была не бессмысленна и 
зла, а потом уже — разум для того, чтобы понять ее. Я понял, почему я так долго 
ходил около такой очевидной истины, и что если думать и говорить о жизни 
человечества, то надо говорить и думать о жизни человечества, а не о жизни 
нескольких паразитов жизни. Истина эта была всегда истина, как 2 × 2 = 4, но я 
не признавал ее, потому, что, признав 2 × 2 = 4, я бы должен был признать то, 
что я нехорош. А чувствовать себя хорошим для меня было важнее и обязательнее, 
чем 2 × 2 = 4. Я полюбил хороших людей, возненавидел себя, и я признал истину. 
Теперь мне все ясно стало.

Что, если бы палач, проводящий жизнь в пытках отсечении голов, или мертвый 
пьяница, или сумасшедший, засевший на всю жизнь в темную комнату, огадивший эту 
свою комнату и воображающий, что он погибнет, если выйдет из нее, — что, если б 
они спросили себя: что такое жизнь? Очевидно, они не могли бы получить на 
вопрос: что такое жизнь, — другого ответа, как тот, что есть величайшее зло; и 
ответ сумасшедшего был бы совершенно правилен, но для него только. Что, как я 
такой же сумасшедший? Что, как мы все, богатые, ученые люди, такие же 
сумасшедшие?

И я понял, что мы действительно такие сумасшедшие. Я-то уж наверное был такой 
сумасшедший. И в самом деле, птица существует так, что она должна летать, 
собирать пищу, строить гнезда, и когда я вижу, что птица делает это, я радуюсь 
ее радостью. Коза, заяц, волк существуют так, что они должны кормиться, 
множиться, кормить свои семьи, и когда они делают это, у меня есть твердое 
сознание, что они счастливы и жизнь их разумна. Что же должен делать человек? Он
должен точно так же добывать жизнь, как и животные, но с тою только разницей, 
что он погибнет, добывая ее один, — ему надо добывать ее не для себя, а для 
всех. И когда он делает это, у меня есть твердое сознание, что он счастлив и 
жизнь его разумна. Что же я делал во всю мою тридцатилетнюю сознательную жизнь? 
Я не только не добывал жизни для всех, я и для себя не добывал ее. Я жил 
паразитом и, спросив себя, зачем я живу, получил ответ: низачем. Если смысл 
человеческой жизни в том, чтобы добывать ее, то как же я, тридцать лет 
занимавшийся тем, чтобы не добывать жизнь, а губить ее в себе и других, мог 
получить другой ответ, как не тот, что жизнь моя есть бессмыслица и зло? Она и 
была бессмыслица и зло.
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Жизнь мира совершается по чьей-то воле, — кто-то этою жизнью всего мира и нашими
жизнями делает свое какое-то дело. Чтоб иметь надежду понять смысл этой воли, 
надо прежде всего исполнять ее — делать то, чего от нас хотят. А если я не буду 
делать того, чего хотят от меня, то и не пойму никогда и того, чего хотят от 
меня, а уж тем менее — чего хотят от всех нас и от всего мира.

Если голого, голодного нищего взяли с перекрестка, привели в крытое место 
прекрасного заведения, накормили, напоили и заставили двигать вверх и вниз 
какую-то палку, то, очевидно, что прежде, чем разбирать, зачем его взяли, зачем 
двигать палкой, разумно ли устройство всего заведения, нищему прежде всего нужно
двигать палкой. Если он будет двигать палкой, тогда он поймет, что палка эта 
движет насос, что насос накачивает воду, что вода идет по грядкам; тогда его 
выведут из крытого колодца и поставят на другое дело, и он будет собирать плоды 
и войдет в радость господина своего и, переходя от низшего дела к высшему, все 
дальше и дальше понимая устройство всего заведения и участвуя в нем, никогда и 
не подумает спрашивать, зачем он здесь, и уж никак не станет упрекать хозяина.

Так и не упрекают хозяина те, которые делают его волю, люди простые, рабочие, 
неученые, те, которых мы считаем скотами; а мы вот, мудрецы, есть едим все 
хозяйское, а делать не делаем того, чего от нас хочет хозяин, и вместо того 
чтобы делать, сели в кружок и рассуждаем: «Зачем это двигать палкой? Ведь это 
глупо». Вот и додумались. Додумались до того, что хозяин глуп или его нет, а мы 
умны, только чувствуем, что никуда не годимся, и надо нам как-нибудь самим от 
себя избавиться.

XII
Сознание ошибки разумного знания помогло мне освободиться от соблазна праздного 
умствования. Убеждение в том, что знание истины можно найти только жизнью, 
побудило меня усомниться в правильности моей жизни; но спасло меня только то, 
что я успел вырваться из своей исключительности и увидать жизнь настоящую 
простого рабочего народа и понять, что это только есть настоящая жизнь. Я понял,
что, если я хочу понять жизнь и смысл ее, мне надо жить не жизнью паразита, а 
настоящей жизнью и, приняв тот смысл, который придает ей настоящее человечество,
слившись с этой жизнью, проверить его.

В это же время со мною случилось следующее. Во все продолжение этого года, когда
я почти всякую минуту спрашивал себя: не кончить ли петлей или пулей, — во все 
это время, рядом с теми ходами мыслей и наблюдений, о которых я говорил, сердце 
мое томилось мучительным чувством. Чувство это я не могу назвать иначе как 
исканием бога.

Я говорю, что это искание бога было не рассуждение, но чувство, потому что это 
искание вытекало не из моего хода мыслей, — оно было даже прямо противуположно 
им, — но оно вытекало из сердца. Это было чувство страха, сиротливости, 
одиночества среди всего чужого и надежды на чью-то помощь.

Несмотря на то, что я вполне был убежден в невозможности доказательства бытия 
божия (Кант доказал мне, и я вполне понял его, что доказать этого нельзя)*, я 
все-таки искал бога, надеялся на то, что я найду его, и обращался по старой 
привычке с мольбой к тому, чего я искал и не находил. То я проверял в уме доводы
Канта и Шопенгауэра* о невозможности доказательства бытия божия, то я начинал 
опровергать их. Причина, говорил я себе, не есть такая же категория мышления, 
как пространство и время. Если я есмь, то есть на то причина, и причина причин. 
И эта причина всего есть то, что называют богом; и я останавливался на этой 
мысли и старался всем существом сознать присутствие этой причины. И как только я
сознавал, что есть сила, во власти которой я нахожусь, так тотчас же я 
чувствовал возможность жизни. Но я спрашивал себя: «Что же такое эта причина, 
эта сила? Как мне думать о ней, как мне относиться к тому, что я называю богом?»
И только знакомые мне ответы приходили мне в голову: «Он — творец, 
промыслитель». Ответы эти не удовлетворяли меня, и я чувствовал, что пропадает 
во мне то, что мне нужно для жизни. Я приходил в ужас и начинал молиться тому, 
которого я искал, о том, чтоб он помог мне. И чем больше я молился, тем 
очевиднее мне было, что он не слышит меня и что нет никого такого, к которому бы
можно было обращаться. И с отчаянием в сердце о том, что нет и нет бога, я 
говорил: «Господи, помилуй, спаси меня! Господи, научи меня, бог мой!» Но никто 
не миловал меня, и я чувствовал что жизнь моя останавливается.

Но опять и опять с разных других сторон я приходил к тому же признанию того, что
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не мог же я без всякого повода, причины и смысла явиться на свет, что не могу я 
быть таким выпавшим из гнезда птенцом, каким я себя чувствовал. Пускай я, 
выпавший птенец, лежу наш спине, пищу в высокой траве, но я пищу оттого, что 
знаю что меня в себе выносила мать, высиживала, грела, кормила, любила. Где она,
эта мать? Если забросили меня, то кто же забросил? Не могу я скрыть от себя, что
любя родил меня кто-то. Кто же этот кто-то? — Опять бог.

«Он знает и видит мои искания, отчаяние, борьбу. Он есть», — говорил я себе. И 
стоило мне на мгновение признать это, как тотчас же жизнь поднималась во мне, и 
я чувствовал и возможность и радость бытия. Но опять от признания существования 
бога я переходил к отыскиванию отношения к нему, и опять мне представлялся тот 
бог, наш творец, в трех лицах, приславший сына-искупителя. И опять этот 
отдельный от мира, от меня бог, как льдина, таял, таял на моих глазах, и опять 
ничего не оставалось, и опять иссыхал источник жизни, я приходил в отчаяние и 
чувствовал, что мне нечего сделать другого, как убить себя. И, что было хуже 
всего, я чувствовал, что и этого я не могу сделать.

Не два, не три раза, а десятки, сотни раз приходил я в эти положения — то 
радости и оживления, то опять отчаяния и сознания невозможности жизни.

Помню, это было раннею весной, я один был в лесу, прислушиваясь к звукам леса. Я
прислушивался и думал все об одном, как я постоянно думал все об одном и том же 
эти последние три года. Я опять искал бога.

«Хорошо, нет никакого бога, — говорил я себе, — нет такого, который бы был не 
мое представление, но действительность такая же, как вся моя жизнь; нет такого. 
И ничто, никакие чудеса не могут доказать такого, потому что чудеса будут мое 
представление, да еще неразумное».

«Но понятие мое о боге, о том, которого я ищу? — спросил я себя. — Понятие-то 
это откуда взялось?» И опять при этой мысли во мне поднялись радостные волны 
жизни. Все вокруг меня ожило, получило смысл. Но радость моя продолжалась 
недолго. Ум продолжал свою работу. «Понятие бога — не бог, — сказал я себе. — 
Понятие есть то, что происходит во мне, понятие о боге есть то, что я могу 
возбудить и могу не возбудить в себе. Это не то, чего я ищу. Я ищу того, без 
чего бы не могла быть жизнь». И опять все стало умирать вокруг меня и во мне, и 
мне опять захотелось убить себя.

Но тут я оглянулся на самого себя, на то, что происходило во мне; и я вспомнил 
все эти сотни раз происходившие во мне умирания и оживления. Я вспомнил, что я 
жил только тогда, когда верил в бога. Как было прежде, так и теперь, сказал я 
себе: стоит мне знать о боге, и я живу; стоит забыть, не верить в него, и я 
умираю. Что же кое эти оживления и умирания? Ведь я не живу, когда теряю веру в 
существование бога, ведь я бы уж давно убил себя, если б у меня не было смутной 
надежды найти его. Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую его и 
ищу его. Так чего же я ищу еще? — вскрикнул во мне голос. — Так вот он. Он — то,
без чего нельзя жить. Знать бога и жить — одно и то же. Бог есть жизнь.

«Живи, отыскивая бога, и тогда не будет жизни без бога». И сильнее чем 
когда-нибудь все осветилось во мне и вокруг меня, и свет этот уже не покидал 
меня.

И я спасся от самоубийства. Когда и как совершился во мне этот переворот, я не 
мог бы сказать. Как незаметно, постепенно уничтожалась во мне сила жизни, и я 
пришел к невозможности жить, к остановке жизни, к потребности самоубийства, так 
же постепенно, незаметно возвратилась ко мне эта сила жизни. И странно, что та 
сила жизни, которая возвратилась ко мне, была не новая, а самая старая, — та 
самая, которая влекла меня на первых порах моей жизни. Я вернулся во всем к 
самому прежнему, детскому и юношескому. Я вернулся к вере в ту волю, которая 
произвела меня и чего-то хочет от меня; я вернулся к тому, что главная и 
единственная цель моей жизни есть то, чтобы быть лучше, т. е. жить согласнее с 
этой волей; я вернулся к тому, что выражение этой воли я могу найти в том, что в
скрывающейся от меня дали выработало для руководства своего все человечество, т.
е. я вернулся к вере в бога, в нравственное совершенствование и в предание, 
передававшее смысл жизни. Только та и была! разница, что тогда все это было 
принято бессознательно, теперь же я знал, что без этого я не могу жить.

Со мной случилось как будто вот что: я не помню, когда меня посадили в лодку, 
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оттолкнули от какого-то неизвестного мне берега, указали направление к другому 
берегу, дали в неопытные руки весла и оставили одного. Я работал, как умел, 
веслами и плыл; но чем дальше я выплывал на середину, тем быстрее становилось 
течение, относившее меня прочь от цели, и тем чаще и чаще мне встречались 
пловцы, такие же, как я, уносимые течением. Были одинокие пловцы, продолжавшие 
грести; были пловцы, побросавшие весла; были большие лодки, огромные корабли, 
полные народом; одни бились с течением, другие отдавались ему. И чем дальше я 
плыл, тем больше, глядя на направление вниз, по потоку всех плывущих, я забывал 
данное мне направление. На самой середине потока, в тесноте лодок и кораблей, 
несущихся вниз, я уже совсем потерял направление и бросил весла. Со всех сторон 
с весельем и ликованием вокруг меня неслись на парусах и на веслах пловцы вниз 
по течению, уверяя меня и друг друга, что и не может быть другого направления. И
я поверил им и поплыл с ними. И меня далеко отнесло, так далеко, что я услыхал 
шум порогов, в которых я должен был разбиться, и увидал лодки, разбившиеся в 
них. И я опомнился. Долго я не мог понять, что со мной случилось. Я видел перед 
собой одну погибель, к которой я бежал и которой боялся, нигде не видел спасения
и не знал, что мне делать. Но, оглянувшись назад, я увидел бесчисленные лодки, 
которые, не переставая, упорно перебивали течение, вспомнил о береге, о веслах и
направлении и стал выгребаться назад вверх по течению и к берегу.

Берег — это был бог, направление — это было предание, весла — это была данная 
мне свобода выгрестись к берегу — соединиться с богом. Итак, сила жизни 
возобновилась во мне, и я опять начал жить.

XIII
Я отрекся от жизни нашего круга, признав, что это не есть жизнь, а только 
подобие жизни, что условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности 
понимать жизнь, и что для того, чтобы понять жизнь, я должен понять жизнь не 
исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа, того, 
который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей. Простой трудовой народ
вокруг меня был русский народ, и я обратился к нему и к тому смыслу, который он 
придает жизни. Смысл этот, если можно его выразить, был следующий. Всякий 
человек произошел на этот свет по воле бога. И бог так сотворил человека, что 
всякий человек может погубить свою душу или спасти ее. Задача человека в жизни —
спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по-божьи, а чтобы жить 
по-божьи, нужно отрекаться от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и 
быть милостивым. Смысл этот народ черпает из всего вероучения, переданного и 
передаваемого ему пастырями и преданием, живущим в народе и выражающимся в 
легендах, пословицах, рассказах. Смысл этот был мне ясен и близок моему сердцу. 
Но с этим смыслом народной веры неразрывно связано у нашего не раскольничьего 
народа, среди которого я жил, много такого, что отталкивало меня и 
представлялось необъяснимым: таинства, церковные службы, посты, поклонение мощам
и иконам. Отделить одно от другого народ не может, не мог и я. Как ни странно 
мне было многое из того, что входило в веру народа, я принял все*, ходил к 
службам, становился утром и вечером на молитву, постился, говел, и первое время 
разум мой не противился ничему. То самое, что прежде казалось мне невозможным, 
теперь не возбуждало во мне противления.

Отношение мое к вере теперь и тогда было совершенно различное. Прежде сама жизнь
казалась мне исполненной смысла, и вера представлялась произвольным утверждением
каких-то совершенно ненужных мне, неразумных и не связанных с жизнью положений. 
Я спросил себя тогда, какой смысл имеют эти положения, и, убедившись, что они не
имеют его, откинул их. Теперь же, напротив, я твердо знал, что жизнь моя не 
имеет и не может иметь никакого смысла, и положения веры не только не 
представлялись мне ненужными, но я несомненным опытом был приведен к убеждению, 
что только эти положения веры дают смысл жизни. Прежде я смотрел на них как на 
совершенно ненужную тарабарскую грамоту, теперь же, если я не понимал их, то 
знал, что в них смысл, и говорил себе, что надо учиться понимать их.

Я делал следующее рассуждение. Я говорил себе: знание веры вытекает, как и все 
человечество с его разумом, из таинственного начала. Это начало есть бог, начало
и тела человеческого, и его разума. Как преемственно от бога дошло до меня мое 
тело, так дошли до меня мой разум и мое постигновение жизни, и потому все те 
ступени развития этого постигновения жизни не могут быть ложны. Все то, во что 
истинно верят люди, должно быть истина; она может быть различно выражаема, но 
ложью она не может быть, и потому если она мне представляется ложью, то это 
значит только то, что я не понимаю ее. Кроме того, я говорил себе: сущность 
всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не 
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уничтожается смертью. Естественно, что для того, чтобы вера могла отвечать на 
вопрос умирающего в роскоши царя, замученного работой старика раба, несмышленого
ребенка, мудрого старца, полоумной старухи, молодой счастливой женщины, 
мятущегося страстями юноши, всех людей при самых разнообразных условиях жизни и 
образования, — естественно, если есть один ответ, отвечающий на вечный один 
вопрос жизни: «зачем я живу, что выйдет из моей жизни?» — то ответ этот, хотя 
единый по существу своему, должен быть бесконечно разнообразен в своих 
проявлениях; и чем единее, чем истиннее, глубже этот ответ, тем, естественно, 
страннее и уродливее он должен являться в своих попытках выражения, сообразно 
образованию и положению каждого. Но рассуждения эти, оправдывающие для меня 
странность обрядовой стороны веры, были все-таки недостаточны для того, чтобы я 
сам, в том единственном для меня деле жизни, в вере, позволил бы себе делать 
поступки, в которых бы я сомневался. Я желал всеми силами души быть в состоянии 
слиться с народом, исполняя обрядовую сторону его веры; но я не мог этого 
сделать. Я чувствовал, что я лгал бы перед собой, насмеялся бы над тем, что для 
меня свято, если бы я делал это. Но тут мне на помощь явились новые, наши 
русские богословские сочинения.*

По объяснению этих богословов основной догмат веры есть непогрешимая церковь. Из
признания этого догмата вытекает, как необходимое последствие, истинность всего 
исповедуемого церковью. Церковь, как собрание верующих, соединенных любовью и 
потому имеющих истинное знание, сделалась основой моей веры. Я говорил себе, что
божеская истина не может быть доступна одному человеку, она открывается только 
всей совокупности людей, соединенных любовью. Для того чтобы постигнуть истину, 
надо не разделяться; а для того чтобы не разделяться, надо любить и примиряться 
с тем, с чем не согласен. Истина откроется любви, и потому, если ты не 
подчиняешься обрядам церкви, ты нарушаешь любовь; а нарушая любовь, ты лишаешься
возможности познать истину. Я не видал тогда софизма, находящегося в этом 
рассуждении. Я не видал тогда того, что единение в любви может дать величайшую 
любовь, но никак не богословскую истину, выраженную определенными словами в 
Никейском символе*, не видал и того, что любовь никак не может сделать известное
выражение истины обязательным для единения. Я не видал тогда ошибки этого 
рассуждения и благодаря ему получил возможность принять и исполнять все обряды 
православной церкви, не понимая большую часть их. Я старался тогда всеми силами 
души избегать всяких рассуждений, противоречий и пытался объяснить, сколько 
возможно разумно, те положения церковные, с которыми я сталкивался.

Исполняя обряды церкви, я смирял свой разум и подчинял себя тому преданию, 
которое имело все человечество. Я соединялся с предками моими, с любимыми мною —
отцом, матерью, дедами, бабками. Они и все прежние верили и жили, и меня 
произвели. Я соединялся и со всеми миллионами уважаемых мною людей из народа. 
Кроме того, самые действия эти не имели в себе ничего дурного (дурным я считал 
потворство похотям). Вставая рано к церковной службе, я знал, что делал хорошо 
уже только потому, что для смирения своей гордости ума, для сближения с моими 
предками и современниками, для того чтобы, во имя искания смысла жизни, я 
жертвовал своим телесным спокойствием. То же было при говении, при ежедневном 
чтении молитв с поклонами, то же при соблюдении всех постов. Как ни ничтожны 
были эти жертвы, это были жертвы во имя хорошего. Я говел, постился, соблюдал 
временные молитвы дома и в церкви. В слушании служб церковных я вникал в каждое 
слово и придавал им смысл, когда мог. В обедне самые важные слова для меня были:
«возлюбим друг друга да единомыслием…» Дальнейшие слова: «исповедуем отца и сына
и святого духа» — я пропускал, потому что не мог понять их.

XIV
Мне так необходимо было тогда верить, чтобы жить, что я бессознательно скрывал 
от себя противоречия и неясности вероучения. Но это осмысливание обрядов имело 
предел. Если ектения все яснее и яснее становилась для меня в главных своих 
словах, если я объяснял себе кое-как слова: «пресвятую владычицу нашу богородицу
и всех святых помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу-богу 
предадим», — если я объяснял частое повторение молитв о царе и его родных тем, 
что они более подлежат искушению, чем другие, и потому более требуют молитв, то 
молитвы о покорении под нози врага и супостата, если я их объяснял тем, что враг
есть зло, — молитвы эти и другие, как херувимская и все таинство проскомидии или
«взбранной воеводе» и т. п., почти две трети всех служб или вовсе не имели 
объяснений, или я чувствовал, что я, подводя им объяснения, лгу и тем совсем 
разрушаю свое отношение к богу, теряя совершенно всякую возможность веры.

То же я испытывал при праздновании главных праздников. Помнить день субботний, 
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т. е. посвятить один день на обращение к богу, мне было понятно. Но главный 
праздник был воспоминание о событии воскресения, действительность которого я не 
мог себе представить и понять. И этим именем воскресенья назывался еженедельно 
празднуемый день. И в эти дни совершалось таинство евхаристии, которое было мне 
совершенно непонятно. Остальные все двенадцать праздников, кроме рождества, были
воспоминания о чудесах, о том, о чем я старался не думать, чтобы не отрицать: 
вознесенье, пятидесятница, богоявленье, покров и т. д. При праздновании этих 
праздников, чувствуя, что приписывается важность тому самому, что для меня 
составляет самую обратную важность, я или придумывал успокоивавшие меня 
объяснения, или закрывал глаза, чтобы не видать того, что соблазняет меня.

Сильнее всего это происходило со мною при участии в самых обычных таинствах, 
считаемых самыми важными: крещении и причастии. Тут не только я сталкивался с не
то что непонятными, но вполне понятными действиями: действия эти казались мне 
соблазнительными, и я был поставляем в дилемму — или лгать, или отбросить.

Никогда не забуду мучительного чувства, испытанного мною в тот день, когда я 
причащался в первый раз* после многих лет. Службы, исповедь, правила — все это 
было мне понятно и производило во мне радостное сознание того, что смысл жизни 
открывается мне. Самое причастие я объяснял себе как действие, совершаемое в 
воспоминание Христа и означающее очищение от греха и полное восприятие учения 
Христа. Если это объяснение и было искусственно, то я не замечал его 
искусственности. Мне так радостно было, унижаясь и смиряясь перед духовником, 
простым робким священником, выворачивать всю грязь своей души, каясь в своих 
пороках, так радостно было сливаться мыслями с стремлениями отцов, писавших 
молитвы правил, так радостно было единение со всеми веровавшими и верующими, что
я и не чувствовал искусственности моего объяснения. Но когда я подошел к царским
дверям и священник заставил меня повторить то, что я верю, что то, что я буду 
глотать, есть истинное тело и кровь, меня резнуло по сердцу; это мало что 
фальшивая нота, это жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, 
никогда и не знал, что такое вера.

Но я теперь позволяю себе говорить, что это было жестокое требование, тогда же я
и не подумал этого, мне только было невыразимо больно. Я уже не был в том 
положении, в каком я был в молодости, думая, что все в жизни ясно; я пришел ведь
к вере потому, что, помимо веры, я ничего, наверное ничего, не нашел, кроме 
погибели, поэтому откидывать эту веру нельзя было, и я покорился. И я нашел в 
своей душе чувство, которое помогло мне перенести это. Это было чувство 
самоунижения и смирения. Я смирился, проглотил эту кровь и тело без 
кощунственного чувства, с желанием поверить, но удар уже был нанесен. И, зная 
вперед, что ожидает меня, я уже не мог идти в другой раз.

Я продолжал точно так же исполнять обряды церкви и все еще верил, что в том 
вероучении, которому я следовал, была истина, и со мною происходило то, что 
теперь мне ясно, но тогда казалось странным.

Слушал я разговор безграмотного мужика-странника о боге, о вере, о жизни, о 
спасении, и знание веры открылось мне. Сближался я с народом, слушая его 
суждения о жизни, о вере, и я все больше и больше понимал истину. То же было со 
мной при чтении Четьи-Минеи* и Прологов*; это стало любимым моим чтением. 
Исключая чудеса, смотря на них как на фабулу, выражающую мысль, чтение это 
открывало мне смысл жизни. Там были жития Макария Великого, Иоасафа-царевича 
(история Будды), там были слова Иоанна Златоуста, слова о путнике в колодце, о 
монахе, нашедшем золото, о Петре-мытаре; там история мучеников, всех заявлявших 
одно, что смерть не исключает жизни; там истории о спасшихся безграмотных, 
глупых и не знающих ничего об учениях церкви.

Но стоило мне сойтись с учеными верующими или взять их книги, как какое-то 
сомнение в себе, недовольство, озлобление спора возникали во мне, и я 
чувствовал, что я, чем больше вникаю в их речи, тем больше отдаляюсь от истины и
иду к пропасти.

XV
Сколько раз я завидовал мужикам за их безграмотность и неученость. Из тех 
положений веры, из которых для меня выходили явные бессмыслицы, для них не 
выходило ничего ложного; они могли принимать их и могли верить в истину, в ту 
истину, в которую и я верил. Только для меня, несчастного, ясно было, что истина
тончайшими нитями переплетена с ложью и что я не могу принять ее в таком виде.
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Так я жил года три, и первое время, когда я как оглашенный только понемногу 
приобщался к истине, только руководимый чутьем шел туда, где мне казалось 
светлее, эти столкновения менее поражали меня. Когда я не понимал чего-нибудь, я
говорил себе: «Я виноват, я дурен». Но чем больше я стал проникаться теми 
истинами, которым я учился, чем более они становились основой жизни, тем 
тяжелее, разительнее стали эти столкновения и тем резче становилась та черта, 
которая есть между тем, чего я не понимаю, потому что не умею понимать, и тем, 
чего нельзя понять иначе, как солгав перед самим собою.

Несмотря на эти сомнения и страдания, я еще держался православия. Но явились 
вопросы жизни, которые надо было разрешить, и тут разрешение этих вопросов 
церковью — противное самым основам той веры, которою я жил, — окончательно 
заставило меня отречься от возможности общения с православием. Вопросы эти были,
во-первых, отношение церкви православной к другим церквам — к католичеству и к 
так называемым раскольникам. В это время, вследствие моего интереса к вере, я 
сближался с верующими разных исповеданий: католиками, протестантами, 
старообрядцами, молоканами и др. И много я встречал из них людей нравственно 
высоких и истинно верующих. Я желал быть братом этих людей. И что же? То учение,
которое обещало мне соединить всех единою верою и любовью, это самое учение в 
лице своих лучших представителей сказало мне, что это всё люди, находящиеся во 
лжи, что то, что дает им силу жизни, есть искушение дьявола и что мы одни в 
обладании единой возможной истины. И я увидал, что всех, не исповедующих 
одинаково с нами веру, православные считают еретиками, точь-в-точь так же, как 
католики и другие считают православие еретичеством; я увидал, что ко всем, не 
исповедующим внешними символами и словами свою веру так же, как православие, — 
православие, хотя и пытается скрыть это, относится враждебно, как оно и должно 
быть, во-первых, потому, что утверждение о том, что ты во лжи, а я в истине, 
есть самое жестокое слово, которое может сказать один человек другому, и, 
во-вторых, потому, что человек, любящий детей и братьев своих, не может не 
относиться враждебно к людям, желающим обратить его детей и братьев в веру 
ложную. И враждебность эта усиливается по мере большего знания вероучения. И 
мне, полагавшему истину в единении любви, невольно бросилось в глаза то, что 
самое вероучение разрушает то, что оно должно произвести.

Соблазн этот до такой степени очевиден, до такой степени нам, образованным 
людям, живавшим в странах, где исповедуются разные веры, и видавшим то 
презрительное, самоуверенное, непоколебимое отрицание, с которым относится 
католик к православному и протестанту, православный к католику и протестанту и 
протестант к обоим, и такое же отношение старообрядца, пашковца*, шекера* и всех
вер, что самая очевидность соблазна в первое время озадачивает. Говоришь себе: 
да не может же быть, чтобы это было так просто, и все-таки люди не видали бы 
того, что если два утверждения друг друга отрицают, то ни в том, ни в другом нет
той единой истины, какою должна быть вера. Что-нибудь тут есть. Есть 
какое-нибудь объяснение, — и я думал, что есть, и отыскивал это объяснение, и 
читал все, что мог, по этому предмету, и советовался со всеми, с кем мог. И не 
получал никакого объяснения, кроме того же самого, по которому сумские гусары 
считают, что первый полк в мире Сумский гусарский, а желтые уланы считают, что 
первый полк в мире — это желтые уланы. Духовные лица всех разных исповеданий, 
лучшие представители из них, ничего не сказали мне, как только то, что они 
верят, что они в истине, а те в заблуждении, и что все, что они могут, это 
молиться о них. Я ездил к архимандритам, архиереям, старцам, схимникам и 
спрашивал, и никто никакой попытки не сделал объяснить мне этот соблазн. Один 
только из них разъяснил мне все, но разъяснил так, что я уж больше ни у кого не 
спрашивал.

Я говорил о том, что для всякого неверующего, обращающегося к вере (а подлежит 
этому обращению все наше молодое поколение), этот вопрос представляется первым: 
почему истина не в лютеранстве, не в католицизме, а в православии? Его учат в 
гимназии, и ему нельзя не знать, как этого не знает мужик, что протестант, 
католик так же точно утверждают единую истинность своей веры. Исторические 
доказательства, подгибаемые каждым исповеданием в свою сторону, недостаточны. 
Нельзя ли, — говорил я, — выше понимать учение, так, чтобы с высоты учения 
исчезали бы различия, как они исчезают для истинно верующего? Нельзя ли идти 
дальше по тому пути, по которому мы идем с старообрядцами? Они утверждали, что 
крест, аллилуйя и хождение вокруг алтаря у нас друтие. Мы сказали: вы верите в 
Никейский символ, в семь таинств, и мы верим. Давайте же держаться этого, а в 
остальном делайте, как хотите. Мы соединились с ними тем, что поставили 
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существенное в вере выше несущественного.* Теперь с католиками нельзя ли 
сказать: вы верите в то-то и то-то, в главное, а по отношению к filioque* и папе
делайте, как хотите. Нельзя ли того же сказать и протестантам, соединившись с 
ними на главном? Собеседник мой согласился с моей мыслью, но сказал мне, что 
такие уступки произведут нарекания на духовную власть в том, что она отступает 
от веры предков, и произведут раскол, а призвание духовной власти — блюсти во 
всей чистоте греко-российскую православную веру, переданную ей от предков.

И я все понял. Я ищу веры, силы жизни, а они ищут наилучшего средства исполнения
перед людьми известных человеческих обязанностей. И, исполняя эти человеческие 
дела, они и исполняют их по-человечески. Сколько бы ни говорили они о своем 
сожалении о заблудших братьях, о молитвах о них, возносимых у престола 
всевышнего, — для исполнения человеческих дел нужно насилие, и оно всегда 
прилагалось, прилагается и будет прилагаться. Если два исповедания считают себя 
в истине, а друг друга во лжи, то, желая привлечь братьев к истине, они будут 
проповедовать свое учение. А если ложное учение проповедуется неопытным сынам 
церкви, находящейся в истине, то церковь эта не может не сжечь книги, не удалить
человека, соблазняющего сынов ее. Что же делать с тем, горящим огнем ложной, по 
мнению православия, веры сектантом, который в самом важном деле жизни, в вере, 
соблазняет сынов церкви? Что же с ним делать, как не отрубить ему голову или не 
запереть его? При Алексее Михайловиче сжигали на костре, т. е. по времени 
прилагали высшую меру наказания; в наше время прилагают тоже высшую — запирают в
одиночное заключение. И я обратил внимание на то, что делается во имя 
вероисповедания, и ужаснулся, и уже почти совсем отрекся от православия. Второе 
отношение церкви к жизненным вопросам было отношение ее к войне и казням.

В это время случилась война в России.* И русские стали во имя христианской любви
убивать своих братьев.

Не думать об этом нельзя было. Не видеть, что убийство есть зло, противное самым
первым основам всякой веры, нельзя было. А вместе с тем в церквах молились об 
успехе нашего оружия, и учители веры признавали это убийство делом, вытекающим 
из веры. И не только эти убийства на войне, но во время тех смут, которые 
последовали за войной, я видел членов церкви, учителей ее, монахов, схимников, 
которые одобряли убийство заблудших беспомощных юношей.* И я обратил внимание на
все то, что делается людьми, исповедующими христианство, и ужаснулся.

XVI
И я перестал сомневаться, а убедился вполне, что в том знании веры, к которому я
присоединился, не все истина. Прежде я бы сказал, что все вероучение ложно; но 
теперь нельзя было этого сказать. Весь народ имел знание истины, это было 
несомненно, потому что иначе он бы не жил. Кроме того, это знание истины уже мне
было доступно, я уже жил им и чувствовал всю его правду; но в этом же знании 
была и ложь. И в этом я не мог сомневаться. И все то, что прежде отталкивало 
меня, теперь живо предстало передо мною. Хотя я и видел то, что во всем народе 
меньше было той примеси оттолкнувшей меня лжи, чем в представителях церкви, — я 
все-таки видел, что и в верованиях народа ложь примешана была к истине.

Но откуда взялась ложь и откуда взялась истина? И ложь и истина переданы тем, 
что называют церковью. И ложь и истина заключаются в предании, в так называемом 
священном предании и писании.

И волей-неволей я приведен к изучению, исследованию этого писания и предания, — 
исследованию, которого я так боялся до сих пор.

И я обратился к изучению того самого богословия, которое я когда-то с таким 
презрением откинул как ненужное. Тогда оно казалось мне рядом ненужных 
бессмыслиц, тогда со всех сторон окружали меня явления жизни, казавшиеся мне 
ясными и исполненными смысла; теперь же я бы и рад откинуть то, что не лезет в 
здоровую голову, но деваться некуда. На этом вероучении зиждется, или, по 
крайней мере, неразрывно связано с ним, то единое знание смысла жизни, которое 
открылось мне. Как ли кажется оно мне дико на мой старый твердый ум, это — одна 
надежда спасения. Надо осторожно, внимательно рассмотреть его, для того чтобы 
понять его, даже и не то, что понять, как я понимаю положение науки. Я этого не 
ищу и не могу искать, зная особенность знания веры. Я не буду искать объяснения 
всего. Я знаю, что объяснение всего должно скрываться, как начало всего, в 
бесконечности. Но я хочу понять так, чтобы быть приведенным к неизбежно 
необъяснимому; я хочу, чтобы все то, что необъяснимо, было таково не потому, что
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требования моего ума неправильны (они правильны, и вне их я ничего понять не 
могу), но потому, что я вижу пределы своего ума. Я хочу понять так, чтобы всякое
необъяснимое положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как 
обязательство поверить.

Что в учении есть истина, это мне несомненно; но несомненно и то, что в нем есть
ложь, и я должен найти истину и ложь и отделить одно от другого. И вот я 
приступил к этому. Что я нашел в этом учении ложного, что я нашел истинного и к 
каким выводам я пришел, составляет следующие части сочинения, которое, если оно 
того стоит и нужно кому-нибудь, вероятно, будет когда-нибудь и где-нибудь 
напечатано.

Это было написано мною три года тому назад. Теперь, пересматривая эту печатаемую
часть и возвращаясь к тому ходу мысли и к тем чувствам, которые были во мне, 
когда я переживал ее, я на днях увидал сон.* Сон этот выразил для меня в сжатом 
образе все то, что я пережил и описал, и потому думаю, что и для тех, которые 
поняли меня, описание этого сна освежит, уяснит и соберет в одно все то, что так
длинно рассказано на этих страницах. Вот этот сон: вижу я, что лежу на постели, 
мне ни хорошо, ни дурно, я лежу на спине. Но я начинаю думать о том, хорошо ли 
мне лежать; и что-то, мне кажется, неловко ногам: коротко ли, неровно ли, но 
неловко что-то; я пошевеливаю ногами и вместе с тем начинаю обдумывать, как и на
чем я лежу, чего мне до тех пор не приходило в голову. И, наблюдая свою постель 
я вижу, что лежу на плетеных веревочных помочах, прикрепленных к бочинам 
кровати. Ступни мои лежат на одной такой помочи, голени — на другой, ногам 
неловко. Я почему-то знаю, что помочи эти можно передвигать. И движением ног 
отталкиваю крайнюю помочу под ногами. Мне кажется, что так будет покойнее. Но я 
оттолкнул ее слишком далеко, хочу захватить ее ногами, но с этим движеньем 
выскальзывает из-под голеней и другая помоча, и ноги мои свешиваются. Я делаю 
движение всем телом, чтобы справиться, вполне уверенный, что я сейчас устроюсь; 
но с этим движением выскальзывают и перемещаются подо мной еще и другие помочи, 
и я вижу, что дело совсем портится: весь низ моего тела спускается и висит, ноги
не достают до земли. Я держусь только верхом спины, и мне становится не только 
неловко, но отчего-то жутко. Тут только я спрашиваю себя то, чего мне прежде и 
не приходило в голову. Я спрашиваю себя: где я и на чем я лежу? И начинаю 
оглядываться и прежде всего гляжу вниз, туда, куда свисло мое тело и куда, я 
чувствую, что должен упасть сейчас. Я гляжу вниз и не верю своим глазам. Не то 
что я на высоте, подобной высоте высочайшей башни или горы, а я на такой высоте,
какую я не мог никогда вообразить себе.

Я не могу даже разобрать — вижу ли я что-нибудь там, внизу, в той бездонной 
пропасти, над которой я вишу и куда меня тянет. Сердце сжимается, и я испытываю 
ужас. Смотреть туда ужасно. Если я буду смотреть туда, я чувствую, что я сейчас 
соскользну с последних помочей и погибну. Я не смотрю, но не смотреть еще хуже, 
потому что я думаю о том, что будет со мной сейчас, когда я сорвусь с последних 
помочей. И я чувствую, что от ужаса я теряю последнюю державу и медленно скольжу
по спине ниже и ниже. Еще мгновенье, и я оторвусь. И тогда приходит мне мысль: 
не может это быть правда. Это сон. Проснись. Я пытаюсь проснуться и не могу. Что
же делать, что же делать? — спрашиваю я себя и взглядываю вверх. Вверху тоже 
бездна. Я смотрю в эту бездну неба и стараюсь забыть о бездне внизу, и, 
действительно, я забываю. Бесконечность внизу отталкивает и ужасает меня; 
бесконечность вверху притягивает и утверждает меня. Я так же вишу на последних, 
не выскочивших еще из-под меня помочах над пропастью; я знаю, что вишу, но я 
смотрю только вверх, и страх мой проходит. Как это бывает во сне, какой-то голос
говорит: «Заметь это, это оно!» — и я гляжу все дальше и дальше в бесконечность 
вверху и чувствую, что я успокаиваюсь, помню все, что было, и вспоминаю, как это
все случилось: как я шевелил ногами, как я повис, как я ужаснулся и как спасся 
от ужаса тем, что стал глядеть вверх. И я спрашиваю себя: ну, а теперь что же, я
вишу все так же? И я не столько оглядываюсь, сколько всем телом своим испытываю 
ту точку опоры, на которой я держусь. И вижу, что я уж не вишу и не падаю, а 
держусь крепко. Я спрашиваю себя, как я держусь, ощупываюсь, оглядываюсь и вижу,
что подо мной, под серединой моего тела, одна помоча, и что, глядя вверх, я лежу
на ней в самом устойчивом равновесии, что она одна и держала прежде. И тут, как 
это бывает во сне, мне представляется тот механизм, посредством которого я 
держусь, очень естественным, понятным и несомненным, несмотря на то, что наяву 
этот механизм не имеет никакого смысла. Я во сне даже удивляюсь, как я не 
понимал этого раньше. Оказывается, что в головах у меня стоит столб, и твердость
этого столба не подлежит никакому сомнению, несмотря на то, что стоять этому 
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тонкому столбу не на чем. Потом от столба проведена петля как-то очень хитро и 
вместе просто, и если лежишь на этой петле серединой тела и смотришь вверх, то 
даже и вопроса не может быть о падении. Все это мне было ясно, и я был рад и 
спокоен. И как будто кто-то мне говорит: смотри же, запомни. И я проснулся.

Так что же нам делать?
И спрашивал его народ, что же нам делать? И он сказал в ответ: у кого есть две 
одежды, тот отдай неимущему; и у кого есть пища, делай то же. (Луки III, 10, 
11).

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры 
подкапывают и крадут.

Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где 
воры не подкапывают и не крадут.

Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое 
будет светло.

Если же око твое будет худо, то все тело будет темно. Итак, если свет, который в
тебе, тьма, то какова же тьма?

Никто не может служить двум господам; ибо или одного будет ненавидеть, а другого
любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить
богу и мамоне.

Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для
тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?

Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что 
одеться?

Потому что всего этого ищут язычники; и потому что отец ваш небесный знает, что 
вы имеете нужду во всем этом.

Ищите же прежде царствия божия и правды его, и это все приложится вам. (Мтф. VI,
19–25, 31–34).

Ибо легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царствие 
божие. (Мтф. XIX, 24; Луки XVIII, 25; Марка X, 25).

I
Я всю жизнь прожил не в городе. Когда я в 1881 году переехал на житье в Москву, 
меня удивила городская бедность. Я знаю деревенскую бедность; но городская была 
для меня нова и непонятна. В Москве нельзя пройти улицы, чтобы не встретить 
нищих, и особенных нищих, не похожих на деревенских. Нищие эти — не нищие с 
сумой и Христовым именем, как определяют себя деревенские нищие, а это нищие без
сумы и без Христова имени. Московские нищие не носят сумы и не просят милостыни.
Большею частью они, встречая или пропуская вас мимо себя, только стараются 
встретиться с вами глазами. И, смотря по вашему взгляду, они просят или нет. Я 
знаю одного такого нищего из дворян. Старик ходит медленно, наклоняясь на каждую
ногу. Когда он встречается с вами, он наклоняется на одну ногу и делает вам как 
будто поклон. Если вы останавливаетесь, он берется за фуражку с кокардой, 
кланяется и просит; если вы не останавливаетесь, то он делает вид, что это 
только у него такая походка, и он проходит дальше, так же кланяясь на другую 
ногу. Это настоящий московский нищий, ученый. Сначала я не знал, почему 
московские нищие не просят прямо, но потом понял, почему они не просят, но 
все-таки не понял их положения.

Один раз, идя по Афанасьевскому переулку, я увидал, что городовой сажает на 
извозчика опухшего от водяной и оборванного мужика. Я спросил:

— За что?

Городовой ответил мне:
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— За прошение милостыни.

— Разве это запрещено?

— Стало быть, запрещено, — ответил городовой.

Больного водянкой повезли на извозчике. Я взял другого извозчика и поехал за 
ними. Мне хотелось узнать, правда ли, что запрещено просить милостыню, и как это
запрещено. Я никак не мог понять, как можно запретить одному человеку просить о 
чем-нибудь другого, и, кроме того, не верилось, чтобы было запрещено просить 
милостыню, тогда как Москва полна нищими.

Я вошел в участок, куда свезли нищего. В участке сидел за столом человек с 
саблей и пистолетом. Я спросил:

— За что взяли этого мужика?

Человек с саблей и пистолетом строго посмотрел на меня и сказал:

— Вам какое дело? — Однако, чувствуя необходимость разъяснить мне что-то, он 
прибавил: — Начальство велит забирать таких; стало быть, надо.

Я ушел. Городовой, тот, который привез нищего, сидя в сенях на подоконнике, 
глядел уныло в какую-то записную книжку. Я спросил его:

— Правда ли, что нищим запрещают просить Христовым именем?

Городовой очнулся, посмотрел на меня, потом не то что нахмурился, но как бы 
опять заснул и, садясь на подоконник, сказал:

— Начальство велит — значит, так надо, — и вновь занялся своей книжкой.

Я сошел на крыльцо к извозчику.

— Ну, что? взяли? — спросил извозчик. Извозчика, видно, заняло тоже это дело.

— Взяли, — отвечал я.

Извозчик покачал головой.

— Как же это у вас, в Москве, запрещено, что ли, просить Христовым именем? — 
спросил я.

— Кто их знает! — сказал извозчик.

— Как же это, — сказал я, — нищий Христов, а его в участок ведут?

— Нынче уж это оставили, не велят, — сказал извозчик.

После этого я видал и еще несколько раз, как городовые водили нищих в участок и 
потом в Юсупов рабочий дом.*

Раз я встретил на Мясницкой толпу таких нищих, человек с тридцать. Спереди и 
сзади шли городовые. Я спросил:

— За что?

— За прошение милостыни.

Выходило, что по закону в Москве запрещено просить милостыню всем тем нищим, 
которых встречаешь в Москве по нескольку на каждой улице и шеренги которых во 
время службы и особенно похорон стоят у каждой церкви.

Но почему же некоторых ловят и запирают куда-то, a других оставляют? Этого я так
и не мог понять. Или есть между ними законные и беззаконные нищие, или их так 
много, что всех нельзя переловить, или одних забирают, а другие вновь 
набираются?
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Нищих в Москве много всяких сортов: есть такие, что этим живут; есть и настоящие
нищие, такие, что почему-нибудь попали в Москву и точно в нужде.

Из этих нищих бывают часто простые мужики и бабы в крестьянской одежде. Я часто 
встречал таких. Некоторые из них заболели здесь и вышли из больницы и не могут 
ни кормиться, ни выбраться из Москвы. Некоторые из них, кроме того, и загуливали
(таков был, вероятно, и тот больной водянкой). Некоторые были не больные, но 
погоревшие, или старые, или бабы с детьми; некоторые же были и совсем здоровые, 
способные работать. Эти совсем здоровые мужики, просившие милостыню, особенно 
занимали меня. Эти здоровые, способные к работе мужики-нищие занимали меня еще и
потому, что со времени моего приезда в Москву я сделал себе привычку для моциона
ходить работать на Воробьевы горы с двумя мужиками, пилившими там дрова. Два эти
мужика были совершенно такие же нищие, как и те, которых я встречал по улицам. 
Один был Петр, солдат, калужский, другой — мужик, Семен, владимирский. У них 
ничего не было, кроме платья на теле и рук. И руками этими они зарабатывали при 
очень тяжелой работе от 40 до 45 копеек в день, из которых они оба откладывали, 
— калужский откладывал на шубу, а владимирский на то, чтобы собрать денег на 
отъезд в деревню. Встречая поэтому таких же людей на улицах, я особенно 
интересовался ими.

Почему те работают, а эти просят?

Встречая такого мужика, я обыкновенно спрашивал, как он дошел до такого 
положения. Встречаю раз мужика с проседью в бороде, здорового. Он просит; 
спрашиваю его, кто он, откуда. Он говорит, что пришел на заработки из Калуги. 
Сначала нашли работу — резать старье в дрова. Перерезали все с товарищем у 
одного хозяина; искали другой работы, не нашли, товарищ отбился, и вот он бьется
так вторую неделю, проел все, что было, — ни пилы, ни колуна не на что купить. Я
даю деньги на пилу и указываю ему место, куда приходить работать. Я вперед уже 
уговорился с Петром и Семеном, чтобы они приняли товарища и подыскали ему пару.

— Смотри же, приходи. Там работы много.

— Приду, как не прийти! Разве охота, — говорит, — побираться. Я работать могу.

Мужик клянется, что придет, и мне кажется, что он не обманывает, а имеет 
намерение прийти.

Надругой день прихожу к знакомым мне мужикам. Спрашиваю, приходил ли мужик. Не 
приходил. И так несколько человек обманули меня. Обманывали меня и такие, 
которые говорили, что им нужно только денег на билет, чтобы уехать домой, и 
через неделю попадались мне опять на улице. Многих из них я признал уже, и они 
признали меня и иногда, забыв меня, повторяли мне тот же обман, а иногда 
уходили, завидев меня. Так я увидал, что в числе и этого разряда есть много 
обманщиков; но и обманщики эти были очень жалки; все это были полураздетые, 
бедные, худые, болезненные люди; это были те самые, которые действительно 
замерзают или вешаются, как мы знаем по газетам. одну сторону. Не спрашивая 
дороги, которую я не знал, я шел за ними и вышел на Хитров рынок. На рынке такие
же женщины в оборванных капотах, салопах, кофтах, сапогах и калошах и столь же 
свободные, несмотря на уродство своих одежд, старые и молодые, сидели, торговали
чем-то, ходили и ругались. Народу на рынке было мало. Очевидно, рынок отошел, и 
большинство людей шло в гору мимо рынка и через рынок, все в одну сторону. Я 
пошел за ними. Чем дальше я шел, тем больше сходилось все таких же людей по 
одной дороге. Пройдя рынок и идя вверх по улице, я догнал двух женщин: одна 
старая, другая молодая. Обе в чем-то оборванном и сером. Они шли и говорили о 
каком-то деле.

После каждого нужного слова произносилось одно или два ненужных, самых 
неприличных слова. Они были не пьяны, чем-то были озабочены, и шедшие навстречу,
и сзади и спереди, мужчины не обращали на эту их странную для меня речь никакого
внимания. В этих местах, видно, всегда так говорили. Налево были частные 
ночлежные дома, и некоторые завернули туда, другие шли дальше. Взойдя на гору, 
мы подошли к угловому большому дому. Большинство людей, шедших со мною, 
остановилось у этого дома. По всему тротуару этого дома стояли и сидели на 
тротуаре и на снегу улицы все такие же люди. С правой стороны входной двери — 
женщины, с левой — мужчины. Я прошел мимо женщин, прошел мимо мужчин (всех было 
несколько сот) и остановился там, где кончалась их вереница. Дом, у которого 
дожидались эти люди, был Ляпинский бесплатный ночлежный дом. Толпа людей были 
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ночлежники, ожидающие впуска. В 5 часов вечера отворяют и впускают. Сюда-то шли 
почти все те люди, которых я обгонял.

Я остановился там, где кончалась вереница мужчин. Ближайшие ко мне люди стали 
смотреть на меня и притягивали меня своими взглядами. Остатки одежд, покрывавших
эти тела, были очень разнообразны. Но выражение всех взглядов этих людей, 
направленных на меня, было совершенно одинаково. Во всех взглядах было выражение
вопроса: зачем ты — человек из другого мира — остановился тут подле нас? Кто ты?
Самодовольный ли богач, который хочет порадоваться на нашу нужду, развлечься от 
своей скуки и еще помучать нас, или ты то, что не бывает и не может быть, — 
человек, который жалеет нас? На всех лицах был этот вопрос. Взглянет, встретится
глазами и отвернется. Мне хотелось заговорить с кем-нибудь, и я долго не 
решался. Но пока мы молчали, уже взгляды; наши сблизили нас. Как ни разделила 
нас жизнь, после двух, трех встреч взглядов мы почувствовали, что мы оба люди, и
перестали бояться друг друга. Ближе всех ко мне стоял мужик с опухшим лицом и 
рыжей бородой, в прорванном кафтане и стоптанных калошах на босу ногу. А было 8 
градусов мороза. В третий или четвертый раз я встретился с ним глазами и 
почувствовал такую близость с ним, что уж не то что совестно было заговорить с 
ним, но совестно было не сказать чего-нибудь. Я спросил, откуда он. Он охотно 
ответил и заговорил; другие приблизились. Он смоленский, пришел искать работы на
хлеб и подати. «Работы, — говорит, — нет, солдаты нынче всю работу отбили. Вот и
мотаюсь теперь; верьте богу, — не ел два дня», — сказал он робко с попыткой 
улыбки. Сбитенщик, старый солдат, стоял тут. Я подозвал. Он налил сбитня. Мужик 
взял горячий стакан в руки и, прежде чем, пить, стараясь не упустить даром 
тепло, грел об него руки. Грея руки, он рассказывал мне свои похождения. 
Похождения или рассказы про похождения почти все одни и те же: была работишка, 
потом перевелась, а тут в ночлежном доме украли кошель с деньгами и с билетом. 
Теперь нельзя выйти из Москвы. Он рассказал, что днем он греется по кабакам, 
кормится тем, что съедает закуску (куски хлеба в кабаках); иногда дадут, иногда 
выгонят; ночует даром здесь в Ляпинском доме. Ждет только обхода полицейского, 
который, как беспаспортного, заберет его в острог и отправит по этапу на 
местожительства. «Говорят, в четверг будет обход, — сказал он, — тогда заберут. 
Только бы до четверга добиться». (Острог и этап представляются для него 
обетованной землей.)

Пока он рассказывал, человека три из толпы подтвердили его слова и сказали, что 
они точно в таком же положении.

Худой юноша, бледный, длинноносый, в одной рубахе на верхней части тела, 
прорванной на плечах, и в фуражке без козырька, бочком протерся ко мне чрез 
толпу. Он не переставая дрожал крупной дрожью, но старался улыбаться 
презрительно на речи мужиков, полагая этим попасть в мой тон, и глядел на меня. 
Я предложил и ему сбитню; он также, взяв стакан, грел об него руки и только что 
начал что-то говорить, как его оттеснил большой, черный, горбоносый, в рубахе 
ситцевой и жилете, без шапки. Горбоносый попросил тоже сбитня. Потом старик 
длинный, клином борода, в пальто, подпоясан веревкой и в лаптях, пьяный. Потом 
маленький, с опухшим лицом и с слезящимися глазами в коричневом нанковом пиджаке
и с голыми коленками, торчавшими в дыры летних панталон, стучавшими друг о друга
от дрожи. Он не мог удержать стакан от дрожи и пролил его на себя. Его стали 
ругать. Он только жалостно улыбался и дрожал. Потом кривой урод в лохмотьях и 
опорках на босу ногу, потом что-то офицерское, потом что-то духовного звания, 
потом что-то странное, безносое, — все это голодное и холодное, умоляющее и 
покорное теснилось вокруг меня и жалось к сбитню. Сбитень выпили. Один попросил 
денег; я дал. Попросил другой, третий, и толпа осадила меня. Сделалось 
замешательство, давка. Дворник соседнего дома крикнул на толпу, чтоб очистили 
тротуар против его дома, и толпа покорно исполнила его приказание. Явились 
распорядители из толпы и взяли меня под свое покровительство — хотели вывести из
давки, но толпа, прежде растянутая по тротуару, теперь вся расстроилась и 
прижалась ко мне. Все смотрели на меня и просили; и одно лицо было жалче и 
измученнее и униженнее другого. Я роздал все, что у меня было. Денег у меня было
немного: что-то около 20 рублей, и я с толпою вместе вошел в ночлежный дом.

Ночлежный дом огромный. Он состоит из четырех отделений. В верхних этажах — 
мужские, в нижних — женские. Сначала я вошел в женское; большая комната вся 
занята койками, похожими на койки 3-го класса железных дорог. Койки расположены 
в два этажа — наверху и внизу. Женщины, странные, оборванные, в одних платьях, 
старые и молодые, входили и занимали места, которые внизу, которые наверху. 
Некоторые старые крестились и поминали того, кто устроил этот приют, некоторые 
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смеялись и ругались. Я прошел наверх. Там также размещались мужчины; между ними 
я увидал одного из тех, которым я давал деньги. Увидав его, мне вдруг стало 
ужасно стыдно, и я поспешил уйти. И с чувством совершенного преступления я вышел
из этого дома и пошел домой. Дома я вошел по коврам лестницы в переднюю, пол 
которой обит сукном, и, сняв шубу, сел за обед из 5 блюд, за которым служили два
лакея во фраках, белых галстуках и белых перчатках.

Тридцать лет тому назад я видел в Париже, как в присутствии тысячи зрителей 
отрубили человеку голову гильотиной.* Я знал, что человек этот был ужасный 
злодей; я знал все те рассуждения, которые столько веков пишут люди, чтобы 
оправдать такого рода поступки; я знал, что это сделали нарочно, сознательно; но
в тот момент, когда голова и тело разделились и упали в ящик, я ахнул и понял не
умом, не сердцем, а всем существом моим, что все рассуждения, которые я слышал о
смертной казни, есть злая чепуха, что сколько бы людей ни собралось вместе, 
чтобы совершить убийство, как бы они себя ни называли, убийство худший грех в 
мире, и что вот на моих глазах совершен этот грех. Я своим присутствием и 
невмешательством одобрил этот грех и принял участие в нем. Так и теперь, при 
виде этого голода, холода и унижения тысячи людей, я не умом, не сердцем, а всем
существом моим понял, что существование десятков тысяч таких людей в Москве, 
тогда, когда я с другими тысячами объедаюсь филеями и осетриной и покрываю 
лошадей и полы сукнами и коврами, что бы ни говорили мне все ученые мира о том, 
как это необходимо, — есть преступление, не один раз совершенное, но постоянно 
совершающееся, и что я, с своей роскошью, не только попуститель, но прямой 
участник его. Для меня разница этих двух впечатлений была только в том, что там 
все, что я мог сделать, это было то, чтобы закричать убийцам, стоявшим около 
гильотины и распоряжавшимся убийством, что они делают зло, и всеми средствами 
стараться помешать. Но и делая это, я мог вперед знать, что этот мой поступок не
помешает убийству. Здесь же я мог дать не только сбитень и те ничтожные деньги, 
которые были со мной, но я мог отдать и пальто с себя и все, что у меня есть 
дома. А я не сделал этого и потому чувствовал, и чувствую, и не перестану 
чувствовать себя участником постоянно совершающегося преступления до тех пор, 
пока у меня будет излишняя пища, а у другого совсем не будет, у меня будут две 
одежды, а у кого-нибудь не будет ни одной.

III
В тот же вечер, когда я вернулся из Ляпинского дома, я рассказывал свое 
впечатление одному приятелю. Приятель — городской житель — начал говорить мне не
без удовольствия, что это самое естественное городское явление, что я только по 
провинциализму своему вижу в этом что-то особенное, что всегда это так было и 
будет, что это должно так быть и есть неизбежное условие цивилизации. В Лондоне 
еще хуже… стало быть, дурного тут ничего нет и недовольным этим быть нельзя. Я 
стал возражать своему приятелю, но с таким жаром и с такою злобою, что жена 
прибежала из другой комнаты, спрашивая, что случилось. Оказалось, что я, сам не 
замечая того, со слезами в голосе кричал и махал руками на своего приятеля. Я 
кричал: «Так нельзя жить, нельзя так жить, нельзя!» Меня устыдили за мою 
ненужную горячность, сказали мне, что я ни о чем не могу говорить спокойно, что 
я неприятно раздражаюсь, и, главное, доказали мне то, что существование таких 
несчастных никак не может быть причиной того, чтобы отравлять жизнь своих 
близких.

Я должен был согласиться, что это справедливо, и замолчал; но в глубине души я 
чувствовал, что и я прав, и не мог успокоиться.

И прежде уже чуждая мне и странная городская жизнь теперь опротивела мне так, 
что все те радости роскошной жизни, которые прежде мне казались радостями, стали
для меня мучением. И как я ни старался найти в своей душе хоть какие-нибудь 
оправдания нашей жизни, я не мог без раздражения видеть ни своей, ни чужой 
гостиной, ни чисто, барски накрытого стола, ни экипажа, сытого кучера и лошадей,
ни магазинов, театров, собраний. Я не мог не видеть рядом с этим голодных, 
холодных и униженных жителей Ляпинского дома. И не мог отделаться от мысли, что 
эти две вещи связаны, что одно происходит от другого. Помню, что как мне 
сказалось в первую минуту это чувство моей виновности, так оно и осталось во 
мне, но к этому чувству очень скоро подметалось другое и заслонило его.

Когда я говорил про свое впечатление Ляпинского Дома моим близким друзьям и 
знакомым, все мне отвечали то же, что и мой первый приятель, с которым я стал 
кричать; но, кроме того, выражали еще одобрение моей доброте и чувствительности 
и давали мне понимать, что зрелище это так особенно подействовало на меня только
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потому, что я, Лев Николаевич, очень добр и хорош. И я охотно поверил этому. И 
не успел я оглянуться, как, вместо чувства упрека и раскаяния, которое я испытал
сначала, во мне уже было чувство довольства перед своей добродетелью и желание 
высказать ее людям.

Должно быть, в самом деле, говорил я себе, виноват тут не я собственно своей 
роскошной жизнью, а виноваты необходимые условия жизни. Ведь изменение моей 
жизни не может поправить то зло, которое я видел. Изменяя свою жизнь, я сделаю 
несчастным только себя и своих близких, а те несчастия останутся такие же.

И потому задача моя не в том, чтобы изменить свою жизнь, как это мне показалось 
сначала, а в том, чтобы содействовать, насколько это в моей власти, улучшению 
положения тех несчастных, которые вызвали мое сострадание. Все дело в том, что я
очень добрый, хороший человек и желаю делать добро ближним. И я стал обдумывать 
план благотворительной деятельности, в которой я могу выказать всю мою 
добродетель. Должен сказать, однако, что и обдумывая эту благотворительную 
деятельность, в глубине души я все время чувствовал, что это не то; но, как это 
часто бывает, деятельность рассудка и воображения заглушала во мне этот голос 
совести. В это время случилась перепись. Это показалось мне средством для 
учреждения той благотворительности, в которой я хотел выказать мою добродетель. 
Я знал про многие благотворительные учреждения и общества, существующие в 
Москве, но вся деятельность их казалась мне и ложно направленной и ничтожной в 
сравнении с тем, что я хотел сделать. Я и придумал следующее: вызвать в богатых 
людях сочувствие к городской нищете, собрать деньги, набрать людей, желающих 
содействовать этому делу, и вместе с переписью обойти все притоны бедности и, 
кроме работы переписи, войти в общение с несчастными, узнать подробности их 
нужды и помочь им деньгами, работой, высылкой из Москвы, помещением детей в 
школы, стариков и старух в приюты и богадельни. Мало того, я думал, что из тех 
людей, которые займутся этим, составится постоянное общество, которое, разделив 
между собой участки Москвы, будет следить за тем, чтобы бедность и нищета эта не
зарождались; будет постоянно, в начале еще зарождения ее, уничтожать ее; будет 
исполнять обязанность не столько лечения, сколько гигиены городской бедноты. Я 
воображал уже себе, что, не говоря о нищих, просто нуждающихся не будет в 
городе, и что все это сделаю я, и что мы все, богатые, будем после этого 
спокойно сидеть в своих гостиных и кушать обед из 5 блюд и ездить в каретах в 
театры и собрания, не смущаясь более такими зрелищами, какие я видел у 
Ляпинского дома.

Составив себе этот план, я написал статью* об этом и, прежде еще, чем отдать ее 
в печать, пошел по знакомым, от которых надеялся получить содействие. Всем, кого
я видал в этот день (я обращался особенно к богатым), я говорил одно и то же, 
почти то же, что я написал потом в статье: я предлагал воспользоваться переписью
для того, чтобы узнать нищету в Москве и помочь ей делом и деньгами, и сделать 
так, чтобы бедных не было в Москве, и мы, богатые, с покойной совестью могли бы 
пользоваться привычными нам благами жизни. Все слушали меня внимательно и 
серьезно, но при этом со всеми без исключения происходило одно и то же: как 
только слушатели понимали, в чем дело, им становилось как будто неловко и 
немножко совестно. Им было как будто совестно, и преимущественно за меня, за то,
что я говорю глупости, но такие глупости, про которые никак нельзя прямо 
сказать, что это глупости. Как будто какая-то внешняя причина обязывала 
слушателей потакнуть этой моей глупости.

— Ах, да! Разумеется. Это было бы очень хорошо, — говорили мне. — Само собой 
разумеется, что этому нельзя не сочувствовать. Да, мысль ваша прекрасна. Я сам 
или сама думала это, но… у нас так вообще равнодушны, что едва ли можно 
рассчитывать на большой успех… Впрочем, я, с своей стороны, разумеется, готов 
или готова содействовать.

Подобное этому говорили мне все. Все соглашались, но соглашались, как мне 
казалось, не вследствие моего убеждения и не вследствие своего желания, а 
вследствие какой-то внешней причины, не позволявшей не согласиться. Я заметил 
это уже потому, что ни один из обещавших мне свое содействие деньгами, ни один 
сам не определил суммы, которую он намерен дать, так что я сам должен был 
определить ее и спрашивать: «Так могу я рассчитывать на вас до 300, или 200, или
100, 25 рублей?», и ни один не дал денег. Я отмечаю это потому, что когда люди 
дают деньги на то, чего сами желают, то, обыкновенно, торопятся дать деньги. На 
ложу Сарры Бернар сейчас дают деньги в руки, чтобы закрепить дело. Здесь же из 
всех тех, которые соглашались дать деньги и выражали свое сочувствие, ни один не
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предложил сейчас же дать деньги, но только молчаливо соглашался на ту сумму, 
которую я определял. В последнем доме, в котором я был в этот день вечером, я 
случайно застал большое общество. Хозяйка этого дома уже несколько лет 
занимается благотворительностью. У подъезда стояло несколько карет, в передней 
сидело несколько лакеев в дорогих ливреях. В большой гостиной, за двумя столами 
и лампами, сидели одетые в дорогие наряды и с дорогими украшениями дамы и девицы
и одевали маленьких кукол; несколько молодых людей было тут же, около дам. 
Куклы, сработанные этими дамами, должны были быть разыграны в лотерею для 
бедных.

Вид этой гостиной и людей, собравшихся в ней, очень неприятно поразил меня. Не 
говоря о том, что состояние людей, собравшихся здесь, равнялось нескольким 
миллионам, не говоря о том, что проценты с одного того капитала, который был 
затрачен здесь на платья, кружева, бронзы, брошки, кареты, лошадей, ливреи, 
лакеев, были бы во сто раз больше того, что выработают все эти дамы, — не говоря
об этом, те расходы, поездки сюда всех этих дам и господ, перчатки, белье, 
переезд, свечи, чай, сахар, печенье хозяйке стоили в сто раз больше того, что 
здесь сработают. Я видел все это и потому мог бы понять, что здесь-то я уж не 
найду сочувствия своему делу; но я приехал, чтобы сделать свое предложение, и, 
как ни тяжело мне это было, я сказал то, что хотел (я говорил почти все то же, 
что написал в своей статье).

Из бывших тут людей одна особа предложила мне денег, сказав, что сама по бедным 
идти не чувствует себя в силах по своей чувствительности, но денег даст; сколько
денег и когда она доставит их, она не сказала. Другая особа и один молодой 
человек предложили свои услуги хождения по бедным; но я не воспользовался их 
предложением. Главное же лицо, к которому я обращался, сказало мне, что нельзя 
будет сделать многого, потому что средств мало. Средств же мало потому, что 
богатые люди Москвы все уже на счету и у всех выпрошено все, что только можно, 
что уже всем этим благотворителям даны чины, медали и другие почести, что для 
успеха денежного нужно выпросить какие-нибудь новые почести от властей и что это
одно действительное средство, но что это очень трудно.

Вернувшись домой в этот день, я лег спать не только с предчувствием, что из моей
мысли ничего не выйдет, но со стыдом и сознанием того, что целый этот день я 
делал что-то очень гадкое и стыдное. Но я не оставил этого дела. Во-первых, дело
было начато, и ложный стыд помешал бы мне отказаться от него; во-вторых, не 
только успех этого дела, но самое занятие им давало мне возможность продолжать 
жить в тех условиях, в которых я жил; неуспех же подвергал меня необходимости 
отречения от своей жизни и искания новых путей жизни. А этого я бессознательно 
боялся. И я не поверил внутреннему голосу и продолжал начатое.

Отдав в печать свою статью, я прочел ее по корректуре в Думе.* Я прочел ее, 
краснея до слез и запинаясь: так мне было неловко. Так же неловко было, я видел,
и всем слушателям. На вопрос мой по окончании чтения о том, принимают ли 
руководители переписи предложение мое оставаться на своих местах, для того чтобы
быть посредниками между обществом и нуждающимися, произошло неловкое молчание. 
Потом два оратора сказали речи. Речи эти как бы поправили неловкость моего 
предложения; выражено было мне сочувствие, но указано было на неприложимость 
моей одобряемой всеми мысли. Всем стало легче. Но когда я потом, все-таки желая 
добиться своего, спрашивал у руководителей порознь: согласны ли они при переписи
исследовать нужды бедных и оставаться на своих местах, чтобы служить 
посредниками между бедными и богатыми, им всем опять стало неловко. Как будто 
они взглядами говорили мне: ведь вот смазали из уважения к тебе твою глупость, а
ты опять с ней лезешь! Такое было выражение их лиц; но на словах они сказали 
мне, что согласны, и двое из них, каждый порознь, как будто сговорились, одними 
и теми же словами сказали: «Мы считаем себя нравственно обязанными это сделать».
То же самое впечатление произвело мое сообщение и на студентов-счетчиков, когда 
я им говорил о том, что мы во время переписи, кроме цели переписи, будем 
преследовать цель благотворительности. Когда мы говорили про это, я замечал, что
им как будто совестно смотреть мне в глаза, как совестно смотреть в глаза 
доброму человеку, говорящему глупости. Такое же впечатление произвела моя статья
на редактора газеты, когда отдал я ему статью, на моего сына, на мою жену, на 
самых разнообразных лиц. Всем почему-то становилось неловко, но все считали 
необходимым одобрить самую мысль, и все тотчас после этого одобрения начинали 
высказывать свои сомнения в успехе и начинали почему-то (но все без исключения) 
осуждать равнодушие и холодность нашего общества и всех людей, очевидно кроме 
себя.
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В глубине души я продолжал чувствовать, что все это не то, что из этого ничего 
не выйдет; но статья была напечатана, и я взялся участвовать в переписи; я 
затеял дело, и дело само уж затянуло меня.

IV
Мне назначили для переписи, по моей просьбе, участок Хамовнической части, у 
Смоленского рынка, по Проточному переулку, между Береговым проездом и Никольским
переулком. В этом участке находятся дома, называемые вообще Ржанов дом, или 
Ржановская крепость.* Дома эти принадлежали когда-то купцу Ржанову, теперь же 
принадлежат Зиминым. Я давно уже слышал про это место, как про притон самой 
страшной нищеты и разврата, и потому просил учредителей переписи назначить меня 
в этот участок.

Желание мое было исполнено.

Получив распоряжение Думы, я за несколько дней до переписи один пошел обходить 
свой участок. По плану, который мне дали, я тотчас же нашел Ржанову крепость.

Я зашел с Никольского переулка. Никольский переулок кончается с левой стороны 
мрачным домом без выходящих на эту сторону ворот; по виду этого дома я 
догадался, что это и есть Ржановская крепость.

Спускаясь под гору по Никольской улице, я поравнялся с мальчиками от 10 до 14 
лет, в кофточках и пальтецах, катавшихся кто на ногах, кто на одном коньке под 
гору по обледеневшему стоку тротуара подле этого дома. Мальчики были оборванные 
и, как все городские мальчики, бойкие и смелые. Я остановился посмотреть на них.
Из-за угла вышла с желтыми обвисшими щеками оборванная старуха. Она шла в гору к
Смоленскому и страшно, как запаленная лошадь, хрипела при каждом шаге. 
Поравнявшись со мной, она остановилась, переводя хрипящее дыхание. Во всяком 
другом месте эта старуха попросила бы у меня денег, но здесь она только 
заговорила со мной.

— Вишь, — сказала она, указывая на катавшихся мальчиков, — только баловаться! 
Такие же ржановцы, как отцы, будут.

Один из мальчиков в пальто и картузе без козырька услыхал ее слова и 
остановился.

— Что ругаешься? — закричал он на старуху. — Сама ржановская козюлиха!

Я спросил у мальчика:

— А вы тут живете?

— Да, и она тут. Она голенищи украла! — крикнул мальчик и, подняв вперед ногу, 
покатился дальше.

Старуха разразилась неприличным матерным ругательством, прерываемым кашлем. С 
горы в это время, размахивая руками (в одной была связка с одним маленьким 
калачом и баранками), шел по середине улицы белый как лунь старик, весь в 
лохмотьях. Старик этот имел вид человека, только что подкрепившегося шкаликом. 
Он слышал, видно, брань старухи и взял ее сторону.

— Я вас, чертенята, у! — крикнул он на ребят, направляясь как будто на них, и, 
обогнув меня, взошел на тротуар.

Старик этот на Арбате поражает своею старостью, слабостью и нищетой. Здесь это 
был веселый работник, возвращающийся с дневного труда.

Я пошел за стариком. Он загнул за угол налево в Проточный переулок и, пройдя 
весь дом и ворота, скрылся в двери трактира.

На Проточный переулок выходят двое ворот и несколько дверей: трактира, кабака и 
нескольких съестных и других лавочек. Это — самая Ржанова крепость. Все здесь 
серо, грязно, вонюче — и строения, и помещения, и дворы, и люди. Большинство 
людей, встретившихся мне здесь, были оборванные и полураздетые. Одни проходили, 
другие перебегали из дверей в двери. Двое торговались о каком-то тряпье. Я 
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обошел все строение с Проточного переулка и Берегового проезда и, вернувшись, 
остановился у ворот одного из домов. Мне хотелось зайти посмотреть, что делается
там, в середине, но жутко было. Что я скажу, когда меня спросят, что мне нужно? 
Поколебавшись, я вошел-таки. Как только я вошел во двор, я почувствовал 
отвратительную вонь. Двор был ужасно грязный. Я повернул за угол и в ту же 
минуту услыхал налево от наверху, на деревянной галерее, топот шагов бегущих 
людей, сначала по доскам галереи, а потом по ступеням лестницы. Прежде выбежала 
худая женщина с засученными рукавами, в слинявшем розовом платье и ботинках на 
босу ногу. Вслед за ней выбежал лохматый мужчина в красной рубахе и очень 
широких, как юбка, портках, в калошах. Мужчина под лестницей схватил женщину.

— Не уйдешь! — проговорил он, смеясь.

— Вишь, косоглазый черт! — начала женщина, очевидно польщенная этим 
преследованием, но увидала меня и злобно крикнула: — Кого надо?

Так как мне никого не надо было, я смутился и ушел. Удивительного тут ничего не 
было; но случай этот, после того, что я видел с той стороны двора ругающуюся 
старуху, веселого старика и катавшихся мальчишек, вдруг совершенно с новой 
стороны показал мне то дело, которое я затевал. А затевал я облагодетельствовать
этих людей с помощью московских богачей. Я понял тут в первый раз, что у всех 
тех несчастных, которых я хотел благодетельствовать, кроме того времени, когда 
они, страдая от холода и голода, ждут впуска в дом, есть еще время, которое они 
на что-нибудь да употребляют, есть еще 24 часа каждые сутки, есть еще целая 
жизнь, о которой я прежде не думал. Я понял здесь в первый раз, что все эти 
люди, кроме желания укрыться от холода и насытиться, должны еще жить как-нибудь 
те 24 часа каждые сутки, которые им приходится прожить так же, как и всяким 
другим. Я понял, что люди эти должны и сердиться, и скучать, и храбриться, и 
тосковать, и веселиться. Я, как ни странно это сказать, в первый раз ясно понял,
что дело, которое я затевал, не может состоять в том только, чтобы накормить и 
одеть тысячу людей, как бы накормить и загнать под крышу 1000 баранов, а должно 
состоять в том, чтобы сделать доброе людям. И когда я понял, что каждый из этой 
тысячи людей такой же точно человек, с таким же прошедшим, с такими же 
страстями, соблазнами, заблуждениями, с такими же мыслями, такими же вопросами, 
— такой же человек, как и я, то затеянное мною дело вдруг представилось мне так 
трудно, что я почувствовал свое бессилие. Но дело было начато, и я продолжал 
его.

V
В первый назначенный день студенты-счетчики пошли с утра, а я, благотворитель, 
пришел к ним часов в 12. Я не мог прийти раньше, потому что встал в 10, потом 
пил кофе и курил, ожидая пищеварения. Я пришел в 12 часов к воротам Ржановского 
дома. Городовой указал мне трактир с Берегового проезда, в который счетчики 
велели приходить всем, кто будет их спрашивать. Я вошел в трактир. Трактир очень
темный, вонючий и грязный. Прямо стойка, налево комнатка со столами, покрытыми 
грязными салфетками, направо большая комната с колоннами и такие же столики у 
окон и по стенам. Кое-где у столов за чаем мужчины, оборванные и прилично 
одетые, как рабочие или мелкие торговцы, и несколько женщин. Трактир очень 
грязный; но сейчас видно, что трактир торгует хорошо. Деловитое выражение лица 
приказчика за стойкой и расторопная готовность молодцов. Не успел я войти, как 
уже один половой готовился снять пальто и подать, что прикажут. Видно, что 
заведена привычка спешной и отчетливой работы. Я спросил про счетчиков.

— Ваня! — крикнул маленький, по-немецки одетый человек, что-то устанавливающий в
шкафу за стойкой.

Это был хозяин трактира, калужский мужик Иван Федотыч, снимающий и половину 
квартир Зиминских домов и сдающий их жильцам. Подбежал половой, мальчик лет 18, 
худой, горбоносый, с желтым цветом лица.

— Проводи барина к счетчикам; они в большой корпус, над колодцем, пошли.

Мальчик бросил салфетку и надел пальто сверх белой рубахи и белых штанов и 
картуз большой с козырьком и, быстро семеня белыми ногами, повел меня чрез 
задние двери с блоком. В сальной, вонючей кухне и сенях мы встретили старуху, 
которая бережно несла куда-то очень вонючую требуху в тряпке. Из сеней мы 
спустились на покатый двор, весь застроенный деревянными, на каменных нижних 
этажах, постройками. Вонь на всем дворе была очень сильная. (Центром этой вони 
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был нужник, около которого всегда, сколько раз я ни проходил мимо него, 
толпились люди. Нужник не был сам местом испражнения, но он служил указанием 
того места, около которого принято было обычаем испражняться. Проходя по двору, 
нельзя было не заметить этого места; всегда тяжело становилось, когда входил в 
едкую атмосферу отделяющегося от него зловония.)

Мальчик, оберегая свои белые панталоны, осторожно провел меня мимо этого места 
по замерзшим и незамерзшим нечистотам и направился к одной из построек. 
Проходившие по двору и по галереям люди все останавливались посмотреть на меня. 
Очевидно, чисто одетый человек был в этих местах в диковинку.

Мальчик спросил одну женщину, не видала ли она, где счетчики, и человека три 
сразу отвечали на его вопрос; одни говорили: над колодцем, а другие говорили, 
что были, но вышли и пошли к Никите Ивановичу. Старик в одной рубахе, 
оправляющийся около нужника, сказал, что в 30-м номере. Мальчик решил, что это 
сведение самое вероятное, и повел меня в 30-й номер, под навес подвального 
этажа, в мрак и вонь, другую, чем та, которая была на дворе. Мы сошли вниз и 
пошли по земляному полу темного коридора. Когда мы проходили по коридору, одна 
дверь порывисто отворилась, и из нее высунулся пьяный старик в рубахе, вероятно 
не из мужиков. Человека этого с пронзительным визгом гнала и толкала прачка 
засученными мыльными руками. Ваня, мой провожатый, отстранил пьяного и сделал 
ему выговор.

— Не годится скандальничать так, — сказал он. — Еще офицер!

И мы пришли к двери 30-го номера. Ваня потянул ее. Дверь, чмокнув, отлипла, 
отворилась, и на нас пахнуло мыльными парами, едким запахом дурной еды и табаку,
и мы вошли в совершенный мрак. Окна были на противоположной стороне, а тут шли 
дощатые коридоры направо и налево и дверки под разными углами в комнаты, неровно
забранные крашенным водяной белой краской тесом. В темной комнате, налево, 
виднелась стирающая в корыте женщина. Из одной дверки направо выглядывала 
старушка. В другую отворенную дверь виден был обросший краснорожий мужик в 
лаптях, сидевший на нарах; он держал руки на коленях, помахивая ногами, обутыми 
в лапти, и мрачно смотрел на них.

В конце коридора была дверка, ведшая в ту комнатку, где были счетчики. Это была 
комнатка хозяйки всего 30-го номера; она снимала весь номер от Ивана Федотыча и 
сдавала его уже жильцам и ночлежникам. В этой крошечной ее комнатке, под 
фольговым образом, сидел студент-счетчик с карточками и, точно следователь, 
допрашивал мужчину в рубахе и жилете. Это был приятель хозяйки, за нее 
отвечавший на вопросы. Тут же была хозяйка, старая женщина, и двое любопытных из
жильцов. Когда я вошел, то комната стала уже совершенно полна. Я протискался к 
столу. Мы поздоровались с студентом, и он продолжал свой опрос. А я стал 
оглядывать и опрашивать жителей этой квартиры для моей цели.

Оказалось, что в этой первой квартире я не нашел ни одного человека, на которого
могла бы излиться моя благотворительность. Хозяйка, несмотря на поразившую меня 
после тех палат, в которых я живу, бедность, малость и грязь квартиры, жила 
достаточно сравнительно даже с городскими бедными жителями; в сравнении же с 
деревенской бедностью, которую я знал твердо, она жила роскошно. У ней была 
пуховая постель, стеганое одеяло, самовар, шуба, шкаф с посудой. Такой же 
достаточный вид имел и друг хозяйки. У него были часы с цепочкой. Жильцы были 
беднее, но не было ни одного такого, который бы требовал немедленной помощи. 
Просили помощи: стиравшая белье в корыте, брошенная мужем женщина с детьми, 
старушка вдова без средств к жизни, как она сказала, и тот мужик в лаптях, 
который сказал мне, что он не ел нынче. Но по расспросам оказалось, что все эти 
лица не особенно нуждаются и что для того чтобы помочь им, надо с ними 
хорошенько познакомиться.

Когда я предложил женщине, брошенной мужем, поместить детей в приют, она 
смешалась, задумалась, очень благодарила, но, очевидно, не желала этого; она 
желала бы лучше денежное пособие. Старшая девочка помогает ей в стирке, а 
средняя нянчит мальчика. Старушка очень просилась в богадельню, но, оглядев ее 
угол, я увидал, что старушка не бедствует. У нее был сундучок с имуществом, был 
чайник с жестяным носком, две чашки и коробочки от монпансье с чаем и сахаром. 
Она вязала чулки и перчатки и получала месячное пособие от благотворительницы. 
Мужик же, очевидно, нуждался не столько в еде, сколько в похмелье, и все, что 
ему бы дали, пошло бы в кабак. Так что в этой квартире не было таких, какими, я 
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полагал, переполнен весь дом, таких, которых бы я мог осчастливить, дав им 
денег. А были бедные, как мне показалось, сомнительные. Я записал старушку, 
женщину с детьми и мужика и решил, что надо будет заняться и ими, но после того,
как я займусь теми особенно несчастными, которых я ожидал встретить в этом доме.
Я решил, что в помощи, которую мы будем подавать, нужна очередь: сначала самым 
несчастным, а потом уже этим. Но в следующей и следующей квартире было то же 
самое, все такие, которых надо было подробнее исследовать, прежде чем помогать 
им. Несчастных же, таких, которым выдать деньги и они из несчастных сделались бы
счастливыми, таких не было. Как ни совестно это мне сказать, я начал испытывать 
разочарование в том, что я не находил в этих домах ничего похожего на то, чего я
ожидал. Я ожидал найти здесь особенных людей, но когда я обошел все квартиры, я 
убедился, что жители этих домов совсем не особенные люди, а точь-в-точь такие же
люди, как и те, среди которых я жил. Точно так же как и среди нас, точно так же 
и между ними были более или менее хорошие, были более или менее дурные, были 
более или менее счастливые, были более или менее несчастные. Несчастные были 
точно такие же несчастные, как и несчастные среди нас, то есть такие несчастные,
несчастие которых не во внешних условиях, а в них самих, несчастие такое, 
которое нельзя поправить какой бы то ни было бумажкой.

VI
Жители этих домов составляют низшее городское население, такое, которого в 
Москве, вероятно, больше ста тысяч. Тут, в этом доме, есть представители этого 
населения всякого рода; тут маленькие хозяева и мастера, сапожники, щеточники, 
столяры, токари, башмачники, портные, кузнецы; тут извозчики, сами по себе 
живущие барышники и торговки, прачки, старьевщики, ростовщики, поденные и люди 
без определенных занятий, и тут же нищие и распутные женщины.

Здесь много тех самых людей, которых я видел у входа в Ляпинский дом, но эти 
люди разбросаны здесь между рабочим народом. Да и кроме того, тех я видел в 
самое их несчастное время, когда проедено и пропито все, и они, холодные, 
голодные, гоняемые из трактиров, ждут, как манны небесной, впуска в бесплатный 
ночлежный дом и оттуда в обетованный острог для отправления на место жительства;
здесь же я видел этих среди большинства рабочих и в то время, когда этим или 
другим средством приобретены 3 или 5 копеек на ночлег и иногда рубли для пищи и 
питья.

И, как ни странно это сказать, я не испытал здесь не только ничего похожего на 
то чувство, которое я испытал в Ляпинском доме, но, напротив, во время первого 
обхода, и я и студенты, мы испытывали чувство почти приятное. Да и зачем я 
говорю: «почти приятное»? Это неправда; чувство, вызванное общением с этими 
людьми, как ни странно это сказать, было прямо очень приятное чувство.

Первое впечатление было то, что большинство живущих здесь все рабочие люди и 
очень добрые люди.

Большую половину жителей мы заставали за работой: прачек над корытами, столяров 
за верстаками, сапожников на своих стульях. Тесные квартиры были полны народом, 
и шла энергическая, веселая работа. Пахло рабочим потом, у сапожника кожей, у 
столяра стружками, слышалась часто песня и виднелись засученные мускулистые 
руки, быстро и ловко делавшие привычные движения. Встречали нас везде весело и 
ласково. Почти везде наше вторжение в обыденную жизнь этих людей не только не 
вызывало тех амбиций, желания показать свою важность и отбрить, которое 
появление счетчиков производило в большинстве квартир зажиточных людей, не 
только не вызывало этого, но, напротив, на все вопросы наши отвечали, как 
следовало, не приписывая им никакого особенного значения. Вопросы наши только 
служили для них поводом повеселиться и подшутить о том, как кого в счет класть, 
кого за двоих и где двоих за одного, и т. п.

Многих мы заставали за обедом или чаем, и всякий раз, на привет наш: «хлеб да 
соль» или «чай да сахар», они отвечали: «просим милости» и даже сторонились, 
давая нам место. Вместо того притона постоянно переменяющегося населения, 
которое мы думали найти здесь, оказалось, что в этом доме было много квартир, в 
которых живут подолгу. Один столяр с рабочими и сапожник с мастерами живут по 
десяти лет. У сапожника было очень грязно и тесно, но народ весь за работой был 
очень веселый. Я попытался поговорить с одним из рабочих, желая выпытать от него
бедственность его положения, задолжания хозяину, но рабочий не понял меня и с 
самой хорошей стороны отозвался о хозяине и о своей жизни.
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На одной квартире жили старичок со старушкой. Они торгуют яблоками. Комнатка их 
тепла, чиста и полна добром. На полу постланы соломенные щиты (плетенки); они 
берут их в яблочном складе. Сундуки, шкаф, самовар, посуда. В углу образов 
много, теплятся две лампады; на стене завешены простыней крытые шубы. Старушка с
звездообразными морщинками, ласковая, говорливая, очевидно, сама радуется на 
свое тихое, благообразное житье.

Иван Федотыч, хозяин трактира и квартир, пришел из трактира и ходил с нами. Он 
ласково шутил со многими хозяевами квартир, называя всех по имени и отчеству, и 
делал нам их краткие характеристики. Все были люди как люди — Мартыны 
Семеновичи, Петры Петровичи, Марьи Ивановны — люди, не считавшие себя 
несчастными, а считавшие себя и действительно бывшие людьми, как все люди.

Мы готовились увидать только одно ужасное. И вдруг вместо этого ужасного нам 
представилось не только не ужасное, но хорошее, такое, которое невольно вызывало
наше уважение. И этих хороших людей было так много, что оборванные, погибшие, 
праздные люди, которые изредка попадались среди них, не нарушали главного 
впечатления.

Студентам это было не так поразительно, как мне. Они просто шли исполнять дело 
полезное, как они думали, для науки и между тем делали свои случайные 
наблюдения; но я был благотворитель — я шел с тем, чтобы помочь несчастным, 
погибшим, развращенным людям, которых я предполагал встретить в этом доме. И 
вдруг вместо несчастных, погибших, развращенных я видел большинство трудящихся, 
спокойных, довольных, веселых, ласковых и очень хороших людей.

Особенно живо почувствовалось это мною, когда я встречал в этих квартирах ту 
самую вопиющую нужду, которой я собирался помогать.

Когда я встречал эту нужду, я всегда находил, что она уже была покрыта, уже была
подана та помощь, которую я хотел подать. Помощь эта была подана прежде меня и 
подана кем же? Теми самыми несчастными, развращенными созданиями, которых я 
собирался спасать, и подана, так, как я бы не мог подать.

В одном подвале лежал одинокий старик, больной тифом. У старика никого не было. 
Женщина-вдова с девочкой, чужая ему, но соседка по углу, ходила за ним и поила 
его чаем и покупала на свои деньги лекарства. В другой квартире лежала женщина в
родильной горячке. Женщина, жившая распутством, качала ребенка, делала ему соску
и два дня не выходила на свой промысел и должность. Девочка, оставшаяся сиротой,
была взята в семью портного, у которого своих было трое. Так что оставались те 
несчастные, праздные люди, чиновники, писаря, лакеи без мест, нищие, пьяницы, 
распутные женщины, дети, которым нельзя было помочь сразу деньгами, но которых 
надо было узнать хорошенько, обдумать и пристроить. Я искал просто несчастных, 
несчастных от бедности, таких, которым можно помочь, поделившись с ними нашим 
избытком, и, как мне казалось, по какой-то особенной неудаче, таких не 
попадалось, а все попадались такие несчастные, которым надо посвятить много 
времени и заботы.

VII
Несчастные, которых я записывал, сами собой разделились в моем представлении на 
три отдела, именно: люди, потерявшие свое прежнее выгодное положение и ожидающие
возвращения к нему (такие люди были и из низшего и из высшего сословия); потом 
распутные женщины, которых очень много в этих домах, и третий отдел — дети. 
Больше всех я нашел и записал людей первого разряда, людей, потерявших прежнее 
выгодное положение и желающих возвратиться к нему. Людей таких, особенно из 
господского, чиновничьего мира, очень много в этих домах. Почти во всех 
квартирах, в которые мы входили с хозяином, Иваном Федотычем, он говорил нам: 
«Тут можно не записывать самим квартирной карты; тут есть человек, который все 
это может, если только он нынче не выпивши».

И Иван Федотыч вызывал по имени и отчеству этого человека, который и был всегда 
один из этих падших людей высшего состояния. На вызовы Ивана Федотыча где-нибудь
из темного угла вылезал бывший богатый дворянин или чиновник, большею частью 
пьяный и всегда раздетый. Если он не был пьян, он всегда охотно брался за 
предлагаемое ему дело, значительно кивал головой, хмурил брови, вставлял свои 
замечания с учеными терминами и с осторожной нежностью держал в трясущихся 
грязных руках чистенькую печатную карту на красной бумаге и с гордостью и 
презрением оглядывался на своих сожителей, как бы торжествуя теперь перед ними, 
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столько раз унижавшими его, свое превосходство образования. Он, видимо, 
радовался общению с тем миром, в котором печатаются карты на красной бумаге, с 
тем миром, в котором он сам был когда-то. Почти всегда на мои расспросы о его 
жизни человек этот не только охотно, но с увлечением начинал рассказывать 
затверженную, как молитву, историю про те несчастия, которым он подвергся, и, 
главное, про то прежнее свое положение, в котором он по своему воспитанию должен
бы был находиться.

Таких людей очень много разбросано по всем углам Ржановского дома. Одна же из 
квартир сплошь занята одними ими, мужчинами и женщинами. Когда мы еще подходили 
к ним, Иван Федотыч сказал нам: «Ну, вот теперь дворянская». Квартира была вся 
полна: почти все, человек сорок, были дома. Более падших, несчастных и старых, 
обрюзгших, и молодых, бледных, растерянных лиц не было во всем доме. Я поговорил
с некоторыми из них. Почти все одна и та же история, только в разных степенях 
развития. Каждый из них был богат; или отец, или брат, или дядя его были или 
теперь еще богаты, или отец его или сам он имели прекрасное место. Потом 
случилось несчастье, в котором виноваты или завистники, или собственная доброта,
или особенный случай, и вот он потерял все и должен погибать в этой 
несвойственно, ненавистной ему обстановке — во вшах, оборванный, с пьяницами и 
развратниками, питаясь печенкой и хлебом и протягивая руку. Все мысли, желания, 
воспоминания этих людей обращены только к прошедшему. Настоящее представляется 
им чем-то неестественным, отвратительным и не заслуживающим внимания. У каждого 
из них нет настоящего. Есть только воспоминания прошедшего и ожидания будущего, 
которые могут всякую минуту осуществиться и для осуществления которых нужно 
очень малого, но этого-то малого нет, негде взять, и вот погибает напрасно жизнь
— у одного первый год, у другого пятый, у третьего тридцатый. Одним нужно вот 
только одеться прилично, чтобы явиться к известному лицу, расположенному к нему;
другому только одеться, расплатиться и доехать до Орла; третьему нужно выкупить 
только заложенное и хоть маленькие средства для продолжения процесса, который 
должен решиться в его пользу, и тогда все будет опять хорошо. Они все говорят, 
что им нужно только что-то внешнее для того, чтобы снова стать в то положение, 
которое они считают для себя естественным и счастливым.

Если бы я не был отуманен своей гордостью добродетели, мне стоило бы только 
немножко вглядеться в их молодые и старые, большей частью слабые, чувственные, 
но добрые лица, чтобы понять, что несчастие их непоправимо внешними средствами, 
что они ни в каком положении не могут быть счастливы, если взгляд их на жизнь 
останется тот же, что они не какие-нибудь особенные люди, а люди, которыми мы 
окружены со всех сторон, какие мы сами. Я помню, что мне особенно тяжело было 
общение с этого рода несчастными. Теперь я понимаю, отчего это было: я в них, 
как в зеркале, видел самого себя. Если б я вдумался в свою жизнь и в жизнь людей
нашего круга, я бы увидел, что между теми и другими нет существенной разницы.

Если те, которые вокруг меня живут теперь на больших квартирах и в своих домах 
на Сивцевом Вражке и на Дмитровке, а не в Ржановском доме, едят и пьют еще 
сладко, а не одну печенку и селедку с хлебом, то это не мешает им быть точно 
такими же несчастными. Точно так же они недовольны своим положением, жалеют о 
прошедшем и желают лучшего, и то лучшее положение, которого они желают, точно 
такое же, как и то, которого желают жители Ржановского дома, т. е. такое, при 
котором можно меньше трудиться и больше пользоваться трудами других. Разница 
только в степени и времени. Если б я вдумался тогда, я бы понял это; но я не 
вдумывался, а спрашивал этих людей и записывал их, предполагая, узнав 
подробности из разных условий и нужд, помочь им после. Я не понимал того, что 
помочь такому человеку можно только тем, чтоб переменить его миросозерцание. А 
чтобы переменить миросозерцание другого человека, надо самому иметь свое лучшее 
миросозерцание жить сообразно с ним, а у меня было такое же, как у них, и я жил 
сообразно с тем миросозерцанием, которое должно быть изменено для того, чтобы 
люди эти перестали быть несчастными.

Я не видел того, что люди эти несчастны не потому, что у них нет, так сказать, 
питательной пищи, а потому, что их желудок испортился и что они уж требуют не 
питательной, а раздражающей аппетит пищи, я не видел того, что, для того чтобы 
помочь им, надо им дать не пищу, а надо вылечить их испорченные желудки. Хоть 
этим я забегаю вперед, но скажу здесь, что из всех этих людей, которых я 
записал, я действительно не помог никому, несмотря на то, что для некоторых из 
них было сделано то, чего они желали, и то, что, казалось, могло бы поднять их. 
Из них мне особенно известны три человека. Все три после многократных подъемов и
падений теперь точно в таком же положении, в каком они были три года тому назад.
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VIII
Второй разряд несчастных, которым я тоже надеялся помочь после, были распутные 
женщины; таких женщин в Ржановском доме очень много всяких сортов — от молодых и
похожих на женщин до старых, страшных и ужасных, потерявших образ человеческий. 
Надежда эта на помощь этим женщинам, которую я сначала и не имел в виду, 
возникла во мне после следующего случая.

Это было в середине нашего обхода. У нас уже выработалась некоторая механическая
сноровка обращения.

Входя в новое помещение, мы тотчас же спрашивали хозяина квартиры; один из нас 
садился, очищая себе какое-нибудь место для записывания, а другой ходил по углам
и отдельно спрашивал каждого человека по углам квартиры и передавал эти сведения
записывающему.

Войдя в одну из квартир подвального этажа, студент пошел отыскивать хозяина, а я
стал опрашивать всех, бывших в квартире. Квартира расположена так: в середине 
квадратной в 6 аршин комнаты — печка. От печки идут звездой четыре перегородки, 
образующие четыре каморки. В первой, проходной каморке с четырьмя койками было 
два человека — старик и женщина. Прямо после этой — длинненькая каморка, в ней 
хозяин, молодой, в ceрую суконную поддевку одетый, благообразный, очень бледный 
мещанин. Налево от первого угла третья каморка, там один спящий, вероятно, 
пьяный мужчина и женщина в розовой блузе, распущенной спереди и стянутой сзади. 
Четвертая каморка за перегородкой, в нее ход из каморки хозяина.

Студент прошел в каморку хозяина, а я остановился во входной каморке и 
расспросил старика и женщину. Старик был мастеровой, печатник, теперь не имеет 
средств к жизни. Женщина — жена повара. Я прошел в третью каморку и спросил у 
женщины в блузе про спящего человека. Она сказала, что это гость. Я спросил 
женщину, кто она. Она сказала, что московская крестьянка.

— Чем занимаетесь?

Она засмеялась, не отвечая мне.

— Чем кормитесь? — повторил я, думая, что она не поняла вопроса.

— В трактире сижу, — сказала она.

Я не понял и вновь спросил:

— Чем вы живете?

Она не отвечала и смеялась. Из четвертой каморки, в которой мы еще не были, тоже
засмеялись женские голоса. Мещанин, хозяин, вышел из своей каморки и подошел к 
нам. Он, очевидно, слышал мои вопросы и ответы женщины. Он строго посмотрел на 
женщину и обратился ко мне.

— Проститутка, — сказал он, очевидно довольный тем, что он знает это слово, 
употребляемое в правительственном языке, и правильно произносит его. И, сказав 
это, с чуть заметной почтительной улыбкой удовольствия, обращенной ко мне, он 
обратился к женщине. И как только он обратился к ней, так все лицо его 
изменилось. Особенной презрительной скороговоркой, как говорят с собакой, не 
глядя на нее, он сказал ей:

— Что болтать зря: «в трактире сижу!» В трактире сидишь, значит, и говори дело, 
проститутка, — еще раз повторил он это слово. — Себе имени не знает, тоже…

Тон этот оскорбил меня.

— Нам ее срамить не приходится, — сказал я. — Кабы мы все по-божьи жили, и их бы
не было.

— Да, уж это такое дело, — сказал хозяин, неестественно улыбаясь.

— Так нам их не укорять, а жалеть надо. Разве они виноваты?
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Не помню, как я именно сказал, но помню, что меня возмутил презрительный тон 
этого молодого хозяина квартиры, полной женщинами, которых он называл 
проститутками, и мне жалко стало этой женщины, и я выразил и то и другое. Только
что я сказал это, как из той каморки, из которой слышался смех, заскрипели доски
кроватей, и над перегородкой, не доходившей до потолка, поднялась одна спутанная
женская курчавая голова с маленькими запухшими глазами и глянцевито-красным 
лицом, а вслед за ней другая и еще третья. Они, видно, встали на свои кровати и 
все три вытянули шеи и, сдерживая дыхание, с напряженным вниманием, молча 
смотрели на нас.

Произошло смущенное молчание. Студент, улыбавшийся перед этим, стал серьезен; 
хозяин смутился и опустил глаза. Женщины все не переводили дыхания, смотрели на 
меня и ждали. Я был смущен более всех. Я никак не ожидал, чтобы случайно 
брошенное слово произвело такое действие. Точно поле смерти, усыпанное мертвыми 
костями, дрогнуло бы от прикосновения духа, а мертвые кости бы зашевелились. Я 
сказал необдуманное слово любви и сожаления, и слово это подействовало на всех 
так, как будто все только и ждали этого слова, чтобы перестать быть трупами и 
ожить. Они все смотрели на меня и ждали, что будет дальше. Они ждали, чтоб я 
сказал те слова и сделал те дела, от которых кости бы эти стали сближаться, 
обрастать плотью и оживляться. Но я чувствовал, что у меня нет таких слов, нет 
таких дел, которыми бы я мог продолжать начатое; я чувствовал в глубине души, 
что я солгал, что мне дальше говорить нечего, и я стал записывать в карточки 
имена и звания всех лиц в этой квартире. Этот случай навел меня на мысль о том, 
что можно помочь и этим несчастным. Мне тогда в моем самообольщении казалось, 
что это очень легко. Я говорил себе: вот мы запишем и этих женщин, и после мы 
(кто такие эти мы, я не отдавал себе отчета), когда все запишем, займемся этим. 
Я воображал, что мы, те самые, которые приводили и приводим этих женщин в это 
состояние в продолжение нескольких поколений, в один прекрасный день вздумаем и 
сейчас же поправим все это. А между тем, хоть вспомнив только мой разговор с той
распутной женщиной, которая качала ребенка больной родильницы, я бы мог понять 
все безумие такого предположения.

Когда мы увидали эту женщину с ребенком, мы думали, что это ее ребенок. Она на 
вопрос, кто она, прямо сказала, что она девка. Она не сказала: проститутка. 
Только мещанин, хозяин квартиры, употребил это страшное слово. Предположение о 
том, что у нее есть ребенок, дало мне мысль вывести ее из ее положения. Я 
спросил:

— Это ребенок ваш?

— Нет, это вот той женщины.

— Отчего же вы его качаете?

— Да просила; она умирает.

Хотя предположение мое оказалось несправедливым, я продолжал говорить с нею в 
том же духе. Я стал расспрашивать ее, кто она и как попала в такое положение. 
Она охотно и очень просто рассказала мне свою историю. Она московская мещанка, 
дочь фабричного. Она осталась сиротой, ее взяла тетка. От тетки и пошла ходить 
по трактирам. Тетка теперь умерла. Когда я ее спросил, не хочет ли она 
переменить жизнь, вопрос мой, очевидно, нисколько даже не заинтересовал ее. Как 
же может интересовать человека предложение чего-нибудь совершенно невозможного? 
Она усмехнулась и сказала:

— Да кто ж меня возьмет с желтым билетом?

— Ну да если бы найти место в кухарки или куда? — сказал я.

Мне пришла эта мысль потому, что она женщина сильная, русая, с добрым и 
глуповатым, круглым лицом. Такие бывают кухарки. Мои слова, очевидно, ей не 
понравились. Она повторила:

— Кухарки? Да я не умею хлебы-то печь, — сказала она и засмеялась. Она сказала, 
что не умеет, но я видел по выражению ее лица, что она и не хочет быть кухаркой,
что она считает положение и звание кухарки низкими.

Женщина эта, самым простым образом пожертвовавшая, как евангельская вдова, всем,
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что у ней было, для больной, вместе с тем, так же как и другие ее товарки, 
считает положение рабочего человека низким и достойным презрения. Она 
воспиталась так, чтобы жить не работая, а тою жизнью, которая считается для нее 
естественной ее окружающими. В этом ее несчастие. И этим несчастием она попала и
удерживается в своем положении. Это привело ее сидеть в трактире. Кто же из нас 
— мужчин или женщин — будет исправлять ее от этого ее ложного взгляда на жизнь? 
Где среди нас те люди, которые убеждены в том, что всякая трудовая жизнь 
уважительнее праздной, — убеждены в этом и живут сообразно этому убеждению и 
сообразно этому убеждению ценят и уважают людей? Если б я подумал об этом, я бы 
мог понять, что ни я и никто из тех, кого я знаю, не может лечить от этой 
болезни.

Я бы мог понять, что эти высунувшиеся из-за перегородки, изумленные и умиленные 
головы выражали только изумление от высказанного к ним сочувствия, но никак не 
надежду на исправление их от безнравственности. Они не видят безнравственности 
своей жизни. Они видят, что их презирают и ругают, но за что их так презирают, 
им невозможно понять. Их жизнь так шла с детства среди точно таких же женщин, 
которые, они знают очень хорошо, всегда были и есть, которые необходимы в 
обществе — так необходимы, что существуют правительственные чиновники, 
заботящиеся об их правильном существовании. Кроме того, они знают, что они имеют
власть над людьми и покоряют их и владеют часто ими больше, чем другие женщины. 
Они видят, что положение их в обществе, несмотря на то, что всегда их ругают, 
признается и женщинами, и мужчинами, и начальством, и потому не могут даже 
понять, в чем им раскаиваться и в чем им исправляться. В один из обходов студент
рассказал мне, что в одной из квартир есть женщина, торгующая своей 13-тилетней 
дочерью. Желая спасти эту девочку, я нарочно пошел в эту квартиру. Мать и дочь 
живут в большой бедности. Мать маленькая, черненькая, лет сорока, проститутка, 
не только безобразная, но неприятно безобразная. Дочь такая же неприятная. На 
все мои окольные вопросы об их жизни мать недоверчиво и враждебно, коротко 
отвечала мне, очевидно чувствуя во мне врага, имеющего злые намерения; дочь 
ничего не отвечала, не взглянув на мать, и, очевидно, вполне доверялась матери. 
Жалости сердечной они не возбудили во мне, скорее отвращение. Но я решил, что 
надо спасти дочь — заинтересовать дам, сочувствующих жалкому положению этих 
женщин, и прислать сюда. Но если бы я подумал о всем том длинном прошлом матери,
о том, как она родила, выкормила и воспитала эту дочь в своем положении, 
наверное, уже без малейшей помощи от людей и с тяжелыми жертвами, если бы я 
подумал о том взгляде на жизнь, который образовался у этой женщины, я бы понял, 
что в поступке матери нет решительно ничего дурного и безнравственного: она 
делала и делает для дочери все, что может, т. е. то, что она считает лучшим для 
себя. Отнять насильно можно эту дочь от матери, но убедить мать, что она делает 
дурное, продавая свою дочь, нельзя. Если уж спасать, то спасать надо было эту 
женщину-мать и гораздо прежде, спасать от того взгляда на жизнь, одобряемого 
всеми, при котором женщина может жить без брака, т. е. без рождения детей и без 
работы, служа только удовлетворению чувственности. Если бы я подумал об этом, то
я бы понял, что большинство тех дам, которых я хотел прислать сюда для спасения 
этой девочки, не только сами живут без рождения детей и без работы, служа только
удовлетворению чувственности, но и сознательно воспитывают своих девочек для 
этой самой жизни: одна мать ведет дочь в трактир, другая — ко двору или на балы.
Но у той и у другой матери миросозерцание одно и то же, именно — что женщина 
должна удовлетворять похоть мужчины и за это ее должны кормить, одевать и 
жалеть. Так как же наши дамы будут исправлять эту женщину и ее дочь?

IX
Еще чуднее было мое отношение к детям. Я в роли благодетеля обращал внимание и 
на детей, желая спасать погибающие в этом вертепе разврата невинные существа, и 
записывал их, чтобы заняться ими после.

Из числа детей особенно поразил меня 12-летний мальчик Сережа. Этого умного, 
бойкого мальчика, жившего у сапожника и оставшегося без приюта, потому что 
хозяин его попал в острог, я пожалел от души и хотел сделать ему доброе.

Расскажу теперь, чем кончилось мое благотворение ему, потому что история с этим 
мальчиком лучше всего показывает мое ложное положение в роли благодетеля. Я взял
мальчика к себе и поместил его на кухне. Нельзя же было вшивого мальчика из 
вертепа разврата взять к своим детям. Я и за то, что он стеснял не меня, а нашу 
прислугу на кухне, и за то, что кормил его тоже не я, а наша кухарка, и за то, 
что я отдал ему какие-то обноски надеть, считал себя очень добрым и хорошим. 
Мальчик пробыл с неделю. В эту неделю я раза два, проходя мимо него, сказал ему 
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несколько слов и во время прогулки зашел к знакомому сапожнику, предлагая ему 
мальчика в ученики. Один мужик, гостивший у меня, звал его в деревню, в 
работники, в семью; мальчик отказался и через неделю исчез. Я пошел в Ржанов дом
справиться о нем. Он вернулся туда, и в то время, как я приходил, его дома не 
было. Он второй день уже ходил на Пресненские пруды, где нанимался по 30 копеек 
в день в процессию каких-то дикарей, в костюмах водивших слона. Там 
представлялось что-то для публики. Я заходил и другой раз, но он, очевидно, 
избегал меня. Если бы я вдумался тогда в жизнь этого мальчика и в свою, я бы 
понял, что мальчик испорчен тем, что он узнал возможность веселой жизни без 
труда, что он отвык работать. И я, чтобы облагодетельствовать и исправить его, 
взял его в свой дом, где он видел что же? Моих детей и старше его, и моложе, и 
ровесников, которые никогда ничего для себя не только не работали, но всеми 
средствами доставляли работу другим: пачкали, портили все вокруг себя, 
объедались жирным, вкусным и сладким, били посуду, проливали и бросали собакам 
такую пищу, которая для этого мальчика представлялась лакомством. Если я из 
вертепа взял его и привел в хорошее место, то он и должен был усвоить те 
взгляды, которые существуют на жизнь в хорошем месте; и по этим взглядам он 
понял, что в хорошем месте надо так жить, чтобы ничего не работать, а есть, пить
сладко и жить весело. Правда, он не знал того, что дети мои несут тяжелые труды 
для изучения исключений латинской и греческой грамматики, и не мог бы понять 
цели этих трудов. Но нельзя не видеть, что если бы он понял это, то воздействие 
на него примера моих детей было бы еще сильнее. Он понял бы тогда, что мои дети 
воспитываются так, чтобы, ничего не работая теперь, быть в состоянии и впредь, 
пользуясь своим дипломом, работать как можно меньше и пользоваться благами жизни
как можно больше. Он и понял это и не пошел к мужику убирать скотину и есть с 
ним картошки с квасом, а пошел в зоологический сад в костюме дикого водить слона
за 30 копеек.

Я мог бы понять, как нелепо было мне, воспитывающему своих детей в полнейшей 
праздности и роскоши, исправлять других людей и их детей, погибающих от 
праздности в называемом мною вертепом Ржановом доме, где, однако, три четверти 
людей работают для себя и для других. Но я ничего не понимал этого.

Детей в самом жалком положении было очень много в Ржановом доме: были дети и 
проституток, были сироты, были дети, носимые нищими по улицам. Все они были 
очень жалки. Но опыт мой с Сережей показал мне, что я, живя своей жизнью, не в 
состоянии помочь им. В то время как Сережа жил у нас, я заметил за собой 
старание скрыть от него нашу жизнь, в особенности жизнь наших детей. Я 
чувствовал, что все мои старания направить его на хорошую, трудовую жизнь 
уничтожались примерами жизни нашей и наших детей. Взять ребенка от проститутки, 
от нищей, очень легко. Очень легко, имея деньги, вымыть, вычистить его и одеть в
чистое платье, откормить его и даже научить разным наукам, но научить его 
зарабатывать свой хлеб нам, не зарабатывающим свой хлеб, а делающим обратное, не
только трудно, но невозможно, потому что мы и примером своим, и даже теми 
материальными, ничего не стоящими нам улучшениями его жизни учим его противному.
Щенка можно взять, выхолить, накормить и научить носить поноску и радоваться на 
него; но человека недостаточно выхолить, выкормить и научить по-гречески: надо 
научить человека жить, то есть меньше брать от других, а больше давать; а мы не 
можем не научить его делать обратное, возьмем ли мы его в свой дом или в 
учрежденный для этого приют.

X
Того чувства сострадания к людям и отвращения к себе, которое я испытал в 
Ляпинском доме, я уже не испытывал; я весь был переполнен желанием исполнить 
затеянное мною дело — делать добро тем людям, которых я здесь встречу. И — 
странное дело! — казалось бы, делать добро — давать деньги нуждающимся — очень 
хорошее дело и должно располагать к любви к людям, выходило же наоборот: это 
дело вызывало во мне недоброжелательность и осуждение людей. В первый же обход 
вечером произошла сцена совершенно такая же, как и в Ляпинском доме, но сцена 
эта не произвела на меня того же впечатления, как в Ляпинском доме, а вызвала 
совсем другое чувство.

Началось это с того, что в одной из квартир я нашел именно такого несчастного, 
которому нужна была немедленная помощь. Я нашел голодную, не евшую два дня 
женщину.

Это было так: в одной очень большой, почти пустой ночлежной квартире я спросил у
одной старушки, есть ли очень бедные здесь, такие, которым есть нечего. Старушка
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подумала и назвала мне двоих, а потом как будто вспомнила.

— Да вот, никак, здесь лежит, — сказала она, вглядываясь в одну из занятых коек,
— так эта, я чай, и точно не ела.

— Неужели? Да кто она?

— Была распутная, теперь никто не берет, так и неоткуда взять. Хозяйка жалела 
все, а теперь согнать хочет… Агафья, а Агафья! — окликнула старуха.

Мы подошли, и на койке поднялось что-то. Это была полуседая, растрепанная, 
худая, как скелет, женщина в одной грязной, разорванной рубахе, с особенно 
блестящими и остановившимися глазами. Она смотрела остановившимися глазами мимо 
нас, ловила худой рукой за собой кофту, чтобы прикрыть открывшуюся из-за 
разорванной грязной рубахи костлявую грудь, и как бы взлаивала:

— Чего? Чего?

Я спросил ее, как она живет. Она долго не понимала и сказала:

— Я сама не знаю, гонят.

Я спросил ее, — совестно, рука не пишет, — я спросил ее, правда ли, что она не 
ела. Она той же лихорадочной скороговоркой сказала, все не глядя на меня:

— Вчерась не ела и нынче не ела.

Вид этой женщины тронул меня, но совсем не так, как это было в Ляпинском доме: 
там мне от жалости к этим людям тотчас же стало стыдно за себя, здесь же я 
обрадовался тому, что нашел наконец то, чего искал, — голодного человека.

Я дал ей рубль и помню, что очень был рад, что другие видели это. Старушка, 
увидав это, попросила у меня тоже денег. Мне так было приятно давать, что я, уже
не разбирая, нужно или не нужно давать, дал и старушке. Старушка проводила меня 
за дверь, и стоявшие в коридоре люди слышали, как она благодарила меня. 
Вероятно, вопросы, которые я делал о бедности, возбудили ожидания, и за нами 
ходили некоторые. В коридоре еще у меня стали просить денег. Были из просящих 
очевидные пьяницы, которые возбуждали во мне неприятное чувство; но я, раз дав 
старушке, не имел права отказывать и этим, и я стал давать. Пока я давал, 
подошли еще и еще. И во всех квартирах произошло волнение. На лестницах и на 
галереях появились люди, следившие за мной. Когда я вышел на двор, с одной из 
лестниц быстро сбегал мальчик, проталкивая народ. Он не видал меня и быстро 
проговорил: «Агашке рублевку дал». Сбежав вниз, мальчик присоединился к толпе, 
шедшей за мной. Я вышел на улицу; разного рода люди шли за мной и просили денег.
Я роздал, что было мелочью, и зашел в открытую лавочку, прося торговца разменять
мне 10 рублей. И тут сделалось то же, что в Ляпинском доме. Тут произошла 
страшная путаница. Старухи, дворяне, мужики, дети жались у лавочки, протягивая 
руки; я давал и некоторых расспрашивал об их жизни и записывал в свою записную 
книжку. Торговец, заворотив внутрь меховые углы воротника своей шубы, сидел как 
истукан, изредка взглядывал на толпу и опять устремлял глаза мимо.

В Ляпинском доме меня ужаснула нищета и унижение людей, и я почувствовал себя в 
этом виноватым, почувствовал желание и возможность быть лучше. Теперь же точно 
такая же сцена произвела на меня совсем другое: я испытывал, во-первых, 
недоброжелательное чувство ко многим из тех, которые осаждали меня, и, 
во-вторых, беспокойство о том, что думают обо мне лавочники и дворники.

Вернувшись домой в этот день, мне было нехорошо на душе. Я чувствовал, что то, 
что я делал, было глупо. Но, как всегда бывает вследствие путаницы внутренней, я
много говорил про затеянное дело, как будто нисколько не сомневался в его 
успехе.

На другой день я пошел один к тем из записанных мною лиц, которые мне показались
жалче всех и которым легче, мне показалось, помочь. Как я говорил уже, никому из
этих лиц я не помог. Помогать им оказалось труднее, чем я думал. И потому ли, 
что я не умел или нельзя, я только подразнил этих людей и никому существенно не 
помог. Я несколько раз до окончательного обхода был в Ржановом доме, и всякий 
раз происходило одно и то же: меня осаждала толпа просящих людей, в массе 
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которых я совершенно терялся. Я чувствовал невозможность что-нибудь сделать, 
потому что их было слишком много, и потому чувствовал недоброжелательность к ним
за то, что их так много; но, кроме этого, и каждый из них порознь не располагал 
к себе. Я чувствовал, что каждый из них говорит мне неправду или не всю правду и
видит во мне только кошель, из которого можно вытянуть деньги. И очень часто мне
казалось, что те самые деньги, которые он вымогает от меня, не улучшат, а 
ухудшат его положение. Чем чаще я ходил в эти дома, чем в большее общение входил
с тамошними людьми, тем очевиднее мне становилось невозможным что-нибудь 
сделать, но я все не отставал от своей затеи до последнего ночного обхода 
переписи.

Мне особенно совестно вспомнить этот последний обход. То я ходил один, а тут мы 
пошли 20 человек вместе. В 7 часов стали ко мне собираться все те, которые 
хотели участвовать в этом последнем ночном обходе. Это были почти все 
незнакомые: студенты, один офицер и два моих светских знакомых, которые, сказав 
обычное «c’est très intéressant!»,[14] просили меня принять их в число 
счетчиков.

Светские знакомые мои оделись особенно, в какие-то охотничьи курточки и высокие 
дорожные сапоги, в костюм, в котором они ездили в дорогу, на охоту и который, по
их мнению, подходил к поездке в ночлежный дом. Они взяли с собой особенные 
записные книжки и необыкновенные карандаши. Они находились в том особенно 
возбужденном состоянии, в котором собираются на охоту, на дуэль или на войну. На
них яснее видна была глупость и фальшь нашего положения, но и все мы остальные 
были в таком же фальшивом положении. Перед отъездом произошло между нами 
совещание, вроде военного совета, о том, как, с чего начинать, как разделиться и
т. п. Совещание было совершенно такое же, как в советах, собраниях и комитетах, 
т. е. каждый говорил не потому, что ему нужно было что-нибудь сказать или 
узнать, а потому, что каждый выдумывал, что бы и ему сказать, чтобы не отстать 
от других. Но в числе этих разговоров никто не упоминал о благотворительности, о
которой я всем столько раз говорил. Как мне ни совестно было, я почувствовал, 
что мне необходимо опять напомнить о благотворительности, т. е. о том, чтобы во 
время обхода замечать и записывать всех тех, находящихся в бедственном 
положении, которых мы найдем во время этого обхода. И всегда мне было совестно 
говорить про это, но тут, среди нашего возбужденного приготовления к походу, я 
насилу мог это выговорить. Все выслушали меня, как мне показалось, с грустью, и 
при этом все согласились на словах, но видно было, что все знали, что из этого 
ничего не выйдет, и все опять тотчас же начали говорить о другом. Продолжалось 
это до тех пор, пока пришло время ехать, и мы поехали.

Мы приехали в темный трактир, подняли половых и стали разбирать свои папки. 
Когда нам объявили, что народ узнал об обходе и уходит из квартир, мы попросили 
хозяина запереть ворота, а сами ходили уговаривать уходивших людей, уверяя их, 
что никто не спросит их билетов. Помню странное и тяжелое впечатление, 
произведенное на меня этими встревоженными ночлежниками: оборванные, 
полураздетые, они все мне показались высокими при свете фонаря в темноте двора; 
испуганные и страшные в своем испуге, они стояли кучкой, слушали наши уверения и
не верили нам и, очевидно, готовы были на все, как травленый зверь, чтобы только
спастись от нас. Господа в разных видах: и как полицейские, городские и 
деревенские, и как следователи, и как судьи, всю жизнь травят их и по городам, и
по деревням, и по дорогам, и по улицам, и по трактирам, и по ночлежным домам, и 
теперь вдруг эти господа приехали и заперли ворота только затем, чтобы считать 
их; им этому так же трудно было поверить, как зайцам тому, что собаки пришли не 
ловить, а считать их. Но ворота были заперты, и встревоженные ночлежники 
вернулись, мы же, разделившись на группы, пошли. Со мною были два светских 
человека и два студента. Впереди нас, во мраке, шел Ваня в пальто и белых штанах
с фонарем, а за ним и мы. Шли мы в знакомые мне квартиры. Помещения были мне 
знакомы, некоторые люди тоже, но большинство людей было новое, и зрелище было 
новое и ужасное, еще ужаснее того, которое я видел у Ляпинского дома. Все 
квартиры были полны, все койки были заняты, и не одним, а часто двумя. Ужасно 
было зрелище по тесноте, в которой жался этот народ, и по смешению женщин с 
мужчинами. Женщины, не мертвецки пьяные, спали с мужчинами. Многие женщины с 
детьми на узких койках спали с чужими мужчинами. Ужасно было зрелище по нищете, 
грязи, оборванности и испуганности этого народа. И, главное, ужасно по тому 
огромному количеству людей, которое было в этом положении. Одна квартира, и 
потом другая такая же, и третья, и десятая, и двадцатая, и нет им конца. И везде
тот же смрад, та же духота, теснота, то же смешение полов, те же пьяные до 
одурения мужчины и женщины и тот же испуг, покорность и виновность на всех 
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лицах; и мне стало опять совестно и больно, как в Ляпинском доме, и я понял, что
то, что я затевал, было гадко, глупо и потому невозможно. И я уже никого не 
записывал и не спрашивал, зная, что из этого ничего не выйдет.

Мне было очень больно. В Ляпинском доме я был как человек, который случайно 
увидал страшную язву на теле другого человека. Ему жалко другого, ему совестно 
за то, что он прежде не пожалел его, и он еще может надеяться помочь больному, 
но теперь я был как врач, который пришел с своим лекарством к больному, обнажил 
его язву, разбередил ее и должен сознаться перед собой, что все это он сделал 
напрасно, что лекарство его не годится.

XI
Это посещение нанесло последний удар моему самообольщению, мне стало несомненно,
что затеянное мною не только глупо, но и гадко.

Но, несмотря на то, что я знал это, мне казалось, что я не мог тотчас же бросить
все дело; мне казалось, что я обязан продолжать еще это занятие, во-первых, 
потому, что я своей статьей, своими посещениями и обещаниями вызвал ожидание 
бедных; во-вторых, потому, что я тоже своей статьей, разговорами вызвал 
сочувствие благотворителей, из которых многие обещали мне содействие и личными 
трудами и деньгами. И я ожидал обращения к себе и тех и других с тем, чтобы, как
я мог и умею, ответить на это.

Со стороны обращения ко мне нуждающихся произошло следующее: писем и обращений 
ко мне я получил более сотни; обращения эти были все от богатых бедных, если 
можно так выразиться. К некоторым из них я ходил, некоторых оставлял без ответа.
Нигде я ничего не успел сделать. Все обращения ко мне были от лиц, находившихся 
когда-то в положении привилегированном (я называю так то положение, при котором 
люди больше получают от других, чем дают), потерявших его и вновь желающих 
занять его. Одному необходимо было 200 рублей, чтоб поддержать падающую торговлю
и окончить начатое воспитание детей, другому фотографическое заведение, третьему
— чтоб заплатить долги, выкупить приличное платье, четвертому нужно было 
фортепьяно, чтобы усовершенствоваться и уроками кормить свою семью. Большинство 
же, не определяя нужного количества денег, просило просто помочь, но когда 
приходилось вникать в то, что требовалось, то оказывалось, что потребности 
равномерно возрастали по мере помощи, и не было и не могло быть удовлетворения. 
Я повторяю, — очень может быть, что это произошло оттого, что я не умел; но я 
никому не помог, несмотря на то, что иногда старался сделать это.

Со стороны же содействия мне благотворителей произошло очень для меня странное и
неожиданное. Изо всех тех лиц, которые обещали мне денежное содействие и даже 
определяли число рублей, ни один не передал мне для раздачи бедным ни одного 
рубля. По тем обещаниям, которые мне были даны, я мог рассчитывать тысячи на три
рублей, и из всех этих людей ни один не вспомнил прежних разговоров и не дал мне
ни одной копейки. Дали только студенты те деньги, которые причитались им за 
работу по переписи, кажется, 12 рублей. Так что вся моя затея, долженствовавшая 
выразиться в десятках тысяч рублей, пожертвованных богатыми людьми, в сотнях и 
тысячах людей, которые должны были быть спасены от нищеты и разврата, свелась на
то, что я наобум роздал несколько десятков рублей тем людям, которые выпросили 
их у меня, и что у меня осталось на руках 12 рублей, пожертвованные студентами, 
и 25 рублей, присланные мне Думой за работу распорядителя, которые я решительно 
не знал, кому отдать.

Все дело кончилось. И вот перед отъездом в деревню, в воскресенье под масленицу,
я пошел в Ржанов дом утром, чтобы перед отъездом из Москвы освободиться от этих 
37 рублей и раздать их бедным. Я обошел знакомых в квартирах и там нашел только 
одного больного человека, которому дал 5 рублей, кажется. Больше же там давать 
было некому. Разумеется, многие стали просить меня. Но я, как не знал их 
сначала, так не знал их и теперь, и решил, что я посоветуюсь с Иваном Федотычем,
хозяином трактира, кому дать оставшиеся 32 рубля. Был первый день масленицы. Все
были нарядны, все сыты и многие уже пьяны. На дворе, у угла дома, стоял в 
оборванном зипуне и лаптях старик ветошник, бодрый еще, и, перебирая в корзине 
свою добычу, выкидывал по кучкам кожу, железо и другое и заливался прекрасным, 
сильным голосом веселою песнью. Я разговорился с ним. Ему 70 лет, он одинокий, 
кормится своим ремеслом ветошника и не только не жалуется, но говорит, что и сыт
и пьян. Я спросил у него об особенно нуждающихся; он рассердился и прямо сказал,
что никого нет нуждающихся, кроме пьяниц и лежебоков, но, узнав мою цель, 
попросил у меня пятачок на выпивку и побежал в трактир. Я тоже пошел в трактир к

Страница 94



Собрание сочинений в 22 томах. Том 16. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoyleo.ru
Ивану Федотычу, чтобы ему поручить раздать оставшиеся у меня деньги. Трактир был
полон; нарядные пьяные девки сновали из двери в дверь; все столы были заняты; 
пьяных уже было много, и в маленькой комнатке играла гармония и плясали двое. 
Иван Федотыч велел из уважения ко мне прекратить пляску и подсел ко мне, к 
свободному столику. Я сказал ему, что, так как он знает своих жильцов, — не 
укажет ли он мне самых нуждающихся, что вот мне поручили раздать немного денег, 
так не укажет ли он? Добродушный Иван Федотыч (покойник, он умер через год после
этого), хотя и был занят торговлей, отвлекся от нее на время, чтобы услужить 
мне. Он задумался и, очевидно, пришел в недоумение. Один пожилой половой слышал 
нас и вступил в совещание.

Они стали перебирать лиц, из которых и я знал некоторых, и все не могли 
согласиться.

— Парамоновна, — предлагал половой.

— Да, так. Бывают и не емши. Да ведь загуливают.

— Ну, что ж? Все-таки.

— Ну, Спиридону Ивановичу — дети. Это так.

Но Иван Федотыч и к Спиридону Ивановичу прибавил сомнение.

— Акулина, да она получает! Ну, вот нешто слепому.

На это уж я возразил. Я видел его сейчас. Это был слепой 80-ти лет, без роду и 
племени. Казалось бы, какое положение может быть тяжелее, а я сейчас видел его, 
он лежал на пуховиках высокой кровати, пьяный, и, не видя меня, страшным басом 
ругал самыми скверными словами свою относительно молодую сожительницу. Еще они 
назвали безрукого мальчика с матерью. Я видел, что Иван Федотыч очень 
затрудняется, именно по добросовестности, потому что знает, что теперь, что ни 
дадут, все пойдет к нему же в трактир. Но мне надо было отделаться от моих 32 
рублей, я настаивал, и кое-как, именно с грехом пополам, мы распределили их и 
отдали. Те, которые получили их, были одеты большей частью хорошо, и ходить за 
ними не далеко было, — они были тут же, в трактире. Безрукий мальчик пришел в 
сапогах со складками, в красной рубахе и жилете.

Этим закончилась вся моя благотворительная деятельность, и я уехал в деревню, 
раздраженный на других как это всегда бывает, за то, что я сам делал глупо. 
Благотворительность моя сошла на нет и совсем прекратилась но ход мыслей и 
чувств, который она вызвала во мне, не только не прекратился, но внутренняя 
работа пошла с удвоенной силой.

XII
Что же такое было?

Я жил в деревне и там имел отношения с деревенскими бедными. Не из смирения, 
которое паче гордости, но для того, чтобы сказать правду, которая необходима для
понимания всего хода моих мыслей и чувств, говорю что в деревне я делал очень 
мало для бедных, но требования, предъявляемые мне, были так скромны, что и это 
малое приносило пользу людям и образовывало вокруг меня атмосферу любви и 
единения с людьми, среди которой возможно было успокаивать грызущее чувство 
сознания незаконности своей жизни. Переехав в город, я надеялся жить точно так 
же. Но здесь я встретился с нуждою совсем другого свойства. Нужда городская была
и менее правдива, и более требовательна, и более жестока, чем нужда деревенская.
Главное же, ее было в одном месте так много, что она произвела на меня ужасное 
впечатление. Испытанное мною в Ляпинском доме впечатление в первую минуту 
заставило меня почувствовать безобразие моей жизни. Чувство это было искренно и 
очень сильно. Но, несмотря на искренность и силу его, я в первое время был 
настолько слаб, что испугался того переворота своей жизни, к которому призывало 
это чувство, и пошел на сделки. Я поверил тому, что мне говорили все, и тому, 
что говорят все с тех пор, что свет стоит, о том, что в богатстве и роскоши нет 
ничего дурного, что оно от бога дано, что можно, продолжая жить богато, помогать
нуждающимся. Я поверил этому и захотел это делать. И написал статью, в которой 
призывал всех богатых людей к помощи. Богатые люди все признали себя нравственно
обязанными согласиться со мною, но, очевидно, или не желали, или не могли ничего
ни делать, ни давать для бедных. Я стал ходить по бедным и увидал то, чего я 
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никак не ожидал. С одной стороны, я увидал в этих вертепах, как я называл их, 
людей таких, каким немыслимо было мне помогать, потому что они были рабочие 
люди, привыкшие к труду и лишениям и потому стоящие гораздо тверже меня в жизни;
с другой стороны, я увидал несчастных, которым я не мог помогать, потому что они
были точно такие же, как я. Большинство несчастных, которых я увидал, были 
несчастные только потому, что они потеряли способность, охоту и привычку 
зарабатывать свой хлеб, т. е. их несчастие было в том, что они были такие же, 
как и я.

Таких же несчастных, которым можно было бы сейчас же помочь, больных, холодных, 
голодных, я никого не нашел, кроме одной голодной Агафьи. И я убедился, что при 
моем отдалении от жизни тех людей, которым я хотел помогать, найти таких 
несчастных было почти невозможно, потому что всякая истинная нужда всегда уже 
была покрыта теми же самыми людьми, среди которых живут эти несчастные, и, 
главное, я убедился в том, что деньгами не мог изменить той несчастной жизни, 
которую ведут эти люди. Я убедился во всем этом, но из ложного стыда бросить 
начатое, из-за самообольщения своей добродетелью я довольно долго продолжал это 
дело; продолжал его до тех пор, пока оно само сошло бы на нет, так что я 
насилу-насилу, кое-как отделался с помощью Ивана Федотыча в трактире Ржанова 
дома от тех 37 рублей, которые я считал не своими.

Конечно, я бы мог продолжать это дело и сделать из него подобие 
благотворительности; я бы мог, приставая к тем, которые обещали мне деньги, 
заставить их отдать их мне; мог бы собрать еще, мог бы раздавать эти деньги и 
утешаться своей добродетелью, но я видел, с одной стороны, что мы, богатые люди,
и не хотим, да и не можем уделять бедным часть своего избытка (так много у нас 
своих нужд), что и давать деньги некому, если точно желать добра, а не желать 
только раздавать деньги кому попало, как я и сделал это в Ржановом трактире. И я
бросил все дело и с отчаянием в сердце уехал в деревню. В деревне я хотел 
написать статью обо всем том, что я испытал, и рассказать, почему не удалось мое
предприятие; мне хотелось и оправдаться в тех упреках, которые мне делали за мою
статью о переписи, хотелось обличить и общество в его равнодушии и хотелось 
высказать те причины, по которым зарождается эта городская бедность, и ту 
необходимость противодействия ей, и те средства, которые я для этого вижу.

Я тогда же начал статью, и мне казалось, что я скажу в ней очень много важного. 
Но сколько я ни бился над ней, несмотря и на обилие материала, несмотря на 
излишек его, от раздражения, под влиянием которого я писал, и оттого, что я не 
выжил всего того, что нужно было, чтобы правдиво отнестись к этому делу, и, 
главное, оттого, что я ясно и просто не сознавал причину всего этого, причину 
очень простую, коренившуюся во мне, я не мог справиться с статьей и так и не 
кончил ее до нынешнего года.

В области нравственной происходит одно удивительное, слишком мало замечаемое 
явление.

Если я расскажу человеку, не знавшему этого, то, что мне известно из геологии, 
астрономии, истории, физики, математики, человек этот получит совершенно новые 
сведения, и никогда не скажет мне: «Да что ж тут нового? Это всякий знает, и я 
давно знаю». Но сообщите человеку самую высокую, самым ясным, сжатым образом, 
так, как она никогда не выражалась, выраженную нравственную истину, — всякий 
обыкновенный человек, особенно такой, который не интересуется нравственными 
вопросами, или тем более такой, которому эта нравственная истина, высказываемая 
вами, не по шерсти, непременно скажет: «Да кто ж этого не знает? Это давно и 
известно и сказано». Ему действительно кажется, что это давно и именно так 
сказано. Только те, для которых важны и дороги нравственные истины, знают, как 
важно, драгоценно и каким длинным трудом достигается уяснение, упрощение 
нравственной истины — переход ее из туманного, неопределенного сознаваемого 
предположения, желания, из неопределенных, несвязных выражений в твердое и 
определенное выражение, неизбежно требующее соответствующих ему поступков.

Мы все привыкли думать, что нравственное учение есть самая пошлая и скучная 
вещь, в которой не может быть ничего нового и интересного; а между тем вся жизнь
человеческая, со всеми столь сложными и разнообразными, кажущимися независимыми 
от нравственности деятельностями, — и государственная, и научная, и 
художественная, и торговая — не имеет другой цели, как большее и большее 
уяснение, утверждение, упрощение и общедоступность нравственной истины.

Страница 96



Собрание сочинений в 22 томах. Том 16. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoyleo.ru
Помню, шел я раз в Москве по улице и впереди себя вижу, вышел человек, 
внимательно посмотрел на камни тротуара, потом выбрал один камень, присел над 
ним и стал его (как мне показалось) скоблить или тереть с величайшим напряжением
и усилием. «Что такое он делает с этим тротуаром?» — подумал я. Подойдя вплоть, 
я увидал, что делал этот человек; это был молодец из мясной лавки; он точил свой
нож о камни тротуара. Он вовсе не думал о камнях, рассматривая их, и еще менее 
думал о них, делая свое дело, — он точил свой нож. Ему нужно было выточить свой 
нож для того, чтоб резать мясо; мне показалось, что он делает какое-то дело над 
камнями тротуара. Точно так же только кажется, что человечество занято 
торговлей, договорами, войнами, науками, искусствами; одно дело только для него 
важно, и одно только дело оно делает — оно уясняет себе те нравственные законы, 
которыми оно живет. Нравственные законы уже есть, человечество только уясняет их
себе, и уяснение это кажется неважным и незаметным для того, кому не нужен 
нравственный закон, кто не хочет жить им. Но это уяснение нравственного закона 
есть не только главное, но единственное дело всего человечества. Это уяснение 
незаметно точно так же, как незаметно различие тупого ножа от острого. Нож — все
нож, и для того, кому не нужно ничего резать этим ножом, незаметно различие 
тупого от острого. Для того же, кто понял, что вся жизнь его зависит от более 
или менее тупого или острого ножа, для того важно всякое увострение его, и тот 
знает, что конца нет этому увострению, и что нож только тогда нож, когда он 
острый, когда он режет то, что нужно резать.

Это случилось со мной, когда я начал писать статью. Мне казалось, что я все 
знаю, все понимаю относительно тех вопросов, которые вызвали во мне впечатления 
Ляпинского дома и переписи; но когда я попробовал сознать и изложить их, 
оказалось, что нож не режет, что нужно точить его. И только теперь, через три 
года, я почувствовал, что нож мой отточен настолько, что я могу разрезать то, 
что хочу. Узнал я нового очень мало. Все мысли мои те же, но они были тупее, все
разлетались и не сходились к одному; не было в них жала, все не свелось к 
одному, к самому простому и ясному решению, как оно свелось теперь.

XIII
Я помню, что во все время моего неудачного опыта помощи несчастным городским 
жителям я сам представлялся себе человеком, который бы желал вытащить другого из
болота, а сам стоял на такой же трясине. Всякое мое усилие заставляло меня 
чувствовать непрочность той почвы, на которой я стоял. Я чувствовал, что я сам в
болоте; но это сознание не заставило меня тогда посмотреть ближе под себя, чтобы
узнать, на чем я стою; я все искал внешнего средства помочь вне меня 
находящемуся злу.

Я чувствовал тогда, что моя жизнь дурна и что так жить нельзя. Но из того, что 
моя жизнь дурна и так нельзя жить, я не вывел тот самый простой и ясный вывод, 
что надо улучшить свою жизнь и жить лучше, а сделал тот странный вывод, что для 
того, чтобы мне было жить хорошо, надо исправить жизнь других; и я стал 
исправлять жизнь других. Я жил в городе и хотел исправить жизнь людей, живущих в
городе, но скоро убедился, что я этого никак не могу сделать; и я стал 
вдумываться в свойства городской жизни и городской бедности.

Что же такое городская жизнь и городская бедность? «Отчего, живя в городе, я не 
мог помочь городским бедным?» — спрашивал я себя. И я ответил себе, что я не мог
сделать для них ничего, во-первых, оттого, что здесь их было слишком много в 
одном месте; во-вторых, потому, что все эти бедные были совсем не такие, как 
деревенские. Отчего же их здесь много и в чем же состоит их особенность от 
деревенских бедных? Ответ был один на оба эти вопроса. Много их тут потому, что 
здесь собираются около богатых все те люди, которым нечем кормиться в деревне, и
особенность их в том, что это все люди, пришедшие из деревни кормиться в город 
(если есть городские бедные, такие, которые родились здесь, и такие, которых 
отцы и деды родились здесь, то эти отцы и деды пришли сюда тоже, чтобы 
кормиться).

Что же такое значит: кормиться в городе? В словах «кормиться в городе» есть 
что-то странное, похожее на шутку, когда вдумаешься в смысл их. Как, из деревни,
т. е. из тех мест, где и леса, и луга, и хлеб, и скот, где все богатство земли, 
из этих мест люди приходят кормиться в то место, где нет ни дерев, ни травы, ни 
земли даже, а только один камень и пыль? Что же значат эти слова: «кормиться в 
городе», которые так постоянно употребляются и теми, которые кормятся, и теми, 
которые кормят, как что-то вполне ясное и понятное?
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Вспоминаю все сотни и тысячи людей городских, — и хорошо живущих, и бедствующих,
— с которыми я говорил о том, зачем они пришли сюда, и все без исключения 
говорят, что они пришли сюда из деревни кормиться, что Москва не сеет, не жнет, 
а богато живет, что в Москве всего много и что потому только в Москве можно 
добыть те деньги, которые им нужны в деревне, на хлеб, на избу, на лошадь, на 
предметы первой необходимости. Но ведь в деревне источник всяческого богатства, 
там только есть настоящее богатство: и хлеб, и лес, и лошади, и все. Зачем же 
идти в город, чтобы добыть то, что есть в деревне? И зачем, главное, увозить, из
деревни в город то, что нужно деревенским жителям, — муку, овес, лошадей, 
скотину?

Сотни раз я разговаривал про это с крестьянами, живущими в городе, и из 
разговоров моих с ними, и из наблюдений мне уяснилось то, что скопление 
деревенских жителей по городам отчасти необходимо потому, что они не могут иначе
прокормиться, отчасти произвольно, и что в город их привлекают городские 
соблазны. Справедливо то, что положение крестьянина таково, что для 
удовлетворения требований, предъявленных к нему в деревне, ему нельзя иначе 
справиться, как продав тот хлеб, ту скотину, которые, он знает, ему будут 
необходимы, и он волей-неволей принужден идти в город, чтобы выручить там назад 
свой хлеб. Но справедливо и то, что сравнительно легче добываемые деньги и 
роскошь жизни в городе привлекают его туда, и, под видом кормиться в городе, он 
идет туда для того, чтобы работать легче, а есть лучше, пить чай три раза, 
щеголять и даже пьянствовать и распутничать. Причина того и другого одна: 
переход богатств производителей в руки непроизводителей и скопление их в 
городах. И действительно: пришла осень, все богатства собраны в деревне. И 
тотчас же заявляются требования податей, солдатчины, оброков; тотчас же 
выставляются соблазны водки, свадеб, праздников, мелких торговцев, разъезжающих 
по деревням, и всякие другие, и не тем, так другим путем богатства эти в самых 
разнообразных видах: овец, телят, коров, лошадей, свиней, кур, яиц, масла, 
пеньки, льна, ржи, овса, гречихи, гороха, семени конопляного и льняного, 
переходят в руки чужих людей и перевозятся в города, а из городов к столицам. 
Деревенский житель вынужден отдать все это для удовлетворения заявленных к нему 
требований и соблазнов и, отдав свои богатства, остается с нехваткой, и ему надо
идти туда, куда свезены его богатства, и там он отчасти старается выручить 
деньги, необходимые ему на его первые потребности в деревне, отчасти сам, 
увлекаясь соблазнами города, пользуется вместе с другими собранными богатствами.

Везде по всей России, да, я думаю, и не в одной России, а во всем мире 
происходит одно и то же. Богатства сельских производителей переходят в руки 
торговцев, землевладельцев, чиновников, фабрикантов, и люди, получившие эти 
богатства, хотят пользоваться ими. Пользоваться же вполне этими богатствами они 
могут только в городе. В деревне, во-первых, трудно найти, по раскинутости 
жителей, удовлетворение всех потребностей богатых людей, нет всякого рода 
мастерских, лавок, банков, трактиров, театров и всякого рода общественных 
увеселений. Во-вторых, одно из главных удовольствий, доставляемых богатством, — 
тщеславие, желание уловить и перещеголять других, опять по раскинутости 
населения, с трудом может быть удовлетворяемо в деревне. В деревне мало 
ценителей роскоши, некого удивлять. Какие бы деревенский житель ни завел себе 
украшения жилища, картины, бронзы, какие бы ни завел экипажи, туалеты, — мужики 
не знают во всем этом толку. И, в-третьих, роскошь даже неприятна и опасна в 
деревне для человека, имеющего совесть и страх. Неловко и жутко в деревне делать
ванны из молока или выкармливать им щенят, тогда как рядом у детей молока нет; 
неловко и жутко строить павильоны и сады среди людей, живущих в обвалянных 
навозом избах, которые топить нечем, деревне некому держать в порядке глупых 
мужиков, которые по своему необразованию могут расстроить все это.

И поэтому богатые люди скопляются вместе и пристраиваются к таким же богатым 
людям с одинаковыми потребностями в городе, где удовлетворение всяких роскошных 
вкусов заботливо охраняется многолюдной полицией. Коренные такие жители в 
городах — это государственные чиновники; около них уже пристроились всякого рода
мастера и промышленники, к ним присоединяются и богачи. Там богатому человеку 
стоит только вздумать, и все у него будет. Там богатому человеку приятнее жить 
еще и потому, что там он может удовлетворить тщеславию, есть с кем поравняться 
роскошью, есть кого удивить, есть кого затмить. Главное же, богатому человеку 
уже потому лучше в городе, что прежде ему неловко и жутко было за его роскошь в 
деревне, теперь же, напротив, ему неловко становится не жить роскошно, не жить 
так, как все сверстные ему люди вокруг него. То, что казалось страшным и 
неловким в деревне, здесь ему кажется, что так и должно быть. Богатые люди 
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собираются в городе и там, под охраной власти, спокойно потребляют все то, что 
привезено сюда из деревни. Деревенскому же жителю отчасти необходимо идти туда, 
где происходит этот неперестающий праздник богачей и потребляется то, что взято 
у него, с тем, чтобы кормиться от тех крох, которые спадут со стола богатых, 
отчасти же, глядя на беспечную, роскошную и всеми одобряемую и охраняемую жизнь 
богачей, и самому желательно устроить свою жизнь так, чтобы меньше работать и 
больше пользоваться трудами других.

И вот и он тянется в город и пристраивается около богачей, всякими средствами 
стараясь выманить у них назад то, что ему необходимо, и подчиняясь всем тем 
условиям, в которые поставят его богачи. Он содействует удовлетворению всех их 
прихотей; он служит богачу и в бане, и в трактире, и извозчиком, и проституткой,
и делает ему экипажи, и игрушки, и моды, и понемногу научается у богатого жить 
так же, как и он, не трудом, а разными уловками, выманивая у других собранные 
ими богатства, — и развращается и погибает. И вот это-то развращенное городским 
богатством население и есть та городская бедность, которой я хотел и не мог 
помочь.

И в самом деле, надо только вдуматься в положение этих деревенских жителей, 
приходящих в город для того, чтобы заработать на хлеб или на подати, когда они 
видят повсюду вокруг себя безумно швыряемые тысячи и самым легким способом 
добываемые сотни, тогда как они сами тяжелым трудом должны вырабатывать копейки,
чтобы удивляться, как остаются из этих людей еще рабочие люди, а не все они 
берутся за более легкую добычу денег: торговлю, прасольничество, нищенство, 
разврат, мошенничество, грабеж даже. Ведь это мы, участники той неперестающей 
оргии, происходящей в городах, можем так привыкнуть к своей жизни, что нам 
кажется очень натуральным жить одному в пяти огромных комнатах, отапливаемых 
количеством березовых дров, достаточным для варения пищи и согревания 20 семей, 
ездить за полверсты на двух рысаках с двумя людьми, обивать паркетный пол ковром
и тратить, не говорю уж на бал, 5, 10 тысяч, но на елку 25 и т. п. Но человек, 
которому необходимо 10 рублей на хлеб для семьи или у которого отбирают 
последнюю овцу за 7 рублей податей и который не может сбить этих 7 рублей 
тяжелым трудом, человек этот не может привыкнуть к этому. Мы думаем, что все это
кажется естественным бедным людям; есть даже такие наивные люди, которые 
серьезно говорят, что бедные очень благодарны нам за то, что мы кормим их этою 
роскошью. Но бедные люди не лишаются человеческого рассудка оттого, что они 
бедные, и рассуждают точь-в-точь так же, как и мы. Как нам, при известии о том, 
что вот такой-то человек проиграл, промотал 10, 20 тысяч, приходит первая мысль 
о том, какой глупый и дрянной человек тот, который промотал без пользы такие 
деньги, и как я мог хорошо бы употребить эти деньги на постройку, которая мне 
давно нужна, на улучшение хозяйства и т. п., точно так же рассуждают и бедные, 
видя перед собой безумно швыряемые богатства, и тем настоятельнее рассуждают 
так, что деньги эти им нужны не на фантазии, а на удовлетворение насущных 
потребностей, которых часто они лишены. Мы очень заблуждаемся, думая, что бедные
могут рассуждать так и равнодушно смотреть на окружающую их роскошь.

Никогда они не признавали и не признают того, чтобы было справедливо одним людям
постоянно праздничать, а другим постоянно постничать и работать, а они сначала 
удивляются и оскорбляются этим, потом приглядываются к этому и, видя, что эти 
порядки признаются законными, стараются сами освободиться от работы и принять 
участие в празднике. Одним удается, и они становятся такими же вечно пирующими, 
другие понемногу подбираются к этому положению, третьи обрываются, не постигнув 
цели, и, потеряв привычку работать, наполняют непотребные и ночлежные дома.

Третьего года мы взяли из деревни крестьянского малого в буфетные мужики. Он 
что-то не поладил с лакеем, его разочли; он поступил к купцу, угодил хозяевам и 
теперь ходит в жилете с цепочкой и щегольских сапогах. На его место взяли 
другого мужика, женатого; он спился и потерял деньги; взяли третьего — он запил 
и, пропив с себя все, долго бедствовал в ночлежном доме. Старик повар спился в 
городе и заболел. В прошлом году лакей, пивший прежде запоем и в деревне 
державшийся без вина 5 лет, в Москве, живя без жены, поддерживавшей его, запил и
испортил всю свою жизнь. Молодой мальчик из нашей деревни живет в буфетных 
мужиках у моего брата. Дед его, старик слепой, пришел ко мне в бытность мою в 
деревне и просил меня усовестить этого внука, чтоб он выслал 10 рублей денег на 
подати, без которых придется продать корову. «Все говорит: одеться надо 
прилично, — сказал старик. — Ну, сшил сапоги, и буде; а то что ж он, часы, что 
ли, завести хочет?» — сказал дед, словами этими выразив самое безумное 
предположение, которое только можно сделать. Предположение, действительно, 
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безумное, если знать, что старик весь пост ел без масла и что у старика 
пропадают нарезанные дрова, потому что нечем доплатить 1 руб. 20 коп.; но 
оказалось, что безумная шутка старика была действительность. Малый пришел ко мне
в черном тонком пальто, в сапогах, за которые он заплатил 8 рублей. На днях он 
взял у брата 10 рублей и извел на сапоги. И дети мои, которые знают мальчика с 
детства, сообщили мне, что действительно он считает необходимым завести часы. Он
очень добрый мальчик; но он считает, что ему будут смеяться, пока у него не 
будет часов. И часы нужно. Нынешний год горничная, девушка 18 лет, вошла у нас в
доме в связь с кучером. Ее разочли. Старушка няня, с которой я говорил об этой 
несчастной, напомнила мне о девушке, которую я забыл. Она также 10 лет тому 
назад, во время короткого пребывания нашего в Москве, вошла в связь с лакеем. Ее
тоже разочли, и она кончила в распутном доме и умерла, не дожив до 20 лет, в 
больнице от сифилиса. Стоит только оглянуться вокруг себя, чтобы ужаснуться 
перед той заразой, которую, не говоря уже о фабриках и заводах, служащих нашей 
же роскоши, мы прямо, непосредственно своею роскошною жизнью в городе разносим 
между теми самыми людьми, которым мы потом хотим помогать.

И вот, вникнув в свойства городской бедности, которой я не мог помочь, я увидал,
что причина ее первая та что я отбираю необходимое у деревенских жителей и 
привожу все это в город. Вторая же причина та, что здесь, в городе, пользуясь 
тем, что я собрал в деревне, я своею безумною роскошью соблазняю и развращаю тех
деревенских жителей, которые приходят сюда за мной, чтоб как-нибудь вернуть то, 
что у них отобрано в деревне.

XIV
Совершенно с другой стороны я пришел к тому же заключению. Вспоминая все мои 
отношения к городским бедным за это время, я увидал, что одна из причин, по 
которой я не мог помогать городским бедным, была и та, что бедные были 
неискренни, неправдивы со мной. Они все смотрели на меня не как на человека, а 
как на средство. Сблизиться с ними я не мог, может быть, думал я, не умел; но 
без правдивости невозможна была помощь. Как помочь человеку, который не говорит 
всего своего положения? Я сначала упрекал в этом их (это так естественно — 
упрекать другого), но одно слово замечательного человека, именно Cютаева, 
гостившего у меня в то время*, разъяснило мне дело и показало мне, в чем была 
причина моей неудачи. Я помню, что и тогда слово, сказанное Сютаевым, сильно 
поразило меня; но все значение его я понял только впоследствии. Это было в самый
разгар моего самообольщения. Я сидел у моей сестры*, и у нее же был Сютаев, и 
сестра расспрашивала меня про мое дело. Я рассказывал ей, и, как это всегда 
бывает, когда не веришь в свое дело, я с большим увлечением, жаром и 
многословием рассказывал ей и то, что я делаю, и то, что может выйти из этого; я
говорил все: как мы будем следить за всей нуждой в Москве, как мы будем 
призревать сирот, старых, высылать из Москвы обедневших здесь деревенских, как 
будем облегчать путь исправления развратным, как, если только это дело пойдет, в
Москве не будет человека, который бы не нашел помощи. Сестра сочувствовала мне, 
и мы говорили. Среди разговора я взглядывал на Сютаева. Зная его христианскую 
жизнь и значение, которое он приписывает милосердию, я ожидал от него сочувствия
и говорил так, чтобы он понял; я говорил сестре, а обращал свою речь больше к 
нему. Он сидел неподвижно в своем, черной дубки, тулупчике, который он, как и 
все мужики, носил и на дворе, и в горнице, и как будто не слушал нас, а думал о 
своем. Маленькие глазки его не блестели, а как будто обращены были в себя. 
Наговорившись, я обратился к нему с вопросом, что он думает про это.

— Да все пустое дело, — сказал он.

— Отчего?

— Да вся ваша эта затея пустая, и ничего из этого добра не выйдет, — с 
убеждением повторил он.

— Как не выйдет? Отчего же пустое дело, что мы поможем тысячам, хоть сотням 
несчастных? Разве дурно по-евангельски голого одеть, голодного накормить?

— Знаю, знаю, да не то вы делаете. Разве так помогать можно? Ты идешь, у тебя 
попросит человек 20 копеек. Ты ему дашь. Разве это милостыня? Ты дай духовную 
милостыню, научи его; а это что же ты дал? Только, значит, «отвяжись».

— Нет, да ведь мы не про то. Мы хотим узнать нужду и тогда помогать и деньгами и
делом. И работу найти.
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— Да ничего этому народу так не сделаете.

— Так как же, им так и умирать с голода и холода?

— Зачем же умирать? Да много ли их тут?

— Как, много ли их? — сказал я, думая, что он так легко смотрит на это потому, 
что не знает, какое огромное количество этих людей.

— Да ты знаешь ли? — сказал я. — Их в Москве, этих голодных, холодных, я думаю, 
тысяч 20. А в Петербурге и по другим городам?

Он улыбнулся.

— Двадцать тысяч! А дворов у нас в России в одной сколько? Миллион будет?

— Ну так что же?

— Что ж? — и глаза его заблестели, и он оживился. — Ну, разберем их по себе. Я 
не богат, а сейчас двоих возьму. Вон малого-то ты взял на кухню; я его звал к 
себе, он не пошел. Еще десять раз столько будь, всех по себе разберем. Ты 
возьмешь, да я возьму. Мы и работать пойдем вместе; он будет видеть, как я 
работаю, будет учиться, как жить, и за чашку вместе за одним столом сядем, и 
слово он от меня услышит и от тебя. Вот это милостыня, а то эта ваша община 
совсем пустая.

Простое слово это поразило меня, я не мог не сознать его правоту. Мне казалось 
тогда, что, несмотря на справедливость этого, все-таки, может быть, полезно и 
то, что я начал; но чем дальше я вел это дело, чем больше я сходился с бедными, 
тем чаще мне вспоминалось это слово и тем большее оно получало для меня 
значение.

В самом деле, я приду в дорогой шубе или приеду на своей лошади, или увидит мою 
двухтысячную квартиру тот, которому нужны сапоги; увидит хотя только то, что я 
сейчас, не жалея их, дал 5 рублей только потому, что мне так вздумалось; ведь он
знает, что если я даю так рубли, то это только потому, что я набрал их так 
много, что у меня их много лишних, которые я не только никому не давал, но 
которые я легко отбирал от других. Что же он может видеть во мне другого, как не
одного из тех людей, которые завладели тем, что должно бы принадлежать ему? И 
какое другое чувство он может иметь ко мне, как не желание выворотить у меня как
можно больше этих отобранных у него и у других рублей? Я хочу сблизиться с ним и
жалуюсь, что он не откровенен; да ведь я боюсь сесть к нему на кровать, чтобы не
набраться вшей, не заразиться, и боюсь пустить его к себе в комнату, а он, 
голый, приходя ко мне, ждет, еще хорошо, что в передней, а то и в сенях. И я 
говорю, что он виноват в том, что я не могу сблизиться с ним, что он не 
откровенен.

Пусть попытается самый жестокий человек объедаться обедом из 5 блюд среди людей,
которые мало ели или едят один черный хлеб. Ни у одного недостанет духу есть и 
видеть, как облизываются вокруг него голодные. Стало быть, для того чтобы есть 
сладко среди недоедающих, первая необходимость спрятаться от них и есть это так,
чтобы они не видали. Это самое и это первое, что мы делаем.

И я проще взглянул на нашу жизнь и увидал, что сближение с бедными не случайно 
трудно нам, но что умышленно мы устраиваем свою жизнь так, чтобы это сближение 
было трудно.

Мало того, со стороны посмотрев на нашу жизнь, на жизнь богатых, я увидал, что 
все то, что считается благом в этой жизни, состоит в том или, по крайней мере, 
неразрывно связано с тем, чтобы как можно дальше отделить себя от бедных. В 
самом деле, все стремления нашей богатой жизни, начиная с пищи, одежды, жилья, 
нашей чистоты и до нашего образования, — все имеет главною целью отличение себя 
от бедных. И на это-то отличение, отделение себя непроходимыми стенами от бедных
тратится, мало сказать, 0,9 нашего богатства.

Первое, что делает разбогатевший человек, — он перестает есть из одной чашки, он
устраивает приборы и отделяет себя от кухни и прислуги. Он сытно кормит и 
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прислугу, чтобы у нее не текли слюни на его сладкую еду, и ест один; а так как 
есть одному скучно, он придумывает, что может, чтобы улучшить пищу, украсить 
стол; и самый способ принятия пищи (обеды) делается уж у него делом тщеславия, 
гордости, и принятие пищи делается у него средством отделения себя от других 
людей. Богатому уже немыслимо пригласить за стол бедного человека. Надо уметь 
вести даму к столу, кланяться, сидеть, есть, полоскать рот, и только богатые 
умеют все это.

То же происходит и с одеждой. Если бы богатый человек носил обыкновенное платье,
только прикрывающее тело от холода, — полушубки, шубы, валяные и кожаные сапоги,
поддевки, штаны, рубахи, ему бы очень мало было нужно, и он не мог бы, заведя 
две шубы, не отдать одну тому, у кого нет ни одной; но богатый человек начинает 
с того, что шьет себе такую одежду, которая вся состоит из отдельных частей и 
годится только для отдельных случаев и потому не годится для бедного. У него 
фраки, жилеты, пиджаки, лаковые сапоги, ротонды, башмаки с французскими 
каблуками, платья, ради моды изрезанные на мелкие куски, охотничьи, дорожные 
куртки и т. п., которые могут иметь употребление только в отдаленном от бедности
быту. И одежда становится тоже средством отделения себя от бедных. Является 
мода, именно то, что отделяет богатых от бедных.

То же, и еще яснее, в жилье. Чтобы жить одному в 10 комнатах, надо, чтоб этого 
не видали те, которые живут десятеро в одной. Чем богаче человек, тем труднее 
добраться до него, тем больше швейцаров между ним и небогатыми людьми, тем 
невозможнее провести по коврам и посадить на атласные кресла бедного человека.

То же с способом передвижения. Мужику, едущему в телеге или на розвальнях, надо 
быть очень жестоким, чтобы не подвезти пешехода, — и место и возможность на это 
есть. Но чем богаче экипаж, тем дальше он от возможности посадить кого бы то ни 
было. Даже прямо говорят, что самые щеголеватые экипажи — эгоистки.

То же со всем образом жизни, который выражается словом чистота.

Чистота! Кто не знает людей, в особенности женщин, которые ставят себе эту 
чистоту в высокую добродетель, и кто не знает выдумок этой чистоты, не имеющих 
никаких пределов, когда она добывается чужим трудом? Кто из разбогатевших людей 
не испытывал на себе, с каким трудом он старательно приучал себя к этой чистоте,
подтверждающей только пословицу: белые ручки чужие труды любят? Нынче чистота в 
том, чтобы менять рубашку каждый день, завтра менять два раза в день. Нынче мыть
каждый день шею и руки, завтра — ноги, еще завтра — каждый день все тело, да еще
особенными притираниями. Нынче скатерть на два дня, завтра каждый день и две в 
день. Нынче чтобы руки у лакея были чисты, завтра чтобы он был в перчатках и в 
чистых перчатках подавал бы письмо на чистом подносе. И нет пределов этой никому
и ни для чего не нужной чистоты, как только для того, чтобы отделить себя от 
других и сделать невозможным общение с ними, когда чистота эта добывается чужими
трудами.

Мало того, когда я вникнул в это, я убедился, что и то, что называется вообще 
образованием, есть то же самое. Язык не обманет; он называет тем настоящим 
именем то, что люди под этим именем разумеют. Образованием называет народ: 
модное платье, политичный разговор, чистые руки, известного рода чистоту. Про 
такого человека говорят в отличие от других, что он человек образованный. В 
кругу немного повыше образованием называют то же, что и народ, но к условиям 
образования прибавляют еще игру на фортепиано, знание по-французски, письмо 
по-русски без орфографических ошибок и еще большую внешнюю чистоту. В кругу еще 
повыше образованием называют все это с прибавкой еще английского языка и диплома
из высшего учебного заведения и еще большую чистоту. Но образование и то, и 
другое, и третье по существу своему одно и то же. Образование — это те формы и 
знания, которые должны отличать человека от других. И цель его та же, как и 
чистоты: отделить себя от толпы бедных для того, чтобы они, голодные и холодные,
не видали, как мы празднуем. Но спрятаться нельзя, и они видят.

И вот я убедился, что причина невозможности нам, богатым, помочь бедным 
городским была еще и в невозможности сблизиться с ними, а что невозможность 
сближения с ними мы делаем сами всей своей жизнью, всем употреблением наших 
богатств. Я убедился, что между нами, богатыми, и бедными стоит воздвигнутая 
нами же стена чистоты и образования, сложившаяся из нашего богатства, и чтобы 
быть в состоянии помогать бедным, нам надо прежде всего разрушить эту стену, 
сделать то, чтобы было возможно применение способа Сютаева — по себе разобрать 
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бедных.

И с другой стороны я пришел к тому же самому, к чему привел меня ход рассуждения
о причинах городской бедности: причина была наше богатство.

XV
Я стал разбирать дело еще с третьей, с чисто личной стороны. В числе явлений, 
особенно поразивших меня во время этой моей благотворительной деятельности, было
еще одно, очень странное, которому я долго не мог найти объяснения. Это было вот
что: всякий раз, как мне случалось на улице или дома давать бедному, не 
разговаривая с ним, какую-нибудь мелкую монету, я видел или мне казалось, что я 
видел, удовольствие и благодарность на лице бедного, и сам я испытывал при этой 
форме благотворительности приятное чувство. Я видел, что я сделал то, чего желал
и ожидал от меня человек. Но если я останавливался с бедным и с участием 
расспрашивал его о его прежней и теперешней жизни, более или менее входил в 
подробности его жизни, я чувствовал, что нельзя уже дать 3 или 20 копеек, и я 
начинал перебирать в кошельке деньги, сомневаясь, сколько дать, давал всегда 
больше и всегда видел, что бедный уходит от меня недовольный. Если же я входил в
еще большее общение с бедным, то еще больше увеличивалось мое сомнение о том, 
сколько дать, и, сколько бы я ни давал, бедный становился еще мрачнее и 
недовольнее. Как общее правило, выходило всегда так, что если я давал после 
сближения с бедным три рубля и больше, то почти всегда я видел мрачность, 
недовольство, злобу даже на лице бедного, и случалось, что, взяв десять рублей, 
он уходил, не сказав даже спасибо, так, как будто я обидел его. И при этом мне 
всегда бывало неловко, совестно, и я всегда чувствовал себя виноватым. Если же я
неделями, месяцами, годами следил за бедным, и помогал ему, и высказывал ему 
свои взгляды, и сближался с ним, то отношения с ним становились мукой, и я 
видел, что бедный презирает меня. И я чувствовал, что он прав.

Если я иду по улице, а он, стоя на этой улице, просит у меня в числе других 
прохожих и проезжих три копейки, и я даю их ему, то я для него прохожий, и 
добрый, хороший прохожий, такой, который дает ту нитку, из которой составляется 
рубашка голому; он больше нитки ничего не ждет, и если я даю ее, он искренно 
благословляет меня. Но если я остановился с ним, поговорил с ним, как с 
человеком, показал ему, что я хочу быть больше, чем прохожий, если, как это 
часто случалось, он поплакал, рассказывая мне свое горе, то он видит во мне уже 
не прохожего, а то, что я хочу, чтобы он видел: доброго человека. Если же я 
добрый человек, то доброта моя не может остановиться ни на двугривенном, ни на 
10 рублях, ни на 100 рублях. Положим, я дал ему много, я оправил его, одел, 
поставил на ноги, так что он мог жить без чужой помощи; но по чему бы то ни 
было, по несчастию или по его слабости, порочности, у него опять нет и того 
пальто, и того белья, и тех денег, которые я дал ему, он опять голоден и 
холоден, и он опять пришел ко мне, — почему я откажу ему? И если он 20 раз 
пропил все, что вы ему дали, и он опять холоден и голоден, если вы добрый 
человек, вы не можете не дать ему еще, не можете никогда перестать давать ему, 
если у вас больше, чем у него. А если вы попятились, то вы этим самым показали, 
что все, что вы ни делали, вы делали не потому, что вы добрый человек, а потому,
что перед людьми, перед ним хотели показаться добрым человеком.

И вот тут-то, с такими людьми, с которыми мне приходилось пятиться, переставать 
давать и этим отрекаться от добра, я испытывал мучительный стыд.

Что такое был этот стыд? Стыд этот испытывал я в Ляпинском доме, и прежде, и 
после в деревне, когда мне приходилось давать деньги или другое что бедным, и в 
моих похождениях по городским бедным.

Один недавно бывший со мною случай стыда живо напомнил мне и привел меня к 
разъяснению причины того стыда, который я испытывал при давании денег бедным.

Это было в деревне. Мне нужно было двадцать копеек, чтобы подать страннику; я 
послал сына, чтобы занять у кого-нибудь; он принес страннику двугривенный и 
сказал мне, что он занял у повара. Через несколько дней опять пришли странники, 
и мне опять понадобился двугривенный; у меня был рубль; я вспомнил, что должен, 
был повару, пошел в кухню, надеясь, что у повара найдется еще мелочь. Я сказал: 
«Я у вас брал двугривенный, так вот рубль». Я еще не договорил, как повар вызвал
из другой комнаты жену. «Параша, возьми», — сказал он. Я, полагая, что она 
поняла, что мне нужно, отдал ей рубль. Надо сказать, что повар жил у нас с 
неделю, и жену его я видал, но никогда не говорил с ней. Только я хотел сказать 
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ей, чтобы она дала мне мелочи, как она быстро нагнулась к моей руке и хотела 
поцеловать ее, очевидно, полагая, что я ей даю рубль. Я что-то пробормотал и 
вышел из кухни. Мне стало стыдно, мучительно стыдно, как давно не было. Меня 
корчило, я чувствовал, что делал гримасы; и я стонал от стыда, выбегая из кухни.
Этот ничем не заслуженный, как мне казалось, и неожиданный стыд поразил меня 
особенно потому, что я давно уже так не стыдился, и потому, что я, как старый 
человек, как мне казалось, жил так, что не заслуживал такого стыда. Меня это 
очень поразило. Я рассказал это домашним, рассказал знакомым, и все согласились,
что и они испытали бы то же. И я стал думать: отчего же это мне было стыдно? 
Ответ на это мне дал случай, бывший со мною прежде в Москве.

Я вдумался в этот случай, и мне объяснился этот стыд, испытанный мною с 
поваровой женой, и все те ощущения стыда, которые я испытывал во время моей 
московской благотворительности и который испытываю теперь постоянно, когда мне 
приходится давать людям что-нибудь, кроме той маленькой милостыни нищим и 
странникам, которую я привык давать и считаю делом не благотворительности, а 
благопристойности — учтивости. Если человек просит у вас огня, надо зажечь ему 
спичку, если есть. Если человек просит 3 или 20 копеек или даже несколько 
рублей, надо дать их, если есть. Это дело учтивости, а не благотворительности.

Случай был такой: я говорил уже о двух мужиках, с которыми я третьего года пилил
дрова. Один раз вечером в субботу, сумерками, я пошел с ними вместе в город. Они
шли к хозяину получать плату. Подходя к Дорогомиловскому мосту, мы встретили 
старика. Он попросил милостыни, и я дал ему 20 копеек. Я дал и подумал о том как
моя милостыня должна хорошо подействовать на Семена, с которым мы говаривали о 
божественном. Семен, тот владимирский мужик, у которого была в Москве жена и 
двое детей, остановился, тоже заворотил полу кафтана и достал кошель и из 
кошелька, поискав в нем, достал три копейки, дал их старику и спросил две 
копейки сдачи.

Старик показал на руке две трехкопеечные и одну копейку. Семен посмотрел, хотел 
взять копейку, но потом раздумал, снял шапку, перекрестился и пошел, оставив 
старику три копейки. Я знал все имущественное положение Семена. У него не было 
дома и не было никакой собственности. Денег он сбил по тот день, в который он 
подал 3 копейки, 6 рублей 50 копеек. Стало быть, 6 рублей 50 копеек было все его
сбережение. Мое сбережение равнялось приблизительно 600-м тысячам. У меня были 
жена и дети, у Семена были жена и дети. Он был моложе меня, и детей у него было 
меньше; но дети у него были малые, у меня же уж было двое в возрасте работников,
так что наше положение, кроме сбережения, было равное; пожалуй, даже мое 
несколько выгоднее. Он дал 3 копейки, я дал 20. Что же дал он и что я? Что бы я 
должен был дать, чтобы сделать то, что сделал Семен? У него было 600 копеек; он 
дал из них одну и потом еще две. У меня было 600 тысяч. Чтобы дать то, что 
Семен, мне надо было дать 3000 рублей и просить 2000 сдачи и, если бы не было 
сдачи, оставить и эти две тысячи старику, перекреститься и пойти дальше, 
спокойно разговаривая о том, как живут на фабриках и почем печенка на 
Смоленском. Я тогда же подумал об этом; но только долго после того я был в 
состоянии сделать из этого случая тот вывод, который неизбежно из него вытекает.
Вывод этот так необыкновенен и странен кажется, что, несмотря на его 
математическую несомненность, нужно время, чтобы привыкнуть к нему. Все кажется,
что тут должна быть какая-нибудь ошибка, но ошибки нет. Есть только страшная 
тьма заблуждений, в которой мы живем.

Этот-то вывод, когда я пришел к нему и признал его несомненность, объяснил мне 
мой стыд перед женой повара и перед всеми бедными, которым я давал и даю деньги.

В самом деле, что же такое те деньги, которые я даю бедным и которые поварова 
жена думала, что я даю ей? В большей части случаев это такая доля моих денег, 
которую невозможно даже выразить цифрой для Семена и для поваровой жены, — это 
большею частью одна миллионная или около того. Я даю так мало, что давание мною 
денег не есть и не может быть для меня лишением; оно есть только потеха, которой
я забавляюсь, как и когда мне вздумается. И так и поняла меня поварова жена. 
Если я даю приходящему с улицы рубль или 20 копеек, то отчего же мне не дать и 
ей рубль? Для поваровой жены такое раздавание денег есть то же, что швыряние 
господами пряников в народ; это забава людей, имеющих много дурашных денег. Мне 
стыдно было оттого, что ошибка поваровой жены прямо показала мне тот взгляд, 
который она и все небогатые люди должны иметь на меня: «Швыряет дурашные, т. е. 
не трудовые, деньги».
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В самом деле, какие мои деньги и откуда завелись они у меня? Часть их я собрал 
за землю, полученную мною от отца. Мужик продал последнюю овцу, корову, чтобы 
отдать мне их. Другая часть моих денег — это деньги, которые я получил за мои 
сочинения, за книги. Если книги мои вредны, то я только соблазном сделал то, что
их покупают, и деньги, которые за них я получаю, — дурно добытые деньги; но если
книги мои полезны людям, то выходит еще хуже. Я не даю их людям, а говорю: дайте
мне 17 рублей, и тогда я дам вам их. И как там мужик продает последнюю овцу, 
здесь бедный студент, учитель, всякий бедный человек лишает себя нужного, чтобы 
дать мне эти деньги. И вот я набрал много таких денег, и что же я делаю с ними? 
Я привожу эти деньги в город и отдаю их бедным только тогда, когда они будут 
исполнять мои прихоти и придут сюда в город чистить для меня тротуары, лампы, 
сапоги, работать для меня на фабриках. И за эти деньги я выторговываю у них все,
что могу, т. е. стараюсь как можно меньше дать им и как можно больше получить от
них. И вдруг я совершенно неожиданно начинаю так, просто задаром, давать эти 
самые деньги этим же бедным — не всем, но тем, кому мне вздумается. Как же не 
ожидать каждому бедному, что, может, и на него выпадет нынче счастье быть одним 
из тех, с которыми я забавляюсь, раздавая мои дурашные деньги? Так и смотрят на 
меня все, так посмотрела и поварова жена.

И я до такой степени заблудился, что это отбирание у бедных одной рукой тысячей,
а другой швыряние копеек тем, кому вздумается, я называл добром. Не мудрено, что
мне было стыдно.

Да, прежде чем делать добро, мне надо самому стать вне зла, в такие условия, в 
которых можно перестать делать зло. А то вся жизнь моя — зло. Я дам 100 тысяч и 
все не стану еще в то положение, в котором можно делать добро, потому что у меня
еще останутся 500 тысяч. Только когда у меня ничего не будет, я буду в состоянии
сделать хоть маленькое добро, хоть то, что сделала проститутка, ухаживая три дня
за больною и ее ребенком. А мне казалось это так мало! И я смел думать о добре! 
То, что с первого раза сказалось мне при виде голодных и холодных у Ляпинского 
дома, именно то, что я виноват в этом и что так жить, как я жил, нельзя, нельзя 
и нельзя, — это одно была правда.

XVI
Трудно мне было дойти до этого сознания; но когда я дошел до него, я ужаснулся 
тому заблуждению, в котором я жил. Я стоял по уши в грязи и других хотел 
вытаскивать из этой грязи.

В самом деле, чего я хочу? Я хочу сделать добро другим, хочу сделать так, чтобы 
люди не были холодны и голодны, чтобы люди могли жить так, как это свойственно 
людям.

Я хочу этого и вижу, что вследствие насилий, вымогательств и различных уловок, в
которых я принимаю участие, отбирается у трудящихся необходимое и нетрудящиеся 
люди, к которым принадлежу и я, пользуются с излишком трудом других людей.

Я вижу, что пользование это чужим трудом распределяется так, что чем хитрее и 
сложнее уловка, которую употребляет сам человек или употреблял тот, от кого он 
получил наследство, тем больше он пользуется трудами других людей и тем меньше 
сам прилагает труда.

Сначала идут Штиглицы, Дервизы, Морозовы, Демидовы, Юсуповы, потом крупные 
банкиры, купцы, землевладельцы, чиновники. Потом средние банкиры, купцы, 
чиновники, землевладельцы, к которым принадлежу и я. Потом низшие — вовсе мелкие
торговцы, кабатчики, ростовщики, становые, урядники, учителя, дьячки, 
приказчики; потом дворники, лакеи, кучера, водовозы, извозчики, разносчики и под
конец уже рабочий народ — фабричные и крестьяне, число которых относится к 
первым, как 10:1. Я вижу, что жизнь девяти десятых рабочего народа по своему 
существу требует напряжения и труда, как и всякая естественная жизнь, но что 
вследствие уловок, отбирающих у этих людей необходимое и ставящих их в тяжелые 
условия, жизнь эта с каждым годом становится труднее и полнее лишений; жизнь же 
наша, не рабочих людей, благодаря содействию наук и искусств, направленных на 
эту цель, становится с каждым годом избыточнее, привлекательнее и обеспеченнее. 
Я вижу, что в наше время жизнь рабочего человека, и в особенности жизнь 
стариков, женщин и детей рабочего населения, прямо гибнет от усиленной, 
несоответственной питанию работы, и что жизнь эта не обеспечена даже в своих 
первых потребностях, и что рядом с этим жизнь нерабочего сословия, к которому я 
принадлежу, с каждым годом все более и более переполняется избытком и роскошью, 
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и делается все более и более обеспеченною, и дошла, наконец, в своих 
счастливцах, к которым принадлежу и я, до такой степени обеспеченности, о 
которой в старину мечтали только в волшебных сказках, — до состояния владельца 
кошелька с неразменным рублем, т. е. такого положения, при котором человек не 
только освобождается совершенно от закона труда для поддержания жизни, но и 
получает возможность пользоваться без труда всеми благами жизни и передавать 
своим детям или кому вздумается этот кошелек с неразменным рублем. Я вижу, что 
произведения труда людей все более и более переходят от массы трудового народа к
нетрудовому, что пирамида общественного здания как бы перестраивается так, что 
камни основания переходят в вершину, и быстрота этого перехода увеличивается в 
какой-то геометрической прогрессии. Я вижу, что происходит подобное тому, что 
произошло бы в муравейной куче, если бы общество муравьев потеряло чувство 
общего закона, если бы одни муравьи из основания кучи стали бы перетаскивать 
произведения труда на верх кучи и всё суживали бы основание и расширяли вершину 
и тем заставили бы и остальных муравьев перебираться из основания на вершину. Я 
вижу, что перед людьми вместо идеала трудовой жизни возник идеал кошелька с 
неразменным рублем. Богатые, и я в том числе, разными уловками мы устраиваем 
себе этот неразменный рубль и для пользования им переезжаем в город, в то место,
где ничего не производится и все поглощается. Бедный трудовой человек, 
обобранный для того, чтобы у богатого был этот неразменный рубль, стремится за 
ним в город и там тоже борется за уловки или устраивает себе такое положение, 
при котором он может, мало работая, многим пользоваться, тем самым еще более 
отягощая положение трудового народа, или, не достигнув этого положения, погибает
и попадает в то с необычайной быстротой увеличивающееся число холодных и 
голодных золоторотцев.

Я принадлежу к разряду тех людей, которые разными уловками отбирают от 
трудящегося народа необходимое и которые устроили себе этими уловками волшебный 
неразменный рубль, соблазняющий этих же несчастных. Я хочу помогать людям, и 
потому ясно, что прежде всего я должен, с одной стороны, не обирать их, как я 
это делаю, с другой стороны — не соблазнять их. А то я самыми сложными, и 
хитрыми, и злыми, веками накопившимися уловками устроил себе положение владельца
неразменного рубля, т. е. такое, при котором я могу, никогда ничего не работая, 
заставлять работать на себя сотни и тысячи людей, что я и делаю; и я воображаю 
себе, что я жалею людей и хочу помогать им. Я сижу на шее у человека, задавил 
его и требую, чтобы он вез меня, и, не слезая с него, уверяю себя и других, что 
я очень жалею и хочу облегчить его положение всеми возможными средствами, но 
только не тем, чтобы слезть с него.

Ведь это так просто. Если я хочу помогать бедным, т. е. сделать бедных не 
бедными, я не должен производить этих самых бедных. А то я даю по своему выбору 
бедным, сбившимся с пути жизни, рубли, десятки, сотни; а на эти самые рубли я 
отбираю тысячи у людей, не сбившихся еще с пути, и этим делаю их бедными и их же
еще развращаю.

Это очень просто; но мне было ужасно трудно понять это вполне без всяких сделок 
и оговорок, которые оправдывали бы мое положение; но стоило мне признать свою 
вину, и все, что прежде казалось странно, сложно, неясно, неразрешимо, все стало
совершенно понятно и просто. Главное же — путь моей жизни, вытекавший из этого 
объяснения, вместо прежнего, запутанного и неразрешимого и мучительного, стал 
прост, ясен и приятен.

Кто такой я, тот, который хочет помогать людям? Я хочу помогать людям, и я, 
встав в 12 часов после винта с 4-мя свечами, расслабленный, изнеженный, 
требующий помощи и услуг сотен людей, прихожу помогать — кому же? Людям, которые
встают в пять, спят на досках, питаются капустой с хлебом, умеют пахать, косить,
насадить топор, тесать, запрягать, шить, — людям, которые и силой, и выдержкой, 
и искусством, и воздержностью в сто раз сильнее меня, и я им прихожу помогать! 
Что же, кроме стыда, я и мог испытывать, входя в общении с этими людьми? Самый 
слабый из них — пьяница, житель Ржанова дома, тот, которого они называют 
лентяем, во сто раз трудолюбивее меня; его баланс, так сказать, т. е. отношение 
того, что он берет от людей, и того, что дает им, стоит в тысячу раз выгоднее, 
чем мой баланс, если я сочту, что я беру от людей и что даю им.

И этим-то людям я иду помогать. Я иду помогать бедным. Да кто бедный-то? Беднее 
меня нет ни одного. Я весь расслабленный, ни на что не годный паразит, который 
может только существовать при самых исключительных условиях, который может 
существовать только тогда, когда тысячи людей будут трудиться на поддержание 
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этой никому не нужной жизни. И я, та вошь, пожирающая лист дерева, хочу помогать
росту и здоровью этого дерева и хочу лечить его.

Я всю свою жизнь провожу так: ем, говорю и слушаю; ем, пишу или читаю, т. е. 
опять говорю и слушаю; ем, играю, ем, опять говорю и слушаю, ем и опять ложусь 
спать, и так каждый день, и другого ничего не могу и не умею делать. И для того,
чтобы я мог это делать, нужно, чтобы с утра до вечера работали дворник, мужик, 
кухарка, повар, лакей, кучер, прачка; не говорю уже о тех работах людей, которые
нужны для того, чтобы эти кучера, повара, лакеи и прочие имели те орудия и 
предметы, которыми и над которыми они для меня работают: топоры, бочки, щетки, 
посуду, мебель, стекла, воск, ваксу, керосин, сено, дрова, говядину. И все эти 
люди тяжело работают целый день и каждый день для того, чтобы я мог говорить, 
есть и спать. И я-то, этот убогий человек, вообразил себе, что я могу помогать 
другим и тем самым людям, которые кормят меня.

Удивительно не то, что я не помог никому и почувствовал стыд, но удивительно то,
что могла мне прийти такая нелепая мысль. Та женщина, которая служила больному 
старику, та помогла ему; та хозяйка, которая отрезала ломоть от своего 
выработанного от земли хлеба, та помогла нищему; Семен, давший три выработанные 
копейки, помог нищему, потому что эти три копейки представляли действительно его
труд; но я никому не служил, ни для кого не работал и хорошо знал, что деньги 
мои не представляют мой труд.

И я почувствовал, что в деньгах, в самых деньгах, в обладании ими есть что-то 
гадкое, безнравственное, что самые деньги и то, что я имею их, есть одна из 
главных причин тех зол, которые я видел перед собой, и я спросил себя: что такое
деньги?

XVII
Деньги! Что ж такое деньги?

Деньги представляют труд. Я встречал образованных людей, которые утверждали даже
то, что деньги представляют труд того, кто ими владеет. Каюсь, что я прежде 
как-то неясно разделял такое мнение. Но мне надо было узнать основательно, что 
такое деньги. И, чтобы узнать это, я обратился к науке.

Наука говорит, что деньги не имеют в себе ничего несправедливого и вредного, что
деньги есть естественное условие общественной жизни, необходимое: 1) для 
удобства обмена, 2) для установления мер ценности, 3) для сбережения и 4) для 
платежей.

То очевидное явление, что если у меня есть три лишних, не нужных для меня рубля 
в кармане, то я, свистнув, могу набрать в каждом городе цивилизованном сотню 
людей, готовых за эти три рубля сделать по моей воле самые тяжелые, 
отвратительные и унизительные дела, происходит не от денег, а от очень сложных 
условий экономической жизни народов.

Властвование одних людей над другими происходит не от денег, а оттого, что 
рабочий получает неполную стоимость своего труда. Неполную же стоимость своего 
труда он получает от свойств капитала, ренты и заработной платы и сложных 
отношений между ними и между самым производством, распределением и потреблением 
богатств. По-русски выходит, что люди, у которых есть деньги, могут вить веревки
из тех, у кого нет денег.

Но наука говорит, что дело не в том.

Наука говорит: во всякого рода произведениях участвуют три фактора: земля, 
запасы труда (капитал) и труд. И вот от различных отношений между собою этих 
факторов производства, оттого, что два первые фактора — земля и капитал — 
находятся не в руках рабочих, а других лиц, от этого и вытекающих из этого 
весьма сложных комбинаций происходит порабощение одних людей другими.

Отчего происходит порабощение одних людей другими? Отчего происходит то денежное
царство, которое поражает нас всех своею несправедливостью и жестокостью? Отчего
одни люди посредством денег властвуют над другими? Наука говорит: от деления 
факторов производства и происходящих от того комбинаций, угнетающих рабочего. 
Ответ этот мне всегда казался странным не только тем, что оставляет в стороне 
одну часть вопроса — именно о значении при этом денег, но и тем делением 
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факторов производства, которое свежему человеку всегда представляется 
искусственным и не отвечающим действительности.

Утверждается, что в каждом производстве участвуют три фактора: земля, капитал и 
труд, и при этом делении подразумевается, что богатства (или ценность их — 
деньги) естественно подразделяются между теми, кто владеет тем или другим 
фактором: рента — ценность земли — принадлежит землевладельцу, процент — 
капиталисту, а заработная плата за труд — рабочему.

Так ли это?

Во-первых, справедливо ли то, что в каждом производстве участвуют три фактора?

Вот вокруг меня, в то время как я пишу это, совершается производство сена. Из 
чего слагается это производство? Мне говорят: из земли, которая вырастила сено, 
из капитала — кос, грабель, вил, телег, нужных для уборки сена, и из труда. Но я
вижу, что это неправда. Кроме земли, принимают участие в производстве сена: 
солнце, вода, общественное устройство, оберегавшее эти луга от потравы, знание 
рабочих, их умение говорить и понимать слова и еще много других факторов 
производства, которые почему-то не принимаются политической экономией.

Сила солнца — такой же фактор всякого производства, еще более необходимый, чем 
земля. Я могу себе представить положение людей, при котором (в городе, например)
одни люди признают за собой право заслонять стенами или деревьями от других 
солнце; почему же оно не включено в факторы производства? Вода — другой, столь 
же необходимый, как и земля, фактор. Воздух. И я тоже могу представить себе 
людей, лишенных воды и чистого воздуха, потому что другие люди признают за собой
право владеть исключительно водою и воздухом, необходимыми для других. 
Общественная безопасность — такой же необходимый фактор. Пища, одежда для 
рабочих — так же факторы производства, как и признается это некоторыми 
экономистами. Образование, дающее возможность прилагать различную работу, — 
такой же фактор. Я бы мог наполнить целый том такими пропущенными факторами 
производства. Почему же выбраны три именно эти фактора производства и положены в
основу науки?

Почему лучи солнца, вода, пища, знания не признаются отдельными факторами 
производства, а признаются таковыми только земля, орудия труда и труд? Разве 
только потому, что на право одних людей пользоваться лучами солнца, водою, 
пищею, на право говорить и слушать в редких только случаях заявляются притязания
людей; на право же пользования землею и орудиями труда эти притязания постоянно 
заявляются в нашем обществе. Другого основания нет, и потому, во-первых, я вижу,
что деление факторов производства на три только фактора совершенно произвольно и
не лежит в самой сущности вещей.

Но, может быть, деление это так свойственно людям, что там, где слагаются 
экономические отношения, тотчас же выделяются именно эти и только эти три 
фактора производства?

Посмотрим, так ли это.

Смотрю ближе всего вокруг себя на русских поселенцев, которых миллион было и 
есть. Поселенцы приходят на землю, садятся на нее и начинают работать, и никому 
в голову не приходит, чтобы человек, не пользующийся землею, мог иметь 
какие-нибудь права на нее, и земля не заявляет никаких отдельных прав; напротив,
поселенцы сознательно признают землю общим достоянием и считают справедливым, 
чтобы каждый косил, пахал, где кто хочет и сколько осилит. Поселенцы для 
обработки земли, для садов, для постройки домов заводят орудия труда, и тоже 
никому в голову не приходит, чтобы орудия труда могли сами по себе приносить 
доход, и капитал тоже не заявляет никаких прав, а, напротив, поселенцы 
сознательно признают, что всякий рост за орудия труда, за ссужаемый хлеб, за 
капитал есть несправедливость. Поселенцы на вольной земле работают своими или 
ссуженными им без роста орудиями, каждый для себя или всё вместе на общее дело, 
и в такой общине невозможно найти ни ренты, ни процента с капитала, ни 
заработной платы.

Говоря о такой общине людей, я не фантазирую, а описываю то, что происходило 
всегда и происходит теперь не у одних поселенцев русских, а везде, пока не 
нарушено чем-нибудь естественное свойство людей. Я описываю то, что 
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представляется каждому естественным и разумным. Люди поселяются на земле и 
берутся каждый за свойственное ему дело, и каждый, выработав, что ему нужно для 
работы, работает свою работу. Если же людям удобнее работать вместе, они 
сходятся артелью; но ни в отдельном хозяйстве, ни в артелях факторов 
производства не будет раздельных, а будет труд и необходимые условия труда: 
солнце, которое всех греет, воздух, которым дышат люди, вода, которую пьют, 
земля, на которой работают, одежда на теле, пища в брюхе, кол, лопатка, соха, 
плуг, машина, которой работают люди, и очевидно, что ни лучи солнца, ни воздух, 
ни вода, ни земля, ни одежа на теле, ни кол, которым работают, ни заступ, ни 
плуг, ни машина, которой работают в артели, не могут никому принадлежать, кроме 
тех, которые пользуются лучами солнца, дышат воздухом, пьют воду, едят хлеб, 
закрывают свое тело и работают заступом или машиной, потому что все это нужно 
только тем, которые все это употребляют. И когда люди поступают так, мы все 
видим, что они поступают так, как свойственно поступать людям, т. е. разумно.

Итак, наблюдая слагающиеся экономические отношения людей, я не вижу того, чтобы 
разделение на три фактора производства было свойственно людям. Я вижу, напротив,
что оно несвойственно людям и неразумно.

Но, может быть, разделение этих трех факторов не происходит только в первобытных
обществах людей, при увеличении же населения и развитии культуры оно неизбежно, 
и что разделение это совершилось в европейском обществе, и мы не можем не 
признавать этот совершившийся факт.

Посмотрим, так ли это.

Нам говорят, что в европейском обществе деление факторов производства 
совершилось, т. е. что одни люди владеют землею, другие орудиями труда, а третьи
лишены и земли и орудий труда. Рабочий лишен земли и орудий труда.

Мы так привыкли к этому утверждению, что нас уже не поражает странность его. 
Если же мы вдумаемся в это выражение, то тотчас увидим несправедливость и даже 
бессмысленность его. В выражении этом лежит внутреннее противоречие.

Понятие рабочего включает в себя понятие земли, на которой он живет, и орудий, 
которыми он работает.

Если бы он не жил на земле и не имел орудий работы, он не был бы работник. 
Такого рабочего, который бы был лишен земли и орудий труда, никогда не было и не
может быть. Не может быть земледельца без земли, на которой он работает, и без 
косы, телеги, лошади; не может быть и сапожника без дома на земле, без воды, 
воздуха и орудий труда, которыми он работает.

Если у мужика нет земли, лошади и косы, у сапожника дома, воды и шила, то это 
значит только то, что кто-нибудь согнал его с земли и отнял или выманил у него 
косу, телегу, лошадь, шило, но никак не значит то, что могут быть земледельцы 
без сохи и сапожники без инструмента.

Как немыслим рыбак на суше и без снастей иначе, как если кто-нибудь согнал его с
воды и отнял у него снасть, так точно немыслим мужик, сапожник без земли, на 
которой он живет, и без орудий труда, как только в том случае, если кто-нибудь 
согнал его с земли и отнял у него его орудия. Могут быть такие люди, которых 
гонят с одного места земли на другое, и такие, у которых отнимали и отняли их 
орудия труда и которых заставляют насильно работать чужими орудиями труда 
ненужные им предметы, но это не значит, что таково свойство производства; это 
значит только то, что бывают случаи, когда нарушается естественное свойство 
производства. Если же принимать факторами производства все то, чего может быть 
лишен рабочий насилием другого, то почему не считать притязания на личность раба
фактором производства? Почему не считать притязаний на лучи солнца, на воздух, 
на воду такими же факторами?

Может появиться человек, который, выстроив стену, заслонит соседа от солнца; 
может появиться человек, который отведет воду реки в пруд и заразит этим воду; 
может появиться человек, который признает всего человека своею вещью; но ни то, 
ни другое, ни третье притязание, если бы даже оно приводилось в исполнение 
насилием, не может быть признаваемо основой деления факторов производства, и 
потому так же неверно принимать вымышленное право на землю и орудия труда за 
отдельные факторы производства, как рассматривать вымышленное право на 
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пользование лучами солнца, воздухом, водою и личностью другого человека за 
отдельные факторы производства.

Могут быть люди, заявляющие право на землю и орудия труда рабочего, как были 
люди, заявлявшие притязания на личность рабочего, и как могут быть люди, 
заявляющие притязания на исключительное пользование лучами солнца, водою, 
воздухом; могут быть люди, сгоняющие рабочего с места на место и силою 
отнимающие у него произведения его труда по мере их изготовления и самые орудия 
этого труда и заставляющие его работать не на себя, а на хозяина, как это 
происходит на фабриках, — все это может быть; но работника без земли и орудий 
все-таки не может быть, точно так же, как не может быть человек вещью другого, 
несмотря на то, что люди очень долго утверждали это.

И как утверждение права собственности на личность другого человека не могло 
лишить раба его прирожденного свойства искать блага своего, а не хозяина, так и 
теперь утверждение права собственности на землю и на орудия труда других не 
может лишить работника прирожденного свойства каждого человека жить на земле и 
работать своими личными или общими орудиями то, что он для себя считает 
полезным.

Все, что может сказать наука, рассматривая настоящее экономическое положение, 
это то, что существуют притязания одних людей на землю и орудия труда рабочих, 
вследствие которых для некоторой части этих рабочих (никак не всех) нарушаются 
свойственные людям условия производства, так что рабочих лишают земли и орудий 
труда и пригоняют к чужим орудиям труда, но никак не то, что это случайное 
нарушение закона производства и есть самый закон производства. Утверждая то, что
деление факторов производства и есть основной закон производства, экономист 
делает то же, что сделал бы зоолог, который видал бы очень много чижиков в 
домиках, с обстриженными крылышками, и заключил бы из этого, что домик и 
ведрышко с водой, поднимающееся по рельсам, есть самое существенное условие 
жизни птиц и что жизнь птиц слагается из этих трех факторов.

Как бы много ни было чижиков в картонных домиках, с обстриженными крылышками, 
зоолог не может признать картонные домики естественным свойством птиц.

Как бы много ни было рабочих, сгоняемых с места на место и лишаемых и 
произведений и орудий своего труда, естественное свойство рабочего жить на земле
и работать своими орудиями то, что ему нужно, будет все то же. Есть притязания 
одних людей на землю и орудия труда рабочего, точно так же как были в древнем 
мире притязания одних людей на личность других; но никак не может быть 
разделения людей на господ и рабов, как это хотели установить в древнем мире, и 
никак не может быть разделения факторов производства на землю и капитал, как это
хотят установить экономисты в современном обществе.

А эти-то незаконные притязания одних людей на свободу других людей наука 
называет естественными свойствами производства.

Вместо того чтобы взять основы свои в естественных свойствах человеческих 
обществ, наука взяла их в частном случае и, желая оправдать этот частный случай,
признала право одного человека на землю, которою кормится другой, и на орудия 
труда, которыми работает другой, т. е. признала такое право, которого никогда не
было и не может быть и которое в самом выражении своем носит противоречие, 
потому что право на землю человека, не работающего на земле, в сущности есть не 
что иное, как право человека пользоваться землею, которою он не пользуется; 
право же на орудия труда есть не что иное, как право работать орудиями, которыми
он не работает.

Наука своим делением факторов производства утверждает то, что естественное 
состояние рабочего есть то неестественное состояние, в котором он находится; 
точно так же, как в древнем мире делением людей на граждан и рабов утверждали, 
что неестественное положение рабов есть естественное свойство человека. Это-то 
деление, принятое наукой только для того, чтобы оправдать существующее зло, 
поставленное ею в основу всех своих исследований, и сделало то, что наука тщетно
пытается дать какие-нибудь объяснения существующих явлений и, отрицая самые 
ясные и простые ответы на представляющиеся вопросы, дает ответы, не имеющие 
никакого содержания.

Вопрос экономической науки в следующем: какая причина того, что одни люди, 
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имеющие землю и капитал, могут порабощать тех людей, у которых нет земли и 
капитала?

Ответ, представляющийся здравому смыслу, тот, что это происходит от денег, 
имеющих свойство порабощать людей. Но наука отрицает это и говорит: это 
происходит не от свойства денег, а оттого, что одни имеют землю и капитал, а 
другие не имеют их. Мы спрашиваем: отчего люди, имеющие землю и капитал, 
порабощают неимущих? Нам отвечают: оттого, что они имеют землю и капитал.

Да ведь мы про это же самое и спрашиваем. Лишение земли и орудий труда и есть 
порабощение. Ведь это ответ: facit dormire quia habet virtutem dormitivam.[15]

Но жизнь не перестает ставить свой существенный вопрос, и даже самая наука видит
его и старается ответить на него, но никак не может этого сделать, выходя из 
своих основ, и вертится в своем заколдованном кругу. Для того чтобы сделать это,
наука должна прежде всего отказаться от своего ложного деления факторов 
производства, т. е. от признания последствий явлений за причину их, и должна 
искать сначала ближайшую, а потом и более отдаленную причину тех явлений, 
которые составляют предмет ее исследований.

Наука должна отвечать на вопрос: какая причина того, что одни люди лишены земли 
и орудий труда, а другие владеют ими? или: какая причина производит отчуждение 
земли и орудий труда у тех, которые обрабатывают землю и работают орудиями?

И как только наука поставит себе этот вопрос, так явятся совершенно новые 
соображения, перевертывающие все положения прежней quasi-науки, вертящейся в 
безвыходном кругу утверждений, что бедственное положение рабочего происходит 
оттого, что оно бедственно.

Простым людям кажется несомненным, что ближайшая причина порабощения одних людей
другими — это деньги. Но наука, отрицая это, говорит, что деньги есть только 
орудие обмена, не имеющее ничего общего с порабощением людей.

Посмотрим, так ли это.

XVIII
Откуда берутся деньги? При каких условиях у народа всегда бывают деньги и при 
каких условиях мы знаем народы, не употребляющие деньги?

Живет народец в Африке, в Австралии, как жили в старину скифы, древляне. Живет 
этот народец, пашет, водит скотину, сады. Мы узнаем о нем тогда, когда 
начинается история. История же начинается с того, что наезжают завоеватели. 
Завоеватели же делают всегда одно и то же: отбирают от народца все, что только 
могут взять у него: скотину, хлеб, ткани, даже пленников и пленниц, и увозят с 
собой. Через несколько лет завоеватели приезжают опять, но народец еще не 
оправился от разорения и взять у него почти нечего, и завоеватели придумывают 
другой, лучший способ пользования силами этого народца. Способы эти очень просты
и естественно приходят в голову всем людям. Первый способ — это рабство личное. 
Способ этот имеет неудобства распоряжения всеми рабочими силами народца и 
прокормление всех, и представляется естественно второй способ: оставления 
народца на его земле, признание этой земли своею и раздача этой земли дружине, с
тем чтобы через посредство дружины пользоваться трудом народа. Но и этот способ 
имеет свои неудобства. Дружине неудобно распоряжаться всеми произведениями 
народца, и вводится третий, столь же первобытный, как и первые два способа, — 
способ обязательного требования с подвластных известной срочной дани.

Цель завоевателя состоит в том, чтобы взять с завоеванных как можно больше 
произведений их труда. Очевидно, что для того, чтобы можно было взять как можно 
больше завоевателю, нужно взять те предметы, которые имеют высшую ценность между
людьми этого народца и вместе с тем не громоздки и удобны для хранения, — шкуры,
золото. И завоеватели накладывают обыкновенно срочную дань шкурами или золотом 
на семью или племя и посредством этой дани самым удобным для себя способом 
пользуются орудиями труда народа. Шкуры и золото почти всё отобрали от народца, 
и потому покоренные должны продавать друг другу и завоевателю и дружине за 
золото все то, что они имеют: и имущество и труд. Это самое происходило в 
древности и в средние века, происходит и теперь. В древнем мире, при частых 
завоеваниях одних народов другими и при отсутствии сознания человеческого 
равенства людей, личное рабство было самым распространенным средством 

Страница 111



Собрание сочинений в 22 томах. Том 16. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoyleo.ru
порабощения одних людей другими, и на личном рабстве лежал центр тяжести этого 
порабощения. В средние века феодальная система, т. е. поземельная собственность,
связанная с нею, и крепостное право заменяют отчасти личное рабство, и центр 
тяжести порабощения переносится с личности на землю; в новое время, с открытием 
Америки и развитием торговли и наплывом золота, принятого общим денежным знаком,
денежная подать с усилением государственной власти становится главным орудием 
порабощения людей, и на ней зиждутся все экономические отношения людей.

В литературном сборнике есть статья профессора Янжула*, описывающая недавнюю 
историю островов Фиджи. Если бы я старался придумать самую резкую иллюстрацию 
того, каким образом в наше время обязательное требование денег стало главным 
орудием порабощения одних людей другими, я бы не мог выдумать ничего более 
яркого и убедительного, чем эта правдивая история, основанная на документах и 
происходившая на днях.

Живет на островах Южного океана, в Полинезии, народец Фиджи. Вся группа 
островов, говорит профессор Янжул, состоит из мелких островов, занимающих вместе
приблизительно 40000 англ. квадр. миль. Лишь половина островов обитаема 
населением в 150000 туземцев и 1500 белых. Туземные жители уже довольно давно 
вышли из дикого состояния, выдаются своими способностями между другими туземцами
Полинезии и представляют собой народ, способный к труду и развитию, что и 
доказали, сделавшись в короткое время хорошими земледельцами и скотоводами. 
Жители благоденствовали, но в 1859 году новое королевство очутилось в отчаянном 
положении: народу Фиджи и его представителю Какабо понадобились деньги. Деньги 
45000 долларов понадобились королевству Фиджи для уплаты контрибуции, или 
вознаграждения, требуемого Соединенными Американскими Штатами за насилия, будто 
бы нанесенные фиджианцами некоторым гражданам Американской республики. С этою 
целью американцы прислали эскадру, которая захватила внезапно несколько лучших 
островов, как залог, и угрожала даже бомбардированием и разрушением колоний, 
если контрибуция не будет в известный срок вручена представителям Америки. 
Американцы были одни из первых колонистов, которые вместе с миссионерами 
появились на Фиджи. Выбирая или захватывая под теми или другими предлогами 
лучшие куски земли на островах и устраивая там хлопчатобумажные и кофейные 
плантации, американцы нанимали целые толпы туземцев, связывая их незнакомыми для
дикарей контрактами или действуя через особых подрядчиков или поставщиков живого
товара. Столкновения между такими хозяевами-плантаторами и туземцами, на которых
они смотрели как на рабов, были неминуемы, и вот некоторые-то из них и послужили
поводом к американской контрибуции. Несмотря на свое благосостояние, на Фиджи 
почти до настоящего времени уцелели формы так называемого натурального 
хозяйства, имевшие место в Европе лишь в средние века: деньги между туземцами не
обращались, и вся торговля имела исключительно меновой характер; товар менялся 
на товар, а немногие общественные и государственные сборы взимались прямо 
сельскими продуктами. Что было делать фиджианцам с их королем Какабо, когда 
американцы категорически потребовали 45000 долларов под угрозой самых тяжелых 
последствий в случае их невзноса? Для фиджианцев самая эта цифра представляла 
нечто непостижимое, не говоря уже о деньгах, которых они никогда не видали в 
таких размерах. Какабо, посоветовавшись с другими вождями, решился обратиться к 
английской королеве и сначала стал просить ее принять острова под свой 
протекторат, а позднее прямо под свое подданство. Но англичане отнеслись 
осторожно к этой просьбе и не спешили выручить полудикого монарха из его 
затруднения. Вместо прямого ответа снарядили в 1860 году специальную экспедицию 
с целью исследования островов Фиджи, чтобы решить, стоит ли их присоединять к 
британским владениям и тратить деньги на удовлетворение американских кредиторов.

Между тем американское правительство продолжало настаивать на уплате и 
удерживало в качестве залога в своем фактическом владении несколько лучших 
пунктов, а присмотревшись к народным богатствам, прежние 45000 долларов повысило
на 90000 и угрожало еще повысить, если Какабо не уплатит их скоро. Тогда, 
теснимый со всех сторон, бедный Какабо, незнакомый с европейскими способами 
кредитных сделок, по совету европейских колонистов начал искать денег в 
Мельбурне, у купцов, во что бы то ни стало и на каких угодно условиях, хотя бы 
пришлось уступить частным лицам все королевство. И вот в Мельбурне, на вызов 
Какабо, составляется торговая компания. Эта акционерная компания, принявшая 
название Полинезийского общества (Polinesian company), заключила с владетелями 
Фиджи договор на самых выгодных для себя условиях. Принявши на себя долг 
американскому правительству и обязавшись уплатить его взносом в известные сроки,
компания получила за это по первому уговору 100, а затем 200 тысяч акров лучшей 
земли по своему выбору, свободу на вечные времена от всяких налогов и пошлин для
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всех своих факторий, операций и колоний и исключительное право на 
продолжительное время заводить в Фиджи эмиссионные банки с привилегией 
неограниченного выпуска билетов. Со времени этого договора, заключенного 
окончательно в 1868 году, у фиджиан, рядом с их местным правительством с Какабо 
во главе, очутилась другая власть — могущественная торговая фактория с обширными
земельными владениями по всем островам и решительным влиянием в управлении.

До сих пор правительство Какабо довольствовалось для своих потребностей теми 
материальными средствами, которые заключались в различных натуральных сборах и 
небольшой таможенной пошлине с привозных товаров. С заключением договора и 
основанием могущественной Полинезийской компании его финансовые обстоятельства 
изменились. Значительная часть лучших земель во владениях отошла к компании, 
следовательно, сборы уменьшились; с другой стороны, компания, как мы знаем, 
выговорила себе беспошлинный, свободный привоз и вывоз всяких товаров, а чрез 
это и доход от пошлин также упал. Туземцы, т. е. 0,99 всего населения, всегда 
были плохими плательщиками таможенных налогов, так как ничего почти не 
потребляют из европейских товаров, кроме немногих тканей и металлических 
изделий, теперь же, чрез освобождение вместе с Полинезийской компанией наиболее 
состоятельных европейцев от таможенного налога, доход короля Какабо делался 
окончательно ничтожным, и он должен был позаботиться о его дополнении. И вот 
Какабо начинает совещаться со своими белыми друзьями о том, каким образом 
отвратить беду, и получает от них совет ввести первый прямой налог в стране и, 
чтобы менее утруждать себя, вероятно, в форме денежного сбора. Налог был 
установлен в форме всеобщей или подушной подати в размере 1 фунта стерлингов на 
всякого мужчину и 4 шиллингов на всякую женщину по всем островам.

Как мы уже говорили, даже до сих пор на островах Фиджи существует еще 
натуральное хозяйство и меновая торговля. Очень немногие туземцы владеют 
деньгами. Их богатство состоит исключительно из различных сырых продуктов и 
стад, а не в деньгах. Между тем новый налог требовал в известные периоды времени
во что бы то ни стало денег, для семейного туземца весьма значительных в общей 
сложности. До сих пор туземец не привык ни к каким индивидуальным тягостям в 
пользу правительства, кроме личных повинностей; все сборы, какие случались, 
уплачивались общиной или деревней, к которой он принадлежал, и с общих полей, с 
которых получает он свой главный доход. Ему оставался один исход: искать денег у
белых колонистов, т. е. обратиться или к торговцу, или к плантатору. Первому он 
должен был продать свой продукт по какой угодно цене, так как сборщик податей 
требовал деньги к известному определенному сроку, или даже занять денег под 
будущий продукт, чем, конечно, торговец пользовался, чтобы брать безбожные 
проценты; или же он должен был обратиться к плантатору и продать ему свой труд, 
т. е. поступить в рабочие. Но заработная плата оказалась на о. Фиджи, 
вследствие, вероятно, единовременного большого предложения, очень низкою, не 
более, согласно показанию настоящей администрации, одного шиллинга в неделю для 
взрослого мужчины, или 2 фунтов 12 шиллингов в год, и, следовательно, лишь для 
того, чтобы получить деньги, необходимые только для уплаты за самого себя, не 
говоря о семействе, фиджианец должен бросить свой дом, семью, собственные земли 
и хозяйство и, переселившись часто далеко, на другой остров, закабалить себя 
плантатору, по крайней мере, на полгода, чтобы выручить 1 фунт стерлингов, 
необходимый для уплаты нового налога; для уплаты же налога за все семейство он 
должен был искать других средств. Понятен результат такого порядка: с 
полутораста тысяч подданных Какабо собирал всего 6 тысяч фунтов стерлингов. И 
вот начинается усиленное вымогательство податей, дотоле незнакомое, и ряд 
принудительных мер. Местная администрация, прежде неподкупная, весьма скоро 
стакнулась с белыми плантаторами, которые начали вертеть страною. За неплатеж 
фиджианцы притягиваются к суду и приговариваются, кроме судебных издержек, к 
заключению в тюрьму на сроки не менее как на полгода. Роль этой тюрьмы играют 
плантации первого белого, который пожелает внести налог и судебные издержки за 
приговоренного. Таким образом белые получают в изобилии дешевый труд в каком 
угодно количестве. Первоначально дозволялась эта принудительная отдача на работы
сроком на полгода, но затем подкупленные судьи находили возможность назначать на
работы даже на восемнадцать месяцев и потом свой приговор возобновлять вновь. 
Весьма быстро, в несколько лет, картина экономического положения жителей Фиджи 
совершенно изменилась. Целые цветущие зажиточные округа наполовину обезлюдели и 
крайне обеднели. Все мужское население, кроме стариков и слабосильных, работало 
на стороне у белых плантаторов, чтобы добыть деньги, нужные для уплаты налога 
или по приговору суда. Женщины в Фиджи почти не несут никаких земледельческих 
работ, а потому в отсутствие мужчин хозяйства были запущены или совсем брошены. 
В несколько лет половина населения Фиджи превратилась в рабов белых колонистов. 
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Чтобы облегчить свое положение, фиджианцы опять обратились к Англии. Появилось 
новое прошение, покрытое множеством подписей именитейших лиц и вождей, о 
принятии их в английское подданство и было вручено британскому консулу. К этому 
времени Англия, благодаря своим ученым экспедициям, успела не только изучить, но
даже измерить острова и должным образом оценить природные богатства этого 
прекрасного уголка земного шара. По всем этим причинам переговоры на этот раз 
увенчались полным успехом, и в 1874 году, к большому неудовольствию американских
плантаторов, Англия официально вступила во владение островами Фиджи, 
присоединивши их к своим колониям. Какабо умер, и его наследникам назначена 
маленькая пенсия. Управление островов было поручено сэру Робинзону, губернатору 
Южного Валлиса.

В первый год своего присоединения к Англии Фиджи не имело своего управления, а 
находилось под влиянием сэра Робинзона, который назначил сюда администратора. 
Принимая в свои руки острова, английское правительство должно было разрешить 
трудную задачу — удовлетворить разнообразным ожиданиям, на него возлагаемым. 
Туземцы, конечно, прежде всего рассчитывали на уничтожение ненавистного для них 
подушного налога, белые же колонисты (частью американцы) относились к 
британскому владычеству с недоверием, частью же (английского происхождения) 
рассчитывали на всякие блага — признание, например, своего владычества над 
туземцами, освящение своих прав на земельные захваты и т. д. Английское 
управление оказалось, однако, вполне на высоте своей задачи, и первым его 
действием было уничтожение навсегда подушного налога, создававшего рабство 
туземцев для выгод немногих колонистов. Но тут сэру Робинзону представлялась 
тотчас же трудная дилемма. Необходимо было уничтожить подушный налог, спасаясь 
от которого фиджианцы обратились к английскому правительству, а вместе с тем, по
правилу английской колониальной политики, колонии должны содержать себя сами, т.
е. находить свои собственные средства на удовлетворение расходов по управлению. 
Между тем с уничтожением подушного налога все доходы на Фиджи (с таможенных 
пошлин) не превышали 6 тысяч фунтов, тогда как расходы по управлению требовали 
по меньшей мере 70000 фунтов в год. И вот Робинзон, уничтожив денежный налог, 
придумывает labour tax, т. е. барщину, на которую должны были ходить фиджианцы; 
но барщина не выручила 70000 фунтов, нужных для корма Робинзона и его 
помощников. И дело не пошло до назначения нового губернатора Гордона, который, 
для того чтобы достать с жителей деньги, нужные на содержание его и его 
чиновников, догадался не требовать денег до тех пор, пока деньги в нужном 
количестве не распространятся на островах, а отбирать у туземцев их произведения
и самому продавать их.

Трагический эпизод этот из жизни фиджианцев есть самое ясное и лучшее указание 
того, что есть деньги и в чем их значение. Тут выразилось все: и первое основное
условие порабощения — пушка, угроза, убийство, и захваты земли, и главное 
средство — деньги, которые заменили все другие.

То, что в историческом очерке экономического развития народов надо прослеживать 
в продолжение веков, тут, когда уже все формы денежного насилия выработались 
вполне, сконцентрировано в одном десятилетии. Драма начинается с того, что 
американское правительство посылает корабли с заряженными пушками к берегам 
островов, жителей которых оно хочет поработить. Предлог этой угрозы — денежный, 
но начало драмы с пушек, направленных на всех жителей: жен, детей, стариков, да 
и мужчин, ни в чем даже не виноватых, — явление, теперь же повторяющееся в 
Америке, в Китае, в Средней Азии. Это начало драмы: кошелек или жизнь, 
повторенное в истории всех завоеваний всех народов; 45000, а потом 90000 
долларов или побоище. Но 90 тысяч нет. Они у американцев. И вот начинается 
второй акт драмы: надо отсрочить побоище, разменять кровавое побоище, страшное, 
сосредоточенное в короткий промежуток времени, на страдания менее заметные, хотя
и более продолжительные. И народец со своим представителем ищет средств заменить
побоище рабством денег. Он занимает деньги, и выработанные формы закрепощения 
людей деньгами тотчас же начинают действовать, как дисциплинированная армия, и в
пять лет дело готово: люди не только лишились права пользоваться своею землею, 
лишились своего имущества, но и свободы; люди — рабы.

Начинается третий акт. Положение слишком тяжело, и до несчастных доходят слухи, 
что можно переменить хозяина и отдаться в рабство другому. (Об освобождении от 
рабства, наложенного деньгами, уж нет и мысли.) И народец зовет к себе другого 
хозяина, которому он отдается с просьбою улучшить свое положение. Англичане 
приходят, видят, что владение этими островами дает им возможность кормить 
разведшихся слишком много дармоедов, и английское правительство берет себе эти 
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острова с жителями, но не берет их в форме рабов личных, не берет даже земли и 
не раздает ее своим помощникам. Эти старые приемы теперь не нужны. Нужно одно: 
чтобы они платили дань, и дань такую, которая бы, с одной стороны, была 
достаточно велика, чтобы рабочие не могли выйти из рабства, и, с другой стороны,
которая бы хорошо кормила множество дармоедов.

Жители должны платить 70000 фунтов стерлингов. Это есть коренное условие, при 
котором Англия соглашается выручить фиджианцев от американского рабства, а это 
есть вместе с тем единственное, нужное для полного порабощения жителей. Но 
оказывается, что фиджианцы ни в каком случае не могут в теперешнем своем 
положении выплатить 70000. Это требование слишком велико. Англичане на время 
изменяют это требование и берут часть натурой, с тем чтобы в свое время, при 
распространении денег, довести взимание до положенной нормы. Англия действует 
уже не как прежняя компания, поступки которой можно сравнить с первым приходом 
диких завоевателей к диким жителям, когда они хотят только одного — сорвать что 
можно и уйти, а Англия поступает как более дальновидный поработитель, не убивает
сразу курицу с золотыми яйцами, а может и покормить, зная, что курица — несучка.
Она сначала отпускает поводья для своей выгоды, чтобы после уже навеки затянуть 
их, чтобы привести фиджианцев в то положение денежного рабства, в котором 
находятся европейские и цивилизованные народы и от которого не предвидится 
освобождения. Деньги — безобидное средство обмена, но только не тогда, когда они
насильно взимаются, когда у берегов страны стоят заряженные пушки, направленные 
на жителей. Как только деньги взимаются насильно, из-под пушек, так неизбежно 
повторится то, что было на островах Фиджи, и повторялось и повторяется всегда и 
везде: у князей с древлянами и у всех правительств с их народами. Люди, имеющие 
власть насиловать других, будут это делать посредством насильственного 
требования такого количества денег, которое заставит людей насилуемых сделаться 
рабами насильников. И кроме того, всегда произойдет то, что произошло и у 
англичан с фиджианцами, а именно то, что насильники в своем требовании денег 
всегда скорее перейдут тот предел, до которого должно быть доведено количество 
требуемых денег, чтобы порабощение совершилось раньше, чем не дойдут до него. 
Дойдут они до самого этого предела и не перейдут его только в случае 
нравственного чувства и своей собственной независимости от денежных требований, 
перейдут же его всегда, когда у них не будет нравственного чувства, и всегда, 
когда и будет это чувство, но они сами будут в нужде. Правительства же все 
всегда перейдут этот предел, во-первых, потому, что для правительства не 
существует нравственного чувства, а во-вторых, потому, что, как мы знаем, 
правительства сами находятся в крайней нужде, производимой войнами и 
необходимостью подачек своим пособникам. Все правительства всегда в неоплатном 
долгу, и они, если бы и хотели, не могут не исполнить того правила, которое 
выразил один русский государственный человек XVIII века, что надо стричь мужика,
не давать ему обрастать. Все правительства в неоплатном долгу, и долг этот в 
общей сложности (не считая случайного уменьшения его в Англии и Америке) растет 
с каждым годом в ужасающей прогрессии. Точно так же растут бюджеты, т. е. 
необходимость бороться с другими насильниками и давать подачки деньгами и 
землями своим помощникам насилия, и потому точно так же растет поземельная 
плата. Не растет же заработная плата не по закону ренты, а потому, что 
существует с насилием взимаемая дань государственная и поземельная, имеющая 
целью отбирать от людей все их излишки, так чтобы они для удовлетворения этого 
требования должны были продавать свой труд, потому что пользование этим трудом и
есть цель наложения дани. Пользование же этим трудом возможно только тогда, 
когда в общей массе требуется больше денег, чем могут отдать рабочие, не лишив 
себя пропитания. Возвышение заработной платы уничтожило бы возможность рабства, 
и потому, пока есть насилие, она никогда не может возвыситься. И это-то простое 
и понятное действие одних людей над другими экономисты называют железным 
законом; орудие же, которым производится это действие, они называют средством 
обмена. Деньги — это безобидное средство обмена — нужны людям в их отношениях 
между собой. Почему же там, где нет насильственного требования денежных податей,
никогда не было и не могло быть денег в их настоящем значении, а было и будет, 
как это было у фиджианцев, у киргизов, у африканцев, у финикийцев и вообще у 
людей, не платящих подати, то прямой обмен предметов на предметы, то случайные 
знаки ценностей: бараны, меха, шкуры, раковины. Известные, какие бы то ни было 
деньги получают ход между людьми только тогда, когда их насильно требуют со 
всех. Только тогда каждому они становятся нужны для откупа от насилия, только 
тогда они получают постоянную меновую ценность. И получает ценность тогда не то,
что удобнее для обмена, а то, что требуется правительством. Будет требоваться 
золото — золото будет иметь ценность, будут требоваться бабки — бабки будут 
ценность. Если бы это было не так, то отчего же выпуск этого средства обмена 
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всегда составлял и составляет прерогативу власти? Люди — фиджианцы, положим — 
установили свое средство обмена, ну и оставьте их обмениваться, как и чем они 
хотят, и вы, люди, имеющие власть, т. е. средства насилия, и не вмешивайтесь в 
этот обмен. А то вы начеканите эти монетки, никому не позволяя чеканить такие 
же, а то, как у нас, только напечатаете бумажки, изобразите на них лики царей, 
подпишете особенной подписью, обставите подделку этих денег казнями, раздадите 
эти деньги своим помощникам и требуете себе в форме государственных и 
поземельных податей таких монеток или бумажек, с такими точно подписями, 
столько, что рабочий должен отдать весь свой труд, чтобы приобресть эти самые 
бумажки или эти самые монетки, и уверяете нас, что эти деньги нам необходимы как
средство обмена.

Люди все свободны, и одни люди не угнетают других, не держат их в рабстве, а 
только есть деньги в обществе и железный закон, по которому рента увеличивается,
а рабочая плата уменьшается до минимума! То, что половина (больше половины) 
русских мужиков закабаляется за подати и прямые, и косвенные, и поземельные в 
работы землевладельцам и фабрикантам, это совсем не значит то, что очевидно, что
насилие взимания податей подушных, и косвенных, и поземельных, уплачиваемых 
правительству и его помощникам, землевладельцам, деньгами, заставляют рабочего 
быть в рабстве у тех, кто взимает деньги, а это значит, что есть деньги — 
средство обмена — и железный закон!

Когда крепостные люди не были свободны, я мог заставить Ваньку работать всякую 
работу, и если Ванька отказывался, я посылал его к становому, и становой сек ему
ж… до тех пор, пока Ванька не покорялся. Притом же, если я заставлял работать 
Ваньку сверх силы, не давая ему земли и не давая пищи, дело доходило до 
начальства, и я должен был отвечать. Теперь же люди свободны, но я могу 
заставить Ваньку, Сидорку и Петрушку работать всякую работу, и если он 
откажется, то я не дам ему денег за подати, и ему будут сечь ж… до тех пор, пока
он не покорится; кроме того, я могу заставить работать на себя и немца, и 
француза, и китайца, и индейца тем, что за непокорность его я не дам ему денег, 
чтобы нанять земли или купить хлеба, потому что у него нет ни земли, ни хлеба. И
если я заставлю работать его без пищи, сверх сил, задушу его работой, никто мне 
слова не скажет; но если я сверх того почитал еще политико-экономических книг, 
то я могу быть твердо уверен, что все люди свободны и деньги не производят 
рабства.

Мужики знают давно, что рублем можно бить больнее, чем дубьем. Но только 
политико-экономы не хотят видеть этого.

Говорить о том, что деньги не производят порабощения, — это все равно что было 
бы говорить полстолетия тому назад, что крепостное право не производит 
порабощения. Политико-экономы говорят, что, несмотря на то, что вследствие 
обладания деньгами один человек может поработить другого, деньги есть безобидное
средство обмена. Почему же было не говорить полстолетия тому назад, что, 
несмотря на то, что крепостным правом можно поработить человека, крепостное 
право не есть средство порабощения, а безобидное средство взаимных услуг? Одни 
дают свой грубый труд, другие — заботу о физическом и умственном благосостоянии 
рабов и об учреждении работы. Даже так, кажется, и говорили.

XIX
Если бы эта воображаемая наука — политическая экономия — не занималась тем же, 
чем занимаются все юридические науки, — апологией насилия, она не могла бы не 
видать того странного явления, что распределение богатств и лишение одних людей 
земли и капитала и порабощение одних людей другими, — все это в зависимости от 
денег и что только посредством денег теперь одни люди пользуются трудом других, 
т. е. порабощают их.

Повторяю: человек, у которого есть деньги, может скупить весь хлеб и заморить 
другого голодом и за хлеб поработить его совершенно. Так и делается на наших 
глазах в огромных размерах.

Казалось бы, надо бы поискать связи этих явлений порабощения с деньгами, но 
наука с совершенной уверенностью утверждает, что деньги не имеют с порабощением 
людей никакой связи.

Наука говорит: деньги есть такой же товар, как и всякий другой, имеющий 
стоимость своего производства, только с той разницей, что этот товар избран как 
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самое удобное для установления цен, для сбережения и для платежей средство 
обмена: один наделал сапог, другой напахал хлеб, третий выкормил овец, и вот, 
чтобы им удобнее меняться, они заводят деньги, представляющие соответствующую 
долю труда, и посредством их променивают подметки на баранью грудинку и десять 
фунтов муки.

Люди этой воображаемой науки очень любят представлять себе такое положение дел; 
но такого положения дел никогда в мире не было. Такое представление об обществе 
все равно что представление о первобытном, неиспорченном, совершенном 
человеческом обществе, которое любили делать прежние философы. Но такого 
положения никогда не было. Во всех человеческих обществах, где были деньги, как 
деньги, всегда было насилие сильного и вооруженного над слабым и безоружным! а 
там, где было насилие, знаки ценностей — деньги, какие бы то ни было: скотина, 
меха, шкуры, металлы — всегда неизбежно должны были терять это значение и 
получать значение откупа от насилия. Деньги, несомненно, имеют те безобидные 
свойства, которые перечисляет наука, но свойства эти они имели бы в 
действительности только в том обществе, в котором не появилось бы насилия одного
человека над другим, — в идеальном обществе; но в таком общество и денег, как 
денег, общей меры ценности, и вовсе бы не было, как не было и не могло их быть 
во всех обществах, не подвергшихся общему государственному насилию.

Во всех же известных нам обществах, где есть деньги, они получают значение 
обмена только потому, что служат средством насилия. И главное значение их не в 
том, чтобы служить средством обмена, а в том, чтобы служить насилию. Так, где 
есть насилие, деньги не могут служить правильным средством обмена, потому что не
могут быть мерою ценностей. Мерою ценностей они не могут быть потому, что как 
только в обществе один человек может отнять у другого произведение его труда, 
так тотчас же нарушена эта мера. Если на конную вместе выведут лошадей и коров, 
выкормленных хозяевами и отнятых силою у других хозяев, то очевидно, что 
ценность на этом базаре лошадей и коров уже не будет соответствовать труду 
выкармливания этих животных, и ценности всех других предметов изменятся 
сообразно этому изменению, и деньги не будут определять ценность этих предметов.
Кроме того, если можно насилием приобрести корову, лошадь и дом, то можно тем же
насилием приобрести и самые деньги и за деньги приобрести и всякие произведения.
Если же и самые деньги приобретаются насилием и употребляются на покупку 
предметов, то деньги теряют уже совершенно всякое подобие средства обмена. 
Насильник, отобравший деньги и отдающий их за произведение труда, не обменивает,
а только берет посредством денег все то, что ему нужно.

Но если бы даже и существовало такое воображаемое, невозможное общество, в 
котором без общего государственного насилия над людьми деньги — серебро или 
золото — имели бы значение мер ценностей и средства обмена, то и в таком 
обществе деньги при появлении насилия тотчас же потеряли бы свое значение. 
Является в это общество насильник в виде завоевателя. Насильник этот, положим, 
захватит и коров, и лошадей, и дома жителей, но ему неудобно владеть этим, и 
потому, естественно, он догадается захватить у этих людей и то, что среди них 
составляет всякого рода ценности и обменивается на всевозможные предметы: именно
деньги. И тотчас же значение денег, как меры ценностей, перестанет иметь место в
таком обществе, потому что мера ценности всяких предметов будет всегда зависеть 
от произвола насильника. Тот предмет, который будет более нужен насильнику и за 
который он будет давать больше денег, получит большую ценность, и наоборот. Так 
что в обществе, подвергшемся насилию, деньги тотчас получают одно преобладающее 
значение средства насилия для насильника и удержат значение средства обмена для 
насилуемых только настолько и в таком отношении, которое выгодно для насильника.

Представим себе дело в малом кругу. Крепостные представляют помещику полотна, 
кур, баранов и поденную работу. Помещик заменяет натуральные повинности деньгами
и постановляет цену на различные предметы повинностей. Тот, у кого нет полотна, 
хлеба, скотины, рабочих рук, может представить известное количество денег. 
Очевидно, что в обществе крестьян этого помещика ценность предметов будет всегда
зависеть от произвола помещика. Помещик употребляет собираемые предметы, и одни 
ему более, а другие менее нужны, и, смотря по этому, он назначает более или 
менее высокие цены на предметы. Очевидно, что только произвол или потребность 
помещика определяет и цены этих предметов между плательщиками. Если помещику 
нужен хлеб, он назначает дорогую цену за право не внести определенное количество
хлеба и дешевую цену за право не внести полотна, скотину и не выставить работу; 
и потому те, у которых нет хлеба, будут продавать другим свою работу, полотна и 
скотину, чтобы купить хлеб для отдачи его помещику. Если же помещик захочет 
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перевести все повинности на деньги, то тогда цена предметов опять не будет 
зависеть от их стоимости труда, а, во-первых, от количества денег, которое будет
требовать помещик, и, во-вторых, от того, какие предметы, произведенные 
крестьянами, более нужны помещику, и потому, за какие из этих предметов он 
платит более и за какие менее денег. Взыскание с крестьян денег помещиком не 
имело бы влияния на ценности предметов между крестьянами только тогда, когда бы,
во-первых, крестьяне этого помещика жили отдельно от других людей и не имели бы 
других отношений, кроме как между собой и своим помещиком, и, во-вторых, тогда, 
когда помещик употреблял бы деньги не на покупку предметов в своей деревне, а 
вне ее. Только при этих двух условиях ценность предметов, хотя и изменившись 
номинально, относительно оставалась бы правильною и деньги имели бы значение 
меры ценностей и обмена; но если крестьяне имеют экономические отношения с 
окружающими их жителями, то, во-первых, от большего или меньшего требования 
помещиком денег будет зависеть большая или меньшая ценность их предметов 
производства в отношении к соседям (если с соседей требование денег меньше, чем 
с них, то их произведения будут продаваться дешевле, чем произведения их 
соседей, и наоборот). И, во-вторых, взыскание денег помещиком с крестьян не 
имело бы влияния на ценность производств только тогда, когда собранные деньги 
помещик не употреблял бы на покупку произведений своих крестьян. Если же он 
употребляет деньги на покупку произведений своих крестьян, то очевидно, что 
самое отношение цен различных предметов между самими крестьянами будет постоянно
изменяться по мере покупки помещиком того или другого предмета. Положим, что 
один помещик назначил очень высокий оброк, а сосед — низкий; очевидно, что в 
области первого помещика все предметы будут дешевле, чем в области второго, и 
что цены в той и другой области будут зависеть только от понижения и повышения 
оброков. Таково одно влияние насилия на цены. Другое влияние, вытекающее из 
первого, будет состоять в относительной ценности всех предметов. Положим, что 
один помещик любит лошадей и платит дорого за них; другой же любит полотенца и 
за них платит дорого. Очевидно, что во владении обоих помещиков будут дороги 
лошади и полотенца и цена этих предметов будет несоответственна цене коров и 
хлеба. Завтра же умрет любитель полотенец, и его наследник будет любить кур; 
очевидно, что и цена полотенец падет и возвысится цена кур.

Там, где в обществе существует насилие одного человека над другим, значение 
денег, как мерила ценностей, тотчас же подчиняется произволу насильника, и 
значение их, как средства обмена произведений труда, заменяется другим значением
— самого удобного средства пользования чужим трудом. Деньги нужны насильнику не 
для обмена, — он возьмет, что ему нужно, и без обмена, — и не для установления 
мер ценностей, — он сам устанавливает их, — а только для удобства насилия, 
состоящего в том, что деньги сберегаются и деньгами легче всего держать в 
порабощении наибольшее число людей. Отобрать всю скотину для того, чтобы были 
всегда и лошади, и коровы, и овцы, сколько когда понадобится, неудобно потому, 
что их надо кормить; то же самое и с хлебом: он может испортиться; то же и с 
работой, с барщиной: иногда нужна тысяча работников, а иногда ни одного. Деньги,
требуемые с тех, у кого их нет, дают возможность избавиться от всех этих 
неудобств и иметь всегда все, что нужно, и только для этого нужны насильнику. 
Кроме того, деньги нужны насильнику еще и для того, чтобы его право пользования 
чужим трудом не ограничивалось известными людьми, а распространялось бы на всех 
людей, нуждающихся в деньгах. Когда не было денег, каждый помещик мог 
пользоваться трудом только своих крепостных; когда же они оба уговорились брать 
со своих крепостных деньги, которых у тех нет, они оба стали пользоваться 
безразлично всеми теми силами, которые есть в обоих имениях. И потому насильник 
находит более удобным все свои требования чужого труда заявлять деньгами, и 
деньги для этого только и нужны насильнику. Для насилуемого же, для того, у кого
отбирается его труд, деньги не могут быть нужны ни для обмена — он обменяется и 
без денег, как обменивались все народы без правительств; ни для определения мер 
ценностей, потому что это определение делается помимо его; ни для сбережения, 
потому что тот, у кого отбирают произведения его труда, не может сберегать; ни 
для платежей, потому что для насилуемого всегда придется больше платить, чем 
получать, а когда и придется получать, то и тогда платежи ему будут 
производиться не деньгами, а товаром, — если работник прямо берет за свою работу
в лавке своего хозяина, — и точно так же, если он на весь свой заработок 
покупает в вольных лавках предметы первой необходимости. С него требуют деньги и
говорят ему, что если он не заплатит их, то ему не дадут земли, хлеба, или 
отнимут у него его корову, его дом и отдадут в заработки или посадят в тюрьму. 
Избавиться от этого он может только тем, что продаст произведения своего труда, 
свою работу или работу своих детей. Продает же он произведения своего труда и 
самый труд свой по тем ценам, которые устанавливаются не правильным обменом, а 
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тою властью, которая требует с него деньги. И при этих-то условиях влияния даней
или податей на ценности, повторяющихся всегда и везде, у помещиков в малом 
кругу, а в государствах в большом кругу, при этих условиях, при которых причины 
изменения ценностей так же очевидны, как очевидны тому, кто смотрит за кулисы, 
причины, почему у куклы поднимаются и опускаются ноги, — при этих условиях 
говорить о том, что деньги представляют средство обмена и мерила ценностей, по 
меньшей мере удивительно.

XX
Всякое порабощение одного человека другим основано только на том, что один 
человек может лишить другого жизни и, не оставляя этого угрожающего положения, 
заставить другого исполнять свою волю.

Безошибочно можно сказать: если есть порабощение человека, т. е. исполнение 
одним против своей воли, по воле другого, известных нежелательных для него 
поступков, то причина этого есть только насилие, имеющее в основе своей угрозу 
лишения жизни.

Если человек отдает весь свой труд другим, питается недостаточно, отдает малых 
детей в тяжелую работу, уходит от земли и посвящает всю свою жизнь ненавистному 
и ненужному для себя труду, как это происходит на наших глазах, в нашем мире 
(называемом нами образованным, потому что мы в нем живем), то наверно можно 
сказать, что он делает это только вследствие того, что за неисполнение всего 
этого ему угрожают лишением жизни. И потому в нашем образованном мире, где 
большинство людей при страшных лишениях исполняют ненавистные и ненужные им 
работы, большинство людей находится в порабощении, основанном на угрозе лишения 
жизни.

В чем это порабощение? И в чем угроза лишения жизни?

В древние времена способ порабощения и угроза лишения жизни были очевидны: 
употреблялся первобытный способ порабощения людей, состоящий в прямой угрозе 
убийства мечом. Вооруженный говорит безоружному: я могу убить тебя, как, ты 
видел, я сейчас сделал с твоим братом, но я не хочу делать этого, я милую тебя —
во-первых, потому что мне неприятно убивать тебя, во-вторых, потому, что мне и 
тебе будет выгоднее работать на меня, чем быть убиту. Итак, делай все, что я 
велю, а если откажешься, то я убью тебя; и безоружный подчинялся вооруженному и 
делал все то, что приказывал вооруженный. Безоружный работал, вооруженный 
угрожал. Это было то личное рабство, которое первое появляется у всех народов и 
теперь еще встречается у первобытных народов. Этот способ порабощения людей 
входит первый, но с усложнением жизни способ этот видоизменяется. Способ этот 
при усложнении жизни представляет большие неудобства для насильника. Насильнику,
чтобы пользоваться трудом слабых, необходимо их кормить и одевать, т. е. 
содержать их так, чтобы они были способны к работе, и этим самым ограничивается 
число порабощенных; кроме того, этот способ принуждает насильника беспрестанно с
угрозой убийства стоять над порабощенным. И вот вырабатывается другой способ 
порабощения.

Пять тысяч лет тому назад, как это записано в Библии, был изобретен Иосифом 
Прекрасным этот новый, более удобный и широкий способ порабощения людей. Способ 
этот — тот же самый, который употребляют в новое время для укрощения непокорных 
лошадей и диких зверей в зверинцах. Способ этот — голод.

Вот как описывается это изобретение в Библии:

Бытия гл. 41, ст. 48. — И собрал он всякий хлеб семи лет, которые были 
(плодородны) в земле Египетской, и положил хлеб в городах; в каждом городе 
положил хлеб полей, окружающих его.

49. — И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и 
считать, потому что недостало счета.

53. — И прошли семь лет изобилия, которое было в земле Египетской.

54. — И наступили семь лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях,
а во всей земле Египетской был хлеб.

55. — Но когда и земля Египетская начала терпеть голод, то народ начал вопить к 
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фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: подите к Иосифу, и что он вам 
скажет, то делайте.

56. — И голод был во всей земле, и отворил Иосиф все житницы и стал продавать 
хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле Египетской.

57. — И из всех стран приходили покупать хлеб у Иосифа; потому что голод 
усилился по всей земле.

Иосиф, пользуясь правом первобытного способа порабощения людей угрозою меча, 
собрал хлеб в хорошие года, ожидая дурных, которые обыкновенно следуют за 
хорошими, что знают все люди и без сновидений фараона, и этим средством — 
голодом — сильнее и удобнее для фараона поработил и египтян, и всех других 
жителей окрестных стран. Когда же народ стал чувствовать голод, он поставил дело
так, чтобы навсегда держать народ в своей власти — голодом.

В главе 47-й это описывается так:

Гл. 47, ст. 13. — И не стало хлеба по всей земле, потому что голод весьма 
усилился, и изнурены были от голода земля Египетская и земля Ханаанская.

14. — И собрал Иосиф все серебро, какое было в земле Египетской и в земле 
Ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов.

15. — И истощилось серебро в земле Египетской и в земле Ханаанской. И пришли все
египтяне к Иосифу и говорили: дай нам хлеба; для чего умирать нам перед тобою, 
потому что вышло серебро?

16. — И сказал Иосиф: отдайте скот ваш, и я дам вам хлеба за скот ваш, если 
вышло серебро.

17. — И приводили они к Иосифу скот свой; и давал им Иосиф хлеба за лошадей, и 
за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов; и снабжал их 
хлебом в тот год за весь скот их.

18. — И прошел этот год, и пришли к нему на другой год и сказали ему: не скроем 
от господина нашего, что серебро истощилось и стада скота у господина нашего; 
ничего не осталось у нас перед господином нашим, кроме тел наших и земель наших.

19. — Для чего нам погибать в глазах твоих, и нам и землям нашим? купи нас и 
земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам 
семян, чтобы нам жить и не умереть и чтобы не опустела земля.

20. — И купил Иосиф всю землю Египетскую для фараона, потому что продали 
египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталася земля фараону.

21. — А народ переводил он в города от одного конца области Египта до другого 
конца.

22. — Только земли жрецов не купил он, потому что жрецам от фараонов положен был
участок, и они питались своим участком земли, который дал им фараон, потому и не
продали земли своей.

23. — И сказал Иосиф народу: вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу; 
вот вам семена, и засевайте землю.

24. — Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону; а четыре части останутся 
вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на 
пропитание детям вашим.

25. — И сказали они: ты спас нам жизнь, да обретем милость в глазах господина 
нашего и да будем рабами фараону.

26. — И поставил Иосиф закон о земле Египетской, даже до сегодня: пятую часть 
фараону. Одна только земля жрецов не принадлежала фараону.

Прежде фараону, чтобы пользоваться трудами людей, надо было силою заставить на 
себя работать; теперь же, когда запасы и земля у фараона, ему нужно только силою
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беречь эти запасы, и он голодом может заставить их работать на себя.

Земля вся у фараона, и запасы (отбираемая часть) всегда у него, и потому вместо 
того, чтобы подгонять на работу каждого отдельно мечом, стоит только силою 
беречь запасы, и люди порабощены уже не мечом, а голодом.

В голодный год все могут быть по воле фараона заморены голодом, а в неголодный 
год могут быть заморены все те, у которых от случайных невзгод нет запасов 
хлеба.

И устанавливается второй способ порабощения не прямо мечом, т. е. не тем, что 
сильный с угрозой убийства гоняет слабого на работу, но тем, что сильный, 
отобрав запасы и охраняя их мечом, заставляет слабого отдаваться в работу за 
корм.

Иосиф говорит голодным: я могу заморить вас голодом, потому что хлеб у меня, но 
я милую вас только с тем, чтобы вы за хлеб, который я буду вам давать, делали 
все то, что я велю.

Для первого способа порабощения сильному необходимо иметь только воинов, которые
бы постоянно разъезжали по жителям и под угрозой смерти приводили бы в 
исполнение требование сильного. Для первого способа насильнику нужно делиться 
только с воинами. При втором же способе, кроме воинов, необходимых насильнику 
для оберегания от голодных земли и запасов хлеба, ему необходимы и другого рода 
помощники — большие и малые Иосифы — управители и раздатчики хлеба. И насильнику
приходится делиться с ними и дать Иосифу парчовую одежду, золотое кольцо и 
прислугу, и хлеб, и серебро его братьям и родным. Кроме того, по самой сущности 
дела участниками насилия при этом втором способе становятся не только 
распорядители и их родные, но и все те, которые имеют запасы хлеба. Как при 
первом способе, основанном на грубой силе, становился участником насилия всякий,
имеющий оружие, так при этом способе, основанном на голоде, участвует в насилии 
и властвует всякий, имеющий запасы, над не имеющими их. Выгода этого способа 
перед первым состоит для насильника в том: 1) главное, что он уже более не 
обязан усилиями принуждать рабочих исполнять его волю, а рабочие сами приходят и
продаются ему; 2) в том, что меньшее количество людей ускользает от его насилия;
невыгоды же для насильника только в том, что он делится при этом способе с 
большим числом людей. Выгоды для насилуемого при этом способе в том, что 
насилуемые не подвергаются более грубому насилию, а предоставляются самим себе и
всегда могут надеяться и иногда действительно могут при счастливых условиях 
перейти из насилуемых в насилующих; невыгоды же их те, что они никогда уже не 
могут ускользнуть от известной доли насилия. Новый способ этот порабощения 
входит обыкновенно в употребление вместе с старым, и сильный по мере надобности 
сокращает один и распространяет другой. Но и этот способ порабощения не 
удовлетворяет вполне желаниям сильного — как можно больше отобрать произведений 
труда от наибольшего числа работников и поработить как можно большее число людей
— и не соответствует более усложняющимся условиям жизни, и вырабатывается еще 
новый способ порабощения. Новый и третий способ этот есть способ дани. Способ 
этот основывается, так же как и второй, на голоде, но к средству порабощения 
людей лишением хлеба присоединяется еще и лишение их и других необходимых 
потребностей. Сильный назначает с рабов такое количество денежных знаков, 
находящихся у него же, за которые, чтобы приобрести их, рабы обязаны продать не 
только запасы хлеба в большей мере, чем та пятая часть, которую назначил Иосиф, 
но и предметы первых потребностей: мясо, кожу, шерсть, одежды, топливо, 
постройки даже, и потому насильник держит всегда в своей зависимости рабов не 
только голодом, но и жаждой, и холодом, и всякими другими лишениями.

И устанавливается третья форма рабства — денежного, состоящего в том, что 
сильный говорит слабому: я с каждым из вас отдельно могу сделать все, что хочу; 
могу прямо ружьем убить каждого, могу убить тем, что отниму землю, которою вы 
кормитесь, могу за денежные знаки, которые вы должны мне доставить, купить весь 
тот хлеб, которым вы кормитесь, и продать его чужим людям и всякую минуту 
уморить всех вас голодом, могу отобрать все, что у вас есть: и скот, и жилища, и
одежды, но мне неудобно это и неприятно, и потому я вам всем предоставляю 
распоряжаться вашей работой и вашими произведениями труда, как вы хотите; только
подавайте мне столько-то денежных знаков, требование которых я распределяю или 
по головам, или по земле, на которой вы сидите, или по количеству пищи, или 
питья вашего, или ваших одежд, или построек. Подавайте мне эти знаки, а между 
собой распоряжайтесь как хотите, но знайте, что я не буду защищать и отстаивать 
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ни вдов, ни сирот, ни больных, ни старых, ни погорелых; я буду защищать только 
правильность обращения этих денежных знаков. Прав будет передо мной и будет 
отстаиваться мною только тот, кто правильно подает мне, сообразно требованию, 
установленное количество денежных знаков. А как они приобретены — мне все равно.

И сильный только выдает эти знаки, как квитанции в том, что требования его 
исполнены.

Второй способ порабощения состоит в том, что, отбирая пятую часть урожая и 
составляя себе запасы хлеба, фараон, кроме личного порабощения мечом, получает 
вместе с своими помощниками возможность властвования над рабочими людьми во 
время голода и над некоторыми из них во время постигающих их невзгод. Третий 
способ — в том, что фараон требует с рабочих денег больше, чем стоит та часть 
хлеба, которую он брал у них, и получает с своими помощниками новое средство 
властвования над рабочими не только во время голода и случайных невзгод, но 
всегда. При втором способе у людей остаются запасы хлеба, помогающие им, не 
отдаваясь в рабство, переносить небольшие недороды и случайно выпадающие 
невзгоды; при третьем способе, когда требований предъявлено больше, то 
отбираются и запасы хлеба, и всякие другие запасы предметов первой 
необходимости, и при малейшей невзгоде работник, не имея ни запасов хлеба, ни 
других запасов, которые бы он мог променять на хлеб, подвергается рабству тем, у
кого есть деньги. Для первого способа насильнику нужно иметь только воинов и 
делиться только с ними; для второго ему нужно иметь, кроме охранителей земли и 
запасов хлеба, еще собирателей и приказчиков для раздачи этого хлеба; для 
третьего способа ему нельзя уже самому владеть всею землею, а нужно иметь, кроме
воинов для сбережения земли и богатств, еще землевладельцев и собирателей дани, 
распределителей ее по головам или по предметам потребления, наблюдателей, 
таможенных служителей, распорядителей деньгами и делателей их. Организация 
третьего способа гораздо сложнее второго: при втором способе собирание хлеба 
можно отдать и на откуп, как это делалось в старину и теперь делается в Турции; 
при обложении же рабов податями необходима сложная администрация людей, следящих
за тем, чтобы люди или их поступки, обложенные податью, не ускользали от дани. И
потому при третьем способе насильнику приходится делиться еще с большим 
количеством людей, чем при втором способе; кроме того, по самой сущности дела 
участниками третьего способа становятся все те люди, той же или чужой стороны, 
которые имеют деньги. Выгоды этого способа для насильника перед первым и вторым 
состоят в следующем:

Во-первых, в том, что посредством этого способа может быть отобрано большее 
количество труда и более удобным способом, так как денежная подать, подобно 
винту, может быть легко и удобно завинчиваема до того последнего предела, при 
котором только не убивается золотая курица, так что не нужно дожидаться 
голодного года, как при Иосифе, а голодный год устроен навсегда.

Во-вторых, в том, что при этом способе насилие распространяется на всех 
ускользавших прежде безземельных людей, отдававших прежде только часть своего 
труда за хлеб, теперь же обязанных, кроме той части, которую они отдали за хлеб,
отдавать еще часть этого труда за подати насильнику. Невыгода же для насильника 
в том, что он при этом способе делится с большим количеством людей, не только 
своих непосредственных помощников, но, во-первых, всех тех частных 
землевладельцев, которые обыкновенно появляются при этом третьем способе; 
во-вторых, со всеми теми людьми своего и даже чужого народа, имеющими денежные 
знаки, которые требуются с рабов.

Выгода для насилуемого сравнительно с вторым способом одна — в том, что он 
получает еще большую личную независимость от насильника; он может жить где 
хочет, делать что хочет, сеять и не сеять хлеб, не обязан отдавать отчет в своей
работе и, имея деньги, может считать себя совершенно свободным и постоянно 
надеяться и достигать, хоть на время, когда у него есть лишние деньги или 
купленная на них земля, положения не только независимого, но и насилующего. 
Невыгода же его та, что в общей сложности при этом третьем способе положение 
насилуемых становится гораздо тяжелее, и они лишаются большей части произведений
своего труда, так как при этом третьем способе количество людей, пользующихся 
трудами других людей, становится еще больше, и потому тяжесть содержания их 
ложится на меньшее число.

Этот третий способ порабощения людей тоже очень старый и входит в употребление 
вместе с двумя прежними, не исключая их совершенно.
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Все три способа порабощения людей никогда не переставали существовать. Все три 
способа можно сравнить с винтами, прижимающими ту доску, которая наложена на 
рабочих и давит их. Коренной, основной средний винт, без которого не могут 
держаться и другие винты, тот, который завинчивается первый и никогда не 
отпускается, — это винт личного рабства, порабощения одних людей другими 
посредством угрозы убийства мечом; второй винт, завинчивающийся уже после 
первого, — порабощение людей отнятием земли и запасов пищи — отнятие, 
поддерживаемое личной угрозой убийства; и третий винт — это порабощение людей 
посредством требования денежных знаков, которых у них нет, поддерживаемое тоже 
угрозой убийства. Все три винта завинчены, и когда туже натягивается один, тогда
только слабнут другие. Для полного порабощения рабочего необходимы все три 
винта, все три способа порабощения, и в нашем обществе всегда употребляются все 
три способа порабощения, всегда завинчены все три винта.

Первый способ порабощения людей личным насилием и угрозой убийства мечом никогда
не уничтожался и не уничтожится до тех пор, пока будет какое бы то ни было 
порабощение одних людей другими, потому что на нем зиждется всякое порабощение. 
Мы все очень наивно уверены, что рабство личное уничтожено в нашем 
цивилизованном мире, что последние остатки его уничтожены в Америке и России, а 
что теперь только у варваров есть рабство, а у нас его нет. Мы забываем только 
про маленькое обстоятельство, про те сотни миллионов постоянного войска, без 
которого нет ни одного государства и при уничтожении которого неизбежно рушится 
весь экономический строй каждого государства. А что же эти миллионы солдат, как 
не личные рабы тех, кто ими управляет? Разве эти люди не принуждены к исполнению
всей воли своих владельцев под угрозой истязаний и смерти — угрозой, часто 
приводимой в исполнение. Разница только в том, что подчинение этих рабов 
называют не рабством, а дисциплиной, и что те были рабами от рождения до смерти,
а эти более или менее короткое время так называемой их службы. Рабство личное не
только не уничтожено в наших цивилизованных обществах, но с общей воинской 
повинностью оно усилилось в последнее время, и как оно было всегда, так и теперь
остается, но только несколько изменилось. И оно не может не быть, потому что 
покуда будет порабощение одного человека другим, будет и это личное рабство, то,
которое угрозой мечом поддерживает земельное и податное порабощение людей. Может
быть, что это рабство, т. е. войско, очень нужно, как говорят, для защиты и 
славы отечества, но эта польза его более чем сомнительна, потому что мы видим, 
как оно часто при неудачных войнах служит для порабощения и посрамления 
отечества; но совершенно несомненна целесообразность этого рабства для 
поддержания земельного и податного порабощения. Завладей ирландцы или русские 
мужики землями владельцев — и придут войска и возьмут их назад. Построй винный 
или пивоваренный завод и не плати акциза — придут солдаты и прекратят завод. 
Откажись платить подати — будет то же.

Второй винт — это способ порабощения людей отнятием у них земли и потому их 
запасов пищи. Способ порабощения этот тоже существовал и существует всегда, где 
люди порабощены, и как бы ни видоизменялся, он существует везде. Иногда вся 
земля принадлежит государю, как в Турции, и отбирается 0,1 урожая в казну; 
иногда часть ее, и собирается с нее подать; иногда вся земля принадлежит малому 
числу лиц, и за нее взимается доля труда, как в Англии; иногда большая или 
меньшая часть принадлежит крупным землевладельцам, как в России, Германии и 
Франции. Но там, где есть порабощение, есть и присвоение земли порабощением. 
Винт этого порабощения людей ослабляется или притягивается по мере того, как 
туго натянуты другие винты; так, в России, когда порабощение личное было 
распространено на большинство рабочих, поземельное порабощение было излишне, но 
винт личного рабства в России ослаблен был только тогда, когда подтянуты были 
винты поземельного и податного порабощения. Приписали всех к обществам, 
затруднили переселение и всякое перемещение, присвоили себе или роздали земли 
частным людям и потом отпустили на «волю». В Англии, например, действует 
преимущественно порабощение поземельное, и вопрос национализации земли состоит 
только в том, чтобы подтянуть винт податной, чтобы ослаб винт поземельного 
порабощения.

Третий способ порабощения — данью, податью — точно так же существовал и в наше 
время, с распространением однообразных в разных государствах денежных знаков и 
усилением государственной власти, получил только особенную силу. Этот способ в 
наше время так выработался, что он стремится уже заменить второй способ 
порабощения — поземельного. Это тот винт, при завинчивании которого ослабляется 
винт поземельный, как это очевидно на экономическом положении всей Европы. Мы на
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нашей памяти пережили в России два перехода рабства из одной формы в другую: 
когда освободили крепостных и помещикам оставляли права на большую часть земли, 
помещики боялись, что власть их над их рабами ускользнет от них; но опыт 
показал, что им нужно было только выпустить из рук старую цепь личного рабства и
перехватить другую — поземельную.

У мужика не хватало хлеба, чтобы кормиться, а у помещика была земля и запасы 
хлеба, и потому мужик остался тем же рабом.

Следующий переход был тот, когда правительство подвинтило очень туго своими 
податями другой винт — податной, и большинство рабочих принуждено продаваться в 
рабство к помещикам и на фабрики. И новая форма рабства захватила еще туже 
народ, так что 0,9 русского рабочего народа работают у помещиков и фабрикантов 
только потому, что их принуждает к тому требование податей государственных и 
поземельных. Это до такой степени очевидно, что попробуй правительство год не 
взыскивать податей прямых, косвенных и поземельных, и станут все работы на чужих
полях и фабриках.

Девять десятых русского народа нанимаются во время сбора податей и под подати.

Все три способа порабощения людей не переставали существовать и существуют и 
теперь; но люди склонны не замечать их, как скоро этим способам дают новые 
оправдания. И что странно, что именно тот самый способ, на котором в данное 
время все зиждется, тот винт, который держит все, — он-то и не замечается.

Когда в древнем мире весь экономический строй держался на личном рабстве, 
величайшие умы не могли видеть его. И Ксенофонту, и Платону, и Аристотелю, и 
римлянам казалось, что это не может быть иначе и что рабство есть неизбежное и 
естественное последствие войн, без которых немыслимо человечество.

Точно так же в средние века и даже до последнего времени люди не видали значения
земельной собственности и вытекающего из него рабства, на котором держался весь 
экономический строй средних веков. И точно так же теперь никто не видит и даже 
не хочет видеть того, что в наше время порабощение большинства людей держится на
денежных податях государственных и поземельных, собираемых правительствами с их 
подданных, — податях, собираемых посредством управления и войска, того самого 
войска и управления, которые содержатся податями.

XXI
Не удивительно то, что сами рабы, с древнейших времен подвергаемые рабству, не 
сознают своего положения и считают то свое положение рабства, в котором они жили
всегда, естественным условием человеческой жизни и видят облегчение в перемене 
формы рабства. Не удивительно и то, что рабовладельцы иногда искренно думают 
освобождать рабов, отпуская один винт, когда другой уже затянут туго. И те и 
другие привыкли к своему положению, и одни — рабы, не зная свободы, ищут только 
облегчения или хоть только перемены формы рабства; другие — рабовладельцы, желая
скрыть свою неправду, стараются приписывать особенное значение тем новым формам 
рабства, которые они взамен старых налагают на людей. Но удивительно то, каким 
образом наука, так называемая свободная наука, может, исследуя экономические 
условия жизни народа, не видеть того, что составляет основу всех экономических 
условий. Казалось бы, дело науки — отыскивать связь явлений и общую причину ряда
явлений. Политическая же экономия как раз делает обратное: она старательно 
скрывает связь явлений и значение их, старательно избегает ответов на самые 
простые и существенные вопросы; она, как ленивая, заминающаяся лошадь, идет 
хорошо только под горку, когда везти нечего; но как только надо везти, так 
сейчас же закидывается в сторону, притворяясь, что ей нужно идти куда-то в 
сторону, по своему делу. Как только науке представляется серьезный, существенный
вопрос, так тотчас же начинаются научные рассуждения о предметах, не идущих к 
вопросу и имеющих одну цель — отвлечь внимание от вопроса.

Вы спрашиваете: отчего происходит то неестественное, уродливое, неразумное и не 
только бесполезное, но вредное для людей явление, что одни люди не могут ни 
есть, ни работать иначе, как по воле других людей? И наука с серьезнейшим видом 
отвечает: потому что одни люди распоряжаются работой и питанием других — таков 
закон производства.

Вы спрашиваете: что такое право собственности, на основании которого одни люди 
присвоивают себе землю, пищу и орудия труда других? Наука с серьезнейшим видом 
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отвечает: это право основано на ограждении своего труда, т. е. что ограждение 
труда одних людей выражается захватыванием труда других людей.

Вы спрашиваете: что такое те деньги, которые везде чеканятся и печатаются 
правительством, т. е. властью, и которые в таких огромных количествах 
взыскиваются насильно с рабочих и в виде долгов государственных накладываются на
будущие поколения рабочих? Вы спрашиваете: не имеют ли эти деньги, в размерах, 
доведенных до последнего предела возможности взыскания, как подати, не имеют ли 
эти деньги влияния на экономические отношения людей, платящих получателям? И 
наука с серьезнейшим лицом отвечает: деньги — это товар такой же, как сахар и 
ситцы, отличающийся от других только тем, что он удобнее для обмена. Влияния же 
податей на экономические условия народа нет никаких: законы производства, 
обмена, распределения богатств — сами по себе, а подати — сами по себе.

Вы спрашиваете: не имеет ли влияния на экономические условия то, что 
правительство по своей воле может возвышать и ронять цены и может, возвысив 
подати, закабалить всех, не имеющих земли людей в рабство? Наука с серьезнейшим 
лицом отвечает: нисколько! Законы производства, обмена, распределения — это одна
наука — политическая экономия, а подати и вообще хозяйство государственное — это
другая наука — финансовое право.

Вы спрашиваете, наконец: то, что весь народ находится в рабстве у правительства,
что правительство может по своей воле разорить всех людей, отобрать все 
произведения труда людей и даже оторвать самих людей от труда, забрав их в 
солдатское рабство; вы спрашиваете: не имеет ли это обстоятельство какого-нибудь
влияния на экономические условия? На это наука даже не трудится отвечать: это 
дело совсем особенное, это — государственное право. Наука пресерьезно разбирает 
законы экономической жизни народа, все отправления и вся деятельность которого 
зависит от воли поработителя, признавая это влияние поработителя естественным 
условием жизни народа. Наука делает то же, что делал бы исследователь 
экономических условий жизни личных рабов разных хозяев, не принимая во внимание 
влияния на жизнь этих рабов воли хозяина, того, который по своему произволу 
заставляет их работать ту или другую работу, по своему произволу перегоняет их с
места на место, по своему произволу кормит или не кормит их, убивает или 
оставляет жить.

Хочется думать, что это так по глупости делает наука; но стоит только вникнуть и
разобрать положение науки, для того чтобы убедиться, что это происходит не от 
глупости, а от большого ума. Наука эта имеет очень определенную цель и достигает
ее. Цель эта — поддерживать суеверие и обман в людях и тем препятствовать 
человечеству в его движении к истине и благу. Давно уже существовало и теперь 
еще существует страшное суеверие, сделавшее людям едва ли не больше вреда, чем 
самые ужасные религиозные суеверия. И это-то суеверие всеми своими силами и всем
своим усердием поддерживает так называемая наука. Суеверие это совершенно 
подобно суевериям религиозным: оно состоит в утверждении того, что, кроме 
обязанностей человека к человеку, есть еще более важные обязанности к 
воображаемому существу. Для богословия воображаемое существо это есть бог, а для
политических наук воображаемое существо это есть государство.

Религиозное суеверие состоит в том, что жертвы, иногда человеческих жизней, 
приносимые воображаемому существу, необходимы, и люди могут и должны быть 
приводимы к ним всеми средствами, не исключая и насилия. Суеверие политическое 
состоит в том, что, кроме обязанностей человека к человеку, существуют более 
важные обязанности к воображаемому существу, и жертвы (весьма часто человеческих
жизней), приносимые воображаемому существу — государству, тоже необходимы, и 
люди могут и должны быть приводимы к ним всевозможными средствами, не исключая и
насилия.

Это-то суеверие, поддерживавшееся прежде жрецами разных религий, теперь 
поддерживается так называемой наукой.

Люди повергнуты в рабство самое ужасное, худшее, чем когда-либо; но наука 
старается уверить людей, что это необходимо и не может быть иначе.

Государство должно существовать для блага народа и исполнять свои дела: 
управлять народом, защищать его от врагов. Для этого государству нужны деньги и 
войско. Деньги должны доставлять все граждане государства. И потому все 
отношения людей должны быть рассматриваемы при необходимых условиях 
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государственности.

Я хочу помогать отцу в крестьянской работе, говорит простой, неученый человек, 
хочу жениться, а меня берут и отсылают в Казань на 6 лет солдатом. Я выхожу из 
солдат, желаю пахать землю и кормить семью, но вокруг меня, на 100 верст, меня 
не пускают пахать без того, чтобы я не заплатил денег, которых у меня нет, тем 
людям, которые не умеют пахать и требуют за нее столько денег, что я должен 
отдавать весь свой труд им; но я все-таки наживаю кое-что и желаю весь свой 
излишек отдать детям; но ко мне приходит становой и отбирает этот излишек в виде
податей; я зарабатываю опять, и у меня опять отбирают все. Вся моя экономическая
деятельность, вся без остатка, находится в зависимости от государственных 
требований, и мне представляется, что улучшение положения моего и моих братьев 
должно произойти от освобождения нашего от государственных требований. Но наука 
говорит: ваши суждения происходят от вашего невежества. Изучите законы 
производства, обмена и распределения богатств и не смешивайте вопросов 
экономических с вопросами государственными. Явления, на которые вы указываете, 
не суть стеснение вашей свободы, а суть те необходимые жертвы, которые вы вместе
с другими несете для своей свободы и для своего блага. Но у меня ведь взяли сына
и обещаются отобрать всех моих сыновей, как только я дождусь их, — говорит опять
простой человек, — насильно отняли и угнали под пули в какую-то землю, про 
которую мы никогда не слыхали, и для таких целей, которых мы понять не можем. Но
ведь землею, которую нам не дают пахать и от недостатка которой мы мрем с 
голоду, владеет силою человек, которого мы никогда не видали и пользу которого 
мы даже понять не можем. Но подати, для удовлетворения которых становой насильно
отнял корову от моих ребят, сколько я знаю, пойдут этому же становому, 
отобравшему у меня корову, и разным членам комиссий и министерств, которых я и 
не знаю и в пользу которых не верю. Каким же образом все эти насилия могут 
обеспечивать мою свободу и все это зло может доставлять мне благо?

Можно заставить человека быть рабом и делать то, что он считает для себя злом, 
но нельзя заставить его думать, что, терпя насилие, он свободен и что то 
очевидное зло, которое он терпит, составляет его благо. Это кажется невозможным.
А это-то и сделали в наше время с помощью науки.

Правительство, т. е. люди, вооруженные и насилующие, решают, что им нужно от 
тех, которых они насилуют; как англичане по отношению к фиджианцам, они решают, 
сколько им нужно работы с своих рабов, решают, сколько им нужно помощников для 
собирания этой работы, организуют своих помощников в виде солдат, в виде 
поземельных собственников и в виде сборщиков податей. И рабы отдают свой труд и 
вместе с тем верят, что они отдают его не потому, что этого хотят их хозяева, а 
потому, что для их свободы и для их блага необходимо служение и кровавые жертвы 
божеству, называемому «государство», а что, кроме этого служения божеству, они 
свободны. Они верят в это потому, что так говорили прежде религия, жрецы, а 
теперь говорит наука — люди ученые. Но стоит только перестать слепо верить тому,
что говорят другие люди, называя себя жрецами или людьми учеными, для того чтобы
нелепость такого утверждения стала очевидна. Люди, насилующие других, уверяют 
их, что насилие это необходимо для государства; государство же необходимо для 
свободы и блага людей, — выходит, что насилующие люди насилуют людей для их 
свободы и делают им зло для их блага.

Но люди на то и разумные существа, чтобы понимать, в чем их благо, и свободно 
делать его. Дела же, благость которых непонятна людям и к которым они бывают 
принуждаемы насилием, не могут быть для них благом, ибо благом разумное существо
может считать только то, что представляется таким его разуму. Если люди по 
страсти или неразумию своему влекутся к злу, то все, что могут сделать люди, не 
делающие этого, так это то, чтобы убеждать людей делать то, что составляет их 
настоящее благо. Можно убеждать людей, что благо их будет больше, если они все 
будут поступать в солдаты, будут лишены земли, будут отдавать весь свой труд за 
подати; но до тех пор пока все люди не будут считать этого своим благом и потому
делать это охотно, нельзя называть это дело общим благом людей. Единственный 
признак благости дела есть то, что люди свободно исполняют его. И такими делами 
полна жизнь людей. Десять работников заводят бондарную снасть, чтобы вместе 
работать, и, делая это дело, они делают, несомненно, общее для себя благое дело;
но никак нельзя даже представить себе того, чтобы эти работники, заставив 
одиннадцатого человека насильно участвовать в их артели, могли утверждать, что 
общее их благо будет таким же и для этого одиннадцатого. То же и с господами, 
которые будут давать обед какому-нибудь своему другу; и так же нельзя 
утверждать, что для того, с кого насильно возьмут десять рублей на этот обед, 
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обед этот был благое дело. То же и с крестьянами, которые решат выкопать для 
своего удобства пруд. Для тех, которые будут считать существование этого пруда 
большим благом, чем труд, затраченный на него, для тех копание его будет общим 
благом; но для того, кто считает существование этого пруда меньшим благом, чем 
уборка поля, в которой он опоздал, копание этого пруда не может быть благом. То 
же и с дорогами, которые построят люди, и с церковью, и с музеем, и со всеми 
самыми разнообразными общественными и государственными делами. Все эти дела 
могут быть благом только для тех, которые считают их благом и потому свободно и 
охотно исполняют их, как покупка снасти для артели, обед, который дают господа, 
пруд, который копают мужики. Дела же, к которым люди должны быть пригоняемы 
силою, именно вследствие этого насилия и перестают быть общими и благими. Все 
это так ясно и просто, что если бы люди не были так давно обманываемы, не нужно 
бы было и разъяснять ничего.

Положим, мы живем в деревне, и мы, все жители, решили построить мост через 
болото, в котором все мы топнем. Мы согласились или обещались дать с каждого 
двора столько-то денег, или леса, или дней. Мы согласились потому, что постройка
этого моста для нас выгоднее, чем траты на него; но среди нас есть люди, для 
которых выгоднее не иметь моста, чем тратить на него деньги, или которые, по 
крайней мере, думают, что для них это выгоднее. Может ли принуждение этих людей 
к постройке моста сделать то, чтобы мост этот был для них благом? Очевидно, нет,
потому что люди эти, считавшие свое свободное участие в постройке этого моста 
невыгодным, тем более будут считать его невыгодным, когда оно станет 
принудительным. Положим даже, что мы все без исключения согласились строить этот
мост и обещались столько-то со двора денег или работы; но случилось, что которые
из обещавших не выставили уговоренное потому ли, что их обстоятельства в это 
время изменились сделали то, что теперь им выгоднее быть без моста, чем тратить 
на него деньги, или просто они раздумали строить мост, или даже они прямо 
рассчитывают на то, что другие и без их жертв построят мост, а они будут по нем 
ездить; может ли принуждение этих людей к участию в постройке моста сделать то, 
чтобы эти принудительные их жертвы стали бы для них благом? Очевидно, нет потому
что если эти люди не исполнили обещанного по изменившимся обстоятельствам, 
потому что жертвы на мост стали для них тяжелее, чем отсутствие моста, то 
принудительные жертвы будут только большим злом. Если же отказавшиеся имели в 
виду воспользоваться трудами других, то и принуждение их к жертвам будет только 
наказанием за их умысел, и умысел их, совершенно бездоказательный, будет наказан
прежде приведения его в исполнение; но ни в том, ни в другом случае принуждение 
к участию в нежелательном деле не может быть благом.

Так это будет, когда жертвы приняты для дела всем понятного, очевидного и 
несомненно полезного, как мост на болоте, чрез который все ездят. Насколько же 
несправедливее и бессмысленнее будет такое принуждение миллионов людей к 
жертвам, цель которых непонятна, неосязаема и часто несомненно вредна, как это 
бывает при солдатчине и податях. По науке же оказывается, что то, что всем 
представляется злом, есть общее благо; оказывается, что есть люди, крошечное 
меньшинство людей, которые одни только знают, в чем общее благо, и, несмотря на 
то, что все остальные люди считают злом это общее благо, меньшинство это, 
принуждая ко злу всех остальных людей, может считать это зло общим благом.

В этом состоит главное суеверие и главный обман, препятствующий движению 
человечества к истине и благу. Поддержание этого суеверия и этого обмана 
составляет цель политических наук вообще и в частности так называемой 
политической экономии. Цель ее — скрыть от людей то положение угнетения и 
рабства, в котором они находятся. Средство, употребляемое ею для этой цели, в 
том, чтобы рассматриванием насилия, обусловливающего всю экономическую жизнь 
порабощенных, естественным и неизбежным обмануть людей и отвести их глаза от 
настоящей причины их бедствий.

Рабство давно уже уничтожается. Оно уничтожилось и в Риме, и в Америке, и у нас,
но уничтожились только слова, а не дело. Рабство есть освобождение себя одними 
от труда, нужного для удовлетворения своих потребностей, посредством насилия, 
которое переносит этот труд на других; и там, где есть человек, не работающий не
потому, что на него любовно работают другие, а где он имеет возможность не 
работать сам, а заставить других на себя работать, — там есть рабство. Там же, 
где есть, как и во всех европейских обществах, люди, пользующиеся посредством 
насилия трудами тысяч людей и считающие это своим правом, и другие люди, 
подчиняющиеся насилию и признающие это своею обязанностью, — там есть рабство в 
страшных размерах.
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Рабство есть. В чем же оно?

В том же, в чем оно всегда было и без чего оно не может быть: в насилии сильного
и вооруженного над слабым и безоружным.

Рабство с своими основными тремя приемами личного насилия: солдатства, дани за 
землю, поддерживаемой солдатством, и дани, облагающей всех жителей прямыми и 
косвенными податями и поддерживаемой точно так же солдатством, существует точно 
такое же, как и прежде. Мы только не видим его потому, что каждая из трех форм 
рабства получила новое оправдание, заслоняющее от нас его значение. Личное 
насилие вооруженных против безоружных получило оправдание защиты отечества от 
воображаемых врагов его; в сущности же оно имеет одно старое значение: 
подчинение покоренных насилующим. Насилие отобрания земли у трудящихся над нею 
получило оправдание награды за услуги для мнимого общего блага и утверждается 
правом наследства; в сущности же оно то же обезземеление и порабощение людей, 
которое произведено было войском (властью). Последнее же, денежное — податное 
насилие — самое сильное и главное в настоящее время, получило самое удивительное
оправдание: лишение людей их имущества, свободы, всего их блага делается во имя 
свободы, общего блага. В сущности же оно не что иное, как то же рабство, только 
безличное.

Где будет насилие, возведенное в закон, там будет и рабство. Будет ли насилие 
выражаться тем, что будут наезжать князья с дружинами, побивать жен и детей и 
спускать на дым селения, или в том, что рабовладельцы будут взимать работу или 
деньги за землю с рабов и в случае неуплаты будут призывать вооруженных, или что
одни люди будут обкладывать других данями и будут разъезжать с оружием по селам,
или министерство внутренних дел будет собирать деньги через губернаторов и 
становых и в случае отказа от платежа высылать военные команды — словом, покуда 
будет насилие, поддерживаемое штыками, не будет распределения богатства между 
людьми, а богатство будет все уходить к насильникам.

Поразительной иллюстрацией истинности этого положения служит проект Джорджа о 
национализации земли.* Джордж предлагает признать всю землю государственной 
собственностью и поэтому все налоги, как прямые, так и косвенные, заменить 
земельной рентой. То есть, чтобы всякий, пользующийся землею, платил государству
стоимость ее ренты. Что же было бы? Рабство земельное было бы все уничтожено в 
пределах государства, т. е. земля принадлежала бы государству: Англии — своя, 
Америке — своя и т. д., т. е. было бы рабство, определяемое количеством 
пользования землею.

Может быть, и улучшилось бы положение некоторых рабочих (земельных); но как 
скоро осталось бы насильственное взимание податей за ренту, осталось бы и 
рабство. Земледелец, после неурожая не будучи в силах заплатить ренту, которую 
взыскивают с него силою, чтобы не лишиться всего, должен будет для удержания за 
собой земли закабалиться к тому человеку, у которого будут деньги.

Если течет ведро, то наверно есть в нем дыра. Глядя на дно ведра, нам может 
казаться, что вода течет из разных дыр; но сколько бы мы ни затыкали этих 
воображаемых дыр снаружи, вода все будет течь. Чтобы остановить течение, надо 
найти то место, в которое уходит вода из ведра, и заткнуть его изнутри. То же 
самое и с предполагаемыми мерами для прекращения неправильного распределения 
богатств, для затыкания тех дыр, через которые уходит богатство от народа. 
Говорят: устройте корпорации рабочих, сделайте капитал общественной 
собственностью, сделайте землю национальной собственностью. Все это — только 
затыкание снаружи тех мест, из которых нам кажется, что течет вода. Чтобы 
остановить утекание богатств из рук рабочих в руки нерабочих, нужно найти 
изнутри ту дыру, через которую происходит это утекание. Дыра эта есть насилие 
вооруженного над безоружным, насилие войска, посредством которого отбираются и 
самые люди от труда, и земля от людей, и произведения труда людей. Покуда будет 
один вооруженный человек с признанием за ним права убить какого бы то ни было 
другого человека, до тех пор будет неправильное распределение богатств, т. е. 
рабство.

XXII
Меня всегда удивляют часто повторяемые слова: да, это так по теории, но на 
практике-то как? Точно как будто теория — это какие-то хорошие слова, нужные для
разговора, но не для того, чтобы вся практика, т. е. вся деятельность, неизбежно
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основывалась на ней. Должно быть, было на свете ужасно много глупых теорий, если
вошло в употребление такое удивительное рассуждение. Теория — ведь это то, что 
человек думает о предмете, а практика — это то, что он делает. Как же может 
быть, чтоб человек думал, что надо делать так, а делал бы навыворот? Если теория
печения хлебов та, что их надо прежде замесить, а потом поставить, то, кроме 
сумасшедших, никто, зная теорию, не может сделать обратного. Но y нас вошло в 
моду говорить, что это теория, но как на практике?

В предмете, который меня занимал, подтвердилось то, что я всегда думал, — что 
практика неизбежно вытекает из теории, и не то что оправдывает ее, но не может 
быть никакая иная, что если я понял то дело, о котором думал, то я и не могу 
делать это дело иначе, как я его понял.

Я захотел помогать несчастным только потому, что у меня были деньги и я разделял
общее суеверие о том, что деньги — представители труда или вообще что-то 
законное и хорошее. Но, начав давать эти деньги, я увидал, что я даю собранные 
мною векселя на бедных людей, делаю то, что делали многие помещики, заставляя 
одних крепостных служить другим. Я увидал, что всякое употребление денег: 
покупка ли чего, передача ли их задаром другому — есть подача ко взысканию 
векселя на бедных или передача его другому для подачи ко взысканию на бедных же.
И потому мне стала ясна та нелепость, которую я хотел делать, — помогать бедным 
посредством взыскания с бедных. Я увидал, что деньги сами по себе не только не 
добро, но очевидное зло, лишающее людей главного блага — труда и пользования 
этим своим трудом, и что этого-то блага я не могу никому передать, потому что 
сам лишен его: у меня нет труда и нет счастья пользоваться своим трудом.

Казалось бы, что особенного в этом отвлеченном рассуждении о том, что есть 
деньги. Но рассуждение это, сделанное мною не как рассуждение для рассуждения, а
для того, чтобы разрешить вопрос моей жизни, моего страдания, было для меня 
ответом на вопрос, что делать?

Как только я понял, что такое богатство, что такое деньги, так мне не только 
ясно, но несомненно стало, что все другие должны делать, потому что они 
неизбежно будут это делать. Я понял, в сущности, только то, что я знал 
давным-давно: ту истину, которая передавалась людям с самых древних времен и 
Буддой, и Исаией, и Лаодзи, и Сократом, и особенно ясно и несомненно передана 
нам Иисусом Христом и предшественником его, Иоанном Крестителем. Иоанн 
Креститель на вопрос людей: что нам делать? — отвечал просто, коротко и ясно: «у
кого две одежды, тот дай тому, у кого нет, и у кого есть пища, делай то же» 
(Луки III, 10, 11). То же и еще с большею ясностью и много раз говорил Христос. 
Он говорил: блаженны нищие и горе богатым. Он говорил, что нельзя служить богу и
мамону. Он запретил ученикам брать не только деньги, но две одежды. Он сказал 
богатому юноше, что он не может войти в царствие божие потому, что он богат, и 
что легче верблюду войти в ушко иглы, чем богатому в царство божие. Он сказал, 
что тот, кто не оставит всего: и дома, и детей, и полей, для того чтобы идти за 
ним, тот не его ученик. Он сказал притчу о богатом, ничего не делавшем дурного, 
как и наши богатые, но только хорошо одевавшемся и сладко евшем и пившем и 
погубившем этим только свою душу, и о нищем Лазаре, ничего не сделавшем 
хорошего, но спасшемся только оттого, что он был нищий.

Истина эта была мне давно известна, но ложные учения мира так хитро скрыли ее, 
что она сделалась для меня именно теорией в том смысле, какой любят придавать 
этому слову, т. е. пустыми словами. Но как скоро мне удалось разрушить в своем 
сознании софизмы мирского учения, так теория слилась с практикой, и 
действительность моей жизни и жизни всех людей стала ее неизбежным последствием.

Я понял, что человек, кроме жизни для своего личного блага, неизбежно должен 
служить и благу других людей; что если брать сравнения из мира животных, как это
любят делать некоторые люди, защищая насилие и борьбу борьбой за существование в
мире животных, то сравнение надо брать из животных общественных, как пчелы, и 
что потому человек, не говоря уже о вложенной в него любви к ближнему, и 
разумом, и самой природой своей призван к служению другим людям и общей 
человеческой цели. Я понял, что это естественный закон человека, тот, при 
котором только он может исполнить свое назначение и потому быть счастлив. Я 
понял, что закон этот нарушался и нарушается тем, что люди насилием, как 
грабительницы-пчелы, освобождают себя от труда, пользуются трудом других, 
направляя этот труд не к общей цели, а к личному удовлетворению разрастающихся 
похотей, и так же, как грабительницы-пчелы, погибают от этого. Я понял, что 
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несчастия людей происходят от рабства, в котором одни люди держат других людей. 
Я понял, что рабство нашего времени производится насилием солдатства, 
присвоением земли и взысканием денег. И, поняв значение всех трех орудий нового 
рабства, я не мог не желать избавления себя от участия в нем.

Когда я был рабовладельцем, имея крепостных, и понял безнравственность этого 
положения, я вместе с другими людьми, понявшими то же, в то время старался 
избавиться от этого положения. Избавление же мое состояло в том, что я, считая 
его безнравственным, старался сам до тех пор, пока я не мог вполне избавиться от
этого положения, как можно менее предъявлять своих прав рабовладельца, а жить и 
оставлять людей жить так, как будто этих прав не существовало, и вместе с тем 
всеми средствами внушать другим рабовладельцам незаконность и бесчеловечность их
воображаемых прав. То же самое я не могу не делать относительно теперешнего 
рабства: как можно менее предъявлять своих прав, пока я не могу совсем 
отказаться от этих прав, даваемых мне земельной собственностью и деньгами, 
поддерживаемыми насилием солдатства, и вместе с тем всеми средствами внушать 
другим людям незаконность и бесчеловечность этих воображаемых прав.

Участие в рабстве со стороны рабовладельца состоит в пользовании чужим трудом, 
все равно, зиждется ли рабство на моем праве на раба или на моем владении землею
или деньгами. И потому если человек точно не любит рабство и не хочет быть 
участником в нем, то первое, что он сделает, будет то, что не будет пользоваться
чужим трудом ни посредством владения землею, ни посредством службы 
правительству, ни посредством денег. Отказ же от всех употребительных средств 
пользоваться чужим трудом неизбежно приведет такого человека к необходимости, с 
одной стороны, умерить свои потребности, с другой стороны, делать для себя 
самому то, что прежде делали для него другие.

И этот такой простой вывод сразу уничтожает все те три причины невозможности 
помощи бедным, к которым я пришел, отыскивая причину своей неудачи.

Первая причина была скопление людей в городах и поглощение в них богатств 
деревни. Стоит только человеку не желать пользования чужим трудом посредством 
службы правительству, владения землею и деньгами и потому по силам и возможности
самому удовлетворять своим потребностям, чтобы ему никогда и в голову не пришло 
уехать из деревни, в которой легче всего можно удовлетворять своим потребностям,
в город, где все есть произведение чужого труда, где все надо купить; и тогда, в
деревне, человек будет в состоянии помогать нуждающимся и не испытает того 
чувства беспомощности, которое я испытал в городе, желая помогать людям не 
своим, а чужим трудом.

Вторая причина была разъединение богатых с бедными. Стоит только человеку не 
желать пользоваться чужим трудом посредством службы, владения землею и деньгами 
— человек будет поставлен в необходимость сам удовлетворять своим потребностям, 
и тотчас же невольно разрушится та стена, которая отделяла его от рабочего 
народа, и он сольется с ним и станет плечо в плечо с ним и получит возможность 
помогать ему.

Третья причина была стыд, основанный на сознании безнравственности моего 
обладания теми деньгами, которыми я хотел помогать людям. Стоит человеку не 
желать пользоваться чужим трудом посредством службы, владения землею и деньгами 
— и у него никогда не будет тех лишних, дурашных денег, присутствие которых у 
меня вызывало в людях требования, которым я не мог удовлетворить, а во мне — 
чувство сознания своей неправоты.

XXIII
Я увидал, что причина страданий и разврата людей та, что одни люди находятся в 
рабстве у других, и потому я сделал тот простой вывод, что если я хочу помогать 
людям, то мне прежде всего не нужно делать тех несчастий, которым я хочу 
помогать, т. е. не участвовать в порабощении людей. Влекло же меня к порабощению
людей то, что я с детства привык не работать, а пользоваться трудами других 
людей и жил и живу в обществе, которое не только привыкло к этому порабощению 
других людей, но и оправдывает это порабощение всякими искусными и неискусными 
софизмами.

Я сделал следующий простой вывод: что для того, чтобы не производить разврата и 
страданий людей, я должен как можно меньше пользоваться работой других и как 
можно больше самому работать.
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Я пришел длинным путем к тому неизбежному выводу, который сделан тысячелетие 
тому назад китайцами в изречении: если есть один праздный человек, то есть 
другой, умирающий с голоду.

Я пришел к тому простому и естественному выводу, что если я жалею ту замученную 
лошадь, на которой я еду, то первое, что я должен сделать, если я точно жалею 
ее, это — слезть с нее и идти своими ногами.

Ответ этот, дающий такое полное удовлетворение нравственному чувству, драл мне 
глаза и дерет глаза всем нам, и мы все не видим его и глядим по сторонам.

Мы, в нашем искании исцеления от наших общественных болезней, ищем со всех 
сторон: и в правительственных, и в антиправительственных, и в научных, и в 
филантропических суевериях, и не видим того, что режет глаза всякому.

Мы ходим на нас в комнатах, хотим, чтобы другие выносили за нами, и 
притворяемся, что мы очень страдаем за них, и хотим облегчить их дело, и 
придумываем всевозможные хитрости, только не одну, самую простую — самому 
выносить, если хочешь ходить в горнице. Для того, кто точно искренно страдает 
страданиями окружающих его людей, есть самое ясное, простое и легкое средство, 
единственно возможное для исцеления окружающих его зол и для сознания законности
своей жизни — то самое, которое дал Иоанн Креститель на вопрос его: что делать, 
и которое подтвердил Христос: не иметь больше одной одежды и не иметь денег, т. 
е. не пользоваться трудами других людей. А чтобы не пользоваться трудами других 
— делать своими руками все, что можем делать.

Это так просто и ясно. Но это просто и ясно, когда и потребности просты и когда 
сам еще свеж и не испорчен ленью и праздностью. Я живу в деревне, лежу на печке,
и велю моему должнику, соседу, рубить дрова и топить печку. Очень ясно, что я 
ленюсь и отрываю соседа от дела, и мне станет совестно, да и скучно все лежать, 
и если мускулы мои сильны и я привык работать, я пойду и сам нарублю.

Но соблазн рабства всех видов живет так давно, так много выросло на нем 
искусственных потребностей, так много людей на разных степенях привычек к этим 
потребностям переплетены друг с другом, так поколениями испорчены, изнежены 
люди, такие сложные соблазны и оправдания в их роскоши и праздности придуманы 
людьми, что человеку, находящемуся на верху лестницы праздных людей, далеко не 
так легко понять свой грех, как тому мужику, который заставляет соседа топить 
печку.

Людям, находящимся на верхней ступени этой лестницы, ужасно трудно понять то, 
что от них требуется. У них голова кружится от вышины той лестницы лжи, на 
которой они находятся, когда им представляется то место на земле, до которого 
они должны спуститься, чтобы начать жить не добро, но только не вполне 
бесчеловечно; и от этого эта простая и ясная истина кажется этим людям странной.

Для человека с десятью людьми прислуги, ливреями, кучерами, поваром, картинами, 
фортепианами покажется несомненно странным и даже смешным то, что есть самое 
простое, первое действие всякого — не говорю хорошего, а только человека, а не 
животного: нарубить самому дрова, которыми варится его пища и которыми он 
греется; вычистить самому те калоши или сапоги, которыми он неосторожно ступал в
грязь; принести самому ту воду, которой он соблюдает свою чистоту, и вынести ту 
грязную, в которой он вымылся.

Но кроме самой отдаленности людей от истины, есть еще другая причина, мешающая 
людям видеть обязательность для них самой простой и естественной для самих себя 
личной физической работы: это — сложность, переплетенность условий, выгод всех 
связанных между собою людей, в которой живет богатый человек.

Правда, что выгоды всех переплетены, но и без продолжительного расчета совесть 
каждого говорит, на чьей стороне труд и на чьей праздность. Но мало того, что 
это говорит совесть, это говорит яснее всего счетная, денежная книга. Чем больше
кто тратит денег, тем более он заставляет других за себя работать; чем менее он 
тратит, тем он более работает.

Моя роскошная жизнь кормит людей. Куда пойдет мой старик камердинер, если я 
отпущу его? Что же, всем самим себе делать все нужное: и платье и рубить 
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дрова?.. А разделение труда? А промышленность, а общественные предприятия и под 
конец самые страшные слова: цивилизация, наука, искусство?

XXIV
Прошлого года, в марте, я поздно вечером возвращался домой. Заворачивая из 
Зубова в Хамовнический переулок, я увидел на снегу Девичьего поля черные пятна. 
Что-то ворочалось на месте. Я бы не обратил на это внимания, если бы не 
городовой, стоявший в начале переулка, который крикнул по направлению черных 
пятен:

— Василий! что ж не ведешь?

— Да не идет! — сказал оттуда голос, и вслед за тем пятна двинулись к 
городовому.

Я остановился и спросил у городового:

— Что это такое?

Он сказал:

— Девчонок забрали из Ржанова дома, свели в участок, а одна отстала вот, не 
идет.

Дворник в тулупе вел ее. Она шла впереди, а он подталкивал ее сзади. Все — и я, 
и дворник, и городовой — одеты были по-зимнему, одна она была в платье. В 
темноте я мог разобрать только коричневое платье, платок на голове и на шее. Она
была мала ростом, как бывают малы заморыши, короткие ноги и относительно 
широкая, нескладная фигура.

— Из-за тебя, стерва, стоим. Иди, что ли! Вот я тебя! — крикнул городовой.

Очевидно, он устал, и она уже надоела ему. Она прошла несколько шагов и опять 
остановилась. Старичок дворник, добродушный человек (я его знаю), дернул ее за 
руку.

— Вот я те остановлюсь! Иди! — притворялся он, что сердится.

Она пошатнулась и заговорила скрипящим голосом. Во всяком звуке была фальшивая 
нота, хрип и визг.

— Ну тебя, еще пихается! Дойду!

— Замерзнешь, — сказал дворник.

— Наша сестра не замерзнет. Я горячая.

Она хотела шутить, но слова ее звучали, как брань. У фонаря, который стоит 
недалеко от ворот нашего дома, она опять остановилась и прислонилась, навалилась
почти на забор и что-то стала копать в своих юбках неловкими, застывшими руками.
Опять они закричали на нее, но она что-то бурчала и что-то делала. Она держала в
одной руке согнувшуюся дугой папироску, в другой — сернички. Я остановился 
сзади: мне совестно было пройти мимо нее и совестно стоять и смотреть. Однако я 
решился и подошел. Она плечом лежала на заборе и об забор же бесполезно чиркала 
серничками и бросала их. Я рассмотрел ее лицо. Она была именно заморух, но, как 
мне показалось, уже старая женщина: я ей дал лет 30. Грязный цвет лица, 
маленькие мутные, пьяные глаза, нос пуговицей, кривые, слюнявые, опущенные в 
углах губы и выбившаяся из-под платка короткая прядь сухих волос. Талия длинная 
и плоская и короткие руки и ноги. Я остановился против нее. Она посмотрела на 
меня и усмехнулась, как будто зная все, что я думал.

Я почувствовал, что надо сказать ей что-нибудь. Мне хотелось показать ей, что я 
жалею ее.

— Родители есть у вас? — спросил я.

Она засмеялась хрипло, потом вдруг оборвала и, подняв брови, уставилась на меня.
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— Есть у вас родители? — повторил я.

Она усмехнулась с таким выражением, как будто говорила: ведь выдумает же, что 
спрашивать!

— Мать есть, — сказала она. — А тебе что?

— А сколько вам лет?

— Шестнадцатый, — сказала она, тотчас же отвечая, очевидно, на привычный вопрос.

— Ну, марш, замерзнешь с тобой, пропади ты совсем! — крикнул городовой, и она 
откачнулась от забора и, перекачиваясь, пошла вниз по Хамовническому переулку в 
участок, а я завернул в калитку и вошел в дом и спросил, вернулись ли мои 
дочери. Мне сказали, что они были на вечере, очень веселились, вернулись и уже 
спят.

На другой день утром я хотел пойти в участок узнать, что сделали с этой 
несчастной, и довольно рано собрался уж выходить, когда ко мне пришел один из 
тех дворян* несчастных, которые, по слабости, сбились с привычной им господской 
жизни и то поднимаются, то опять падают. Мы с этим были знакомы три года. В эти 
три года этот человек уже несколько раз спускал все, что у него было, и все 
платье с себя; и с ним только что случилось такое событие, и он временно ночи 
проводил в Ржановом доме, на ночлежной квартире, а на день приходил ко мне. Он 
встретил меня на выходе и, не слушая меня, тот час же начал рассказывать мне то,
что у них в Ржановом доме случилось в эту ночь. Он начал рассказывать и не 
досказал до половины; он вдруг — он, старый, видавший всякие виды человек — 
зарыдал, захлюпал и, замолчав, отвернулся к стене. Вот что он рассказал мне. Все
то, что он рассказал мне, была совершенная правда. Я проверил его рассказ на 
месте и узнал еще новые подробности, которые я расскажу заодно.

В той ночлежной квартире, в нижнем этаже, в 32-м номере, в котором ночевал мой 
приятель, в числе разных переменяющихся ночлежников, мужчин и женщин, за 5 
копеек сходящихся друг с другом, ночевала и прачка, женщина лет 30-ти, 
белокурая, тихая и благообразная, но болезненная. Хозяйка квартиры — любовница 
лодочника. Летом сожитель ее держит лодку, а зимой они живут сдачей квартиры 
ночлежникам: 3 копейки без подушки, 5 копеек с подушкой. Прачка несколько 
месяцев жила здесь и была тихая женщина, но в последнее время ее невзлюбили за 
то, что она кашляла и мешала жильцам спать. Особенно 80-тилетняя старуха, 
полусумасшедшая, тоже постоянная жиличка этой квартиры, возненавидела прачку и 
поедом ела ее за то, что она спать не дает и всю ночь перхает, как овца. Прачка 
молчала: она задолжала за квартиру и чувствовала себя виноватой, и потому ей 
надо было быть тихой. Она все реже и реже могла ходить на работу — сил не 
хватало, и потому не могла выплачивать хозяйке. Последнюю неделю она вовсе не 
ходила на работу и только отравляла всем, особенно старухе, тоже не выходившей, 
жизнь своей перхотой. Четыре дня тому назад хозяйка отказала прачке от квартиры:
за ней уже набралось шесть гривен, и она не платила их, и не предвиделось 
надежды их получить, а койки все были заняты, и жильцы жаловались на перхоту 
прачки.

Когда хозяйка отказала прачке и сказала, чтобы она выходила из квартиры, коли не
отдаст денег, старуха обрадовалась и вытолкала прачку на двор. Прачка ушла, но 
через час вернулась, и у хозяйки не хватило духу выгнать ее опять. И второй, и 
третий день хозяйка не выгоняла ее. «Куда же я пойду?» — говорила прачка. Но на 
третий день любовник хозяйки, человек московский и знающий порядки и обхождение,
пошел за городовым. Городовой с саблей и пистолетом на красном шнурке пришел в 
квартиру и, учтиво приговаривая приличные слова, вывел прачку на улицу.

Был ясный, солнечный, неморозный мартовский день. Ручьи текли, дворники кололи 
лед. Сани извозчиков подпрыгивали по обледеневшему снегу и визжали по камням. 
Прачка пошла в гору по солнечной стороне, дошла до церкви и села, тоже на 
солнечной стороне, на паперти церкви. Но когда солнце стало заходить за дома, 
лужи стали затягиваться стеклышком мороза, прачке стало холодно и жутко. Она 
поднялась и потащилась… Куда? Домой, в тот единственный дом, в котором она жила 
последнее время. Пока она дошла, отдыхая, стало смеркаться. Она подошла к 
воротам, завернула в них, поскользнулась, ахнула и упала.

Прошел один, прошел другой человек. «Должно, пьяная». Прошел еще человек и 
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спотыкнулся на прачку и сказал дворнику: «Какая-то у вас пьяная в воротах 
валяется, чуть голову себе не проломил через нее; уберите вы ее, что ли!»

Дворник пошел. Прачка умерла.

Вот что рассказал мне мой приятель. Можно подумать, что я подобрал факты — 
встречу с пятнадцатилетней проституткой и историю с этой прачкой; но пусть не 
думают этого; это так точно было в одну ночь — не помню только, какого марта 
1884 года.

И вот, отслушав рассказ моего приятеля, я пошел в участок, с тем чтобы оттуда 
пойти в Ржанов дом узнать подробнее об этой истории прачки. Погода была 
прекрасная, солнечная, опять сквозь звезды ночного мороза в тени виднелась 
бегущая вода, а на припеке солнца, на Хамовнической площади, все таяло, и вода 
бежала. От реки что-то шумело. Деревья Нескучного сада синели через реку; 
порыжевшие воробьи, незаметные зимой, так и бросались в глаза своим весельем; 
люди как будто тоже хотели быть веселы, но у них у всех было слишком много 
заботы. Слышались звоны колоколов, и на фоне этих сливающихся звуков слышались 
из казарм звуки пальбы, свист нарезных пуль и чмоканье их об мишень.

Я прошел в участок. В участке несколько вооруженных людей — городовых — 
проводили меня к своему начальнику. Он был также вооружен саблей и пистолетом и 
был занят каким-то распоряжением об ободранном, трясущемся старике, который 
стоял перед ним и от слабости не мог ясно выговорить того, что у него 
спрашивали. Окончив дело со стариком, он обратился ко мне. Я спросил о вчерашней
женщине. Он сначала внимательно слушал меня, но потом улыбнулся и тому, что я не
знаю порядков, для чего их водят в участок, и особенно тому, что я был удивлен 
ее молодостью.

— Помилуйте, да есть 12-ти лет, а 13-ти и 14-ти сплошь да рядом, — сказал он 
весело.

На вопрос же мой о вчерашней он объяснил мне, что их, должно быть, отправили в 
комитет (кажется, так).

На вопрос мой, где они ночевали, он отвечал неопределенно. Той же, о которой я 
говорил, он не помнил: их так много каждый день.

В Ржановом доме я в 32-м номере застал уже чтение дьячка над покойницей. Ее 
внесли на бывшую ее же койку, и жильцы, все голыши, собрали деньги на поминки, 
на гроб и на саван, а старухи убрали ее и положили. Дьячок что-то читал в 
темноте, женщина в салопе стояла с восковой свечкой, и с такой же свечкой стоял 
человек (господин, надо бы сказать) в чистом пальто с барашковым воротником, 
блестящих калошах и крахмаленой рубашке. Это был ее брат. Его разыскали.

Я прошел мимо покойницы в угол хозяйки и расспросил ее обо всем.

Она испугалась моих вопросов: она, очевидно, боялась, как бы ее не обвинили в 
чем-нибудь; но потом она разговорилась и рассказала мне все. Проходя назад, я 
взглянул на покойницу. Все покойники хороши, но эта была особенно хороша и 
трогательна в своем гробу: чистое бледное лицо с закрытыми выпуклыми глазами, с 
ввалившимися щеками и русыми мягкими волосами над высоким лбом; лицо усталое, 
доброе и не грустное, но удивленное. И в самом деле, если живые не видят, то 
мертвые удивляются.

_________________

В тот день, как я записывал это, в Москве был большой бал.

В ту ночь я вышел из дома в 9-м часу. Живу я в местности, окруженной фабриками, 
и я вышел из дома после свистков фабрик, которые после недели непрестанной 
работы выпустили народ на свободный день.

Меня обгоняли, и я обгонял фабричных, направляющихся к кабакам и трактирам. 
Многие уже были пьяны, многие были с женщинами.

Я живу среди фабрик. Каждое утро в 5 часов слышен один свисток, другой, третий, 
десятый, дальше и дальше. Это значит, что началась работа женщин, детей, 
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стариков. В 8 часов другой свисток — это полчаса передышки; в 12 третий — это 
час на обед, и в 8 четвертый — это шабаш.

По странной случайности, кроме ближайшего ко мне пивного завода, все три 
фабрики, находящиеся около меня, производят только предметы, нужные для балов.

На одной ближайшей фабрике делают только чулки, на другой — шелковые материи, на
третьей — духи и помаду.

Можно слышать эти свистки и не соединять с ними другого представления, как то, 
что они определяют время: «А вот уже свисток, значит, пора идти гулять»; но 
можно соединять с этими свистками то, что есть в действительности: то, что 
первый свисток, — в 5 часов утра, значит то, что люди, часто вповалку — мужчины 
и женщины, спавшие в сыром подвале, поднимаются в темноте и спешат идти в 
гудящий машинами корпус и размещаются за работой, которой конца и пользы для 
себя они не видят, и работают так, часто в жару, в духоте, в грязи, с самыми 
короткими перерывами, час, два, три, двенадцать и больше часов подряд. Засыпают,
и опять поднимаются, и опять и опять продолжают ту же бессмысленную для них 
работу, к которой они принуждены только нуждой.

И так проходят одна неделя за другою с перерывом праздников. И вот я вижу этих 
рабочих, выпущенных на один из тех праздников. Они выходят на улицу: везде 
трактиры, царские кабаки, девки. И они, пьяные, тащат друг друга за руку и 
девок, таких, как та, которую вели в участок, тащат с собой и нанимают 
извозчиков, и ездят и ходят из одного трактира в другой, и ругаются, и шатаются,
и говорят, сами не знают что. Я прежде видал такие шатания фабричных, и гадливо 
сторонился от них, и чуть не упрекал их; но с тех пор, как я слышу каждый день 
эти свистки и знаю их значение, я удивляюсь только тому, что не все они, 
мужчины, приходят в то состояние золоторотцев, которыми полна Москва, а женщины 
— в то положение девки, которую я встретил у моего дома.

Так я ходил, смотрел на этих фабричных, пока они возились по улицам, часов до 
11. Потом движение их стало затихать. Остались кое-где пьяные, и кое-где 
попадались мужчины и женщины, проводимые в участки.

И вот показались со всех сторон кареты, все направляющиеся в одну сторону. На 
козлах кучер, иногда в тулупе; лакей щеголь с кокардой. Сытые рысаки в попонах 
летят по морозу с быстротой 20 верст в час; в карете дамы, закутанные в ротонды 
и оберегающие цветы и прически. Все, начиная от сбруи на лошадях, кареты, 
гуттаперчевых колес, сукна на кафтане кучера до чулок, башмаков, цветов, 
бархата, перчаток, духов, — все это сделано теми людьми, которые частью пьяные 
завалились на своих нарах в спальнях, частью в ночлежных домах с проститутками, 
частью разведены по сибиркам. Вот мимо их во всем ихнем и на всем ихнем едут 
посетители бала, и им и в голову не приходит, что есть какая-нибудь связь между 
тем балом, на который они собираются, и этими пьяными, на которых строго кричат 
их кучера.

Люди эти с самым спокойным духом и уверенностью, что они ничего дурного не 
делают, но что-то очень хорошее, веселятся на бале. Веселятся! Веселятся от 11 
до 6 часов утра, в самую глухую ночь, в то время, как с пустыми желудками 
валяются люди по ночлежным домам и некоторые умирают, как прачка.

Веселье в том, что женщины и девушки, оголив груди и наложив накладные зады, 
приводят себя в такое неприличное состояние, в котором неиспорченная девушка или
женщина ни за что в мире не захочет показаться мужчине; и в этом полуобнаженном 
состоянии, с выставленными голыми грудями, оголенными до плеч руками, с 
накладными задами и обтянутыми ляжками, при самом ярком свете, женщины и 
девушки, первая добродетель которых всегда была стыдливость, являются среди 
чужих мужчин, в тоже неприлично обтянутых одеждах, и с ними под звуки 
одурманивающей музыки обнимаются и кружатся. Старые женщины, часто так же 
оголенные, как и молодые, сидят, глядят и едят и пьют то, что вкусно; мужчины 
старые делают то же. Не мудрено, что это делается ночью, тогда, когда весь народ
спит, чтобы никто не видел этого. Но это делается не для того, чтобы скрыть; им 
кажется, что и скрывать нечего, что это очень хорошо, что они этим весельем, в 
котором губится труд мучительный тысяч людей, не только никого не обижают, но 
этим самым они кормят бедных людей.

Может быть, очень весело на балах. Но как это сделалось так? Ведь когда мы видим
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в обществе и среди нас, что есть один человек, который не ел или озяб, то нам 
совестно быть веселыми, и мы не можем быть веселы до тех пор, пока он не 
насытится и не согреется, не говоря уже о том, что нельзя себе представить 
людей, могущих веселиться таким весельем, которое причиняет страдания другим. 
Нам противно и непонятно веселье злых мальчишек, которые зажмут собаке хвост в 
лещетку и веселятся этим.

Так как же здесь, в этих наших весельях, на нас напала слепота, и мы не видим 
той лещетки, которою мы зажали хвосты тех людей, которые страдают для нашего 
веселья?

Ведь каждая из женщин, которая поехала на этот бал в 150-ти рублевом платье, не 
родилась на бале или у m-me Minangoy, a она жила и в деревне, видела мужиков, 
знает свою няню и горничную, у которой отцы и братья бедные, для которых 
выработать 150 рублей на избу есть цель длинной трудовой жизни, — она знает это;
как же она могла веселиться, когда она знала, что она на этом бале носила на 
своем оголенном теле ту избу, которая есть мечта брата ее доброй горничной? Но, 
положим, она могла не сделать этого соображения; но того, что бархат, и шелк, и 
конфекты, и цветы, и кружева, и платья не растут сами собой, а их делают люди, —
ведь этого, казалось бы, она не могла не знать; казалось бы, она не могла не 
знать того, какие люди делают все это, при каких условиях и зачем они делают 
это. Ведь она не может не знать того, что швея, которой она была так недовольна,
совсем не из любви к ней делала ей это платье; поэтому не может не знать, что 
все это делалось для нее из нужды, что так же, как ее платье, делались и 
кружева, и цветы, и бархат. Но, может быть, они так отуманены, что и этого они 
не соображают? Но уж того, что пять или шесть человек старых, почтенных, часто 
хворых лакеев, горничных не спали и хлопотали из-за нее, этого она уже не могла 
не знать. Она видела их усталые, мрачные лица. Не могла она не знать тоже того, 
что в эту ночь мороз доходил до 28 градусов и что кучер-старик сидел в этот 
мороз всю ночь на козлах. Но я знаю, что они точно не видят этого. И если они, 
те молодые женщины и девушки, которые из-за гипнотизации, производимой над ними 
балом, не видят всего этого, их нельзя осудить: они, бедняжки, делают то, что 
считается старшими хорошим; но старшие-то как объяснят эту свою жестокость к 
людям?

Старшие дадут всегда одно объяснение: «Я никого не принуждаю: вещи я покупаю, 
людей — горничных, кучеров — я нанимаю. Покупать и нанимать — в этом нет ничего 
дурного. Я не принуждаю никого, я нанимаю. Что же тут дурного?»

На днях я зашел к одному знакомому. Проходя первую комнату, я удивился, увидав 
двух женщин за столом, зная что знакомый мой — холостяк. Худая, желтая, 
старообразная женщина, лет 30-ти, в накинутом платке, быстро, быстро что-то 
делала руками и пальцами над столом, нервно вздрагивая, точно в каком-то 
припадке. Наискосе сидела девочка и точно так же что-то делала, точно так же 
вздрагивая. Обе женщины, казалось, были одержимы пляской св. Витта. Я подошел 
ближе и вгляделся в то, что они делали. Они вскинули на меня глазами и так же 
сосредоточенно продолжали свое дело. Перед ними лежал рассыпанный табак и 
патроны. Они делали папироски. Женщина растирала табак в ладонях, захватывала в 
машинку, надевала патроны и просовывала и кидала девочке. Девочка свертывала 
бумажки и, всовывая, кидала и бралась за другую. Все это делалось с такой 
быстротой, с таким напряжением, что нельзя описать этого. Я выразил удивление их
быстроте.

— Четырнадцать лет только одно и делаю, — сказала женщина.

— Что же, трудно?

— Да, в груди болит, да и дух тяжелый.

Впрочем, ей не нужно было и говорить этого. Довольно было взглянуть на нее. 
Довольно было взглянуть на девочку. Она занимается этим третий год, но всякий, 
увидав ее за этим занятием, скажет, что это сильный организм, который уже начал 
разрушаться. Знакомый мой, добрый и либеральный человек, нанял этих женщин 
набивать папироски за 2 рубля 50 копеек за тысячу. У него есть деньги, и он дает
их за работу. Что ж тут дурного? Знакомый мой встает часов в 12. Вечер, от шести
до двух, проводит за картами или фортепиано, питается вкусным и сладким; все 
работы на него делают другие. Он выдумывает себе новое удовольствие — курить. Он
на моей памяти стал курить.
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Есть женщина и девочка, которые еле-еле могут питаться тем, что превращают себя 
в машину и всю жизнь проводят вдыхая табак и губя этим свою жизнь. У него есть 
деньги, которые он не заработал, и он предпочитает играть в винт, чем делать 
себе папиросы. Он дает этим женщинам деньги только под тем условием, чтобы они 
продолжали жить так же несчастно, как они живут, т. е. делая для него папиросы.

Я люблю чистоту и даю деньги только под тем условием, чтобы прачка вымыла ту 
рубашку, которую я сменяю два раза в день, и эта рубашка надорвала последние 
силы прачки, и она умерла.

Что ж тут дурного? Люди, покупающие и нанимающие, и без меня будут заставлять 
других делать бархат и конфекты и покупать их, и без меня будут нанимать делать 
папироски и мыть рубашки. Так отчего же мне лишать себя бархата, и конфект, и 
папирос, и чистых рубашек, если это уж раз заведено? Я часто, почти всегда, 
слышу это рассуждение. Рассуждение это — то самое, которое сделает обезумевшая 
толпа, разрушая что-нибудь. Это то самое рассуждение, которым руководятся 
собаки, когда одна из них бросилась и повалила другую, а остальные набрасываются
и разрывают ее в куски. Уж начали, попортили, так отчего же и мне не 
попользоваться? Ну, что же будет, если я буду носить грязную рубашку и делать 
сам себе папироски? Разве кому-нибудь будет легче? — спрашивают люди, которым 
хочется оправдать себя. Если бы мы не были так далеки от истины, то на такой 
вопрос совестно было бы отвечать; но мы так запутались, что вопрос этот кажется 
нам очень естественным и потому, хоть и совестно, но надо ответить на него.

Какая разница будет, если я буду носить рубашку неделю, а не день, и делать себе
сам папиросы или вовсе не курить?

Та разница, что какая-то прачка и какая-то делательница папирос будут меньше 
напрягать свои силы, и то, что я давал за мытье и делание папирос, я могу отдать
той прачке или даже совсем другим прачкам и работникам, которые устали от своей 
работы и которые вместо того, чтобы через силу работать, будут в состоянии 
отдохнуть и напиться чаю. Но я на это слышал возражения. (Так совестно богатым и
роскошным людям понять свое положение!) На это говорят: «Если я буду ходить в 
грязном белье и не курить, а отдавать эти деньги бедным, то у бедных все-таки 
отберут все, и та ваша капля в море не поможет».

На такое возражение еще совестнее отвечать, но надо ответить. Это такое обычное 
возражение! Ответ на это — простой.

Говорят: деятельность одного человека есть капля в море. Капля в море!

Есть индейская сказка* о том, что человек уронил жемчужину в море и, чтобы 
достать ее, взял ведро и стал черпать и выливать на берег. Он работал так не 
переставая, и на седьмой день морской дух испугался того, что человек осушит 
море, и принес ему жемчужину. Если бы наше общественное зло угнетения человека 
было море, то и тогда та жемчужина, которую мы потеряли, стоит того, чтобы 
отдать свою жизнь на вычерпывание моря этого зла. Князь мира сего испугается и 
покорится скорее морского духа; но общественное зло не море, а вонючая, помойная
яма, которую мы старательно наполняем сами своими нечистотами. Стоит только 
очнуться и понять, что мы делаем, разлюбить свою нечистоту, чтобы воображаемое 
море тотчас иссякло и мы овладели той бесценной жемчужиной братской, 
человеческой жизни.

XXV
Но что же делать? Ведь не мы сделали это? Не мы, так кто же?

Мы говорим: не мы это сделали: это сделалось само, как дети говорят, когда они 
разобьют что-нибудь, что это само разбилось. Мы говорим, что, раз уже есть 
города, живя в них, мы кормим людей, покупая труд за услугу их. Но это — 
неправда. И вот почему. Стоит только посмотреть на нас, как мы живем в деревне и
как там кормим людей.

Проходит зима в городе, приходит святая. В городе продолжается все та же оргия 
богачей. На бульварах, в садах, в парках, на реке — музыка, театры, катанья, 
гулянья, всякие освещения, фейерверки; но в деревне еще лучше, — воздух лучше, 
деревья, луга, цветы свежее. Надо ехать туда, где все это распустилось и цветет.
И вот большинство богатых, пользующихся трудом других людей, уезжает по деревням
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дышать этим лучшим воздухом, смотреть на эти еще лучшие луга и леса. И вот в 
деревне, среди серых, питающихся хлебом да луком, работающих по 18-ти часов в 
день, недосыпающих ночи и одетых и рубище мужиков, поселяются богатые люди. 
Здесь уже никто не соблазнял этих людей, не было никаких фабрик и заводов и нет 
тех гулящих рук, которых так много в городе и которые мы будто бы кормим, давая 
им работу. Здесь ведь народ никогда во все лето не поспевает сделать своих дел 
вовремя, и не только нет гулящих рук, а пропасть добра гибнет от недостатка рук,
и пропасть людей — детей, стариков, женщин с детьми — гибнут, надрываясь над 
непосильной работой. Как же тут устраивают свою жизнь богатые люди? А вот как.

Если был старинный дом, построенный при крепостном праве, то дом этот 
возобновляется и украшается; если не было, то строится новый — в два, три этажа.
Комнаты, которых от 12-ти до 20-ти и больше, все аршин по 6-ти вышины. 
Настилаются паркеты, цельные стекла в рамах, дорогие ковры, дорогая мебель. 
Около дома набивается камень, выравнивается, разбивают цветники, устраиваются 
крокет-граунды, ставят гигантские шаги, шары, отражающие часто оранжереи, 
парники, всегда с вырезушками на коньках, высокие конюшни. Все красится масляной
краской, на том масле, которого нет у стариков и детей в каше. Если хватает 
возможности у богатого человека, то он поселяется в таком доме, если не хватает,
то нанимается такой дом; но как бы ни беден и ни либерален был человек нашего 
круга, поселяющийся в деревне, он поселяется в таком доме, для постройки и 
поддержания чистоты в котором нужно отнять от рабочего народа если не десятки, 
то до двух, трех из тех людей, которые не успевают обработать свой хлеб для 
пропитания.

Тут уж нельзя говорить, что фабрики есть и все равно будут, буду ли я или не 
буду пользоваться ими; тут уж нельзя говорить, что я кормлю гулящие руки; тут 
прямо мы заводим фабрики нужных нам вещей и прямо, пользуясь нуждою окружающих 
нас, отрываем людей от необходимой для них, и для нас, и для всех работы и тем 
развращаем одних и губим жизнь и здоровье других людей.

Вот живет в деревне образованное и честное дворянское или чиновничье семейство. 
Все члены семейства и гости собрались в половине июня вследствие того, что до 
июня они учились и сдавали экзамены, т. е. к началу покоса, и прожили до 
сентября, т. е. до уборки и посева. Члены этого семейства (как почти все люди 
этого круга) прожили в деревне от начала спешной работы, страды (не до конца ее,
потому что в сентябре идет еще посев, копка картофеля), но до ослабления 
напряжения этой работы.

Все время их житья в деревне вокруг них, рядом с ними шла та летняя крестьянская
работа, о напряжении которой, сколько бы мы ни слышали, ни читали про нее, ни 
смотрели на нее, мы не можем себе составить никакого понятия, не испытав ее. И 
члены семейства, около 10-ти человек, живут точно так же, как и в городе, еще 
хуже, если это возможно, чем в городе, потому что тут, в деревне, считается, что
члены семейства отдыхают (от ничегонеделания) и уже не имеют все никакого 
подобия труда, никакой отговорки в своей праздности.

Петровками — голодным постом*, когда пища народа — квас, хлеб и лук, начинается 
покос. Господа, живущие в деревне, видят эту работу, отчасти распоряжаются ею, 
отчасти любуются ею, утешаются запахом вянущего сена, звуком бабьих песен, 
лязганьем кос и видом рядов косцов и гребущих баб. Они видят это и около дома и 
когда едут молодые и дети, ничего не делая целый день, непременно едут на сытых 
лошадях за полверсты купаться.

Дело, которое делается на покосе, — одно из самых важных в мире. Почти всякий 
год от недостатка рук и времени остаются покосы не докошены, и от недостатка же 
времени и рук покос может попасть под дожди, и более или менее напряженная 
работа решает вопрос о том, прибавится ли к богатству людей 20 или более 
процентов сена, или они сгниют, или выболеют на корню. А прибавится сена — 
прибавится и мяса для стариков и молока для детей. Так вообще; в частности же 
для каждого из косцов тут решается вопрос о хлебе, молоке себе и детям на зиму. 
Каждый из работников и работниц знает это; даже дети и те знают, что это дело 
важное и надо трудиться из последних сил, нести кувшинчик с квасом отцу на покос
и, перехватывая из руки в руку тяжелый кувшин, пробежать босиком как можно 
скорее две версты от деревни, чтобы поспеть к обеду и чтоб батька не забранился.
Каждый знает, что с покоса и до уборки уже перерыва работы не будет и отдыхать 
некогда. Не один покос; у каждого, кроме покоса, еще дела: и землю поднять, и 
заскородитъ, и у баб холсты, и хлебы, и стирка, а у мужиков на мельницу съездить
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надо, и в город, и мирские дела, и на суд к судье и десятскому, и подводы, и 
лошадей кормить по ночам, — и все, старый и малый и большой, тянут из последних 
сил. Работают мужики так, что всякий раз косцы перед концом упряжки — слабые, 
подростки и старые еле-еле, пошатываясь, проходят последние ряды и насилу 
поднимаются после отдыха; так же работают и бабы, часто брюхатые и кормящие. 
Работа напряженная и неустанная. Все работают из последних сил и выедают в эту 
работу не только весь запас своей скудной пищи, но и прежние запасы; они все — 
не толстые — худеют после страды.

Вот работает покос маленькая артель: три мужика — один старик, другой — его 
племянник, молодой малый, женатый, и сапожник — дворовый, худенький, жилистый 
человечек; для всех них покос этот решает участь зимы: надо ли держать корову, 
отбыть ли подати? Они без устали, без отдыха работают 2-ю неделю. Дождь задержал
их работу. После дождя, когда обдуло, они решили копнить и, чтобы было успешнее,
решили выйти по две бабы на косу. Со стороны старика вышла его жена, 
50-тилетняя, изведшаяся от работы и 11-ти родов женщина, глухая, но работающая 
еще очень сильно, и 13-тилетняя дочь, не высокая, но ухватливая и сильная 
девочка. Со стороны племянника вышла его жена, женщина сильная и рослая, как 
добрый мужик, и его невестка — брюхатая солдатка. Со стороны сапожника — его 
жена, сильная работница, и ее мать — старуха, доживающая восьмой десяток и 
обыкновенно побирающаяся. Все они равняются и работают с утра до вечера на самом
припоре июньского солнца. Парит, и грозит дождь. Дорога каждая часина работы. 
Жалко оторваться от работы, чтобы принесть воды или квасу. Крошечный мальчишка —
внук старухи таскает воду. Старуха, видимо озабоченная только тем, чтобы ее не 
согнали с работы, не выпуская из рук грабли, очевидно с трудом, но насилу 
движется. Мальчишка, весь изогнувшись, коротко переступая босыми ножонками, 
таскает, перехватывая, из руки в руку, кувшин с водою, который тяжелее его. 
Девочка взваливает на плеча беремя сена, тоже тяжелее себя, переходит несколько 
шагов и останавливается и сваливает, не в силах донести его. Старуха 50-ти лет 
загребает без устали и с сбитым на сторону платком таскает сено, тяжело дыша и 
пошатываясь; 80-тилетняя старуха только гребет, но и это ей через силу; она 
медленно волочит свои обутые в лапти ноги и, насупившись, мрачно смотрит перед 
собой, как тяжко больной или умирающий человек. Старик нарочно отсылает ее 
дальше от других погрести около копен, чтобы она не равнялась с другими, но она 
не покладает рук и с тем же мертвым мрачным лицом работает, пока другие 
работают. Солнце уже заходит за лес, а копны еще не все прибраны, остается еще 
много. Все чувствуют, что пора шабашить, но никто не говорит, ожидая того, чтобы
сказали это другие. Наконец сапожник, чувствуя, что сил уже нет, предлагает 
старику оставить копны до завтра, и старик соглашается, и тотчас же бабы бегут 
за одеждой, за кувшинами; за вилами, и тотчас же старуха садится, где стояла, и 
потом ложится, все тем же мертвым взглядом глядя перед собой. Но бабы уходят, 
она кряхтя поднимается и тащится за ними.

А вот барский дом. В тот же вечер, когда со стороны деревни слышатся 
побрякивания брусниц измученных косцов, возвращающихся с покоса, звуки молотка 
по отбою, крики баб и девок, только что успевших поставить грабли и уж бегущих 
загонять скотину, — с барского двора слышатся другие звуки: дринь, дринь, дринь!
Слышится фортепьяно, разливается какая-то венгерская песня и из-за этих песен 
изредка звук ударов молотков крокета по шарам.

У конюшни стоит коляска, напряженная сытой четверней. Это коляска щегольского 
ямщика. Приехали гости и заплатили 10 рублей за проезд 15-ти верст. Лошади, стоя
у коляски, побрякивают бубенчиками. В коляске у них сено, которое они копают под
ноги, то самое сено, которое там, на покосе, с таким трудом собирают. На барском
дворе движение. Здоровый отъевшийся малый в розовой, подаренной ему за его 
службу дворником рубашке зовет кучеров запрягать и седлать лошадей.

Два мужика, живущие тут в кучерах, выходят из кучерской и идут вольготно, 
размахивая руками, седлать лошадей господам. Еще ближе к барскому дому слышатся 
звуки другого фортепьяно. Это Шумана практикует консерваторка, живущая у господ 
для обучения детей. Звуки одного фортепьяно перебивают звуки другого.

Около самого дома идут две няни, одна молодая, другая старая, ведут и несут 
спать детей такого возраста, какого те, которые прибегали из деревни с 
кувшинами. Одна няня — англичанка, не умеющая говорить по-русски. Она выписана 
из Англии не с тем, что за нею известны какие-нибудь качества, а только потому, 
что она не умеет говорить по-русски. Дальше еще особа — француженка, которая 
тоже приглашена затем, что не умеет по-русски. Дальше один мужик с двумя бабами 
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поливает цветы около дома, другой чистит ружье для барчука. А вот две бабы несут
корзину с чистым бельем — это они обмывали всех господ, англичанок и 
француженок. В доме две бабы едва поспевают мыть посуду за господами, которые 
только что откушали, и два мужика во фраках бегают взад и вперед по лестнице, 
подавая кофе, чай, вино, воду сельтерскую. Наверху стол уставлен: только что 
кончили есть, и тотчас опять будут есть до петухов, до 12-ти, до 3-х, до зари 
часто.

Одни сидят и курят за картами, другие сидят и курят за либеральными разговорами,
третьи ходят из места в место, едят, курят и, не зная, что им делать, выдумали 
ехать кататься.

Их человек пятнадцать здоровых мужчин и женщин, и человек тридцать здоровенных 
работников и работниц работают на них. И это происходит там, где каждый час, 
каждый мальчик дорог. И это будет происходить и в июле, когда мужики, не 
высыпаясь, будут по ночам косить овес, чтобы он не сыпался, и бабы темно 
вставать, обмолачивать старновки для свясел, когда эта старуха, уже совсем 
затянутая работой на жнитве, и беременные женщины, и молодые ребята надорвутся и
обопьются и когда не будет хватать ни рук, ни лошадей, ни телег, чтобы свезти в 
скирды тот хлеб, которым кормятся все люди, которого миллионы пудов нужно на 
день в России, чтобы не померли люди; и в это время такая жизнь господ будет 
продолжаться, будут театры, пикники, охота, питье, еда, фортепианы, пение, 
пляска, неперестающая оргия. Ведь тут уже нельзя отговариваться тем, что это 
заведено: ничего этого не было заведено. Мы сами старательно заводим эту жизнь, 
отнимая хлеб и труд от замученных работой людей.

Мы живем так, как будто нет никакой связи между умирающей прачкой, 14-ти летней 
проституткой, измученными деланьем папирос женщинами, напряженной, непосильной, 
без достаточной пищи работой старух и детей вокруг нас; мы живем — наслаждаемся,
роскошествуем, как будто нет связи между этим и нашей жизнью; мы не хотим видеть
того, что не будь нашей праздной, роскошной и развратной жизни, не будет и этого
непосильного труда, а не будь непосильного труда, не будет нашей жизни.

Нам кажется, что страдания сами по себе, а наша жизнь сама по себе, и что мы, 
живя, как мы живем, невинны и чисты, как голуби.

Мы читаем описания жизни римлян и удивляемся на бесчеловечность этих бездушных 
Лукуллов, упитывавшихся яствами и винами, когда народ умирал с голода; мы 
покачиваем головами и удивляемся дикости наших дедов-крепостников, заводивших 
домашние оркестры и театры и целые деревни назначавших на содержание садов, и 
удивляемся с высоты нашего величия на их негуманность. Мы читаем слова Исаии, V:

8. — Горе вам, приобретающие дом к дому, присоединяющие поле к полю, пока не 
будет места, чтобы вам одним только жить на земле.

11. — Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры, остаются до позднего вечера,
чтобы разгорячаться вином.

12. — И арфа, и гусли, тимпан, и свирель, и вино их пиршество; но не взирают они
на дело господа и не видят действия рук его.

18. — Горе тем, которые привлекают к себе беззаконие греховными узами и грех как
бы колесничными ремнями.

20. — Горе тем, которые называют зло добром и добро злом, которые выдают тьму за
свет и свет за тьму, которые выдают горькое за сладкое и сладкое за горькое.

21. — Горе мудрым в глазах своих и разумным перед самими собою.

22. — Горе тем, которых храбрость пить вино и доблесть растворять сикеру.

23. — Которые оправдывают беззаконного из-за подарков и отнимают у правого 
законное.

Мы читаем эти слова, и нам кажется, что это к нам не относится. Мы читаем в 
Евангелии Мф. III: 10: — Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не 
приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.
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И мы вполне уверены, что хорошее дерево, приносящее плод, — есть мы сами и что 
слова эти не нам сказаны, а каким-то другим, дурным людям.

Мы читаем слова Исаии, VI:

10. — Сделай бесчувственным сердце этого народа; оглуши его уши и закрой глаза 
его, чтобы он не увидел глазами своими, и не услышал ушами своими, и не уразумел
сердцем своим, и не обратился и не исцелел.

11. — Тогда я сказал: доколе, господи? И он отвечал: доколе не опустеют города 
от неимения жителей и домы от безлюдья, и земля не обратится в пустыню.

Мы читаем и вполне уверены, что это удивительное дело сделано не над нами, а над
каким-то другим народом. А оттого-то мы и не видим ничего, что это удивительное 
дело совершилось и совершается над нами: мы не слышим, не видим и не разумеем 
сердцем. Отчего это случилось?

XXVI
Каким образом может человек, считающий себя — не говорю уже христианином, не 
говорю образованным или гуманным человеком, но просто человек, не лишенный 
совершенно рассудка и совести, жить так, чтобы, не принимая участия в борьбе за 
жизнь всего человечества, только поглощать труды борющихся за жизнь людей и 
своими требованиями увеличивать труд борющихся и число гибнущих в этой борьбе? А
такими людьми полон наш так называемый христианский и образованный мир. Мало 
того, что такими людьми полон наш мир, — идеал людей нашего христианского 
образованного мира есть приобретение наибольшего состояния, т. е. возможности 
освобождения себя от борьбы за жизнь и наибольшего пользования трудом гибнущих в
этой борьбе братьев.

Как могли люди впасть в такое удивительное заблуждение?

Каким образом могли они дойти до того, чтобы не видеть, не слышать и не разуметь
сердцем того, что так ясно, очевидно и несомненно? Ведь стоит только на минуту 
одуматься, чтобы ужаснуться перед тем удивительным противоречием нашей жизни с 
тем, что мы исповедуем, мы, так называемые — не говорю уже христиане, но мы, 
гуманные, образованные люди.

Хорошо ли, дурно ли сделал тот бог или тот закон природы, по которому существует
мир и люди, но положение людей в мире, с тех пор, как мы знаем его, таково, что 
люди голые, без шерсти на теле, без нор, в которых бы они могли укрыться, без 
пищи, которую бы они могли находить в поле, как Робинзон на своем острове, — все
поставлены в необходимость постоянно и неустанно бороться с природою для того, 
чтобы прикрыть тело, сделать себе одежду, огородиться, сделать крышу над головой
и сработать пищу, чтобы два или три раза в день утолить свой голод и голод своих
не могущих работать детей и старых.

Где бы, в какое время и в каком числе мы бы ни наблюдали жизнь людей: в Европе 
ли, в Китае ли, в Америке ли, в России, все ли будем рассматривать человечество 
или какую-нибудь малую часть его, в древние ли времена, в кочевом состоянии, или
в наше, с паровыми двигателями и швейными машинами, усовершенствованным 
земледелием и электрическим светом, — мы увидим одно и то же: что люди, 
непрестанно и напряженно работая, не в силах приобрести для себя и для своих 
малых и старых одежды, крова и пищи и что значительная часть людей, как прежде, 
так и теперь, гибнет от недостатка средств жизни и непомерного труда для 
приобретения их.

Где бы мы ни жили, если мы проведем вокруг себя круг в сто тысяч, в тысячу, в 
десять верст, в одну версту и посмотрим на жизнь тех людей, которых захватит наш
круг, мы увидим в этом кругу заморышей-детей, стариков, старух, родильниц, 
больных и слабых, работающих сверх сил и не имеющих достаточно для жизни пищи и 
отдыха и оттого преждевременно умирающих; увидим людей, в силе возраста прямо 
убиваемых опасной и вредной работой.

С тех пор, как существует мир, мы видим, что люди страшным напряжением, 
лишениями, страданиями борются с своей общей нуждой и не могут одолеть ее.

Мы знаем, кроме того, что каждый из нас, где бы он ни жил и как бы он ни жил, 
волей-неволей каждый день, каждый час поглощает для себя часть трудов, 
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выработанных человечеством. Где бы и как бы он ни жил, дом, крыша над ним не 
выросли сами собой. Дрова в его печи не пришли сами, так же не пришла вода и не 
свалился с неба печеный хлеб, обед, и одежда, и обувь, а все это сделали для 
него не одни люди прошедшего, уже умершие, но это сделали и делают для него 
теперь те люди, из которых сотни и тысячи чахнут и мрут в тщетных усилиях 
добывания самим себе и своим детям достаточных крова, пищи и одежды — средств 
спасения себя и их от страданий и преждевременной смерти.

Все люди борются с нуждою. Борются так напряженно, что всякую секунду вокруг них
гибнут их братья, отцы, матери, дети. Люди в этом мире, как на заливаемом 
корабле с небольшим запасом пищи, все поставлены богом или природою в такое 
положение, что должны, сберегая эту пищу, не переставая отливаться от нужды. 
Всякая остановка в этом труде каждого из нас, всякое бесполезное для общего дела
поглощение труда других гибельно для нас самих и для наших братьев.

Каким же образом случилось то, что большинство образованных людей нашего 
времени, не работая, спокойно поглощает труды других людей, необходимые для 
жизни, и считает такую жизнь самою естественною и разумною?

Для того чтобы освободить себя от свойственного и естественного всем труда, 
перенести его на других и не считать себя при этом изменниками и ворами, 
возможно только два предположения: первое, что мы, люди, не принимающие участия 
в общем труде, мы — особенные существа от рабочих людей и имеем особенное 
назначение в обществе, так же как трутни или пчелиные матки, имеющие другое 
назначение от рабочих пчел; и, второе, что то дело, которое мы, люди, 
освобожденные от борьбы за жизнь, делаем за остальных людей, так полезно для 
всех людей, что наверное выкупает тот вред, который мы делаем другим людям, 
отягчая их положение.

В прежние времена люди, пользовавшиеся трудами других, утверждали, во-первых, 
что они люди особенной породы и, во-вторых, имеют особенное назначение от бога 
заботиться о благе отдельных людей, т. е. управлять ими и учить их, и потому они
уверяли других и часто верили сами, что то дело, которое они исполняют, нужнее и
важнее для народа, чем те труды, которыми они пользовались. И это оправдание до 
тех пор, пока не было сомнения в непосредственном вмешательстве божества в 
людские дела и в различие пород, было достаточно. Но с христианством и 
вытекающим из него сознанием равенства и единства всех людей оправдание это уже 
не могло быть выставляемо в прежней форме. Нельзя уже было утверждать, что люди 
родятся разных пород и достоинств и с различным назначением, и старое 
оправдание, хотя и поддерживаемое еще некоторыми людьми, понемногу уничтожалось 
и почти уничтожилось. Оправдание особенности пород людских уничтожилось; но 
самый факт освобождения себя от труда и пользования трудом других для тех, 
которые имеют власть это делать, остался тот же, и для существующего факта 
постоянно были придумываемы новые оправдания, такие, при которых и без признания
особенности пород людей освобождение себя от труда тех людей, которые могут 
делать это, казалось бы справедливым.

Таких оправданий было придумываемо очень много. Как ни странно это может 
показаться, главная деятельность всего того, что называлось в известное время 
наукой, того, что составляло царствующее направление науки, было и теперь 
продолжает состоять в отыскании таких оправданий. Это было целью деятельности 
богословских, это было целью и юридических наук, это было целью так называемой 
философии, и это стало в последнее время (как это ни кажется странным для нас, 
современников, пользующихся этим оправданием) целью деятельности современной 
опытной науки.

Все богословские тонкости, стремящиеся доказать, что данная церковь есть единая 
истинная преемница Христа, а потому она одна имеет полную и бесконечную власть 
над душами, да и над телами людей, главным мотивом своей деятельности имеют эту 
цель.

Все науки юридические: государственное, уголовное, гражданское, международное 
право, имеют одно это назначение; большинство философских теорий, в особенности 
столь долго царствующая теория Гегеля с его положением разумности существующего 
и того, что государство есть необходимая форма совершенствования личности, имеют
одну эту цель.

Позитивная философия Конта и вытекающее из нее учение о том, что человечество 

Страница 142



Собрание сочинений в 22 томах. Том 16. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoyleo.ru
есть организм; учение Дарвина о законе борьбы за существование, руководящем 
будто бы жизнью, и вытекающего из него различия пород людских; столь любимая 
теперь антропология, биология и социология имеют одну эту цель. Все эти науки 
стали любимыми науками, потому что они все служат оправданию существующего 
освобождения себя одними людьми от человеческой обязанности труда и поглощения 
ими труда других.

Все эти теории, как и всегда это бывает, вырабатываются в таинственных капищах 
жрецов и в неопределенных, неясных выражениях распространяются в массах и 
усваиваются ими. Как в старину все тонкости богословские, оправдывавшие насилие 
церковной и государственной власти, оставались специальным достоянием жрецов, а 
в толпе ходили принимаемые на веру готовые выводы о том, что власть царей, 
духовенства и дворян священна, так потом философские и юридические тонкости так 
называемой науки были достоянием жрецов этой науки, а в толпе ходили только 
принимаемые на веру выводы о том, что устройство общества должно быть такое, 
какое есть, и иного быть не может.

И так же и теперь только в капищах жрецов разбираются законы жизни и развития 
организмов; в толпе же ходят принимаемые на веру выводы о том, что разделение 
труда есть закон, утвержденный наукой, и что так и надо: одним умирать с голода 
и работать, а другим вечно праздновать, и что эта-то самая гибель одних и 
празднование других и есть несомненный закон жизни человечества, которому должно
подчиняться. Ходячее оправдание в их праздности для массы всех так называемых 
образованных людей с их разнообразными деятельностями, от железнодорожника до 
писателя и художника, теперь такое:

Мы, люди, освободившие себя от общечеловеческой обязанности участия в борьбе за 
существование, служим прогрессу и тем самым приносим пользу всему обществу людей
— пользу, выкупающую весь тот вред, который делается тому же народу потреблением
его трудов.

Рассуждение это кажется людям нашего времени совершенно непохожим на те 
рассуждения, которыми оправдывали себя прежние нетрудящиеся люди, точно так же 
как рассуждение римских императоров и граждан о том, что без них погибнет 
образованный мир, казалось им совершенно особенным от рассуждения египтян и 
персов, и точно так же как такое же рассуждение казалось совершенно особенным от
рассуждения римлян средневековым рыцарям и духовенству. Но это только так 
кажется; стоит только вникнуть в сущность оправдания нашего времени, для того 
чтобы убедиться, что в нем нет ничего нового. Оно только несколько переодето, но
оно то же самое, потому что основано на том же.

Всякое оправдание человека в том, что он, не работая, поглощает труды других, — 
оправдание фараона и жрецов, римских и средневековых императоров с их гражданами
— рыцарями, жрецами и духовенством, всегда слагается из двух положений: 1) мы 
берем труд черни потому, что мы особенные люди, предназначенные богом для того, 
чтобы управлять чернью и поучать ее божеским истинам; 2) судьями же той меры 
трудов, которые мы берем от черни за приносимое нами ей благо, не могут быть 
люди черни, потому что, как сказали еще фарисеи (Иоанна, VII, 49), «Народ 
невежда в законе, проклятые они». Народ не понимает того, в чем состоит его 
благо, и потому не может быть судьею приносимой ему пользы.

Оправдание нашего времени, несмотря на свою кажущуюся особенность, слагается, по
существу, из тех же двух основных положений: 1) мы, люди особенные, мы, люди 
образованные, служим прогрессу и цивилизации и тем делаем для черни великую 
пользу; 2) чернь необразованная, не понимает той пользы, которую мы приносим ей,
а потому не может быть в ней судьею.

Мы увольняем себя от труда, пользуемся трудом других и тем отягчаем положение 
наших братии и утверждаем, что взамен этого мы приносим им большую пользу, в 
которой они по невежеству своему не могут быть судьями. Разве это не то же 
самое? Разница только в том, что прежде право на чужой труд имели граждане 
римские, жрецы, рыцари, дворяне; теперь — одна каста людей, называющаяся 
образованными.

Ложь та же, потому что то же ложное положение людей, оправдывающих себя. Ложь в 
том, что прежде чем делать рассуждение о пользе, которая приносится народу 
людьми, освобожденными от труда, известные люди: фараоны, жрецы или мы, 
образованные люди, прежде рассуждения, и фараоны и мы, мы сами становимся в это 
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положение, поддерживаем его и потом уже придумываем ему оправдание.

Это-то положение одних людей, насилующих других, как прежде, так и теперь служит
основой всего.

Разница нашего оправдания от самого старинного только в том, что оно менее 
основательно, чем прежние. Старинные императоры и папы, если они сами верили и 
народ верил в их божественное назначение, могли просто объяснять, почему именно 
они те люди, которые должны пользоваться трудами других: они говорили, что они 
определены на это самим богом и богом же предписано им передавать народу 
божественные, открытые им истины и управлять народом. Не работающие же руками 
образованные люди нашего времени, признавая равенство людей, не могут уже 
объяснить, почему именно они и их дети (потому что и образование получается 
только деньгами — властью) — те избранные счастливцы, которые призваны приносить
известную легкую пользу, а не другие люди из тех миллионов, которые сотнями и 
тысячами гибнут, поддерживая их возможность образования. Единственное оправдание
их то, что они — те, какие теперь есть, — взамен зла, которое они делают народу,
освобождая себя от труда и поглощая его труды, приносят народу непонятную для 
него пользу, такую, которая выкупает весь производимый ими вред, хотя польза эта
и непонятна народу.

XXVII
Положение, которым люди, уволившие себя от труда, оправдывают свое увольнение, в
самом простом и точном выражении будет такое: мы, люди, имеющие возможность, 
уволив себя от труда, пользоваться посредством насилия трудом других людей, 
вследствие этого своего положения приносим этим другим людям пользу или, другими
словами: известные люди за приносимый народу осязаемый и понятный вред, силою 
пользуясь его трудами и тем увеличивая трудность его борьбы с природой, приносят
ему неосязаемую и непонятную для него пользу.

Положение это очень странно; но люди и прежнего и нашего времени, живущие на шее
рабочего народа, верят в него и тем успокаивают свою совесть.

Посмотрим, каким образом в различных классах людей, уволивших себя от труда, 
оправдывается это положение в наше время.

Я служу людям своей государственной или церковной деятельностью: королем, 
министром, архиереем; я служу людям своим торговым и промышленным делом; я служу
людям своей научной или художественной деятельностью. Мы все своею деятельностью
так же необходимы народу, как он необходим для нас. Так говорят разнородные, 
уволившие себя от труда люди нашего времени. Рассмотрим по порядку те основания,
на которых они утверждают полезность своей деятельности.

Признаков полезности деятельности одного человека для другого может быть только 
два: внешний — признание полезности деятельности тем, кому приносится польза, и 
внутренний — желание пользы другому, лежащее в основе деятельности того, кто 
приносит пользу.

Люди государственные (я включаю устанавливаемых правительством церковных людей в
число государственных) приносят пользу тем людям, которыми они управляют.

Император, король, президент республики, первый министр, министр юстиции, 
министр военный, просвещения, архиерей и все их подчиненные, служащие 
государству, — все они живут, уволив себя от борьбы человечества за жизнь и 
наложив всю тяжесть борьбы на остальных людей на том основании, что деятельность
их выкупает это. Приложим первый признак. Признается ли теми рабочими людьми, на
которых непосредственно направлена деятельность государственных людей, польза, 
получаемая от этой деятельности? Да, признается: большинство людей считает 
государственную деятельность для себя необходимой, большинство признает 
полезность этой деятельности в принципе; но во всех известных нам проявлениях 
ее, во всех известных нам частных случаях каждое из учреждений и из действий 
этой деятельности встречает в среде тех людей, для пользы которых она 
совершается, не только отрицание приносимой пользы, но утверждение того, что 
деятельность эта вредна и пагубна.

Нет деятельности государственной и общественной, которая не считалась бы очень 
многими людьми вредом; нет учреждения, которое не считалось бы вредным: суды, 
банки, земства, волостные правления, полиция, духовенство, всякая деятельность 
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государственная — от высшей власти до урядника и городового, от архиерея и до 
дьячка — признается одною частью людей полезною, другою частью вредною. И это 
происходит не в России только, но во всем мире, и во Франции и в Америке.

Вся деятельность республиканской партии считается вредною радикальною партией, и
обратно: вся деятельность радикальной партии, если власть в ее руках, считается 
вредною республиканской партией и другими. Но мало того, что всякая деятельность
государственных людей никогда не признается полезною всеми людьми: деятельность 
эта имеет еще то свойство, что всегда должна быть производима насильственно и 
что для достижения этой пользы необходимы: убийства, казни, остроги, 
насильственные подати и др. Оказывается, стало быть, что, кроме того, что польза
государственной деятельности не признается всеми людьми и отрицается всегда 
одною частью людей, польза эта имеет свойство всегда выражаться насилием. И 
потому полезность государственной деятельности не может быть подтверждаема тем, 
что она признается теми людьми, для которых она производится. Приложим второй 
признак. Спросим самих людей государственных, от царя до городового, от 
президента до секретаря и от патриарха до дьячка, прося их искреннего ответа. 
Все они, занимая свои должности, имеют ли в виду ту пользу, которую они желают 
приносить людям, или другие цели? К желанию их занять место царя, президента, 
министра или станового, дьячка, учителя побуждаются ли они стремлением к пользе 
людей, или к своей личной выгоде? И ответ добросовестных людей будет тот, что 
главное побуждение их — личная выгода.

И вот выходит, что один разряд людей, пользующийся трудами других, гибнущих в 
этом труде людей, выкупает несомненный вред этот такою деятельностью, которая 
всегда считается не пользою, а вредом очень многими людьми, которая не может 
быть принимаема людьми свободно, а к которой всегда нужно принуждать силою, и 
цель которой не есть польза других, а личная выгода тех людей, которые ее 
производят.

Что же подтверждает то предположение, что государственная деятельность полезна 
людям? Только то, что те люди, которые ее производят, твердо верят, что она 
полезна, и то, что деятельность эта всегда существовала; но существовали всегда 
не только бесполезные, но и вредные учреждения, как рабство, проституция и 
войны.

Люди промышленные, — разумея под этим и торговцев, и фабрикантов, и 
железнодорожников, и банкиров, и землевладельцев, — верят в то, что они приносят
пользу, выкупающую несомненно приносимый ими вред. На каких основаниях они верят
в это? На вопрос о том, кем, какими людьми признается польза их деятельности, 
государственные, со включением церковных, люди могли указать на тысячи и 
миллионы рабочих людей, признающих в принципе пользу государственной и церковной
деятельности; но на кого укажут нам банкиры, фабриканты водки, бархата, бронз, 
зеркал, не говоря уже пушек, на кого укажут торговцы, землевладельцы, когда мы 
спросим их, признается ли приносимая ими польза общественным мнением? Если 
найдутся люди, которые признают производство ситцев, рельсов, пива и т. п. вещей
полезным, то найдутся люди еще в большем количестве, которые признают 
производство этих предметов вредным. Деятельность же торговцев, возвышающих цены
на предметы, и землевладельцев никто и защищать не станет. Кроме того, 
деятельность эта всегда соединена с вредом для рабочих и с насилием, хотя и 
менее прямым, чем насилие государственное, но столь же жестоким по своим 
последствиям, так как промышленная и торговая деятельность вся основана на 
пользовании нуждою рабочих людей во всяких видах: пользование ею для принуждения
рабочих к тяжелой и нежелательной работе, пользование тою же нуждою для закупки 
товаров по дешевым ценам и продажа нужных народу предметов по самой высокой 
цене, пользование ею же для взыскания роста за деньги. С какой бы стороны мы ни 
рассматривали их деятельность, мы увидим, что польза, приносимая промышленными 
людьми, не признается теми людьми, для которых она производится, ни в принципе, 
ни в частных случаях и большею частью прямо признаемся вредом.

Если же мы приложим второй признак и спросим: какая побудительная причина 
деятельности промышленных людей, то мы получим еще более определенный ответ, чем
ответ о деятельности государственных людей.

Если государственный человек скажет, что, кроме личной выгоды, он имеет в виду и
общую пользу, нельзя не поверить ему, и всякий из нас знает таких людей; но 
промышленный человек по самой сущности своего дела не может иметь в виду общую 
пользу и будет смешон в глазах своих собратьев, если в своем деле будет 
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преследовать какую-либо другую цель, кроме увеличения своего богатства или 
поддержания его. Итак, рабочие люди не считают деятельность промышленных людей 
для себя полезною. Деятельность эта сопряжена с насилием против рабочих, и цель 
этой деятельности есть не польза рабочих людей, а всегда только собственная 
личная выгода, и вдруг — удивительное дело! Эти промышленные люди так уверены в 
приносимой ими своею деятельностью пользе людям, что смело, во имя этой 
воображаемой пользы, делают рабочим несомненный, очевидный вред, освобождая себя
от труда и поглощая труд рабочих людей.

Люди науки и искусства освободили себя от труда и наложили этот труд на других и
наложили этот труд на других и живут с спокойной совестью, твердо уверенные в 
том, что они приносят другим все это выкупающую пользу.

На чем основана их уверенность? Спросим их, как мы спрашивали государственных и 
промышленных людей: признается ли рабочими людьми, всеми или хоть большинством 
их, та польза, которая приносится им наукой и искусствами? Ответ будет самый 
плачевный. Деятельность государственных и церковных людей признается полезною в 
принципе почти всеми и в приложениях большею половиною тех рабочих людей, на 
которых она направлена; деятельность промышленных людей признается полезною 
небольшим числом рабочих людей; деятельность же людей науки и искусства не 
признается полезною никем из рабочих людей. Польза этой деятельности признается 
только теми, которые ее производят или желают производить. Рабочий народ — тот 
самый народ, который несет на своих плечах весь труд жизни и кормит и одевает 
людей наук и искусств — не может признавать деятельность этих людей полезною для
себя, потому что не может иметь даже никакого представления об этой столь 
полезной для него деятельности. Деятельность эта представляется всегда рабочему 
народу бесполезной и даже развращающей. Так, без исключения, относится рабочий 
народ к университетам, библиотекам, консерваториям, картинным, скульптурным 
галереям и театрам, строимым на его счет. Рабочий человек так определенно 
смотрит на эту деятельность, как на вред, что не отдает своих детей учиться и 
что для принуждения народа к принятию этой деятельности нужно было ввести везде 
закон об обязательном посещении школ. Рабочий человек смотрит всегда на эту 
деятельность враждебно и перестает относиться к ней так только тогда, когда он 
перестанет сам быть рабочим человеком и посредством наживы и потом так 
называемого образования из среды рабочих людей переходит в класс людей, живущих 
на шее других. И, несмотря на то, что польза деятельности людей наук и искусств 
не признается и даже не может быть признаваема никем из рабочих людей, рабочие 
люди все-таки принуждаются к жертвам в пользу этой деятельности. Государственный
человек прямо посылает другого на гильотину или в тюрьму; промышленный человек, 
пользуясь трудами другого, отбирает у него последнее, предоставляя ему выбор 
между голодною смертью или губительным трудом; человек же науки или искусства 
как будто ни к чему не принуждает, он только предлагает свой товар тем, которые 
хотят взять его; но, чтобы производить свой нежелательный для рабочего народа 
товар, он отбирает от народа насильно, через государственных людей, большую долю
его труда на постройки, содержание академий, университетов, гимназий, школ, 
музеев, библиотек, консерваторий и на жалованье людям наук и искусств. Если же 
мы спросим людей наук и искусств о цели, которую они преследуют в своей 
деятельности, то тут получаются самые удивительные ответы. Государственный 
человек мог отвечать, что цель его есть общая польза, и в ответе его была доля 
правды, подтверждаемая общественным мнением. В ответе промышленного человека о 
том, что цель его — общественное благо, было менее вероятности, но все-таки 
можно было допустить и это. Ответ же людей науки и искусства сразу поражает 
своею бездоказательностью и дерзостью. Люди науки и искусств говорят, не приводя
на то никаких доказательств, совершенно подобно тому, как говорили это жрецы в 
старину, что их деятельность самая важная и нужная для всех людей и что без этой
деятельности погибнет все человечество. Они утверждают, что это так, несмотря на
то, что никто, кроме их самих, не понимает и не признает их деятельности, и 
несмотря на то, что истинная наука и истинное искусство, по их же определению, 
должны не иметь цели полезности. Люди наук и искусств предаются любимому ими 
занятию, не заботясь о том, какая польза для людей произойдет от него, и всегда 
уверены, что они делают самое важное и нужное дело для человечества. Так что в 
то время как государственный искренний человек, признавая то, что главный мотив 
его деятельности есть личные побуждения, старается сколь возможно более быть 
полезным рабочим людям, промышленный человек, признавая эгоистичность своей 
деятельности, старается придать ей характер общего дела, — люди наук и искусств 
и не считают нужным прикрываться стремлением к пользе: они даже отрицают цель 
полезности — так они уверены не то что в полезности, но даже в святости своего 
занятия.
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И вот оказывается, что третий отдел людей, уволивших себя от труда и наложивших 
его на других людей, занимается предметами, совершенно непонятными рабочему 
народу и которые этот народ считает пустяками, и часто вредными пустяками; и 
занимается он этими предметами без всякого соображения о пользе людей, а только 
для своего удовольствия, вполне почему-то уверенный, что его деятельность всегда
будет такая, без которой нельзя жить рабочим людям.

Люди уволили себя от труда за жизнь и свалили с себя этот труд на гибнущих в 
этом труде людей, пользуются этим трудом и утверждают, что их занятия, 
непонятные всем остальным людям и не направленные к пользе людей, выкупают весь 
тот вред, который они приносят людям, уволив себя от труда за жизнь и поглощая 
труд других. Государственные люди, чтобы выкупить этот несомненный и очевидный 
вред, который они приносят людям своим увольнением от борьбы с природою и 
пользованием трудом других, делают людям еще другой, очевидный и несомненный 
вред всякого рода насилий. Промышленные люди, чтобы купить тот несомненный и 
очевидный вред, который они приносят людям, пользуясь их трудом, стараются 
приобрести для себя — следовательно, отнять от других — как можно больше 
богатства, т. е. как можно больше чужого труда. Люди наук и искусств взамен того
же несомненного и очевидного вреда, который они делают рабочим людям, занимаются
делами, которые непонятны рабочим людям и которые, по их же утверждению, чтобы 
быть настоящими, должны не иметь в виду пользы, но к которым они чувствуют 
влечение. И потому все эти люди совершенно уверены в том, что право их на 
пользование чужим трудом непоколебимо.

Казалось бы очевидно, что все те люди, которые уволили себя от труда за жизнь, 
не имеют на это оснований. Но удивительное дело: люди эти твердо верят в свою 
правоту и живут так, как они живут, с спокойной совестью. Должно быть 
какое-нибудь основание, должно быть какое-нибудь ложное верование в основании 
такого странного заблуждения.

XXVIII
И действительно, в основании того положения, в котором находятся люди, живущие 
чужим трудом, лежит не только верование, но целое вероучение, и не одно, а три 
вероучения, веками нараставшие друг на друга и сплотившиеся в один чудовищный 
обман — humbug, как говорят англичане, скрывающий от людей их неправду.

Самое древнее вероучение в нашем мире, оправдывавшее измену людей их основной 
обязанности труда за жизнь, было вероучение церковнохристианское, по которому 
люди различествуют по воле бога друг от друга, как солнце от луны и звезд, а 
звезды между собой: одним людям повелено от бога иметь власть над всеми, другим 
над многими, третьим над некоторыми, четвертым повелено от бога повиноваться.

Вероучение это, хотя уже расшатанное в своих основах, все еще по инерции 
продолжает действовать на людей так, что многие, не признавая самого учения, 
часто и не зная его, все-таки руководятся им.

Второе оправдательное вероучение нашего мира есть то, которое я не умею иначе 
назвать, как вероучение государственно-философское. По вероучению этому, 
выразившемуся вполне в Гегеле, все существующее разумно, и учрежденный и 
поддерживаемый людьми порядок жизни учрежден и поддерживается не людьми, а есть 
единственно возможная форма проявления духа или вообще жизни человечества. И это
вероучение уже не разделяется в наше время людьми, руководящими общественным 
мнением, и держится только по инерции.

Последнее и теперь царствующее вероучение — то, на котором основывается теперь 
оправдание и государственных, и промышленных, и научных, и художнических 
передовых людей нашего времени, есть вероучение научное не в простом смысле 
этого слова, означающего знание вообще, но в смысле одного особенного по форме и
по содержанию рода знаний, называемого наукой. На этом-то новом вероучении 
преимущественно и держится в наше время оправдание, скрывающее от праздных людей
их измену своему призванию.

Новое вероучение это появилось в Европе одновременно с появлением в Европе же 
большого класса богатых и праздных людей, не служащих ни церкви, ни государству,
которому понадобилось соответствующее его положению оправдание.

Очень недавно, до французской революции, в Европе было то, что все нерабочие 
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люди для того, чтобы иметь право пользоваться трудами других, должны были иметь 
очень определенные занятия: служить церкви, правительству и войску. Люди, 
служившие правительству, управляли народом; служившие церкви научали его 
божеским истинам; служившие войску защищали народ. Только три сословия — 
духовенство, правители и военные — считали себя вправе пользоваться трудом 
рабочих и могли всегда выставить свою службу народу; остальные богатые люди, не 
имевшие этого оправдания, были презираемы и, чувствуя свою неправоту, стыдились 
своего богатства и праздности.

Но пришло время, и класс этот богатых людей, не причастных ни духовенству, ни 
правительству, ни войску, благодаря порокам трех сословий, размножился и 
сделался силою, и этим людям понадобилось оправдание. И оправдание явилось. Не 
прошло и столетия, как все те люди, не служащие государству и церкви и не 
принимающие никакого участия в этих делах, не только получили такие же права на 
пользование чужими трудами, как и прежние сословия, и не только перестали 
стыдиться своего богатства и праздности, но и стали считать свое положение 
вполне оправданным. И таких людей развелось в наше время огромное количество, и 
число их постоянно увеличивается. И что удивительно, то это то, что эти новые 
люди, те самые, законность освобождения от труда которых так недавно еще не 
признавалась, теперь одни считают себя вполне оправданными и нападают на прежние
три сословия: слуг церкви, государства и войска, признавая их освобождение от 
труда несправедливым и даже иногда деятельность их прямо вредною. И что еще 
удивительнее, то это то, что прежние служители государства, церкви и войска уже 
не опираются теперь на божеское избрание и даже на философское значение 
государства, необходимого будто бы для проявления личности, а бросают эти опоры,
так долго поддерживавшие их, ищут тех самых опор, на которых стоит теперь 
царствующее, нашедшее это новое оправдание новое сословие, во главе которого 
стоят ученые и художники.

Если теперь государственный человек иногда по старой памяти защищает еще свое 
положение тем, что он назначен на это богом, или тем, что государство есть форма
развития личности, то он делает это по отсталости от века, а сам чувствует, что 
никто не верит ему. Чтобы ему твердо защищать себя, он должен найти теперь уже 
не богословские и не философские, а другие, новые, научные опоры. Нужно 
выставить принцип национальностей или органического развития, нужно задобрить 
царствующее сословие, как в средние века нужно было задобрить духовных, как в 
конце прошлого столетия надо было задобрить философов (Фридрих, Екатерина).

Если богатый человек теперь иногда по старой привычке говорит о божеском 
произволении, избравшем его в богачи, или о значении аристократии для блага 
государства, то он говорит это по отсталости от века. Чтобы твердо оправдать 
себя, он должен выставить свое содействие прогрессу цивилизации 
усовершенствованием способов производства, удешевлением предметов потребления, 
установлением международного общения. Богатый человек и думать и говорить должен
языком научным, и ему, как прежде духовенству, теперь нужно приносить жертвы 
царствующему сословию; он должен издавать журналы, книги, завести галерею, 
музыкальные общества, или детский сад, или технические школы. Царствующее же 
сословие есть сословие ученых и художников известного направления: они имеют 
полное оправдание своего освобождения от труда, и на их оправдании, как прежде 
на богословском, потом на философском, теперь зиждется всякое оправдание, и 
они-то раздают теперь другим сословиям дипломы на оправдание. Сословия, теперь 
имеющие полное оправдание в своем освобождении от труда, есть сословие людей 
науки, и преимущественно науки опытной, позитивной, критической, эволюционной, и
сословие художников, действующих в этом направлении. Если ученый или художник по
старой памяти говорит теперь о пророчестве, откровении или проявлении духа, то 
он делает это по отсталости, и он не оправдает себя: чтобы ему стоять твердо, 
ему нужно пристроить как-нибудь свою деятельность к опытной, позитивной, 
критической науке и эту науку поставить в основание своей деятельности. Тогда 
только наука или искусство, которыми он занимается, будут настоящие, и он будет 
в наше время стоять на непоколебимых основах, и не будет уже сомнения в той 
пользе, которую он приносит человечеству.

На опытной, критической, позитивной науке теперь зиждется оправдание всех людей,
освободивших себя от труда. Оправдания богословские и философские уже отжили и 
робко и стыдливо заявляют себя и стараются подмениться научным оправданием; 
научное же оправдание смело опрокидывает, разрушает остатки прежних оправданий, 
заступает везде их место и с уверенностью в свою непоколебимость высоко 
поднимает голову.
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Церковное оправдание говорило, что по своему назначению призваны одни 
повелевать, другие повиноваться, одни жить в изобилии, другие в нужде, и потому 
кто верит в откровение бога, тот не может сомневаться в законности положения тех
людей, которые по воле бога призваны повелевать и быть богатыми. 
Философско-государственное оправдание говорило: государство со всеми 
учреждениями своими и различиями сословий по правам и имуществу есть та 
историческая форма, которая необходима для правильного проявления духа в 
человечестве, и потому то положение по правам и имуществу, которое кто занимает 
в государстве и обществе, должно быть таковым для правильной жизни человечества.
Научная теория говорит: все это вздор и суеверие, плод мысли — одно — 
теологического периода жизни человечества, другое — метафизического периода. Для
изучения законов жизни человеческих обществ есть только один несомненный метод: 
метод позитивной, опытной, критической науки.

Только социология, основанная на биологии, основанной на всех позитивных науках,
может дать нам новые законы жизни человечества. Человечество или общества 
человеческие суть организмы, готовые или еще образующиеся и подчиняющиеся всем 
законам эволюции организмов.

Один из главных законов этих есть разделение отправлений между частицами 
органов. Если одни люди повелевают, а другие повинуются, если одни живут в 
изобилии, а другие в нужде, то это происходит не по воле бога, не потому, что 
государство есть форма проявления личности, а потому, что в обществах, как в 
организмах, происходит необходимое для жизни целого разделение труда: одни люди 
исполняют в обществах мускульную работу, другие мозговую. На этом вероучении 
строится царствующее оправдание нашего времени.

XXIX
Проповедуется новое учение Христом и записывается в Евангелиях. Учение это 
гонится и не принимается, и вот выдумывается история падения первого человека и 
первого ангела, и эта выдумка принимается за учение Христа. Выдумка эта нелепа, 
не имеет никакого основания, но из нее естественно вытекает вывод, что человек 
может жить дурно и все-таки считать себя оправданным Христом, и вывод этот так 
на руку толпе слабых и не любящих нравственного труда людей, что выдумка эта 
сразу признается истиной и даже божеской — откровенной истиной, и несмотря на 
то, что нигде в том, что называется откровением, нет и намека на это, и выдумка 
становится в основании тысячелетней работы ученых богословов, строящих на ней 
свои теории.

Ученые богословы распадаются на толки и начинают отрицать построения друг друга,
начинают чувствовать сами, что они запутались, не понимают уж того, что говорят;
но толпа требует от них подтверждения своего любимого учения, и они 
притворяются, что они понимают и верят в то, что говорят, и продолжают 
проповедовать. Но приходит время, выводы оказываются ненужными, толпа 
заглядывает в капища жрецов и к удивлению своему видит вместо торжественных и 
несомненных истин, какими ей казались таинства богословия, что там никогда 
ничего не было, кроме самого грубого обмана, и удивляется своему ослеплению.

То же самое происходило с философией, не в смысле мудрости Конфуциев, Сократов, 
Эпиктетов, а с профессорской философией, когда она потакала инстинктам толпы 
праздных, богатых людей.

Недавно царствовала в ученом образованном мире философия духа, по которой 
выходило, что все, что существует, то разумно, что нет ни зла, ни добра, что 
бороться со злом человеку не нужно, а нужно проявлять только дух: кому на 
военной службе, кому в суде, кому на скрипке. Ведь много было различных 
выражений мудрости человеческой, и проявления эти были известны людям XIX 
столетия. Известен был и Руссо, и Лессинг, и Спиноза, и Бруно, и вся мудрость 
древности, но ничья мудрость не овладела толпой. Нельзя сказать и того, чтобы 
успех Гегеля зависел от стройности его теории. Были такие же стройные теории: 
Декарта, Лейбница, Фихте, Шопенгауэра. Только одна была причина того, что учение
это сделалось на короткое время верованием всего мира; причина была та же, как и
причина успеха теории падения и искупления человека, что выводы этой философской
теории потакали слабостям людей. Выводы эти сводились к тому, что все разумно, 
все хорошо, ни в чем никто не виноват. И точно так же, как в богословии на 
теории искупления, в философии строили свою вавилонскую башню на гегелевских 
основах (и теперь еще некоторые отсталые сидят на ней), и так же смешались 
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языками, и так же почувствовали, что они сами не знают, что говорят, и так же 
старательно, не вынося сора из избы, старались поддерживать свой авторитет перед
толпою.

Когда я начал жить, гегельянство было основой всего: оно носилось в воздухе, 
выражалось в газетных и журнальных статьях, в исторических и юридических 
лекциях, в повестях, в трактатах, в искусстве, в проповедях, в разговорах. 
Человек, не знавший Гегеля, не имел права говорить; кто хотел познать истину, 
изучал Гегеля. Все опиралось на нем, и вдруг, прошло 40 лет, и от него ничего не
осталось, об нем нет и помину, как будто его никогда не было. И что удивительнее
всего, что как лжехристианство, так и гегельянство пало не оттого, что, его 
кто-нибудь опроверг, разрушил, — нет, оно как было, так и есть, но вдруг 
оказалось, что ни то, ни другое не нужно ученому, образованному миру. Если мы 
теперь скажем новому образованному человеку о падении ангела и Адама и об 
искуплении, он не то что станет спорить и доказывать несправедливость этого, а 
он с недоумением спросит: какой ангел? Зачем Адам? Какое искупление? И зачем мне
это нужно? То же и с гегельянством. Новый человек не станет оспаривать, а только
удивится. Какой дух? Откуда он? Зачем это? Зачем он проявляется? Зачем он мне 
нужен?

Было время, когда мудрецы-гегельянцы торжественно, поучали толпу; и толпа, 
ничего не понимая, слепо верила всему, находя подтверждения того, что ей на 
руку, и верила, что то, что ей казалось неясным и противоречивым, там, на 
высотах философии, все ясно, как день; но прошло время — теория эта износилась, 
явилась новая теория на ее место, и старая стала не нужна, и толпа заглянула 
туда в таинственные капища жрецов и увидела, что там ничего нет, да и не было, 
кроме слов очень темных и бессмысленных. Это случилось на моей памяти.

«Да, это происходит оттого, — скажут люди теперешней науки, — что все это были 
бредни теологического и метафизического периода; теперь же есть критическая, 
позитивная наука, которая уж не обманет, потому что она вся основана на индукции
и опыте. Теперь знания наши не шатки, как прежде, и только на нашем пути решение
всех вопросов человечества».

Но ведь точь-в-точь то же самое говорили богословы; и не дураки же они были, а 
мы знаем, что были между ними люди огромного ума, и точь-в-точь то же на моей 
памяти — и с не меньшей уверенностью, с не меньшим признанием со стороны толпы 
так называемых образованных людей — говорили гегельянцы. И тоже не дураки были 
хотя бы наши Герцены, Станкевичи, Белинские. Но отчего же произошло то 
удивительное явление, что умные люди проповедовали с величайшей уверенностью и 
толпа с благоговением принимала такие неосновательные и бессодержательные 
учения? Причина одна — та, что проповедуемые учения оправдывали людей в их 
дурной жизни.

Весьма плохой английский публицист, сочинения которого все забыты и признаны 
ничтожными из ничтожных, пишет трактат о народонаселении, в котором он 
придумывает мнимый закон несоразмерного со средствами питания увеличения 
населения. Мнимый закон этот писатель этот обставляет математическими, ни на чем
не основанными формулами и выпускает в свет. По легкомысленности и бездарности 
этого сочинения надо бы предполагать, что сочинение это не заслужит ничьего 
внимания и забудется, как все последующие сочинения того же писателя; но выходит
совсем другое: публицист, написавший это сочинение, становится сразу научным 
авторитетом и держится на этой высоте чуть не полстолетия. Мальтус! Теория 
Мальтуса — закон увеличения населения в геометрической и средств пропитания в 
арифметической прогрессии и естественные и благоразумные средства ограничения 
населения — все это стало научными, несомненными истинами, которые не 
проверялись и которые употреблялись, как аксиомы, для дальнейших выводов. Так 
поступали люди ученые, образованные, в толпе же праздных людей было 
благоговейное доверие к открытым великим законам Мальтуса. Почему это случилось?
Казалось бы, это были научные выводы, не имеющие ничего общего с инстинктами 
толпы. Но это так только может казаться для того, кто верит в то, что наука есть
что-то такое самобытное, как церковь, не подлежащее ошибкам, а не просто 
измышления слабых и заблуждающихся людей, которые только для важности 
подставляют внушительное слово «наука» вместо мыслей и слов людей. Стоило 
сделать практические выводы из теории Мальтуса, чтобы увидать, что эта теория 
была самая человеческая, с самыми определенными целями. Выводы, прямо вытекающие
из этой теории, были следующие: бедственное положение рабочих людей не 
происходит от жестокости, эгоизма и неразумия людей богатых и властных, а оно 
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таково по неизменному, не зависящему от людей закону, и если кто виноват в этом,
так это сами голодные рабочие: зачем они, дураки, родятся, когда знают, что 
нечего им будет есть, и потому богатые и властные классы нисколько не виноваты и
могут спокойно продолжать жить, как жили. И вот, этот драгоценный для толпы 
праздных людей вывод сделал то, что все ученые проглядели бездоказательность, 
неправильность и совершенную произвольность выводов, а толпа образованных, т. е.
праздных людей, чутьем зная, к чему ведут эти выводы, приветствовала теорию с 
восторгом, наложила на нее печать истинности, т. е. научности, и носилась с ней 
полстолетия.

Не та ли же причина самоуверенности людей позитивной, критической, опытной науки
и благоговейного отношения толпы к тому, что они проповедуют? Сначала кажется 
странным, каким образом теория эволюции (она, как искупление в богословии, для 
большинства служит популярным выражением всего нового вероучения) может 
оправдывать людей в их неправде, и кажется, что научная теория эволюции имеет 
дело только с фактами и больше ничего не делает, как только наблюдает факты.

Но это только кажется. Точно так же это казалось с гегелевским учением в больших
размерах и в частном случае с мальтусовым учением: гегельянство, казалось, 
занято было только своими логическими построениями и не имело никакого отношения
к жизни людей; точно так же это казалось с мальтусовой теорией: она казалась 
занятою только фактами статистических данных. Но это только так кажется.

Современная наука тоже занята только фактами; она исследует факты. Но какие 
факты? Почему именно такие, а не другие факты?

Люди современной науки очень любят с торжественностью и уверенностью говорить: 
мы исследуем только факты, воображая, что эти слова имеют какой-нибудь смысл. 
Исследовать только факты никак нельзя, потому что фактов, подлежащих нашему 
исследованию, бесчисленное (в точном значении этого слова) количество. Прежде 
чем исследовать факты, надо иметь теорию, на основании которой исследуются 
факты, т. е. избираются из бесчисленного количества те или другие факты. И 
теория эта существует, и даже очень определенно выраженная, хотя многие из 
деятелей современной науки или игнорируют, т. е. хотят не знать, или точно 
иногда не знают, a иногда притворяются, что не знают ее. Точно так же всегда 
было со всеми царствующими, руководящими вероучениями — и с богословием и с 
философией. Основы всякого вероучения всегда даны в теории, и так называемые 
ученые придумывают только дальнейшие выводы из раз данных основ. Так и теперь 
современная наука избирает свои факты на основании очень определенной теории, 
которую иногда она знает, иногда не хочет знать, иногда действительно не знает; 
но теория эта есть.

Теория эта такая: все человечество есть неумирающий организм, люди — частицы 
органов, имеющие каждый свое специальное призвание для служения целому. Точно 
так же, как клеточки, слагаясь в организм, разделяют между собою труд для борьбы
за существование целого организма, усиливают одну способность и ослабляют другую
и слагаются в один организм, чтобы лучше удовлетворять потребности целого 
организма, и точно так же, как в общественных животных — муравьях, пчелах — 
отдельные особи разделяют между собою труд: матка кладет яйца, трутень 
оплодотворяет, пчела работает для жизни целого, — точно то же происходит и в 
человечестве и человеческих обществах. И потому, чтобы найти закон жизни 
человека, нужно изучать законы жизни и развития организмов. В жизни и развитии 
организмов мы находим следующие законы: закон дифференциации и интеграции, закон
того, что всякое явление сопровождается не одним только непосредственным 
последствием, другой закон — о неустойчивости однородного. Все это кажется очень
невинно, но стоит только сделать выводы из всех этих законов, чтобы тотчас же 
увидать, что законы эти клонят туда же, куда клонили и законы Мальтуса. Законы 
эти клонят к одному, а именно к тому, чтобы то разделение деятельности, которое 
существует в человеческих обществах, признать органическим, т. е. необходимым, а
потому рассматривать то несправедливое положение, в котором находимся мы, 
уволившие себя от труда люди, не с точки зрения разумности и справедливости, а 
только как несомненный факт, подтверждающий общий закон.

Философия духа оправдывала также всякую жестокость и мерзость; но там это 
выходило философски и потому неправильно; по науке же все это выходит научно и 
потому несомненно.

Как же не принять такую прекрасную теорию! Стоит только рассматривать 
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человеческое общество как предмет наблюдения, и можно покойно пожирать труды 
других, гибнущих людей, утешая себя мыслью, что моя деятельность, какая бы она 
ни была, есть функциональная деятельность организма человечества, и потому и 
речи даже не может быть о том, справедливо ли то, что я пользуюсь трудами других
— делаю только то, что мне приятно, как и не может быть речи о том, справедливо 
ли разделение труда между мозговой клеточкой и мускульной. Как же не допустить 
такую прекрасную теорию, чтобы после можно было уже навсегда спрятать совесть в 
карман и жить вполне разнузданной животной жизнью, чувствуя под собой 
непоколебимую, по нашему времени, опору научную.

И вот на этом-то новом вероучении строится теперь оправдание праздности и 
жестокости людей.

XXX
Началось это вероучение недавно — лет 50. Главным основателем его был 
французский ученый Конт. Конту — систематику и вместе с тем религиозному 
человеку — пришла в голову под влиянием новых тогда физиологических исследований
Биша старая мысль, высказанная еще Менением Агриппой, — мысль, что человеческие 
общества, даже все человечество можно рассматривать как одно целое — организм, а
людей — как живые частицы отдельных органов, имеющих каждая свое определенное 
назначение служить всему организму. Мысль эта так понравилась Конту, что он на 
ней начал строить философскую теорию, и теория эта так увлекла его, что он 
совершенно забыл о том, что исходная точка его теории была не больше, как 
хорошенькое сравнение, уместное в басне, но никак не могущее служить основой 
науки. Он, как это часто бывает, принял любимую им гипотезу за аксиому и 
вообразил себе, что вся теория его построена на самых твердых основах. По теории
его выходило, что так как человечество есть организм, то знание того, что есть 
человек и каково должно быть его отношение к миру, возможно только через 
познание свойств этого организма. Для познания этих свойств человек имеет 
возможность делать наблюдения над другими низшими организмами и из жизни их 
делать наведения. Поэтому, во-первых, истинный и единственный метод науки, по 
Конту, есть только индуктивный, и вся наука есть только такая, которая имеет 
своим основанием опыт; во-вторых, целью и вершиною наук становится новая наука о
воображаемом организме человечества или о надорганическом существе — 
человечестве; новая воображаемая наука эта есть социология. Из этого же взгляда 
на науку вообще оказывалось, что все прежние знания были ложные, и вся история 
человечества в смысле его самосознания разделялась на три, собственно, на два 
периода: период теологический и метафизический, продолжавшийся от начала мира до
Конта, и на настоящий период единой истинной науки — позитивной, начавшейся с 
Конта. Все это было очень хорошо; одна только была ошибка, а именно та, что все 
это здание было построено на песке, на произвольном и неправильном утверждении о
том, что человечество есть организм. Утверждение это было произвольно потому, 
что для того, чтобы признать существование не подлежащего наблюдению организма 
человечества, мы имеем ровно столько же права, как признать существование 
троичного бога и тому подобных теологических положений. Неправильно же было это 
утверждение потому, что к понятию человечества, т. е. людей, неправильно было 
присоединено определение организма, тогда как в человечестве отсутствует 
существенный признак организма — центр ощущения или сознания.[16]

Но, несмотря на произвольность и неправильность основного положения позитивной 
философии, она была принята так называемым образованным миром с величайшим 
сочувствием. Замечательно в этом отношении то, что из сочинений Конта, состоящих
из двух частей: позитивной философии и позитивной политики, была принята ученым 
миром только первая — та, которая оправдывала на новых опытных началах 
существующее зло людских обществ; вторая же часть, трактующая о вытекающих из 
признания человечества организмом нравственных обязанностях альтруизма, была 
признана не только неважной, но ничтожной и ненаучной. Повторилось то же, что с 
двумя частями учения Канта. Критика чистого разума принята научной толпой; 
критика же практического разума, та часть, которая содержит сущность 
нравственного учения, была отвергнута. В учении Конта признано было научным то, 
что потакало царствующему злу. Но и принятая толпою позитивная философия, 
основанная на произвольном и неправильном положении, была сама по себе слишком 
неосновательна и потому шатка и не могла бы одна держаться. И вот в числе всех 
тех праздных играний мысли людей так называемой науки является то же не новое и 
столь же произвольное и неправильное утверждение о том, что живые существа, т. 
е. организмы, происходили одни из других, — не только один организм из другого, 
но один организм из многих, т. е. что в очень долгий промежуток времени, в 
миллион лет, например, не только от одного предка может произойти рыба и утка, 
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но из роя пчел может сделаться одно животное. И произвольное и неправильное 
утверждение это было принято ученым миром с еще большим общим сочувствием. 
Утверждение это было произвольно потому, что никто никогда не видал, как 
делаются одни организмы из других, и потому предположение о происхождении видов 
останется всегда предположением, а не опытным фактом. Неправильно же было это 
утверждение потому, что решение вопроса о происхождении видов тем, что они 
произошли вследствие закона наследственности и приспособления в бесконечно 
долгое время, вовсе не было решением, а только повторением вопроса в новой 
форме. По решению вопроса Моисеем (в полемике с которым и состоит все значение 
этой теории) выходит, что разнообразие видов живых существ произошло по воле 
бога и бесконечному могуществу его; по теории же эволюция выходит, что 
разнообразие живых существ произошло по случайности и по разнообразным условиям 
наследственности и среды в бесконечно долгое время. Теория эволюции, говоря 
простым языком, утверждает только то, что по случайности в бесконечно долгое 
время из чего хотите может выйти все, что хотите. Ответа на вопрос нет. А только
тот же вопрос поставлен иначе; вместо воли поставлена случайность, а коэффициент
бесконечного переставлен от могущества к времени. Но это новое утверждение 
подкрепляло прежнее утверждение Конта, и, кроме того, по наивному признанию 
самого основателя теории — Дарвина, его мысль вызвана была законом Мальтуса и 
потому выставляла теорию борьбы живых существ и людей за существование, как 
основной закон всего живого. А в нем это ведь только и нужно было толпе праздных
людей для их оправдания.

Две шаткие, не стоящие на своих ногах теории подперли друг друга и получили 
подобие устойчивости. Обе теории несли в себе тот драгоценный для толпы смысл, 
что в существующем зле человеческих обществ не виноваты люди и что существующий 
порядок есть тот самый, который и должен быть; и новая теория была принята 
толпою с полною верой и неслыханным восторгом. И вот на этих двух произвольных и
неправильных положениях, принятых как догматы веры, утвердилось новое научное 
вероучение.

И по предмету и по форме это новое вероучение необыкновенно похоже на 
церковнохристианское. По предмету вероучения сходство состоит в том, что как в 
том, так и в другом действительности придано недействительное, фантастическое 
значение, и это-то недействительное значение поставлено предметом исследования. 
В церковнохристианском вероучении действительному бывшему Христу придано 
фантастическое значение самого бога; в позитивном вероучении действительному 
существу — живым людям — придано фантастическое значение организма. По форме 
сходство обоих вероучений поразительно тем, что как в том, так и в другом 
известное понимание одних людей признано за единственно непогрешимо истинное. В 
церковном христианстве понимание божеского откровения людьми, назвавшими себя 
церковью, признано святым и единым истинным; по позитивному вероучению понимание
науки людьми, назвавшими себя научными, признано несомненным и истинным. Как 
церковные христиане только с учреждения своей церкви признавали начало истинного
знания бога и только как бы из учтивости говорили, что и прежние верующие были 
тоже церковь, точно так же и позитивная наука, по ее утверждению, началась 
только со времени Конта и научные люди тоже только из учтивости допускают 
существование науки и прежде, и то только в некоторых представителях ее, как 
Аристотель; точно так же как церковь, так и позитивная наука совершенно 
исключает знания всего остального человечества, признавая все знания, вне 
своего, заблуждением.

Сходство продолжается и далее: точно так же, как в помощь основному догмату 
богословия — божественности Христа и троичности — приходит старый, но получающий
новое значение догмат падения человека и искупления его смертью Христа и из двух
этих догматов складывается популярное церковное учение, так в наше время на 
помощь контовскому основному догмату об организме человечества выступает старый,
но получающий новое значение догмат, и из обоих складывается популярное научное 
вероучение эволюции.

Как в том, так и в другом вероучении новый догмат необходим для поддержания 
старого и понятен только в связи с основным догматом.

Если верующему в божество Христа неясно и непонятно, для чего бог сошел на 
землю, то догмат искупления дает это объяснение. Если верующему в организм 
человечества неясно, почему собрание особей можно считать организмом, то догмат 
эволюции объясняет это.
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Догмат искупления нужен для того, чтобы примирить противоречие с 
действительностью первого догмата. Бог сошел на землю, чтобы спасти людей, а 
люди не спасены; то как же примирить это противоречие? Догмат искупления 
говорит: «Он спас верующих в искупление; если вы веруете в искупление, то вы 
спасены». Так же и догмат эволюции нужен для того, чтобы разрешить противоречие 
с действительностью первого догмата: человечество есть организм, между тем мы 
видим, что оно не отвечает главному признаку организма; как же помирить это? И 
вот догмат эволюции говорит: «Человечество есть образующийся организм». Если вы 
верите в это, то вы можете рассматривать и человечество как организм. И как 
человеку, свободному от суеверия троичности и божества Христа, невозможно даже 
понять, в чем состоит интерес и смысл учения об искуплении, и смысл этот 
объясняется только признанием основного догмата, то, что Христос — сам бог, 
точно так же для человека, свободного от позитивного суеверия, невозможно понять
даже, в чем интерес учения о происхождении видов эволюции, и интерес этот 
объясняется только тогда, когда знаешь основной догмат, что человечество — 
организм. И точно так же, как все тонкости богословия понятны только тем, кто 
верит в основные догматы, так и все тонкости социологии, занимающие теперь все 
умы людей самой последней и глубокомысленной науки, понятны только для верующих.

Сходство обоих вероучений еще и в том, что раз на веру принятые положения, не 
подвергаясь более исследованию, служат основанием самых странных теорий, и 
проповедники этих теорий, усвоив себе прием утверждения за собою права признания
самих себя в богословии святыми и в знаниях научными, т. е. непогрешимыми, 
доходят до самых произвольных, невероятных и ни на чем не основанных 
утверждений, которые они высказывают с величайшей торжественностью и 
серьезностью и которые с такою же серьезностью и торжественностью оспариваются в
своих подробностях несогласными в частностях, но одинаково признающими основные 
догматы.

Василий Великий этого вероучения — Спенсер, например, в одном из первых 
сочинений своих* выражает это вероучение так:

Общества и организмы, говорит он, подобны в следующем:

1) в том, что, зачинаясь, как малые агрегаты, они незаметно возрастают в массе, 
так что некоторые из них достигают до величины в десять тысяч раз больше 
первоначальной;

2) в том, что между тем, как в начале они такой простой структуры, что могут 
быть рассматриваемы, как лишенные всякой структуры, они приобретают во время 
своего роста постоянно увеличивающуюся сложность структуры;

3) в том, что, хотя в их раннем, неразвитом периоде не существует между ними 
почти никакой зависимости друг от друга частей, их части постепенно приобретают 
взаимную зависимость, которая под конец делается столь сильною, что деятельность
и жизнь каждой части становится возможной только при деятельности и жизни 
остальных;

4) в том, что жизнь и развитие общества независимы и более продолжительны, чем 
жизнь и развитие какой-либо из составляющих его единиц, которые отдельно 
рождаются, растут, действуют, воспроизводятся и умирают, между тем как 
политическое тело, составленное из них, продолжает жить поколение за поколением,
развиваясь по массе, по совершенству строения и функциональной деятельности.

Далее идут пункты различия организмов и обществ, и доказывается, что различия 
эти только кажущиеся, а что организмы и общества совершенно подобны.

Для человека свежего прямо представляется вопрос: да о чем вы говорите? Почему 
человечество — организм или подобно ему?

Вы говорите, что общества подобны организмам по этим четырем признакам, но 
ничего этого ведь нет. Вы только берете некоторые признаки организма и под них 
подводите человеческие общества. Вы приводите четыре признака подобия, потом 
берете признаки различия, но только кажущиеся (по-вашему), и заключаете, что 
человеческие общества можно рассматривать как организмы. Но ведь это — праздная 
игра диалектики и больше ничего. На таком же основании под признаки организма 
можно подвести что хотите.
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Беру первое, пришедшее мне в голову, положим — лес: как он засевается на поле и 
разрастается. 1) Зачинаясь как малый агрегат, он незаметно возрастает в массе и 
т. д.; точь-в-точь то же делается на полях, когда они понемногу обсеменяются и 
зарастают лесом. 2) Вначале структура проста, потом увеличивается сложность и т.
д.; точь-в-точь то же с лесом: сначала одни березки, потом лозина, орешник; 
сначала все растут прямо, потом переплетаются ветвями. 3) Зависимость частей 
усиливается так, что жизнь каждой части зависит от жизни и деятельности 
остальных; точь-в-точь то же с лесом: орешник греет стволы (выруби его — 
замерзнут другие деревья), опушка охраняет от ветра, семенные деревья продолжают
породы, высокие и курчавые дают тень, и жизнь одного дерева зависит от другого. 
4) Отдельные части могут умирать, но все живет; точь-в-точь то же с лесом: лес 
по дереву не плачет.

Замечательно также сходство этого вероучения с церковнохристианским и всяким 
другим, основанным на принятых на веру догматах, по своей непроницаемости против
логики. Показав, что лес вы можете с таким же правом по этой теории 
рассматривать как организм, вы, думаете, что доказали последователям 
органического вероучения неправильность их определения? — Нисколько. То 
определение, которое они дают организму, так неточно и растяжимо, что они под 
это определение могут подвести что хотят. Да, скажут они, и лес можно 
рассматривать, как организм. Лес есть взаимодействие особей, не истребляющих 
друг друга, — агрегат, части его тоже могут перейти в более тесную связь, 
подобно пчелиному рою, сделаться организмом. Тогда вы скажете: если так, то и 
птиц, и насекомых, и травы этого леса, взаимодействующих и не истребляющих друг 
друга, можно также рассматривать вместе с деревьями, как один организм? Они и на
это согласятся. Всякое собрание живых существ, взаимодействующих и не 
истребляющих друг друга, можно рассматривать, как организмы по их теории. Вы 
можете утверждать связь и взаимодействие между чем хотите, и по эволюции вы 
можете утверждать, что из чего хотите может выйти в очень долгое время все что 
хотите.

Верующим в троичность бога нельзя доказать того, что этого нет, но можно 
показать им, что утверждение их есть утверждение не знания, а веры, что если они
утверждают, что богов три, то я с таким же правом могу утверждать, что их 17½; 
то же самое и еще несомненнее можно доказать последователям позитивной и 
эволюционной науки. На основании этой науки я берусь доказать все что хотите. И 
что удивительнее всего, — это то, что эта самая позитивная наука признаком 
истинного знания признает научный метод и сама определила то, что она называет 
научным методом.

Научным методом она называет здравый смысл.

И этот-то здравый смысл на каждом шагу и уличает ее.

Как только те, которые занимали место святых, почувствовали, что в них ничего не
осталось святого, что они все проклятые, как папа и наш синод, так они сейчас же
назвали себя не святыми только, а святейшими.

Как только наука почувствовала, что в ней не осталось ничего здравомыслящего, 
так она назвала себя здравомыслящей, т. е. научной наукой.

XXXI
Разделение труда есть закон всего существующего, и потому оно должно быть в 
человеческих обществах. Очень может быть, что это так, но остается все-таки 
вопрос о том: что то разделение труда, которое я теперь вижу в моем человеческом
обществе, есть ли оно то самое разделение труда, которое должно быть? И если 
люди считают известное разделение труда неразумным и несправедливым, то никакая 
наука не может доказать людям, что должно быть то, что они считают неразумным и 
несправедливым. Богословская теория доказывала, что власть от бога, и очень 
может быть, что она от бога, но оставался вопрос: чья власть: Екатерины или 
Пугачева? И никакие тонкости богословские не могли разрешить этого сомнения. 
Философия духа доказывала, что государство есть форма развития личностей; но 
остается вопрос: можно ли государство Нерона или Чингис-хана считать формой для 
развития личности? И никакие трансцендентные слова не могли разрешить этого. То 
же и с научной наукой. Разделение труда есть условие жизни организмов и 
человеческих обществ; но что в этих человеческих обществах считать органическим 
разделением труда? И сколько бы наука ни изучала разделение труда в клеточках 
глистов, все эти наблюдения не заставят человека признать правильным разделение 
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труда такое, которое не признают таковым его разум и совесть. Как бы убедительны
ни были доказательства разделения труда клеточек в наблюдаемых организмах, 
человек, если он еще не лишился рассудка, все-таки скажет, что ткать всю жизнь 
ситцы человеку не должно и что это не есть разделение труда, а есть угнетение 
людей. Спенсер и проч. говорят, что есть целые населения ткачей, и потому 
ткацкая деятельность есть органическое разделение труда; но, говоря это, ведь 
они говорят точь-в-точь то же, что говорит богослов: есть власть, и потому она 
от бога, какая бы она ни была. Есть ткачи — значит, таково разделение труда. 
Ведь хорошо было бы говорить так, если бы власть и населения ткачей делались 
сами собою, а мы знаем, что они делаются не сами собой, а мы их делаем. Так вот 
надо узнать, что делали-то мы эту власть; от бога или от себя и делали мы этих 
ткачей по органическому закону или по чему другому?

Живут люди, кормятся земледелием, как свойственно всем людям. Один человек 
устроил кузнечное горно и починил свой плуг, приходит к нему сосед и просит тоже
починить и обещает ему за это работу или деньги. Приходит третий, четвертый, и в
обществе этих людей происходит следующее разделение труда — делается кузнец. 
Другой человек хорошо выучил своих детей, к нему приводит детей сосед и просит 
учить их, и делается учитель. Но и кузнец и учитель сделались и продолжают быть 
такими только потому, что их просили, и остаются таковыми до тех пор, пока их 
просят быть кузнецом и учителем. Если бы случилось, что заведется много кузнецов
и учителей, или если их работа не нужна, они тотчас, как этого требует здравый 
смысл и как это и бывает всегда там, где нет причин нарушения правильности 
разделения труда, они тотчас бросают свое мастерство и опять берутся за 
земледелие. Люди, поступающие так, руководятся своим разумом, своею совестью, и 
потому мы, люди, одаренные разумом и совестью, все утверждаем, что такое 
разделение труда — правильно. Но если бы случилось, что кузнецы имеют 
возможность принудить других людей работать на них и продолжали бы делать 
подковы, когда их не нужно, а учители учили бы, когда некого учить, то всякому 
свежему человеку, как человеку, т. е. существу, одаренному разумом и совестью, 
очевидно, что это не было бы разделением, а захватом чужого труда. А между тем 
такая-то именно деятельность и есть то, что называется по научной науке 
разделением труда. Люди делают то, на что другие и не думают заявлять 
требования, и требуют, чтобы их кормили за это, и говорят, что это справедливо 
потому, что это есть разделение труда.

То, что составляет главное общественное бедствие народа не у нас одних, — это 
управление, бесчисленное количество чиновников; то, что составляет причину 
экономического бедствия нашего времени, — это то, что англичане называют 
overproduction, перепроизводство (то, что наделано пропасть вещей, которых 
некуда девать и которые никому не нужны).

Странно бы было видеть сапожника, который считал бы, что люди обязаны его 
кормить за то, что он шьет не переставая сапоги, которые давно уж никому не 
нужны; но что же сказать про тех людей правительства, церкви, науки и искусства,
которые уж ничего не шьют, ничего не только видимого, но полезного для народа не
производят, на товар которых нет охотников и которые так же смело на основании 
разделения труда требуют, чтобы их и кормили, и поили сладко, и одевали хорошо? 
Могут быть и есть колдуны, к деятельности которых заявляются требования, и им 
носят за это лепешки и полуштофы; но того, чтобы были такие колдуны, колдовство 
которых никому не нужно и которые бы смело требовали, чтобы их сладко кормили за
то, что они будут колдовать, — это трудно себе представить. А это самое и есть в
нашем мире с людьми правительства, церкви, науки и искусства. И все это 
происходит на основании того ложного понятия разделения труда, определяемого не 
разумом и совестью, а наблюдением, которое с таким единодушием исповедуют люди 
науки.

Разделение труда действительно всегда было и есть, но оно правильно только 
тогда, когда человек решит своей совестью и разумом, что оно должно быть, а не 
тогда, когда он будет наблюдать его. И совесть и разум всех людей очень просто, 
несомненно и единогласно решают этот вопрос. Они решают его всегда так, что 
разделение труда правильно только тогда, когда особенная деятельность человека 
так нужна людям, что они, прося его послужить им, сами охотно предлагают ему 
кормить его за то, что он будет для них делать. Когда же человек может с детства
до 30 лет прожить на шее других, обещая сделать, когда он выучится, что-то очень
полезное, о котором никто его не просит, и когда потом от 30 лет до смерти он 
может жить так же, все только с обещаниями сделать что-то, о чем никто его не 
просит, то это не будет (как и нет его на самом деле в нашем обществе) 
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разделение труда, а будет, как оно и есть, один только захват чужого труда 
сильным; тот самый захват чужого труда сильным, который прежде богословы 
называли божеским назначением, потом философы — необходимыми формами жизни, а 
теперь научная наука называет органическим разделением труда.

Все значение науки только в этом. Она теперь стала раздавательницей дипломов на 
праздность, потому что она одна в своих капищах разбирает и определяет — какая 
паразитическая, какая органическая деятельность человека в общественном 
организме. Как будто человек каждый не может этого самого узнать гораздо вернее 
и короче, справившись с разумом и совестью. И как прежде для духовенства, потом 
для государственных людей не могло быть сомнения в том, кто самые нужные для 
других люди, так теперь людям научной науки кажется, что не может быть сомнения 
в том, что их-то деятельность и есть несомненно органическая: они, научные и 
художественные деятели, суть мозговые, самые драгоценные клеточки организма.

Но бог с ними; пускай бы они царствовали: сладко пили, ели и праздновали, как 
пускай бы праздновали и царствовали бы жрецы и софисты; только бы они, как жрецы
и софисты, не развращали людей.

С тех пор как есть люди, разумные существа, они различали добро от зла и 
пользовались тем, что до них в этом различении сделали люди, — боролись со злом,
искали истинный, наилучший путь и медленно, но неотступно подвигались на этом 
пути. И всегда, заграждая этот путь, становились перед людьми различные обманы, 
имеющие целью показать им, что этого не нужно делать, а нужно жить, как живется.
Стоял страшный, старый обман церковных людей; с страшными борьбою и трудом люди 
понемногу высвободились из него, но не успели они высвободиться из него, как на 
место старого стал новый обман — государственный, философский. Люди выбились и 
из него. И вот новый и еще злейший обман вырос на пути людей: обман научный.

Новый этот обман точно такой же, как и старые: сущность его в том, чтобы 
подменить деятельность разума и совести своей и живших прежде нас людей 
чем-нибудь внешним; в церковном учении внешнее было откровение, в научном обмане
это внешнее — наблюдение.

Ловушка этой науки состоит в том, чтобы, указав людям на самые грубые извращения
деятельности разума и совести людей, разрушить в них веру в самый разум и 
совесть и уверить их, что им самим говорит разум и совесть; все, что они 
говорили высшим представителям людей с тех пор, как существует мир, что все это 
условно и субъективно.

Все это надо оставить, говорят они; разумом нельзя понять истину, потому что 
можно ошибиться, а есть другой путь — безошибочный и почти механический: надо 
изучать факты. Изучать же факты надо на основании научной науки, т. е. двух ни 
на чем не основанных предположениях позитивизма и эволюции, которые выдаются за 
несомненнейшие истины. И царствующая наука с обманной торжественностью заявляет,
что разрешение всех вопросов жизни возможно только изучением фактов природы и в 
особенности организмов. Легковерная толпа молодежи, подавленная новостью этого 
не только не разрушенного, но еще не затронутого критикою авторитета, бросается 
на изучение этих фактов в естественных науках, на тот единственный путь, 
который, по утверждению царствующего учения, может привести к уяснению вопросов 
жизни. Но чем дальше подвигаются ученики в этом изучении, тем дальше и дальше 
становится от них не только возможность, но даже самая мысль о разрешении 
вопросов жизни, и тем больше и больше привыкают они не столько наблюдать, 
сколько верить на слово чужим наблюдениям (верить в клеточки, в протоплазму, в 
4-е состояние тел и т. п.); тем больше и больше форма заслоняет для них 
содержание; тем больше и больше теряют они сознание добра и зла и способность 
понимать те выражения и определения добра и зла, которые выработаны всей 
предшествующей жизнью человечества; тем более и более усваивают они себе 
специальный научный жаргон условных выражений, не имеющих общечеловеческого 
значения; тем дальше и дальше заходят они в дебри ничем не освещенных 
наблюдений; тем больше и больше лишаются они способности не только 
самостоятельно мыслить, но понимать даже чужую, свежую, находящуюся вне их 
талмуда человеческую мысль; главное же, проводят лучшие годы в отвыкании от 
жизни, т. е. от труда, привыкают считать свое положение оправданным и делаются и
физически ни на что не годными паразитами, и умственно вывихивают себе мозги и 
становятся скопцами мысли. И точно так же, по мере оглупения, приобретают 
самоуверенность, лишающую их уже навсегда возможности возврата к простой 
трудовой жизни, к простому, ясному и общечеловеческому мышлению.
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XXXII
Разделение труда в человеческом обществе всегда было и, вероятно, будет; но 
вопрос для нас не в том, что оно есть и будет, а в том, чем мы должны 
руководствоваться, чтобы разделение это было правильно. Если же мы наблюдение 
возьмем за мерило, то мы этим самым откажемся от всякого мерила; тогда мы всякое
разделение труда, какое мы будем видеть между людьми и какое нам покажется 
правильным, и будем считать правильным, к чему и ведет царствующая научная 
наука.

Разделение труда!

Одни заняты умственной, духовной, другие мускульной, физической работой. С какою
уверенностью говорят эти люди! Им хочется это думать, и им кажется, что в самом 
деле происходит совершенно правильный обмен услуг там, где происходит самое 
простое, старинное насилие. Ты, или скорее вы (потому что всегда многим надо 
кормить одного), вы меня кормите, одевайте, делайте для меня всю ту грубую 
работу, которую я потребую и к которой вы привыкли с детства, а я буду делать 
для вас ту умственную работу, которую я умею и к которой уже привык. Вы давайте 
мне телесную, а я буду давать духовную пищу. Расчет, кажется, совершенно верен, 
и он был бы совершенно верен, если бы обмен этих услуг был свободный, если бы 
те, которые доставляют телесную пищу, не обязаны были доставлять ее прежде, чем 
они получат духовную пищу. Производитель духовной пищи говорит: для того чтобы я
мог вам дать духовную пищу, вы кормите, одевайте меня, выносите за мной мои 
нечистоты. Производитель же телесной пищи не заявляет никаких требований и дает 
телесную пищу, хотя бы он и не получал духовной пищи. Если бы обмен был 
свободен, то условия тех и других были бы одинаковы. Ученый, художник говорит: 
прежде чем мы можем начать служить людям духовной пищей, нам нужно, чтобы люди 
продовольствовали нас телесной. Но отчего же производителю телесной пищи не 
сказать, что прежде чем мне служить вам телесной пищей, мне нужна духовная пища,
и, не получив ее, я не могу работать? Вы говорите: мне нужна работа пахаря и 
кузнеца, сапожника, и плотника, и каменщиков, золотарей и др. для того, чтобы 
приготовлять мою духовную пищу. Каждый работник тоже должен сказать: прежде чем 
мне идти работать, приготовляя для вас телесную пищу, мне нужно иметь уже плоды 
духовной пищи. Для того чтобы мне иметь силы для работы, мне необходимы: 
религиозное учение, порядок в общей жизни, приложение знаний к труду, радости и 
утешения, которые дают искусства. Я не имею времени выработать свое учение о 
смысле жизни, — дайте мне его. Я не имею времени придумать уставов жизни, общей,
такой, при которой бы не нарушилась справедливость, — дайте мне это. Я не имею 
времени заниматься механикой, физикой, химией, технологией, — дайте мне книги с 
указанием о том, как мне улучшить свои орудия, свои приемы работы, свои жилища, 
свое отопление, освещение. Я не имею времени сам заниматься поэзией, 
пластическим искусством, музыкой, — дайте мне те необходимые для жизни 
возбуждения и утешения; дайте мне эти произведения искусств. Вы говорите, что 
вам невозможно заниматься вашими важными и нужными для других делами, если вы 
будете лишены того труда, который несут за вас рабочие люди, а я говорю, скажет 
рабочий, что мне невозможно заниматься моими не менее важными и нужными для вас 
делами, если я буду лишен религиозного и соответственного требованиям моего ума 
и совести руководства разумного управления, обеспечивающего мой труд, указания 
знания для облегчения моей работы, радостей искусств для облагорожения моего 
труда. Все, что вы до сих пор предлагаете мне в виде духовной пищи, не только не
годится мне, но я даже не могу понять, на что это кому-нибудь может быть нужно. 
А пока я не получу этой пищи, свойственной мне, как и каждому человеку, я не 
могу питать вас телесной пищей, которую я произвожу. Что, если рабочий скажет 
это? И если он скажет это, ведь это будет не шутка, а только самая простая 
справедливость. Ведь если рабочий только скажет это, то правоты гораздо более на
его стороне, чем на стороне человека умственного труда. Правоты на его стороне 
больше потому, что труд, доставляемый рабочим человеком, первее и необходимее, 
чем труд производителя умственного труда, и потому, что человеку умственного 
труда ничто не мешает давать рабочему ту духовную пищу, которую он обещал ему; 
рабочему же мешает давать телесную пищу то, что ему самому недостает этой 
телесной пищи.

Что же ответим мы, люди умственного труда, если нам предъявят такие простые и 
законные требования? Чем удовлетворим мы их? Катехизисом Филарета*, священными 
историями Соколовых* и листками разных лавр и Исакиевского собора — для 
удовлетворения его религиозных требований; сводом законов и кассационными 
решениями разных департаментов и разными уставами комитетов и комиссий — для 
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удовлетворения требований порядка; спектральным анализом, измерениями млечных 
путей, воображаемой геометрией, микроскопическими исследованиями, спорами 
спиритизма и медиумизма, деятельностью академий наук — для удовлетворения 
требований знания; чем удовлетворим его художественным требованиям? Пушкиным, 
Достоевским, Тургеневым, Л. Толстым, картинами французского салона и наших 
художников, изображающих голых баб, атлас, бархат, пейзажи и жанры, музыкой 
Вагнера или новейших музыкантов? Ничто это не годится и не может годиться, 
потому что мы с своим правом на пользование трудом народа и отсутствием всяких 
обязанностей в нашем приготовлении духовной пищи потеряли совсем из виду то 
единственное назначение, которое должна иметь наша деятельность. Мы даже не 
знаем, что нужно рабочему народу, мы даже забыли его образ жизни, его взгляд на 
вещи, язык, даже самый народ рабочий забыли и изучаем его как какую-то 
этнографическую редкость или новооткрытую Америку.

Так вот мы, требуя себе телесной пищи, взялись поставлять духовную пищу; но 
вследствие того воображаемого разделения труда, по которому мы можем не только 
прежде пообедать, а потом сработать, но можем целыми поколениями сладко обедать,
ничего не работая, мы заготовили в виде оплаты народу за наш корм что-то годное 
только, как нам кажется, для нас, и для науки, и для искусства, но негодное, 
совершенно непонятное и противное, как лимбургский сыр, для тех самых людей, 
труды которых мы поедаем под предлогом доставления им духовной пищи. Мы в нашем 
ослеплении до такой степени упустили из виду взятую на себя обязанность, что 
даже забыли про то, во имя чего производится наша работа, и тот самый народ, 
которому мы взялись служить, сделали предметом нашей научной и художественной 
деятельности. Мы изучаем и изображаем его для своей забавы и развлечения, мы 
совершенно забыли то, что нам надо не изучать и изображать его, а служить ему. 
Мы до такой степени упустили из виду эту взятую на себя обязанность, что не 
заметили даже, как то, что мы взялись делать в области наук и искусств, сделали 
не мы, а другие, и место наше оказалось занятым. Оказалось, что покуда мы 
спорили, — подобно тому, как богословы о бессеменном зачатии, — то о самородном 
зарождении организмов, то о спиритизме, то о форме атомов, то о пангенезисе, то 
о том, что еще есть в протоплазме, и т. п., народу все-таки понадобилась 
духовная пища, и неудачники и отверженцы наук и искусств, по заказу аферистов, 
имеющих в виду одну цель наживы, начали поставлять народу эту духовную пищу и 
поставляют ее. Вот уже лет 40 в Европе и лет 10 у нас в России расходятся 
миллионами книги, и картины, и песенники, и открываются балаганы, и народ и 
смотрит, и поет, и получает духовную пищу не от нас, взявшихся поставлять ее, а 
мы, оправдывающие свою праздность той духовной нищей, которую мы будто бы 
поставляем, мы сидим и хлопаем глазами. А нельзя нам хлопать глазами, ведь 
выскальзывает из-под ног последнее оправдание. Мы специализировались, у нас есть
наша особенная функциональная деятельность, мы — мозг народа. Он кормит нас, а 
мы его взялись учить. Только во имя этого мы освободили себя от труда. Чему же 
мы научили и чему учим его? Он ждал года, десятки, сотни лет. И всё мы 
разговариваем и друг друга учим и потешаем, а его мы даже совсем забыли. Так 
забыли, что другие взялись учить и потешать его, и мы даже не заметили этого. 
Так несерьезно мы говорили о разделении труда, так очевидно, что то, что мы 
говорили о пользе, приносимой нами народу, была одна бесстыдная отговорка.

XXXIII
Было время, что церковь руководила духовной жизнью людей нашего мира; церковь 
обещала людям благо и за это выгородила себя из участия в борьбе человечества за
жизнь. И та церковь, которая сделала это, отступила от своего призвания, и люди 
отвернулись от нее. Не заблуждения церкви погубили ее, а отступление служителей 
ее от закона труда, выговоренное с помощью власти при Константине*; их право 
праздности и роскоши породили ее заблуждения. С этого права начались заботы 
церкви о церкви, а не о людях, которым они взялись служить. И служители церкви 
предались праздности и разврату.

Государство взялось руководить жизнью человечества. Государство обещало людям 
справедливость, спокойствие, обеспеченность, порядок, удовлетворение общих 
духовных и материальных нужд, и за это люди, служившие государству, выгородили 
себя из участия в борьбе человечества за жизнь. И слуги государства, как только 
они получили возможность пользоваться трудом других, сделали то же, что и 
служители церкви. Целью их стал не народ, а государство, и служители государства
— от королей до низших чиновников, должностных лиц — и в Риме, и во Франции, и в
Англии, и в России, и в Америке предались праздности и разврату. И люди 
изверились в государство: анархия уже сознательно выставляется идеалом. 
Государство потеряло свое обаяние на людей только потому, что служители его 
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признали за собой право пользоваться трудами народа.

То же сделала наука и искусство с помощью государственной власти, которую они 
взялись поддерживать. И они выговорили себе право праздности и пользования 
чужими трудами и также изменили своему призванию. И так же заблуждения их 
произошли только потому, что служители ее, выставив ложно понятый принцип 
разделения труда, признали за собой право пользоваться трудами других и потеряли
смысл своего призвания, сделав себе целью не пользу народа, а таинственную 
пользу науки и искусства, и так же, как их предшественники, предались праздности
и разврату, не столько чувственному, сколько умственному.

Говорят: наука и искусство многое дали человечеству.

Это совершенно справедливо. Церковь и государство много дали человечеству, но не
потому, что они злоупотребляли своей властью и их служители отступили от общей 
всем людям и вечной обязанности труда за жизнь, но несмотря на это.

Точно так же и наука и искусства много дали человечеству не потому, что люди 
науки и искусства, под видом разделения труда, живут на шее рабочего народа, а 
несмотря на это.

Римская республика была могущественна не потому, что граждане ее имели 
возможность развратничать, а потому, что в числе их были доблестные граждане. То
же самое и с наукой и с искусством. Наука и искусство дали много человечеству, 
но не потому, что служители их имели изредка прежде и теперь имеют всегда 
возможность освободить себя от труда, а потому, что были гениальные люди, 
которые, не пользуясь этими правами, двигали вперед человечество.

Сословие ученых и художников, заявляющее на основании ложного разделения труда 
требования на право пользования трудом других, не может содействовать успеху 
истинной науки и истинного искусства, потому что ложь не может произвести 
истины.

Мы так привыкли к тем выхоленным, жирным или расслабленным нашим представителям 
умственного труда, что нам представляется диким то, чтобы ученый или художник 
пахал или возил навоз. Нам кажется, что все погибнет, и вытрясется на телеге вся
его мудрость, и опачкаются в навозе те великие художественные образы, которые он
носит в своей груди; но мы так привыкли к этому, что нам не кажется странным то,
что наш служитель науки, т. е. служитель и учитель истины, заставляя других 
людей делать для себя то, что он сам может сделать, половину своего времени 
проводит в сладкой еде, курении, болтовне, либеральных сплетнях, чтении газет, 
романов и посещении театров; нам не странно видеть нашего философа в трактире, в
театре, на бале, не странно узнавать, что те художники, которые услаждают и 
облагораживают наши души, проводили свою жизнь в пьянстве, картах и у девок, 
если еще не хуже. Наука и искусство — прекрасные вещи, но именно потому, что они
прекрасные, их не надо портить обязательным присоединением к ним разврата, т. е.
освобождения себя от обязанности человека служить трудом жизни своей и других 
людей. Наука и искусство подвинули вперед человечество. Да! но не тем, что люди 
науки и искусства под видом разделения труда и словом и, главное, делом учат 
других пользоваться посредством насилия нищетою и страданиями людей для того, 
чтобы освободить себя от самой первой и несомненной человеческой обязанности 
трудиться руками в общей борьбе человечества с природою.

XXXIV
«Но только разделение труда, освобождение людей науки и искусства от 
необходимости вырабатывать свою пищу и дало возможность того необычайного успеха
наук, который мы видим в наше время, — говорят на это. — Если бы все должны были
пахать, не были бы достигнуты те громадные результаты, которые достигнуты в наше
время, не было бы тех поразительных успехов, которые так увеличили власть 
человека над природою; не было бы тех астрономических, так поражающих 
человеческий ум открытий, упрочивших мореплавание; не было бы пароходов, 
железных дорог, удивительных мостов, тоннелей, паровых двигателей, телеграфов, 
фотографий, телефонов, швейных машин, фонографов, электричества, телескопов, 
спектроскопов, микроскопов, хлороформа, Листеровой повязки, карболовой кислоты».

Я не перечисляю всего, чем так гордится наш век. Перечисление это и восторги 
перед самим собою и своими подвигами можно найти почти в каждой газете и 
популярной книжке. Восторги эти перед самим собою до такой степени часто 

Страница 160



Собрание сочинений в 22 томах. Том 16. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoyleo.ru
повторяются, мы все до такой степени не можем достаточно нарадоваться на самих 
себя, что мы серьезно уверены, что наука и искусства никогда не делали таких 
успехов, как в наше время. Всем же этим удивительным успехам мы обязаны 
разделению труда. Так как же не признавать его?

Допустим, что действительно успехи, сделанные в наш век, поразительны, 
удивительны, необычайны; допустим, что мы тоже особенные счастливцы, что живем в
такое необыкновенное время. Но попытаемся оценить эти успехи не на основании 
нашего самодовольства, а того самого принципа, который защищается этими 
успехами, — разделения труда. Все эти успехи очень удивительны, но по особенной 
несчастной случайности, признаваемой и людьми науки, до сих пор успехи эти не 
улучшили, а скорей ухудшили положение большинства, т. е. рабочего. Если рабочий 
может вместо ходьбы проехаться по железной дороге, то за то железная дорога 
сожгла его лес, увезла у него из-под носа хлеб и привела его в состояние, 
близкое к рабству — капиталисту. Если, благодаря паровым двигателям и машинам, 
рабочий может купить дешево непрочного ситцу, то за то эти двигатели и машины 
лишили его заработка дома и привели в состояние совершенного рабства — к 
фабриканту. Если есть телеграфы, которыми ему не запрещается пользоваться, но 
которыми он, по своим средствам, не может пользоваться, то зато всякое 
произведение его, которое входит в цену, скупается у него под носом 
капиталистами по дешевой цене, благодаря телеграфу, прежде чем рабочий узнает о 
требовании на этот предмет. Если есть телефоны и телескопы, стихи, романы, 
театры, балеты, симфонии, оперы, картинные галереи и т. п., то жизнь рабочего от
этого всего не улучшилась, потому что все это, по той же несчастной случайности,
недоступно ему. Так что в общем, в чем согласны и люди науки, до сих пор все эти
необычайные изобретения и произведения искусства если не ухудшили, то никак не 
улучшили жизнь рабочего. Так что если к вопросу о действительности успехов, 
достигнутых науками и искусствами, мы приложим не наше восхищение перед самими 
собой, а то самое мерило, на основании которого защищается разделение труда, — 
пользу рабочему народу, то увидим, что у нас еще нет твердых оснований для того 
самодовольства, которому мы так охотно предаемся.

Мужик проедет по железной дороге, баба купит ситцу, в избе будет не лучина, а 
лампа, и мужик закурит трубку спичкой — это удобно; но по какому же праву я могу
сказать, что железные дороги и фабрики принесли пользу народу?

Если мужик едет по железной дороге и покупает лампу, ситец и спички, то только 
потому, что нельзя этого запретить мужику; но ведь мы все знаем, что постройка 
железных дорог и фабрик никогда не делалась для пользы народа. Так зачем же 
случайные удобства, которыми нечаянно пользуется рабочий человек, приводить в 
доказательство полезности этих учреждений для народа? Ведь мы все знаем, что о 
рабочем человеке если и думали те техники и капиталисты, которые строили дорогу 
и фабрику, то только в том смысле, как бы вытянуть из него последние жилы. И как
мы видим, и у нас, и в Европе, и в Америке вполне достигли этого.

Во всем вредном есть полезное. После пожара можно погреться и закурить 
головешкой трубку; но зачем же говорить, что пожар полезен?

Не будем, по крайней мере, самих себя обманывать. Ведь все мы знаем мотивы, по 
которым строятся дорогая и фабрики и добываются керосин и спички. Техник строит 
дорогу для правительства, для военных целей или для капиталистов, для финансовых
целей. Он делает машины для фабриканта, для наживы своей и капиталиста. Всей что
он делает и выдумывает, он делает и выдумывает для целей правительства, для 
целей капиталиста и богатых людей. Самые хитрые изобретения техники направлены 
прямо или на вред народа, как пушки, торпеды, одиночные тюрьмы, приборы для 
акциза, телеграфы и т. п., или на предметы, которые не могут быть не только 
полезны, но и приложимы для народа: электрический свет, телефоны и все 
бесчисленные усовершенствование комфорта, или, наконец, на те предметы, которыми
можно развращать народ и выманивать у него последние деньги, т. е. последний 
труд: таковы прежде всего — водка, пиво, вино, опиум, табак, потом ситцы, платки
и всякие безделушки. Если же случается, что выдумки людей науки и работы 
техников иногда нечаянно пригодятся и народу, как железная дорога, ситец, 
чугуны, косы, то это доказывает только то, что на свете все связано и из каждой 
вредной деятельности может выходить и случайная польза для тех, кому 
деятельность эта вредна.

Люди науки и искусства могли бы сказать, что деятельность их полезна для народа 
только тогда, когда люди науки и искусства поставили бы себе целью служить 
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народу так, как они теперь ставят себе целью служить правительствам и 
капиталистам. Мы бы могли это сказать тогда, когда бы люди науки и искусства 
поставили бы себе целью нужды народа; но таких ведь нет. Все ученые заняты 
своими жреческими занятиями, из которых выходят исследования о протоплазмах, 
спектральные анализы звезд и т. п. А каким топором, каким топорищем выгоднее что
рубить; какая пила самая спорая; как месить лучше хлебы — из какой муки, как 
ставить их, как топить, строить печи, какая пища, какое питье, какая посуда 
самая удобная и выгодная в данных условиях, какие грибы можно есть и как их 
разводить, приготовить удобнее, — про это наука никогда и не думала. А ведь это 
все дело науки.

Я знаю, что, по своему определению, наука должна быть бесполезна, т. е. наука 
для науки; но ведь это очевидная отговорка. Дело науки — служить людям. Мы 
выдумали телеграфы, телефоны, фонографы, а в жизни, в труде народном, что мы 
подвинули? Пересчитали два миллиона букашек! А приручили ли хотя одно животное 
со времен библейских, когда уж наши животные давно были приручены? А лось, 
олень, куропатка, тетерев, рябчик всё остаются дикими. Ботаники нашли и 
клеточку, и в клеточках-то — протоплазму, и в протоплазме еще что-то, и в этой 
штучке еще что-то. Занятия эти, очевидно, долго не кончатся, потому что им, 
очевидно, и конца быть не может, и потому ученым некогда заняться тем, что нужно
людям. И потому опять со времен египетской древности и еврейской, когда уже была
выведена пшеница и чечевица, до нашего времени не прибавилось для пищи народа ни
одного растения, кроме картофеля, и то приобретенного не наукой. Выдумали 
торпеды, приборы для акциза, а прядка, ткацкий станок бабий, соха, топорище, 
цеп, грабли, ушат, журавец — всё такие же, как были при Рюрике. И если что 
переменилось, то переменилось не научными людьми. То же и с искусством. Мы 
произвели пропасть людей в великих писателей, разом брали этих писателей по 
косточкам и написали горы критик, и критик на критики, и критик на критики 
критики; и картинные галереи собрали, и школы искусств разные изучили до 
тонкости; и симфонии и оперы у нас такие, что уже нам самим трудно становится их
слушать. А что мы прибавили к народным былинам, легендам, сказкам, песням, какие
картины передали народу, какую музыку? На Никольской делают книги и картины для 
народа*, в Туле — гармонии, и ни в том, ни в другом мы не принимали никакого 
участия. Поразительнее и очивиднее всего ложность направления нашей науки и 
искусств именно в тех самых отраслях, которые, казалось бы, по самым задачам 
своим должны бы быть полезными народу и которые вследствие ложного направления 
представляются скорее пагубными, чем полезными. Техник, врач, учитель, художник,
сочинитель по самому назначению своему должны бы, кажется, служить народу, — и 
что же? При теперешнем направлении они ничего, кроме вреда, не могут приносить 
народу.

Технику, механику надо работать с капиталом. Без капиталов он никуда не годится.
Все его знания таковы, что для проявления их ему нужны капиталы и в больших 
размерах эксплуатация рабочего, и, не говоря уже о том, что он сам приучен к 
тому, чтобы проживать по меньшей мере 2000–1500 рублей в год, а потому не может 
идти в деревню, где никто не может дать ему такого вознаграждения, он по самым 
занятиям своим не годится для служения народу. Он умеет вычислить высшей 
математикой дугу моста, вычислить силу и передачу двигателя и т. п., но перед 
простыми запросами народного труда он становится в тупик. Как улучшить соху, 
телегу, как сделать проездным ручей — все это в тех условиях жизни, в которых 
находится рабочий? Он ничего этого не знает и не понимает, — меньше, чем самый 
последний мужик. Дайте ему мастерские, народу всякого вволю, выписку машин из-за
границы, — тогда он распорядится. А при данных условиях труда миллионов людей 
найти средства облегчить этот труд, — этого он ничего не знает и не может и по 
своим знаниям, привычкам и требованиям от жизни не годится для этого дела.

В еще худшем положении находится врач. Его воображаемая наука вся так 
поставлена, что он умеет лечить только тех людей, которые ничего не делают и 
могут пользоваться трудами других. Ему нужно бесчисленное количество дорогих 
приспособлений, инструментов, лекарств и гигиенических приспособлений — 
квартиры, пищи, нужников, чтобы ему научно действовать; ему, кроме своего 
жалованья, нужны такие расходы, что, для того чтобы вылечить одного больного, 
ему нужно заморить голодом сотню тех, которые понесут эти расходы.

Он учился у знаменитостей в столицах, которые держатся пациентов только таких, 
которых можно лечить в клиниках или которые, лечась, могут купить необходимые 
для лекарства машины и даже переехать сейчас с севера на юг и на такие и другие 
воды. Наука их такова, что всякий земский врач плачется на то, что нет средств 
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лечить рабочий народ, что он так беден, что нет средств поставить больного в 
гигиенические условия, и вместе с тем этот же врач жалуется на то, что нет 
больниц и что он не поспевает, ему нужно помощников, еще докторов и фельдшеров. 
Что же выходит? Выходит то, что главное бедствие народа, от которого происходят 
и распространяются и не излечиваются болезни, — это недостаточность средств для 
жизни. И вот наука, под знаменем разделения труда, призывает своих борцов на 
помощь народу. Наука вся пристроилась к богатым классам и своей задачей ставит, 
как лечить тех людей, которые все могут достать себе, и посылает лечить тех, у 
которых ничего нет лишнего, теми же средствами. Но средств нет, и потому надо их
брать с народа, который болеет и заражается, а не вылечивается от недостатка 
средств. Вот и говорят защитники медицины для народа, что теперь еще это дело 
мало развилось. Очевидно, что мало развилось, потому что, если бы, избави бог, 
оно развилось и на шею народа вместо 2-х докторов, акушерок и фельдшеров в уезде
посадили бы 20, как они хотят этого, то половина народа перемерла бы от тяжести 
содержания этого медицинского штата, и скоро бы и лечить некого было. Научное 
содействие народу, про которое говорят защитники науки, должно быть совсем 
другое. И то содействие, которое должно быть, еще не началось. Оно начнется 
тогда, когда человек науки — техник или врач — не будет считать законным то 
разделение, т. е. захват чужого труда, который существует, не будет считать себя
вправе брать от людей — не говорю уже сотни тысяч, а даже скромные 1000 или 500 
рублей за свое содействие им, а будет жить среди трудящихся людей в тех же 
условиях и так же как они, и тогда будет прикладывать свои знания к вопросам 
механики, техники, гигиены и лечения рабочего народа. Теперь же наука, 
кормящаяся на счет рабочего народа, совершенно забыла об условиях жизни этого 
народа, игнорирует (как она выражается) эти условия и пресерьезно обижается, что
ее воображаемые знания не находят приложения к народу.

Область медицины, как область техники, лежит еще непочатая. Все вопросы о том, 
как лучше разделять время труда, как лучше питаться, чем, в каком виде когда, 
как лучше одеваться, обуваться, противодействовать сырости, холоду, как лучше 
мыться, кормить детей пеленать и т. п., именно в тех условиях, в которых 
находится рабочий народ, — все эти вопросы еще не поставлены.

То же и с деятельностью учителей — научных, педагогических. Точно так же наука 
поставила это дело так, что учить по науке можно только богатых людей, и 
учителя, как техники и врачи, невольно льнут к деньгам, у нас особенно к 
правительству.

И это не может быть иначе, потому что образцово устроенная школа (как общее 
правило, чем научнее устроена школа, тем она дороже), с скамейками на винтах, 
глобусами, и картами, и библиотеками, и методиками для учителей и для учеников, 
— такая, на которую надо удвоить подати с каждой деревни. Так требует наука. 
Народу нужны дети для работы и тем более нужны, чем он беднее.

Научные защитники говорят: педагогия и теперь приносит пользу народу, а дайте, 
она разовьется, тогда еще будет лучше. Да если она разовьется, и вместо 20 школ 
в уезде будет 100, и все научные, и народ будет содержать эти школы — он 
обеднеет еще больше, и ему еще нужнее будет работа своих детей.

«Что же делать! — говорят на это. — Правительство устроит школы и сделает 
обязательным обучение, как и Европе». Но деньги-то возьмутся ведь опять-таки с 
народа, и он тяжелее будет работать, и у него будет меньшая досуга от труда, и 
образования насильственного не будет. Опять одно спасение — то, чтобы учитель 
жил в условиях рабочего человека и учил за то вознаграждение, которое свободно и
охотно дадут ему.

Таково ложное направление науки, лишающее ее возможности исполнять свою 
обязанность — служить народу.

Но ни на чем это ложное направление не видно с такою очевидностью, как на 
деятельности искусства, которое по самому значению своему должно бы было быть 
доступно народу. Наука еще может ссылаться на свою глупую отговорку, что наука 
действует для науки и что когда она разработается учеными, она станет доступною 
и народу; но искусство, если оно искусство, — должно быть доступно всем, а в 
особенности тем, во имя которых оно делается. И наше положение искусства 
поразительно обличает деятелей искусства в том, что они и не хотят, и не умеют, 
и не могут быть полезными народу.
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Живописец для изготовления своих великих произведений должен иметь студию, по 
крайней мере такую, в которой могла бы работать артель человек 40 столяров или 
сапожников, мерзнущих или задыхающихся в трущобах; но этого мало: ему нужна 
натура, костюмы, путешествия. Академия художеств истратила миллионы, собранные с
народа, на поощрение искусств, и произведения этого искусства висят в дворцах и 
не понятны и не нужны народу. Музыканты, чтобы выразить свои великие идеи, 
должны собрать человек 200 в белых галстуках или в костюмах и израсходовать 
сотни тысяч для постановки оперы. И произведения этого искусства не могут 
вызвать в народе, если бы он когда-нибудь и мог пользоваться ими, ничего, кроме 
недоумения и скуки. Писатели, сочинители, казалось бы, не нуждаются в 
обстановке, в студиях, натуре, оркестрах и актерах; но и тут оказывается, что 
писателю, сочинителю, не говоря уже об удобствах помещения, всех сладостей 
жизни, для изготовления своих великих произведений нужны путешествия, дворцы, 
кабинеты, наслаждения искусствами, посещения театров, концертов, вод и т. п. 
Если сам он не наживет, ему дают пенсию, чтобы он лучше сочинял. И опять 
сочинения эти, столь ценимые нами, остаются трухою для народа и совершенно не 
нужны ему.

Что, если разведется еще больше, чего так желают люди наук и искусств, таких 
поставщиков духовной пищи, и придется в каждой деревне строить студию, заводить 
оркестры и содержать сочинителя в тех условиях, которые считают для себя 
необходимыми люди искусств? Я полагаю, что рабочие люди зарекутся скорее никогда
не видать картины, не слыхать симфонии, не читать стихов или повестей, только бы
не кормить всех этих дармоедов.

А отчего бы, казалось, людям искусства не служить народу? Ведь в каждой избе 
есть образа, картины, каждый мужик, каждая баба поют; у многих есть гармония, и 
все рассказывают истории, стихи; и читают многие. Как же так разошлись те две 
вещи, сделанные одна для другой, как ключ и замок, — разошлись так, что не 
представляется даже возможности соединения? Скажите живописцу, чтобы он писал 
без студии, натуры, костюмов и рисовал бы пятикопеечные картинки; он скажет, что
это значит отказаться от искусства, как он понимает его. Скажите музыканту, 
чтобы он играл на гармонии и учил бы баб петь песни; скажите поэту, сочинителю, 
чтобы он бросил свои поэмы и романы и сочинял песенники, истории, сказки, 
понятные безграмотным людям; они скажут, что вы сумасшедший. А разве не худшее 
сумасшествие, что люди только во имя того, что они будут служить духовной пищей 
тем людям, которые возрастили их, и кормят, и одевают их, освободили себя от 
труда и потом так забыли свое обязательство, что разучились делать эту годную 
для народа пищу и это-то самое отступление от обязательства считают своим 
достоинством?

«Но так везде», — говорят на это. Везде очень неразумно и будет неразумно до тех
пор, пока люди, под предлогом разделения труда и обещания служить народу 
духовной пищей, будут только поглощать труды этого народа. Служение народу 
науками и искусствами будет только тогда, когда люди, живущие среди народа и как
народ, не заявляя никаких прав, будут предлагать ему свои научные и 
художественные услуги, принять или не принять которые будет зависеть от воли 
народа.

XXXV
Говорить, что деятельность наук и искусств содействовала движению вперед 
человечества, подразумевая под этой деятельностью то, что теперь называется этим
именем, все равно, что говорить, что неумелое, мешающее ходу судна болтание 
веслами на судне, идущем по течению, содействует движению судна. Оно только 
мешает ему. Так называемое разделение труда, т. е. захват чужого труда, ставший 
в наше время условием деятельности людей науки и искусства, был и остался 
главной причиной медленного движения вперед человечества.

Доказательства этого в том признании всех людей науки, что приобретения науки и 
искусств недоступны рабочим массам вследствие дурного распределения богатств. 
Неправильность этого распределения по мере успеха наук и искусств не 
уменьшается, а только увеличивается. Люди наук и искусств делают вид, что они 
очень сожалеют об этом не зависящем от них несчастном обстоятельстве. Но это 
несчастное обстоятельство производится ими самими, потому что возникает это 
неправильное распределение богатств только из теории разделения труда, 
проповедуемого людьми науки и искусства. Наука отстаивает разделение труда, как 
закон неизменный, видит, что распределение богатств, основывающееся на 
разделении труда, неправильно и гибельно, и утверждает, что ее деятельность, 
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признающая разделение труда, приведет людей к благу.

Выходит, что одни люди пользуются трудами других, но что если они очень долго и 
в еще больших размерах будут пользоваться трудами других, то тогда это 
неправильное распределение богатств, т. е. пользование трудом других, 
прекратится.

Люди стоят у постоянно увеличивающегося источника воды и заняты тем, чтобы 
отводить его в сторону от жаждущих людей, и утверждают, что они-то и производят 
эту воду и что вот-вот скоро наберется ее столько, что всем достанет. А ведь 
вода эта, которая текла и течет не переставая и питает все человечество, не 
только не есть последствие деятельности тех людей, которые, стоя у источника, 
отводят его, а вода эта течет и разливается, несмотря на усилия этих людей 
остановить ее развитие.

Всегда была истинная церковь в смысле людей, соединенных в наивысшей доступной в
известный период человечеству истине, и всегда эта церковь была истинною не 
потому, что она называла себя таковою, и всегда была наука и искусство, но 
истинными науки и искусства были не потому, что они называли себя этим именем. 
Признающим себя представителями науки и искусства известного времени всегда 
кажется, что они сделали и делают, и, главное, вот-вот сейчас сделают 
удивительные чудеса и что, помимо их, не было и нет никакой науки и никакого 
искусства. Так это казалось софистам, схоластикам, алхимикам, кабалистам, 
талмудистам и нашей научной науке и нашему искусству для искусства.

XXXVI
«Но наука, искусство! Вы отрицаете науку и искусство, т. е. отрицаете то, чем 
живет человечество!» Мне постоянно делают это — не возражение, а употребляют 
этот прием, чтобы, не разбирая их, отбрасывать мои доводы. «Он отрицает науку и 
искусство, он хочет вернуть людей к дикому состоянию; что же слушать его и 
говорить с ним?» Но это несправедливо. Я не только не отрицаю науку и искусство,
но я только во имя того, что есть истинная наука и истинное искусство, и говорю 
то, что я говорю; только для того, чтобы была возможность человечеству выйти из 
того дикого состояния, в которое оно быстро впадает, благодаря ложному учению 
нашего времени, только для этого я и говорю то, что я говорю.

Наука и искусство так же необходимы для людей, как пища, и питье, и одежда, даже
необходимее; но они делаются таковыми не потому, что мы решим, что то, что мы 
называем наукой и искусством, — необходимо, а только потому, что они 
действительно необходимы людям.

Ведь если для телесной пищи людей будут готовить сено, то то, что мы убеждены в 
том, что сено есть пища людей, не сделает того, что сено станет пищей людей. Я 
ведь не могу сказать: «Что же ты не ешь сена, когда оно — необходимая пища?» 
Пища необходима, но может случиться то, что то, что я предлагаю, — не пища. Bот 
это-то самое и случилось с нашей наукой и искусством. А нам кажется, что если мы
приложим к греческому слову слово логия и назовем это наукою, то будет наука, и 
если какое-нибудь гадкое дело, как плясание обнаженных женщин, назовем греческим
словом хореография и скажем, что это искусство, то оно и будет искусство. Но 
сколько бы мы ни говорили этого, дело, которым мы занимаемся, считая козявок и 
исследуя химический состав звезд Млечного Пути, рисуя русалок и исторические 
картины, сочиняя повести и симфонии, наше дело не станет ни наукой, ни 
искусством до тех пор, пока оно не будет охотно приниматься темп людьми, для 
которых оно делается. А до сих пор оно не принимается.

Если бы только одним людям разрешено было производить пищу, а всем остальным 
было бы запрещено это делать, или бы они были поставлены в невозможность 
производить пищу, я полагаю, что качество пищи понизилось бы. Если бы люди, 
имеющие монополию производить пищу, были бы русские крестьяне, не было бы другой
пищи, кроме черного хлеба, щей, квасу и т. п., — кроме того, что они любят и что
им приятно. То же самое случилось бы с той высшей человеческою деятельностью 
наук и искусств, если бы монополию ее присвоила себе одна каста; но только с тою
разницею, что в телесной пище не может быть очень больших отклонений от 
естественности, а хлеб и щи хотя и не очень вкусная пища, но все-таки 
удобоедома; в духовной, же пище могут быть самые большие отклонения; и некоторые
люди могут долгое время питаться прямо им ненужной или вредной, отравляющей 
духовной пищей, могут сами медленно убивать себя духовным опиумом или, спиртом и
эту самую пищу предлагают массам.
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Это самое и случилось с нами. И случилось потому, что положение людей науки и 
искусств привилегированное, потому что наука и искусство (в наше время) в нашем 
мире не есть вся та разумная деятельность всего без исключения человечества, 
выделяющего свои лучшие силы на служение науке и искусству, а деятельность 
маленького кружка людей, имеющего монополию этих занятий и называющего себя 
людьми науки и искусства и потому извративших самые понятия науки и искусства и 
потерявших смысл своего призвания и занятых только тем, чтобы забавлять и 
спасать от удручающей скуки свой маленький кружок дармоедов.

С тех пор как существуют люди, у них всегда была наука в самом ее простом и 
широком смысле. Наука, в смысле всего знания, приобретенного человечеством, 
всегда была и есть, и без нее немыслима жизнь; и ни нападать на науку в этом 
смысле, ни защищать ее нет никакой возможности. Но дело в том, что область 
знания вообще всего человечества так многообразна — от знания, как добывать 
железо, до знания движения светил, — что человек теряется в этой 
многочисленности существующих и в бесконечности возможных знаний, если у него 
нет руководящей нити, по которой бы он мог располагать эти знания, распределять 
их по степени их значения и важности. Прежде чем человек познает что бы то ни 
было, он должен решить, что этот предмет познания важен для него и важнее и 
нужнее, чем те другие бесчисленные предметы познания, которыми он окружен. 
Прежде чем изучать что-нибудь, человек решает уже, для чего он изучает этот 
предмет, а не остальные. Изучать же все, как проповедуют в наше время люди 
научной науки, без соображения о том, что выйдет из этого изучения, прямо 
невозможно, потому что число предметов изучения бесконечно, и потому, сколько бы
и какие бы предметы мы ни изучали, изучение их не может иметь никакого значения 
и смысла. И потому в древние времена, даже не очень давно, до тех пор, пока не 
явилась научная наука, как церковь, высшая мудрость людей всегд состояла в том, 
чтобы найти ту руководящую нить, по которой должны быть расположены знания 
людей: какие из них первой, какие меньшей важности. И это-то руководящее всеми 
другими знаниями знание люди всегда называли наукою в тесном смысле. И такая 
наука всегда и до нашего времени была в людских обществах, выходивших из 
первоначального дикого состояния. С тех пор как существует человечество, всегда,
у всех народов являлись учители, составлявшие науку в этом тесном смысле: науку 
о том, что нужнее всего знать человеку. Наука эта всегда имела своим предметом 
знание того, в чем назначение и потому истинное благо каждого человека и всех 
людей. Эта-то наука и служила руководящей нитью в определении значения всех 
других знаний.

Такова была наука Конфуция, Будды, Моисея, Сократа, Христа, Магомета и других; 
наука такая, какою ее разумели и разумеют все люди, за исключением нашего кружка
так называемых образованных людей. Наука такая всегда занимала не только 
первенствующее место, но была одной наукой, из которой определялось значение 
всех других. И это происходило совсем не потому, как это думают так называемые 
ученые люди нашего времени, что обманщики-жрецы — учители этой науки — придали 
ей такое значение, а потому, что действительно, как каждый может это узнать и 
внутренним опытом и рассуждением, без науки о том, в чем назначение и благо 
человека, не может быть никаких настоящих наук и искусств, ибо предметов наук и 
искусств бесчисленное количество (я подчеркиваю слово бесчисленное, так как 
понимаю его в точном значении); и без знания того, в чем состоит назначение и 
благо всех людей, нет возможности выбора в этом бесконечном количестве 
предметов, и потому без этого знания все остальные знания и искусства 
становятся, как они и сделались у нас, праздной и вредной забавой.

Человечество жило-жило и никогда не жило без науки о том, в чем назначение и 
благо людей; правда, что наука о благе людей для поверхностного наблюдения 
кажется различной у буддистов, браминов, евреев, христиан, конфуцианцев, 
таосистов; хотя стоит только вникнуть в эти учения, чтобы увидать одинаковую 
сущность, но все-таки, где мы знаем людей, вышедших из дикого состояния, мы 
находим эту науку; и вдруг оказывается, что люди нашего времени решили, что 
эта-то самая наука, до сих пор бывшая руководительницей всех человеческих 
знаний, что она-то и мешает всему. Люди строят здание, и один строитель составил
одну смету, другой — другую, третий — третью. Сметы несколько различны, но сметы
верны, так что всякий видит, что если все будет исполнено по смете, то здание 
построится. Таковы строители Конфуций, Будда, Моисей, Христос. Вдруг приходят 
люди и уверяют, что главное дело в том, чтобы не было никакой сметы, а чтобы 
строить так — на глазомер. И это-то «так» люди эти называют самой точной научной
наукой, как папа называется святейшим. Люди отрицают всякую науку, самую 
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сущность науки — определение того, в чем назначение и благо людей, и это 
отрицание науки называют наукой.

С тех пор как существуют люди, в среде их зарождались великие умы, которые в 
борьбе с требованиями разума и совести задавали себе вопросы о том, в чем 
состоит благо, назначение и благо не одного меня, а всякого человека. Чего хочет
от меня и от всякого человека та сила, которая произвела и ведет меня? И что мне
нужно делать, чтобы удовлетворить вложенным в меня требованиям личного и общего 
блага? Они спрашивали себя: я целое и частица чего-то необъятного, бесконечного.
Какие мои отношения к таким же подобным мне частицам — людям и ко всему целому —
к миру?

И из голоса совести, и из разума, и из соображений того, что говорили им прежде 
жившие и современные люди, задававшие себе те же вопросы, эти великие учители 
выводили свои учения, простые, ясные, понятные всем людям и всегда такие, 
которые могли быть исполняемы. Такие люди были первой, второй, третьей и самой 
последней величины. Такими людьми полон мир. Все живые люди задают себе вопрос: 
как помирить свое требование блага личной жизни с совестью и разумом, и из этого
общего труда вырабатываются медленно, но безостановочно новые, более близкие к 
требованиям разума и совести формы жизни. Вдруг является новая каста людей, 
которые говорят: все это пустяки, все это надо оставить. Это дедуктивный способ 
мышления (в чем разница дедуктивного от индуктивного, никто никогда понять не 
мог), это приемы теологического и метафизического периода. Все то, что открывают
внутренним опытом и сообщают друг другу люди о сознании закона своей жизни 
(функциональной деятельности на их жаргоне), все, что с начала мира сделали на 
этом пути величайшие умы человечества, все это пустяки и не имеет никакого веса.
По этому новому учению выходит так: вы клеточка; и то, что вы, как клеточка, 
имеете очень определенную функциональную деятельность, которую вы не только 
наблюдаете, но и несомненно внутри себя чувствуете; и то, что вы клеточка 
мыслящая, говорящая, понимающая, и что вы поэтому можете у другой такой 
говорящей клеточки спросить, так ли она, как и вы, чувствует, и этим еще 
проверить свой опыт; то, что вы можете воспользоваться тем, что прежде жившие 
говорящие клеточки записали об этом же предмете; и то, что у вас есть миллионы 
клеточек, своим согласием с теми записавшими свои мысли клеточками 
подтверждающих ваши наблюдения, — все это ничего не значит, все это дурной, 
ложный метод. Верный научный метод такой: если вы хотите знать, в чем ваше 
назначение и благо и назначение и благо всего человечества и всего мира, то вы 
прежде всего должны перестать слышать голос и требования своей совести и разума,
заявляющие себя и в вас самих, и в подобных вам, вы должны перестать верить 
всему тому, что говорили великие учители человечества о своем разуме и совести, 
считать все это пустяками и начать все сначала. И, чтобы понять все сначала, вам
надо смотреть в микроскоп на движение амеб и клеточек в глистах или еще покойнее
верить во все то, что вам будут говорить об этом люди с дипломом непогрешимости.
И, глядя движение этих амеб и клеточек или читая про то, что видели другие, 
приписывать этим клеточкам свои человеческие чувства и расчеты о том, чего они 
желают, куда стремятся, что соображают и рассчитывают и к чему привыкли, и из 
этих наблюдений (в которых что ни слово, то ошибка мысли или выражения) по 
аналогии заключать о том, что вы такое, какое ваше назначение и в чем благо ваше
и других подобных вам клеточек. Вы должны, чтобы понять себя, изучать не только 
глисту, которую вы видите, но и микроскопические существа, которых вы почти что 
не видите, и трансформации из одних существ в другие, которых никто никогда не 
видел, и вы наверно никогда не увидите.

То же самое и с искусством. Искусство — там, где была истинная наука, было 
всегда выражением ее. С тех пор как есть люди, они из всей деятельности 
выражения разнообразных знаний выделяли главное выражение знания о назначении и 
благе человека, и выражение-то этого знания и было искусство в тесном смысле. С 
тех пор как есть люди, были те особенно чуткие и отзывчивые на учение о благе и 
назначении человека, которые на гуслях и тимпанах, в изображениях и словами 
выражали свою и людскую борьбу с обманами, отвлекавшими их от их назначения, 
свои страдания в этой борьбе, свои надежды на торжество добра, свое отчаяние о 
торжестве зла и свои восторги в сознании этого наступающего блага. С тех пор как
были люди, истинное искусство, то, которое высоко ценилось людьми, не имело 
другого значения, как выражение науки о назначении и благе человека. Всегда и до
последнего времени искусство служило учению о жизни, — только тогда оно было 
тем, что так высоко ценили люди. Но одновременно с тем, как на место истинной 
науки о назначении и благе стала наука обо всем, о чем вздумается, — с тех пор и
исчезло искусство, как важная деятельность человеческая. Искусство во всех 
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народах существовало и существует до тех пор, пока то, что теперь у нас 
презрительно называется религией, считалось единой наукой. В нашем европейском 
мире пока была церковь, как учение о назначении и благе, и учение церкви 
считалось единой истинной наукой, искусство служило церкви и было истинное 
искусство; но с тех пор как искусство вышло из церкви и стало служить науке, 
наука же служила чему попало, искусство потеряло свое значение, и, несмотря на 
заявляемые по старой памяти права и на нелепое, доказывающее только потерю 
признания утверждение, что искусство служит искусству, оно сделалось ремеслом, 
доставляющим людям приятное, и, как такое, неизбежно сливается с 
хореографическими, кулинарными, парикмахерскими и косметическими искусствами, 
производители которых с таким же правом называют себя артистами, как и поэты, 
живописцы и музыканты нашего времени.

Оглянешься назад и видишь: в продолжение тысячелетий из миллиардов живших людей 
выделяются десятки Конфуциев, Будд, Солонов, Сократов, Соломонов, Гомеров, 
Исаий, Давидов. Видно, редко между людьми они встречаются, несмотря на то, что 
тогда не из одной касты только, а из всех людей выбирались эти люди, видно, 
редки эти истинные ученые и художники, производители духовной пищи. И недаром 
человечество так высоко ценило и ценит их. Теперь же оказывается, что эти все 
прошедшие великие деятели науки и искусства уже не нужны нам. Теперь научных и 
художественных деятелей можно, по закону разделения труда, делать фабричным 
способом, и мы в одно десятилетие наделали больше великих людей науки и 
искусства, чем их родилось среди всех людей от начала мира. Теперь есть цех 
ученых и художников, они заготавливают усовершенствованным способом всю ту 
духовную пищу, которая нужна человечеству. И заготовили они ее так много, что 
старых, прежних, не только древних, но и более близких уж не нужно и поминать, —
это все была деятельность теологического и метафизического периода, то все надо 
стереть; а настоящая разумная деятельность началась так — лет 50 тому назад, и в
эти 50 лет мы наделали столько великих людей, что на каждую науку приходится 
человек по 10 великих людей, а наук наделали столько — благо их легко делать, 
стоит приложить к греческому названию слово логия и расположить по готовым 
рубрикам — и готова наука, — наделали наук столько, что не только один человек 
не может знать их, но ни один не запомнит всех названий существующих наук; 
названия одни составят толстый лексикон, и каждый день делают еще новые науки. 
Наделали очень много, вроде того учителя-чухонца, который выучил детей помещика 
чухонскому вместо французского языка. Выучил все прекрасно, одно только горе, 
что никто, кроме нас, ничего этого не понимает и считает все это ни на что не 
нужной чепухой. Но, впрочем, и на это есть объяснения. Люди не понимают всей 
пользы научной науки потому, что они находятся под влиянием теологического 
периода, того глупого периода, когда весь народ и у евреев, и у китайцев, и у 
индейцев, и у греков понимал все, что говорили им их великие учители.

Но отчего бы это ни случилось, дело в том, что науки и искусства всегда были в 
человечестве, и, когда они действительно были, они были нужны и понятны всем 
людям. Мы же делаем что-то такое, что мы называем науками и искусствами, но 
оказывается, что то, что мы делаем, не нужно и не понятно людям. И потому какие 
бы прекрасные вещи ни были те, какие мы делаем, мы не имеем права называть их 
науками и искусствами.

XXXVII
«Но вы только даете другое, несогласное с наукой, более тесное определение науки
и искусства», — говорят мне на это; остается все та же научная и художественная 
деятельность Галилеев, Врунов, Гомеров, Микеланджелов, Бетховенов и всех меньшей
величины ученых и художников, которые всю жизнь свою посвящали служению науке и 
искусству и которые были и останутся благодетелями человечества, стараясь забыть
тот новый принцип разделения труда, на основании которого наука и искусства 
занимают теперь свое привилегированное положение и на основании которого мы 
имеем возможность уже не голословно, а по данному мерилу решить, имеет или не 
имеет основание та деятельность, которая называет себя наукой и искусством, так 
величать себя.

Когда египетские или греческие жрецы производили свои никому не известные 
таинства и говорили об этих таинствах, что в них заключается вся наука и 
искусство, — я не мог на основании пользы, приносимой ими народу, проверить 
действительность их науки, потому что наука, по их утверждению, была — 
сверхъестественное; но теперь у всех нас есть ясное, простое определение 
деятельности науки и искусства, исключающее все сверхъестественное: наука и 
искусство обещаются исполнять мозговую деятельность человечества для блага 

Страница 168



Собрание сочинений в 22 томах. Том 16. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoyleo.ru
обществ или всего человечества. И потому мы имеем право называть наукой и 
искусством только такую деятельность, которая будет иметь эту цель и будет 
достигать ее. А потому, как бы ни называли себя ученые, придумывающие теории 
уголовных, государственных и международных прав, придумывающие новые пушки и 
взрывчатые вещества, и художники, сочиняющие похабные оперы и оперетки или такие
же похабные романы, мы не имеем права называть всю эту деятельность 
деятельностью науки и искусства, потому что деятельность эта не имеет целью 
блага обществ или человечества, а, наоборот, направлена ко вреду людей.

Точно так же, как бы ни называли себя те ученые, которые в простодушии своем всю
свою жизнь заняты исследованием микроскопических животных и телескопических и 
спектральных явлений, или художники, которые после старательного исследования 
памятников старины заняты писанием исторических романов, картин, симфоний и 
прекрасных стихов, — все эти люди, несмотря на все свое усердие, не могут быть 
названы людьми науки и искусства, во-первых, потому, что их деятельность науки 
для науки и искусства для искусства не имеет целью блага; во-вторых, потому, что
мы не видим последствий этой деятельности для блага общества или человечества. 
То же, что из их деятельности выходит иногда полезное и приятное для некоторых 
людей, как и из всего может выйти приятное и полезное для некоторых людей, никак
не дает нам права, по их научному определению, считать их людьми науки и 
искусства.

Точно так же, как бы ни называли себя люди, выдумывающие приложение 
электричества к освещению, отоплению и движению или новые химические соединения,
дающие динамит или прекрасные краски, люди, играющие правильно симфонии 
Бетховена, играющие на театре или пишущие хорошие портреты, жанры, пейзажи и 
картины, пишущие интересные романы, цель которых только в развлечении от скуки 
богача, — деятельность этих людей не может быть названа наукой и искусством, 
потому что деятельность эта не направлена, так же как мозговая деятельность в 
организме, на благо целого, а руководится только личной выгодой, привилегиями, 
деньгами, получаемыми за изобретение, и потому деятельность такого рода науки и 
искусства также не может быть отделена от всякой другой корыстной, личной 
деятельности, прибавляющей приятности жизни, как деятельность трактирщиков, и 
наездников, и модисток, и проституток, и т. п. Деятельность как тех, и других, и
третьих не подходит под определение науки и искусства, на основании разделения 
труда, обещающих служить благу всего человечества или общества.

Определение наукою науки и искусства совершенно правильно, но, к несчастию, 
деятельность теперешних наук и искусств не подходит под него. Одни прямо делают 
вредное, другие — бесполезное, третьи — ничтожное, годное только для богачей. 
Они не исполняют того, что они, по своему же определению, взялись исполнить, и 
потому так же мало имеют права считать себя людьми науки и искусства, как 
испорченное духовенство, не исполнявшее взятых на себя обязанностей, не имеет 
права признавать себя носителем божеской истины.

И понятно, почему деятели нынешней науки и искусств не исполнили и не могут 
исполнить своего призвания. Они не исполняют его потому, что они из обязанностей
своих сделали права.

Деятельность научная и художественная в ее настоящем смысле только тогда 
плодотворна, когда она не знает прав, а знает одни обязанности. Только потому, 
что она всегда такова, что ее свойство быть таковою, и ценит человечество так 
высоко эту деятельность. Если люди действительно призваны к служению другим 
духовной работой, то они в этой работе будут видеть только обязанность и с 
трудом, лишениями и самоотвержением будут исполнять ее.

Мыслитель и художник никогда не будут спокойно сидеть на олимпийских высотах, 
как мы привыкли воображать; мыслитель и художник должен страдать вместе с людьми
для того, чтобы найти спасение или утешение. Кроме того, он страдает еще потому,
что он всегда, вечно в тревоге и волнении: он мог решить и сказать то, что дало 
бы благо людям, избавило бы их от страдания, дало бы утешение, а он не так 
сказал, не так изобразил, как надо; он вовсе не решил и не сказал, а завтра, 
может, будет поздно — он умрет. И потому страдание и самоотвержение всегда будет
уделом мыслителя и художника.

Не тот будет мыслителем и художником, кто воспитается в заведении, где будто бы 
делают ученого и художника (собственно же делают губителя науки и искусства), и 
получит диплом и обеспечение, а тот, кто и рад бы не мыслить и не выражать того,
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что заложено ему в душу, но не может не делать того, к чему влекут его две 
непреодолимые силы: внутренняя потребность и требование людей.

Гладких, жуирующих и самодовольных мыслителей и художников не бывает. Духовная 
деятельность и выражение ее, действительно нужные для других, есть самое тяжелое
призвание человека — крест, как выражено в Евангелии. И единственный, 
несомненный признак присутствия призвания есть самоотвержение, есть жертва собой
для проявления вложенной в человека на пользу другим людям силы. Без мук не 
рождается и духовный плод.

Учить тому, сколько козявок на свете, и рассматривать пятна на солнце, писать 
романы и оперу — можно не страдая; но учить людей их благу, которое все только в
отвержении от себя и служении другим, и выражать сильно это учение нельзя без 
отречения.

До тех пор была церковь, пока учители терпели и страдали, а как только они стали
жирны, кончилась их учительская деятельность. «Были попы золотые и чаши 
деревянные; стали чаши золотые — попы деревянные», — говорит староверческая 
пословица. Недаром умер Христос на кресте, недаром жертва страдания побеждает 
все.

Наши же и наука и искусство обеспечены, дипломированы, и только и заботы у всех,
как бы еще лучше обеспечить, т. е. сделать для них невозможным служение людям.

Истинной науки и истинного искусства есть два несомненные признака: первый — 
внутренний, тот, что служитель науки и искусства не для выгоды, а с 
самоотвержением будет исполнять свое призвание, и второй — внешний, тот, что 
произведение его будет понятно всеми людям, благо которых он имеет в виду.

В чем бы ни полагали люди свое назначение и благо, наука будет учением об этом 
назначении и благе, а искусство — выражением этого учения. Законы Конфуция — 
наука; учение Моисея, Христа — наука; постройки в Афинах — искусство, псалмы 
Давида тоже искусство, обедня — искусство; но изучение тел в 4 измерениях, и 
таблицы химических соединений, и наши поэмы, и симфонии, и картины никогда не 
были и не будут ни наукой, ни искусством. Место настоящей науки и искусств 
занимают в наше время богословие и юридические науки, место настоящего искусства
занимают церковные и правительственные обряды, в которые одинаково никто не 
верит и на которые одинаково никто не смотрит серьезно; то же, что называется у 
нас наукой и искусством, есть произведения праздного ума и чувства, имеющие 
целью щекотать такие же праздные умы и чувства: науки и искусства наши непонятны
и ничего не говорят народу, потому что не имеют в виду его блага.

С тех пор как мы знаем жизнь людей, мы находим всегда и везде царствующее 
учение, ложно называющее себя наукой, не раскрывающее для людей, а затемняющее 
для них смысл жизни. Так это было у греков (софисты), потом у христиан (мистики,
гностики, схоластики), у евреев (кабалисты и талмудисты), и так везде и до 
нашего времени. Что за особенное счастье наше жить в такое особенное время, 
когда та деятельность умственная, которая называет себя наукой, не только не 
заблуждается, но находится, как нас уверяют, в каком-то необычайном преуспеянии!
Не происходит ли это особенное счастье оттого, что человек не может и не хочет 
видеть своего безобразия? Отчего же от тех наук и софистов, и кабалистов, и 
талмудистов ничего не осталось, кроме слов, а мы так особенно счастливы? Ведь 
признаки совершенно те же: то же самодовольство, слепая уверенность, что мы, 
именно мы и только мы, на настоящем пути, и с нас только начинается настоящее. 
Те же ожидания, что вот-вот мы откроем что-то необыкновенное, и тот же главный, 
обличающий наши заблуждения признак: вся мудрость наша остается при нас, а массы
народа не понимают, и не принимают, и не нуждаются в ней.

Положение наше очень тяжелое, но почему же не посмотреть на него прямо?

Пора опомниться и оглянуться на себя. Ведь мы не что иное, как книжники и 
фарисеи, севшие на седалище Моисея и взявшие ключи от царства небесного, и сами 
не входящие и других не впускающие. Ведь мы, жрецы науки и искусства, — самые 
дрянные обманщики, имеющие на наше положение гораздо меньше прав, чем самые 
хитрые и развратные жрецы. Ведь для привилегированного положения нашего у нас 
нет никакого оправдания: мы мошенничеством захватили это место и обманом 
поддерживаем его. Жрецы, духовенство, наше или католическое, как оно ни было 
развратно, имело право на свое положение, — они говорили, что учат людей жизни и
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спасению. Мы же, люди науки и искусств, подкопались под них, доказали людям, что
они обманывают, и стали на его место; и не учим людей жизни, даже признаем, что 
учиться этому не надо, а сосем соки народа и за это учим своих детей греческой и
латинской грамматике, для того чтобы и они могли продолжать ту же жизнь 
паразитов, какую мы ведем. Мы говорим: касты были, у нас теперь нет. А что же 
значит то, что одни люди и их дети работают, а другие люди и их дети не 
работают?

Приведите индейца, не знающего языка, и покажите ему европейскую и нашу жизнь 
нескольких поколений, и он признает такие же две главные определенные касты 
рабочих и не рабочих, какие есть у него. И как у него, так и у нас право не 
работать дает особенное посвящение, которое мы называем наукой и искусством, 
вообще — образованием. Вот это-то образование и все извращение разума, 
соединенное с ним, и привело нас к тому удивительному безумию, вследствие 
которого мы не видим того, что так ясно и несомненно. Мы поедаем людские жизни 
наших братий и считаем себя христианами, гуманными, образованными и совершенно 
правыми людьми.

XXXVIII
Так что же делать? Что же нам делать? Этот вопрос, включающий в себя и признание
того, что жизнь наша дурна и неправильна, и вместе с тем как бы отговорку о том,
что все-таки переменить этого нельзя, — этот вопрос я слышал и слышу со всех 
сторон, и потому я только и выбрал этот вопрос заглавием всего этого писания. Я 
описывал свои страдания, свои искания и свои разрешения этого вопроса. Я такой 
же человек, как все, и если отличаюсь чем-нибудь от среднего человека нашего 
круга, то, главное, тем, что я больше среднего человека служил и потворствовал 
ложному учению нашего мира, больше получал одобрений от людей царствующего 
учения и потому больше других развратился и сбился с пути. И потому думаю, что 
решение вопроса, который я нашел для себя, будет годиться и для всех искренних 
людей, которые поставят себе тот же вопрос.

Прежде всего на вопрос, что делать, я ответил себе: не лгать ни пред людьми, ни 
пред собою, не бояться истины, куда бы она ни привела меня.

Мы все знаем, что значит лгать перед людьми, но лжи перед самими собой мы не 
боимся; а между тем самая худшая, прямая, обманная ложь перед людьми ничто по 
своим последствиям в сравнении с той ложью перед самим собой, на которой мы 
строим свою жизнь.

Вот той-то ложью нужно не лгать, чтобы быть в состоянии ответить на вопрос, что 
делать. И в самом деле, как же ответить на вопрос, что делать, когда все, что я 
делаю, вся моя жизнь основана на лжи, и я эту ложь старательно выдаю за правду 
перед другими и перед самим собой? Не лгать в этом смысле значит не бояться 
правды, не придумывать и не принимать придуманных людьми изворотов для того, 
чтобы скрыть от себя вывод разума и совести; не бояться разойтись со всеми 
окружающими и остаться одному с разумом и совестью; не бояться того положения, к
которому приведет правда, твердо веруя, что то положение, к которому ведет 
правда и совесть, как бы страшно оно ни было, не может быть хуже того, которое 
построено на лжи. Не лгать в нашем положении людей привилегированных, 
умственного труда — значит не бояться учесться.

Может быть, уже так много должен, что и не рассчитаешься; но как бы ни много 
было, все лучше, чем не считаться, как бы ни далеко зашел по ложной дороге, все 
лучше, чем продолжать идти по ней. Ложь перед другими только невыгодна: всякое 
дело решается всегда прямее и короче правдой, чем ложью. Ложь перед другими 
только запутывает дело и отдаляет решение; но ложь перед самим собою, 
выставляемая за правду, губит всю жизнь человека. Если человек, выбравшийся на 
ложную дорогу, признает ее настоящею, то всякий шаг его по этой дороге отдаляет 
его от цели; если человек, долго идущий по этой ложной дороге, сам догадается 
или ему скажут, что это дорога ложная, но он испугается мысли о том, как далеко 
он заехал в сторону, и постарается уверить себя, что он, может быть, и тут 
выедет на путь, то он никогда не выедет. Если человек сробеет перед истиной и, 
увидав ее, не признает ее, а примет ложь за истину, то человек никогда не 
узнает, что ему делать. Мы, люди не только богатые, но люди привилегированные, 
так называемые образованные, так далеко зашли по ложной дороге, что нам надо или
большую решительность, или очень большие страдания на ложной дороге для того, 
чтобы опомниться и признать ту ложь, которой мы живем. Я увидал ложь нашей жизни
благодаря тем страданиям, к которым меня привела ложная дорога; и я, признав 
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ложность того пути, на котором стоял, имел смелость идти, прежде только одною 
мыслью, туда, куда меня вели разум и совесть, без соображения о том, к чему они 
меня приведут. И я был вознагражден за эту смелость.

Все сложные, разрозненные, запутанные и бессмысленные явления жизни, окружавшие 
меня, вдруг стали ясны, и мое прежде странное и тяжелое положение среди этих 
явлений вдруг стало естественно и легко.

И в новом положении этом определилась совершенно точно моя деятельность — совсем
не та, какая представлялась мне прежде, но деятельность новая, гораздо более 
спокойная, любовная и радостная. То самое, что прежде пугало меня, стало 
привлекать меня. И потому я думаю, что тот, кто искренно задаст себе вопрос, что
делать, и, отвечая на этот вопрос, не будет лгать перед собой, а пойдет туда, 
куда поведет его разум, тот уже решил вопрос. Если он только не будет лгать 
перед собой, он найдет, что, где и как делать.

Одно только, что может помешать ему в отыскании исхода, — это ложно высокое о 
себе и о своем положении мнение. Так это было со мной, и потому другой, 
вытекающий из первого ответ на вопрос, что делать, для меня состоял в том, чтобы
покаяться во всем значении этого слова, т. е. изменить совершенно оценку своего 
положения и своей деятельности: вместо полезности и серьезности своей 
деятельности признать ее вред и пустяшность, вместо своего образования признать 
свое невежество, вместо своей доброты и нравственности признать свою 
безнравственность и жестокость, вместо своей высоты признать свою низость. — Я 
говорю, что, кроме того, чтобы не лгать перед самим собой, мне нужно еще было 
покаяться, потому что, хотя одно и вытекает из другого, ложное представление о 
моем высоком значении так срослось со мною, что до тех пор, пока я искренно не 
покаялся, не отрешился от той ложной оценки, которую я сделал сам себе, я не 
видал большей части той лжи, которою я лгал перед собой. Только когда я 
покаялся, т. е. перестал смотреть на себя как на особенного человека, а стал 
смотреть, как на человека такого же, как все люди, только тогда путь мой стал 
ясен для меня. Прежде же я не мог отвечать на вопрос, что делать, потому что 
самый вопрос я ставил неправильно.

Пока я не покаялся, я ставил вопрос так: какую избрать деятельность мне, 
человеку, приобретшему то образование и те таланты, которые я приобрел? Как 
отплатить этими талантами и этим образованием за то, что я брал и беру у народа?
Вопрос этот был неправилен потому, что он включал в себя ложное представление о 
том, что я не такой же человек, а особенный, призванный служить людям теми 
талантами и образованием, которое я приобрел 40-летним упражнением. Я задавал 
себе вопрос, но, в сущности, уже отвечал на него вперед тем, что вперед уж 
определял тот род мне приятной деятельности, которою я призван был служить 
людям. Я, собственно, спрашивал себя, как мне, такому прекрасному писателю, 
приобретшему столько знаний и талантов, употребить их на пользу людям.

Вопрос же надо было поставить так, как бы он стоял для ученого раввина, 
прошедшего курс талмуда и выучившего число букв всех священных книг и все 
тонкости своей науки. Вопрос как для раввина, так и для меня должен был стоять 
так: что мне, проведшему, по несчастию моих условий, лучшие учебные года, вместо
приучения к труду, в изучении грамматики, географии, юридических наук, стихов, 
повестей и романов, французского языка и фортепианной игры, философских теорий и
военных упражнений, — что мне, проведшему лучшие годы моей жизни в праздных и 
развращающих душу занятиях, — что мне делать, несмотря на эти несчастные условия
прошедшего, чтобы отплатить тем людям, которые во все это время кормили и 
одевали меня, да и теперь продолжают кормить и одевать меня? Если бы вопрос 
стоял так, как он стоит передо мной теперь, после того, как я покаялся, — что 
мне делать, такому испорченному человеку? — то ответ был бы легок: стараться 
прежде всего честно кормиться, т. е. выучиться не жить на шее других и, учась 
этому и выучившись, при всяком случае приносить пользу людям и руками, и ногами,
и мозгами, и сердцем, и всем тем, на что заявляются требования людей.

И потому-то я говорю, что для человека нашего круга, кроме того, чтобы не лгать 
перед другими и собой, нужно еще покаяться, соскрести с себя вросшую в нас 
гордость своим образованием, утонченностью, талантами и сознать себя не 
благодетелем народа, передовым человеком, который не отказывается поделиться с 
народом своими полезными приобретениями, а признать себя кругом виноватым, 
испорченным, никуда не нужным человеком, который желает исправиться и не то что 
благодетельствовать народу, но перестать только оскорблять и обижать его. Я 
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слышу часто вопросы хороших молодых людей, сочувствующих отрицательной части 
моего писания и спрашивающих: ну, так что же мне делать? что делать мне, 
кончившему курс в университете или в другом заведении, для того чтобы быть 
полезным? Молодые люди эти спрашивают, а в глубине души у них уже решено, что то
образование, которое они получили, есть их великое преимущество и что служить 
народу они желают именно этим своим преимуществом. И потому одно, чего они никак
не сделают, это то, чтобы искренно, честно отнестись критически к тому, что они 
называют своим образованием: спросить себя, хорошие или дурные свойства суть то,
что они называют своим образованием. Если же они сделают это, то они неизбежно 
будут приведены к необходимости отречься от своего образования и к необходимости
начать учиться снова, а это одно и нужно. Они никак не могут решить вопроса: что
делать, потому что вопрос этот стоит для них не так, как он должен стоять. 
Вопрос должен стоять так: как мне, беспомощному, бесполезному человеку, по 
несчастию моих условий погубившему лучшие учебные года на развращающее душу и 
тело изучение научного талмуда, поправить эту ошибку и выучиться служить людям? 
А он у них стоит так: как мне, приобретшему столько прекрасных знаний человеку, 
быть этими прекрасными знаниями полезным людям? И потому-то такой человек 
никогда не ответит на вопрос — что делать, до тех пор, пока он не покается. И 
покаяние не страшно, так же как не страшна истина, и так же радостно и 
плодотворно. Стоит принять истину совсем и покаяться совсем, чтобы понять, что 
прав, преимуществ, особенностей в деле жизни никто не имеет и не может иметь, а 
обязанностям нет конца и нет пределов, и что первая и несомненная обязанность 
человека есть участие в борьбе с природою за свою жизнь и жизнь других людей.

И это-то сознание обязанности человека и составляет сущность третьего ответа на 
вопрос — что делать?

Я старался не лгать перед собой, я старался выварить из себя остатки ложного 
мнения о значении моего образования и талантов и покаяться; но на дороге решения
вопроса, что делать, становилось новое затруднение: дел так много разных, что 
надо было указание на то, что именно делать. И ответ на этот вопрос дало мне 
искреннее покаяние в том зле, в котором я жил.

Что делать? Что именно делать? — спрашивают все и спрашивал я до тех пор, пока 
под влиянием высокого мнения о своем призвании не видел того, что первое и 
несомненное дело мое было то, чтобы кормиться, одеваться, отопляться, 
обстраиваться и в этом же самом служить другим, потому что, с тех пор как 
существует мир, в этом самом состояла и состоит первая и несомненная обязанность
всякого человека.

В самом деле, в чем бы человек ни полагал своего призвания: в том ли, чтобы 
управлять людьми, в том ли, чтобы защищать своих соотечественников, совершать ли
богослужение, поучать ли других, придумывать ли средства для увеличения 
приятностей жизни, открывать ли законы мира, воплощать ли вечные истины в 
художественных образах, — для разумного человека обязанность его участвовать в 
борьбе с природою для поддержания жизни и своей и других людей всегда будет 
самая первая и самая несомненная. Обязанность эта будет первой уже потому, что 
людям нужнее всего их жизнь, а потому для того, чтобы защищать и поучать людей и
делать их жизнь более приятной, надо сохранять самую жизнь, а между тем мое 
неучастие в борьбе, поглощение чужих трудов есть уничтожение чужих жизней. И 
потому безумно служить жизни людей, уничтожая жизни людей, и нельзя говорить, 
что я служу людям, когда я своей жизнью очевидно врежу им.

Обязанность человека борьбы с природою для приобретения средств жизни всегда 
будет самой первой и несомненной из всех других обязанностей, потому что 
обязанность эта есть закон жизни, отступление от которого влечет за собой 
неизбежное наказание — уничтожение или телесной, или разумной жизни человека. 
Если человек, живя один, уволит себя от обязанности борьбы с природой, он тотчас
же казнится тем, что тело его погибает. Если же человек уволит себя от этой 
обязанности, заставляя других людей, губя их жизнь, исполнять ее, то он тотчас 
же казнится уничтожением разумной жизни, т. е. жизни, имеющей разумный смысл.

В этом одном деле получает человек, если уже разделять его, полное 
удовлетворение телесных и духовных требований своей природы: кормить, одевать, 
беречь себя и своих близких есть удовлетворение телесной потребности, делать то 
же для других людей — удовлетворение духовной потребности. Всякая другая 
деятельность человека только тогда законна, когда она направлена на 
удовлетворение этой первейшей потребности человека, потому что в удовлетворении 
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этой потребности состоит и вся жизнь человека.

Я так был извращен своей прошедшей жизнью, так скрыт в нашем мире этот первый и 
несомненный закон бога или природы, что мне показалось странным, страшным, 
стыдным даже исполнение этого закона, как будто может быть страшно, странно и 
стыдно исполнение вечного несомненного закона, а не отступление от него.

Сначала мне представлялось, что для исполнения этого дела нужно какое-то 
приспособление, устройство, сообщество единомышленных людей, согласие семьи, 
жизнь в деревне; потом представлялось совестным как будто выказываться перед 
людьми, делать такое непривычное в нашем быту дело, как телесный труд, и я не 
знал, как взяться за него. Но стоило мне понять, что это не есть какая-нибудь 
исключительная деятельность, которую нужно выдумать и устроить, а что эта 
деятельность есть только возвращение из ложного положения, в котором я 
находился, к естественному, есть только исправление той лжи, в которой я живу, —
стоило мне сознать это, чтобы устранились все эти затруднения. Устроивать и 
приспособлять и ожидать согласия других никогда не нужно было, потому что 
всегда, в каком бы я ни был положении, были люди, которые кормили, одевали, 
отопляли, кроме себя, и меня, и везде при всех условиях я мог делать это сам для
себя и для них, если у меня доставало времени и сил. А испытывать ложный стыд в 
занятии непривычным и как бы удивительным для людей делом я тоже не мог, потому 
что, не делая этого, я испытывал уже не ложный, а настоящий стыд.

И тут-то, придя к этому сознанию и практическому из него выводу, я был 
вознагражден вполне за то, что не заробел перед выводами разума и пошел туда, 
куда они вели меня. Придя к этому практическому выводу, я был поражен легкостью 
и простотою разрешения всех этих вопросов, которые мне прежде казались столь 
трудными и сложными. На вопрос, что нужно делать, явился самый несомненный 
ответ: прежде всего, что мне самому нужно: мой самовар, моя печка, моя вода, моя
одежда — все, что я могу сам сделать. На вопрос, не странно ли это будет перед 
людьми, делавшими это, оказалось, что странность эта продолжалась только неделю,
а после недели сделалось бы странным, если бы я возвратился к прежним условиям. 
На вопрос, нужно ли организовать этот физический труд, устроить сообщество в 
деревне, на земле, оказалось, что все это не нужно, что труд, если он имеет 
своею целью не приобретение возможности праздности и пользования чужим трудом, 
каков труд наживающих деньги людей, а имеет целью удовлетворение потребностей, 
сам собою влечет из города в деревню, к земле, туда, где труд этот самый 
плодотворный и радостный. Сообщества же не нужно было никакого составлять 
потому, что человек трудящийся сам по себе, естественно примыкает к 
существующему сообществу людей трудящихся. На вопрос о том, не поглотит ли этот 
труд всего моего времени и не лишит ли меня возможности той умственной 
деятельности, которую я люблю, к которой привык и которую в минуту самомнения 
считаю не бесполезною другим, ответ получился самый неожиданный. Энергия 
умственной деятельности усилилась и равномерно усиливалась, освобождаясь от 
всего излишнего, по мере напряжения телесного. Оказалось, что, отдав на 
физический труд восемь часов — ту половину дня, которую я прежде проводил в 
тяжелых усилиях борьбы со скукою, у меня оставалось еще восемь часов, из которых
мне нужно было по моим условиям только пять для умственного труда; оказалось, 
что если бы я, весьма плодовитый писатель, 40 почти лет ничего не делавший, 
кроме писания, и написавший 300 листов печатных, — если бы я работал все эти 40 
лет рядовую работу с рабочим народом, то, не считая зимних вечеров и гулевых 
дней, если бы я читал и учился в продолжение пяти часов каждый день, а писал бы 
по одним праздникам, по две страницы в день (а я писывал по листу печатному в 
день), то я написал бы те же 300 листов в 14 лет. Оказалось удивительное дело: 
самый простой арифметический расчет, который может сделать семилетлетний мальчик
и которого я до сих пор не мог сделать. В сутках 24 часа; спим мы 8 часов, 
остается 16. Если какой бы то ни было человек умственной деятельности посвятит 
на свою деятельность 5 часов каждый день, то он сделает страшно много. Куда же 
деваются остальные 11 часов?

Оказалось, что физический труд не только не исключает возможность умственной 
деятельности, не только улучшает ее достоинство, но поощряет ее.

На вопрос о том, не лишит ли этот физический труд меня многих безвредных 
радостей, свойственных человеку, как наслаждение искусствами, приобретение 
знания, общения с людьми и вообще счастия жизни, оказалось совершенно обратное: 
чем напряженнее был труд, чем больше он приближался к считающемуся самым грубым 
земледельческому труду, тем больше я приобретал наслаждений, знаний и приходил 
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тем более в тесное и любовное общение с людьми и тем более получал счастья 
жизни.

На вопрос о том (так часто слышанный мною от людей не совсем искренних), какой 
результат может произойти от такой ничтожной капли в море, от участия моего 
личного физического труда в море поглощаемого мною труда, получился тоже самый 
удовлетворительный и неожиданный ответ. Оказалось, что стоило мне сделать 
физический труд привычным условием своей жизни, чтобы тотчас же большинство моих
ложных, дорогих привычек и требований при физической праздности сами собой, без 
малейшего усилия с моей стороны, отпали от меня. Не говоря уже о привычках 
обращать день в ночь и обратно, о постеле, одежде, условной чистоте, прямо 
невозможных и стесняющих при физическом труде, пища, потребность качества пищи 
совершенно изменились. Вместо сладкого, жирного, утонченного, сложного, пряного,
на что тянуло прежде, стала нужна и более всего приятна самая простая пища: щи, 
каша, черный хлеб, чай вприкуску. Так что, не говоря уже о влиянии на меня 
примера простых рабочих людей, довольствующихся малым, с которыми я при 
физической работе приходил в общение, самые потребности незаметно изменились 
вследствие рабочей жизни, так что моя капля физического труда в море общего 
труда, по мере моей привычки и усвоения приемов работы, становилась все больше и
больше; по мере же плодотворности моего труда и требования мои труда от других 
становились все меньше и меньше, и жизнь естественно, без усилий и лишений 
приближалась к такой простой, о которой я не мог и мечтать без исполнения закона
труда. Оказалось то, что самые дорогие требования мои от жизни — именно 
требования тщеславия и рассеяния от скуки — происходили прямо от праздной жизни.
При физической работе не было места тщеславию и не было нужды в рассеянии, так 
как время было приятно занято, и после усталости простой отдых за чаем, за 
книгой, за разговором с близкими был несравненно приятнее театра, карт, 
концерта, большого общества — всех тех вещей, которые нужны при физической 
праздности и стоят дорого.

На вопрос о том, не расстроил ли бы этот непривычный труд здоровья, необходимого
для возможности служения людям, оказалось, что несмотря на положительные 
утверждения знаменитых врачей, что физический напряженный труд, особенно в мои 
года, может иметь самые вредные последствия (а что лучше шведская гимнастика, 
массаж и т. п. приспособления, долженствующие заменить естественные условия 
жизни человека), оказалось, что чем напряженнее был труд, тем я сильнее, бодрее,
веселее и добрее себя чувствовал. Так что оказалось несомненно то, что точно так
же, как все те ухищрения человеческого ума: газеты, театры, концерты, визиты, 
балы, карты, журналы, романы суть не что иное, как средство поддерживать 
духовную жизнь человека вне его естественных условий труда для других, что точно
таковы же все гигиенические и медицинские ухищрения человеческого ума для 
приспособления пищи, питья, помещения, вентиляции, отопления, одежды, лекарств, 
вод, массажа, гимнастики, электрических и всяких других лечений — что все эти 
хитрости-мудрости суть только средства поддержать телесную жизнь человека, 
изъятую из естественных ее условий труда. Оказалось, что все те ухищрения 
человеческого ума для приятного устройства жизни физически праздных людей 
совершенно подобны тем хитростям, которые бы придумывали люди для устройства в 
герметически закрытом помещении, посредством механических приборов, испарения и 
растений, наилучшего для дыхания воздуха, когда стоит только открыть окошко.

Все выдумки медицины и гигиены для людей нашего круга подобны тому, что 
придумывал бы механик для того, чтобы, растопив неработающий паровик и заткнув 
все клапаны, сделать так, чтобы паровик не разорвало. Вместо всех сложнейших и 
поглощающих столько трудов устройств увеселений, комфорта и медицинских и 
гигиенических приспособлений, долженствующих спасать людей от их духовных и 
телесных болезней, нужно только одно: исполнять закон жизни — делать то, что 
свойственно не только человеку, но и животному, — выпускать заряд энергии, 
принимаемый в виде пищи, мускульным трудом; говоря простым языком — зарабатывать
хлеб, не работавши не есть, или сколько поел, столько и сработал.

И когда я ясно понял все это, мне стало смешно. Я целым рядом сомнений, исканий,
длинным ходом мысли пришел к той необыкновенной истине, что если у человека есть
глаза, то затем, чтобы смотреть ими, и уши, чтобы слушать, и ноги, чтобы ходить,
и руки, и спина, чтобы работать. И что если человек не будет употреблять этим 
членов на то, на что они предназначены, то ему будет хуже. Я пришел к тому 
заключению, что с нами, привилегированными людьми, случилось то же, что 
случилось с жеребцами моего знакомого. Приказчик, не охотник до лошадей и не 
знаток, получив приказание хозяина поставить на стойло лучших жеребцов, отобрал 
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их из табуна, поставил в стойла, кормил овсом и поил; но, боясь за дорогих 
лошадей, не решался никому поручить их, не ездил, не гонял и даже не выводил их.
Лошади все сели на ноги и стали никуда не годными. То же случилось и с нами, но 
только с тою разницей, что лошадей нельзя обмануть ничем, и их, чтобы не 
выпускать, держали на привязи, нас же держат в таком же неестественном, 
гибельном для нас положении соблазнами, которые спутали нас и держат, как цепи.

Мы устроили себе жизнь, противную и нравственной и физической природе человека, 
и все силы своего ума напрягаем на то, чтобы уверить человека, что это-то и есть
самая настоящая жизнь. Все, что мы называем культурой: наши науки и искусства, 
усовершенствования приятностей жизни, — это попытки обмануть нравственные 
требования человека; все, что называем гигиеной и медициной, — это попытки 
обмануть естественные, физические требования человеческой природы. Но обманы эти
имеют свои пределы, и мы доходим до них. Если такова настоящая жизнь 
человеческая, то лучше уже вовсе не жить, говорит царствующая, самая модная 
философия Шопенгауэра и Гартмана. Если такова жизнь, то лучше не жить, говорит 
увеличивающееся число самоубийств привилегированного класса. Если такова жизнь, 
то и будущим поколениям лучше не жить, говорят потворствуемые наукой медицины и 
изобретенные ею уловки для уничтожения женского плодородия.

В Библии сказано, как закон человека: «В поте лица снеси хлеб, и в муках родиши 
чада». Мужик Бондарев, написавший об этом статью*, осветил для меня мудрость 
этого изречения.[17]

Но nous avons changé tout ça,[18] — как говорит мольеровское лицо*, завравшись о
медицине и сказавши, что печень на левой стороне. Мы все это переменили. Людям 
не нужно работать, чтобы кормиться, это все будут делать машины, а женщинам не 
нужно рожать. Наука медицина научит различным средствам, а народу и так слишком 
много.

По Крапивенскому уезду ходит оборванный мужик. Он был во время войны закупщиком 
хлеба у провиантского чиновника. Сблизившись с чиновником, увидав его сладкую 
жизнь, мужик сошел с ума на том, что и он так же, как господа, может не 
работать, а получать следующее ему содержание от государя императора. Мужик этот
называет себя теперь светлейшим военным князем Блохиным, поставщиком военного 
провианта всех сословий. Он говорит про себя, что он «окончил всех чинов» и по 
выслуге военного сословия должен получить от государя императора открытый банк, 
одежды, мундиры, лошадей, экипажи, чай, горох и прислугу и всякое 
продовольствие. Человек этот смешон для многих, но для меня значение 
сумасшествия его ужасно. На вопросы: не хочет ли он поработать, он всегда гордо 
отвечает: «очень благодарен, это все управится крестьянами». Когда скажешь ему, 
что крестьяне тоже не захотят работать, он отвечает: «крестьянам это не 
затруднительно в управке» (вообще он говорит высоким слогом и любит отглагольные
существительные). «Теперь выдумка машин для облегчительности крестьян, — говорит
он. — Для них нет затруднительности». Когда у него спросят, для чего он живет, 
он отвечает: «для разгулки времени». Я всегда смотрю на этого человека, как в 
зеркало. Я вижу в нем себя и все наше сословие. Окончить чинов, чтобы жить для 
разгулки времени и получать открытый банк, между тем как крестьяне, для которых 
это не затруднительно по выдумке машин, управляют все дела, — это полная 
формулировка безумной веры людей нашего круга.

Когда мы спрашиваем, что же именно нам делать, ведь мы не спрашиваем ничего, а 
только утверждаем, только не с такою добросовестностью, как светлейший военный 
князь Блохин, окончивший всех чинов и лишась разума, что мы не хотим ничего 
делать. Тот, кто опомнится, не может этого спрашивать, потому что, с одной 
стороны, все, чем он пользуется, сделано и делается руками людей, а с другой 
стороны, как только проснулся и поел здоровый человек, так у него является 
потребность работать и ногами, и руками, и мозгами. Для того чтобы найти работу 
и работать, ему нужно только не удерживаться; только тот, кто считает стыдным 
работу, как дама, которая просит гостью не трудиться отворять дверь, а 
подождать, пока она позовет для этого человека, только тот может задавать себе 
вопрос, что именно делать.

Дело не в том, чтобы выдумать работу, — работы для себя и для других не 
переделаешь, — а дело в том, чтобы отвыкнуть от того преступного взгляда на 
жизнь, что я ем и сплю для своего удовольствия, и усвоить себе тот простой и 
правдивый взгляд, с которым вырастает и живет рабочий человек, что человек 
прежде всего есть машина, которая заряжается едой, для того чтобы кормиться, и 
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что потому стыдно, тяжело, нельзя есть и не работать; что есть и не работать — 
это самое безбожное, противоестественное и потому опасное положение вроде 
содомского греха. Только бы было это сознание, и работа будет, и paбота будет 
всегда радостная и удовлетворяющая душевные и телесные требования.

Мне представилось дело так: день всякого человека самой пищей разделяется на 4 
части, или 4 упряжки, как называют это мужики: 1) до завтрака, 2) от завтрака до
обеда, 3) от обеда до полдника и 4) от полдника до вечера. Деятельность 
человека, в которой он, по самому существу своему, чувствует потребность, тоже 
разделяется на 4 рода: 1) деятельность мускульной силы, работа рук, ног, плеч и 
спины — тяжелый труд, от которого вспотеешь; 2) деятельность пальцев и кисти 
рук, деятельность ловкости мастерства; 3) деятельность ума и воображения; 4) 
деятельность общения с другими людьми.

Блага, которыми пользуется человек, также разделяются на 4 рода. Всякий человек 
пользуется, во-первых, произведениями тяжелого труда, хлебом, скотиной, 
постройками, колодцами, прудами, и т. п.; во-вторых, деятельностью ремесленного 
труда: одеждой, сапогами, утварью и т. п.; в-третьих, произведениями умственной 
деятельности наук, искусства и, в-четвертых, установленным общением между 
людьми.

И мне представилось, что лучше всего бы было чередовать занятия дня так, чтобы 
упражнять все четыре способности человека и самому производить все те четыре 
рода блага, которыми пользуются люди, так, чтобы одна часть дня — первая упряжка
— была посвящена тяжелому труду, другая — умственному, третья — ремесленному и 
четвертая — общению с людьми.

Мне представилось, что тогда только уничтожится то ложное разделение труда, 
которое существует в нашем обществе, и установится то справедливое разделение 
труда, которое не нарушает счастия человека.

Я, например, занимался всю свою жизнь умственным трудом. Я говорил себе, что я 
так разделил труд, что писание, т. е. умственный труд, есть специальное мое 
занятие, а другие нужные мне дела предоставил (или заставил) делать других. Но 
это, казалось бы, самое выгодное устройство для умственного труда, не говоря уже
о своей несправедливости, было невыгодно именно для умственного труда.

Я всю свою жизнь — пищу, сон, развлечения — устраивал в виду этих часов 
специальной работы и, кроме этой работы, ничего не делал. Из этого выходило, 
во-первых, то, что я суживал свой круг наблюдения и знаний, часто не имел 
средства для изучения и часто, задавшись задачей описывать жизнь людей (а жизнь 
людей есть всегдашняя задача всякой умственной деятельности), я чувствовал свое 
незнание и должен был учиться, спрашивал о таких вещах, которые знал всякий 
человек, не занятый специальной работой; во-вторых, выходило то, что я садился 
писать, но у меня не было никакого внутреннего влечения писать, и никто не 
требовал от меня писания, как писания, т. е. моих мыслей, а требовалось мое имя 
для журнальных соображений. Я старался выжимать из себя, что мог: иногда ничего 
не выжимал, иногда что-нибудь очень плохое и чувствовал неудовлетворенность и 
тоску. Теперь же, когда я сознал необходимость физической работы, и грубой и 
ремесленной, выходило совершенно другое: время мое было занято, как ни скромно, 
но несомненно полезно, и радостно, и поучительно для меня. И потому я отрывался 
для своей специальности от этого несомненно полезного и радостного занятия 
только тогда, когда чувствовал и внутреннюю потребность и видел прямо заявляемые
ко мне в моем писательском труде требования.

А эти-то требования и обусловливали только доброкачественность и потому 
полезность и радостность моет специальной работы. Так что оказалось, что занятие
теми физическими работами, которые мне необходимы, как и всякому человеку, не 
только не мешало моей специальной деятельности, но было необходимым условием 
полезности, доброкачественности и радостности этой деятельности.

Птица так устроена, что ей необходимо летать, ходить, клевать, соображать, и 
когда она все это делает, тогда она удовлетворена, счастлива, тогда она птица. 
Точно так же и человек: когда он ходит, ворочает, поднимает, таскает, работает 
пальцами, глазами, ушами, языком, мозгом, тогда только он удовлетворен, тогда 
только он человек.

Человек, сознавший свое призвание труда, будет естественно стремиться к той 
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перемене труда, которая свойственна ему для удовлетворения его внешних и 
внутренних потребностей, и изменит этот порядок не иначе, как только если 
почувствует в себе непреодолимое призваний к какому-либо исключительному труду, 
и к этому же труду будут предъявляться требования других людей.

Свойство труда таково, что удовлетворение всех потребностей человека требует 
того самого чередования разных родов труда, которое делает труд не тягостью, а 
радостью. Только ложная вера, о том, что труд есть проклятие, могла привести 
людей к тому освобождению себя от известных родов труда, т. е. захвату чужого 
труда, требующего насильственного занятия специальным трудом других людей, 
которое они называют разделением труда.

Ведь мы только так привыкли к нашему ложному пониманию устройства труда, что нам
кажется, что сапожнику, машинисту, писателю или музыканту будет лучше, если он 
уволит себя от свойственного человеку труда. Там, где не будет насилия над чужим
трудом и ложной веры в радостность праздности, ни один человек для занятия 
специальным трудом не уволит себя от физического труда, нужного для 
удовлетворения его потребностей, потому что специальное занятие не есть 
преимущество, а есть жертва, которую приносит человек своему влечению и своим 
братьям.

Сапожник в деревне, оторвавшись от привычного, радостного в поле труда и 
взявшись за свою работу, чтобы починить или сшить сапоги соседям, лишает себя 
всегда радостного труда в поле только потому, что он любит шить, знает, что 
никто не может так хорошо сделать этого, как он, и что люди будут благодарны 
ему. Но ему не может прийти желание на всю жизнь лишить себя радостного 
чередования труда.

Так же староста, машинист, писатель, ученый. Ведь это нам, с нашим извращенным 
понятием, кажется так, что если конторщика барин разжаловал в мужики или 
министра сослали на поселение, то его наказали, сделали ему дурное. В сущности 
же, его облагодетельствовали, т. е. заменили его тяжелый, специальный труд 
радостным чередованием труда. В естественном обществе это совсем иначе. Я знаю 
одну общину*, где люди сами кормились. Один из членов этого общества был 
образованнее других, и от него потребовали чтения, к которому он должен был 
готовиться днем, чтобы читать его вечером. Он делал это с радостью, чувствуя, 
что он полезен другим и делает дело хорошее. Но он устал от исключительно 
умственной работы, и здоровье его стало хуже. Члены общины пожалели его и 
попросили идти работать в поле.

Для людей, смотрящих на труд как на сущность и радость жизни, фон, основа жизни 
будет всегда борьба с природой — труд, и земледельческий, и ремесленный, и 
умственный, и установление общения между людьми. Отступление от одного или 
многих из этих родов труда и специальная работа будет только тогда, когда 
человек специальной работы, любя эту работу и зная, что он лучше других делает 
ее, жертвует своей выгодой для удовлетворения непосредственно заявляемых к нему 
требований. Только при таком взгляде на труд и вытекающем из него естественном 
разделении труда уничтожается то проклятие, наложенное в нашем воображении на 
труд, и всякий труд становится всегда радостью, потому что либо человек будет 
делать несомненно полезный и радостный, неотягчительный труд, либо будет иметь 
сознание жертвы в исполнении труда более тяжелого, исключительного, но такого, 
который он делает для блага других.

Но разделение труда выгоднее. Для кого выгоднее? Выгоднее поскорее наделать как 
можно больше сапог и ситцев. Но кто будет делать эти сапоги и ситцы? Люди, 
поколениями делающие, только булавочные головки. Так как же это может быть 
выгоднее для людей? Если дело в том, чтобы наделать как можно больше ситцев и 
булавок, то это так; но дело ведь в людях, в благе их. А благо людей в жизни. А 
жизнь в работе. Так как же может необходимость мучительной, угнетающей работы 
быть выгоднее для людей? Если дело только в выгоде одних людей без соображения о
благе всех людей, то выгоднее всего одним людям есть других. Говорят, что и 
вкусно. Выгоднее для всех людей — одно, то самое, что я для себя желаю, — 
наибольшего блага и удовлетворения тех потребностей, и телесных и душевных, и 
совести, и разума, которые в меня вложены. И вот для себя я нашел, что для моего
блага и удовлетворения моих этих потребностей мне нужно только излечиться от 
того безумия, в котором я жил вместе с крапивенским сумасшедшим, сумасшествия, 
состоящего в том, что некоторым людям не полагается работать и что всё это 
должны управлять другие люди, и потому делать только то, что свойственно; 
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человеку, т. е. работать, удовлетворяя своим потребностям. И, найдя это, я 
убедился, что труд для удовлетворения своих потребностей сам собою разделяется 
на разные роды труда, из которых каждый имеет свою прелесть и не только не 
составляет отягощения, а служит отдыхом один от другого. Я в грубой форме 
(нисколько не настаивая на справедливости такого деления) разделил этот труд по 
тем требованиям, которые я имею в жизни, на 4 отдела, соответственно четырем 
упряжкам работы, из которых слагается день, и стараюсь удовлетворять этим 
требованиям.

Так вот какие ответы я нашел для себя на вопрос, что нам делать.

Первое: не лгать перед самим собой, как бы ни далек был мой путь жизни от того 
истинного пути, который открывает мне разум.

Второе: отречься от сознания своей правоты, своих преимуществ, особенностей 
перед другими людьми и признать себя виноватым.

Третье: исполнять тот вечный, несомненный закон человека — трудом всего существа
своего, не стыдясь никакого труда, бороться с природою для поддержания жизни 
своей и других людей.

XXXIX
Я кончил, сказав все то, что касалось меня, но не могу удержаться от желания 
сказать еще то, что касается всех: общими соображениями поверить те выводы, к 
которым я пришел. Мне хочется сказать о том, почему мне кажется, что очень 
многие из нашего круга должны прийти к тому же, к чему я пришел, и еще о том, 
что выйдет из того, если хоть некоторые люди придут к этому.

Я думаю, что многие придут к тому же, к чему я пришел, потому что если только 
люди нашего круга, нашей касты серьезно оглянутся на себя, то люди молодые, 
ищущие личного счастья, ужаснутся перед все увеличивающейся, явно влекущей их в 
погибель бедственностью своей жизни, люди совестливые ужаснутся перед 
жестокостью и незаконностью своей жизни, и люди робкие ужаснутся перед 
опасностью своей жизни.

Несчастье нашей жизни. Как мы, богатые люди, ни поправляем, ни подпираем с 
помощью нашей науки и искусства эту нашу ложную жизнь, жизнь эта становится с 
каждым годом и слабее, и болезненнее, и мучительнее; с каждым годом 
увеличивается число самоубийств и отречений от рождение детей; с каждым годом мы
чувствуем увеличивающуюся тоску нашей жизни, с каждым годом слабеют новые 
поколения людей этого сословия. Очевидно, что на этом пути увеличения удобств и 
приятностей жизни, на пути всякого рода лечений и искусственных приспособлений 
для улучшения зрения, слуха, аппетита, искусственных зубов, волос, дыхания, 
массажей и т. п. не может быть спасения. То, что люди, не пользующиеся этими 
усовершенствованиями, сильнее и здоровее, эта истина стала таким труизмом, что в
газетах печатаются рекламы о желудочных порошках для богатых под заглавием: 
Blessings for the poor (блаженство для бедных), где говорится, что бедные только
имеют правильное пищеварение, а богатым нужна помощь, а в том числе эти порошки.
Поправить это дело нельзя никакими увеселениями, удобствами и порошками; 
поправить может только перемена жизни.

Несогласие нашей жизни с нашей совестью. Как ни стараемся мы оправдать перед 
самими собой свою измену человечеству, все наши оправдания распадаются прахом 
перед очевидностью: вокруг нас мрут люди от непосильной работы и недостатков, мы
губим труд других людей, пищу и одежду, необходимые для них, только для того, 
чтобы найти развлечение и разнообразие в скучной жизни. И потому совесть 
человека нашего круга, если есть хоть малый остаток ее в нем, не может заснуть и
отравляет все те удобства и приятности жизни, которые доставляют нам страдающие 
и гибнущие в труде братья. Но мало того, что каждый совестливый человек сам 
чувствует это, — он бы и рад забыть это, но не может этого сделать: в наше время
вся лучшая часть науки и искусства, та, в которой остался смысл ее призвания, 
постоянно напоминает нам о нашей жестокости и нашем незаконном положении. 
Старые, твердые оправдания все разрушены; новые, эфемерные оправдания науки для 
науки, искусства для искусства не выдерживают света простого, здравого рассудка.
Совесть людей не может быть успокоена новыми придумками, а может быть успокоена 
только переменой жизни, при которой ненужно будет и не в чем будет 
оправдываться.
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Опасность нашей жизни. Как ни стараемся мы скрыть от себя простую, самую 
очевидную опасность истощения терпения тех людей, которых мы душим, как ни 
стараемся мы противодействовать этой опасности всякими обманами, насилиями, 
задабриваниями, опасность эта растет с каждым днем, с каждым часом и давно уже 
угрожает нам, а теперь назрела так, что мы чуть держимся в своей лодочке над 
бушующим уже и заливающим нас морем, которое вот-вот гневно поглотит и пожрет 
нас. Рабочая революция с ужасами разрушений и убийств не только грозит нам, но 
мы на ней живем уже лет 30 и только пока, кое-как разными хитростями на время 
отсрочиваем ее взрыв. Таково положение в Европе; таково положение у нас и еще 
хуже у нас, потому что оно не имеет спасительных клапанов. Давящие народ классы,
кроме царя, не имеют теперь в глазах нашего народа никакого оправдания; они 
держатся все в своем положении только насилием, хитростью и оппортунизмом, т. е.
ловкостью, но ненависть в худших представителях народа и презрение к нам в 
лучших растут с каждым годом.

В нашем народе в последние три-четыре года вошло в общее употребление новое, 
многозначительное слово; словом этим, которого я никогда не слыхал прежде, 
ругаются теперь на улице и определяют нас: дармоеды. Ненависть и презрение 
задавленного народа растет, а силы физические и нравственные богатых классов 
слабеют; обман же, которым держится все, изнашивается, и утешать себя в этой 
смертной опасности богатые классы не могут уже ничем. Возвратиться к старому 
нельзя; возобновить разрушенный престиж нельзя; остается одно для тех, которые 
не хотят переменить свою жизнь: надеяться на то, что на мою жизнь хватит, а 
после как хотят. Так и делает слепая толпа богатых классов; но опасность все 
растет, и ужасная развязка приближается. Устранить угрожающую опасность богатые 
классы могут только переменою жизни.

Три причины указывают людям богатых классов необходимость перемены их жизни: 
потребность личного блага своего и своих близких, не удовлетворимая на том пути,
на котором они стоят, потребность удовлетворения голоса совести, невозможность 
которой очевидна на настоящем пути, и угрожающая и все растущая опасность жизни,
не устранимая никакими внешними средствами. Все три причины вместе должны влечь 
людей богатых классов к перемене их жизни, к такой перемене, которая бы 
удовлетворяла и благу и совести и устраняла бы опасность.

И такая перемена есть только одна: перестать обманывать, покаяться, признать 
труд не проклятием, а радостным делом жизни.

Но что же будет из того, что я буду 10, 8, 5 часов работать физическую работу, 
которую охотно сделают тысячи мужиков за те деньги, которые у меня есть? — 
говорят на это.

Будет первое, самое простое и несомненное, то, что ты будешь веселее, здоровее, 
бодрее, добрее и узнаешь настоящую жизнь, от которой ты прятался сам или которая
была спрятана от тебя. Будет второе то, что если у тебя есть совесть, то не 
только она не будет страдать, как она страдает теперь, глядя на труд людей, 
значение которого мы всегда, по незнанию его, преувеличиваем или уменьшаем, но 
ты будешь постоянно испытывать радостное сознание того, что с каждым днем ты все
больше и больше удовлетворяешь требованиям своей совести и выходишь из того 
ужасного положения такого нагромождения зла в нашей жизни, что нет возможности 
делать добро людям; ты почувствуешь радость жить свободно с возможностью добра; 
ты пробьешь окно, просвет в область нравственного мира, который был закрыт от 
тебя. Будет третье то, что, вместо вечного страха возмездия за твое зло, ты 
будешь чувствовать, что ты спасаешь и других от этого возмездия и, главное, 
спасаешь угнетенных от жестокого чувства злобы и мести.

Но ведь смешно, говорят обыкновенно, нам, людям нашего мира, с стоящими перед 
нами глубокомысленными вопросами — философскими, научными, политическими, 
художественными, церковными, общественными, нам, министрам, сенаторам, 
академикам, профессорам, артистам, четверть часа времени которых так дорого 
ценится людьми, нам тратить наше время — на что же? на чищение своих сапог, 
мытье своих рубашек, копание, сажанье картофеля или кормление своих кур и своей 
коровы и т. п., теми делами, которые делают для нас и за нас с радостью не 
только наш дворник, наша кухарка, но тысячи людей, которые дорожат нашим 
временем. Но почему же мы сами одеваемся, моемся, чешемся (извините за 
подробности), держим себе горшок, почему мы сами подаем стулья дамам, гостям, 
отворяем, затворяем двери, подсаживаем в экипажи, делаем тому подобных сотни 
дел, которые прежде делали за нас рабы. Потому что мы считаем, что это так 
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надобно, что в этом человеческое достоинство, т. е. долг, обязанность человека. 
То же самое и с физической работой. Достоинство человека, его священный долг и 
обязанность употреблять данные ему руки и ноги на то, для чего они даны, и 
поглощаемую пищу на труд, производящий эту пищу, а не на то, чтобы они 
атрофировались, не на то, чтобы их мыть, и чистить, и употреблять только на то, 
чтобы посредством их совать в рот пищу, питье и папироски. Такое значение имеет 
занятие физическим трудом для всякого человека во всяком обществе; но в нашем 
обществе, где уклонение от этого закона природы сделалось несчастьем целого 
круга людей, занятие физическим трудом получает еще другое значение — значение 
проповеди и деятельности, устраняющей страшные бедствия, угрожающие 
человечеству. Ведь говорить, что для образованного человека занятие физическим 
трудом есть ничтожное занятие, это все равно что говорить при постройке храма: 
что же важного в том, чтобы положить один камень ровно на свое место? Ведь 
всякое величайшее дело делается именно в условиях незаметности, скромности, 
простоты: ни пахать, ни строить, ни пасти скотину, ни мыслить даже нельзя при 
освещении, громе пушек и в мундирах. Освещение, гром пушек, музыка, мундиры, 
чистота, блеск, с которыми мы привыкли соединять понятие о важности занятия, 
напротив, всегда служат признаками отсутствия важности дела. Великие, истинные 
дела всегда просты и скромны. И таково величайшее дело, предстоящее нам: 
разрешение тех страшных противоречий, в которых мы живем. И дела, разрешающие 
эти противоречия, суть те скромные, незаметные, кажущиеся смешными дела: 
служения себе и физической работой для себя и, если можно, для других, которые 
предстоят нам, богатым людям, если мы понимаем несчастие, бессовестность и 
опасность того положения, в которое мы попали.

Что выйдет из того, что я и другой, третий десяток людей будет не брезгать 
работой физической и будет считать ее необходимой для нашего счастья, 
спокойствия совести и безопасности? Выйдет то, что будет один, другой, третий 
десяток людей, которые, не входя в столкновение ни с кем, без насилия 
правительственного или революционного для себя разрешат страшный вопрос, стоящий
перед всем миром и разделяющий людей, разрешат его так, что им станет лучше 
жить, что их совесть станет спокойнее и что им нечего бояться; выйдет то, что и 
другие люди увидят, что благо, которого они ищут везде, — тут, около них самих, 
что казавшиеся неразрешимые противоречия совести и устройства мира разрешаются 
самым легким и радостным способом и что вместо того, чтобы бояться людей, 
окружающих нас, нам надо сближаться с ними и любить их.

Ведь кажущийся неразрешимым вопрос экономический и социальный есть вопрос 
крыловского ларчика. Ларчик просто открывается. И до тех пор не откроется, пока 
люди просто не сделают самое первое, простое — не откроют его.

Кажущийся неразрешимым вопрос есть старый вопрос о том, каким образом одним 
людям пользоваться трудом других. Прежде пользовались трудом других прямо 
насилием, рабством; в наше время и в нашем мире это делается посредством 
собственности. Собственность в наше время есть и источник страданий людей, 
имеющих или лишенных ее, и укоров совести людей, злоупотребляющих ею, и 
опасности за столкновение между имеющими избыток ее и лишенными ее. И 
собственность есть в наше время то самое, на что направлена почти вся 
деятельность нашего современного общества, то, что руководит почти всей 
деятельностью нашего мира.

Государства — правительства интригуют и воюют из-за собственности: берегов 
Рейна, земли в Африке, в Китае, земли на Балканском полуострове. Банкиры, 
торговцы, фабриканты, землевладельцы трудятся, хитрят, мучаются и мучают из-за 
собственности; чиновники, ремесленники, землевладельцы бьются, обманывают, 
угнетают, страдают из-за собственности; суды, полиция охраняют собственность. 
Собственность есть корень всего зла; pacпределением, обеспечением собственности 
занят почти весь мир.

Что же такое собственность? Люди привыкли думать, что собственность есть что-то 
действительно принадлежащее человеку. Оттого и назвали они это собственностью. 
Мы говорим про дом и про свою руку одинаково: моя собственная рука и мой 
собственный дом.

Но ведь это, очевидно, заблуждение и суеверие.

Мы знаем, а если мы и не знаем, то легко увидать, что собственность есть только 
средство пользования трудом других. А труды других никак не могут быть моими 
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собственными. Они даже не имеют ничего общего с понятием собственности — 
понятием очень точным и определенным. Собственным, своим человек всегда называл 
и будет называть себя, то, что всегда подчинено его воле, то, что составляет 
орудие его деятельности или средство удовлетворения его потребностей. Таким 
орудием и средством человек признает прежде всего свое тело, свои руки, ноги, 
уши, глаза, язык. Как только человек называл собственностью то, что не есть его 
тело, но что он желал бы, чтобы подчинялось его воле, как и его тело, так он 
делает ошибку и наживает себе разочарование, страдания и входит в необходимость 
заставлять страдать других. Человек называет своей собственностью свою жену, 
своих детей, своих рабов, но действительность всегда показывает ему его ошибку, 
и он должен отказываться от этого суеверия или страдать и заставлять страдать 
других. Теперь мы, номинально отказываясь от собственности людей, заявляем право
собственности на землю, предметы, на деньги, т. е. труд других. Но как право 
собственности на жену, сына, раба есть фикция, которая уничтожается 
действительностью и только заставляет страдать того, кто верит в нее, потому что
жена, сын никогда не будут подчиняться воле моей, как мое тело, и собственность 
моя истинная останется все-таки одно мое тело, точно так же и собственность 
денег и всяких внешних предметов никогда не будет собственностью, а только 
обманом самого себя и источником страданий, а собственностью останется только 
мое тело, то, что всегда подчиняется мне и связано с моим сознанием.

Только нам, так привыкшим к тому, чтобы называть не свое тело своею 
собственностью, может казаться, что такое дикое суеверие может быть полезным нам
и оставаться без вредных для нас последствий; но стоит вдуматься в сущность 
дела, чтобы увидать, как это суеверие, как и всякое другое, несет за собою 
страшные последствия.

Всякая собственность вызывает в человеке несоответствующие, не всегда 
удовлетворенные потребности и лишает его возможности приобрести для своей 
истинной и несомненной собственности — своего тела — те знания, умения, 
привычки, те усовершенствования, которые он мог приобрести. Результат всегда 
тот, что он праздно для себя, для своей истинной собственности, потратил силы, 
иногда всю жизнь без остатка на то, что не было и не могло быть его 
собственностью.

Человек устраивает воображаемую собственную библиотеку, собственную картинную 
галерею, собственную квартиру, одежду, приобретает собственные деньги, чтобы 
покупать на них все, что ему нужно, и кончается тем, что, занимаясь этой 
воображаемой собственностью, как действительной, он совершенно теряет сознание 
того, что есть настоящая его собственность, над которой он действительно мог 
работать, которая может служить ему и которая всегда останется в его власти, и 
того, что не есть, не может быть его собственностью, как бы он ни называл ее, и 
которая не может быть предметом его деятельности.

Слова имеют всегда ясное значение до тех пор, пока мы умышленно не дадим им 
ложный смысл.

Что значит собственность?

Собственность значит то, что дано, принадлежит мне одному исключительно, то, с 
чем я могу сделать всегда все, что хочу, то, чего никто не может отнять у меня, 
что остается моим до конца моей жизни, и то, что я именно должен употреблять, 
увеличивать, улучшать. Такая собственность для каждого человека ведь есть только
он сам. А между тем в этом самом смысле и разумеется обыкновенно воображаемая 
собственность людей, та самая, во имя которой (для того, чтобы сделать 
невозможное — эту воображаемую собственность сделать действительною) и 
происходит все страшное зло мира: и войны, и казни, и суды, и остроги, и 
роскошь, и разврат, и убийство, и погибель людей.

Так что же выйдет из того, что десяток людей будет пахать, колоть дрова, шить 
сапоги не по нужде, а по сознанию того, что человеку нужно работать и что чем он
больше будет работать, тем ему будет лучше? Выйдет то, что десяток или хоть один
человек и в сознании и на деле покажут людям, что то страшное зло, от которого 
они страдают, не есть закон судьбы, воля бога или какая-нибудь историческая 
необходимость, а есть суеверие, нисколько не сильное и не страшное, а слабое и 
ничтожное, в которое только надо перестать верить, как в идолов, для того чтобы 
освободиться от него и, как слабую паутину, разрушить его. Люди, которые станут 
трудиться для того, чтобы исполнять радостный закон их жизни, т. е. работающие 
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для исполнения закона труда, освободятся от ужасного суеверия собственности для 
себя; и все те учреждения мира, существующие для поддержания этой мнимой 
собственности вне своего тела, окажутся для них не только ненужными, но и 
стеснительными; а для всех станет ясно, что все эти учреждения не суть 
необходимые, а вредные, выдуманные и ложные условия жизни. Для человека, 
считающего труд не проклятием, а радостью, собственность вне своего тела, т. е. 
права или возможность пользоваться трудом других, будет не только бесполезна, но
стеснительна. Если я люблю и привык готовить свой обед, то то, что другой 
человек станет это делать для меня, лишит меня моего привычного занятия и не 
удовлетворит меня так, как я сам удовлетворял себя; кроме того, приобретения 
воображаемой собственности будет не нужно такому человеку: человек, считающий 
труд самою жизнью, наполняет им свою жизнь и потому все меньше и меньше 
нуждается в труде других, т. е. в собственности, для занятия своего праздного 
времени, для приятностей своей жизни.

Если жизнь человека наполнена трудом и он знает наслаждение отдыха, ему не нужно
комнат, мебели, разнообразных красивых одежд, ему нужно меньше дорогой пищи, не 
нужно средств передвижения, рассеяния. Главное же, человек, считающий труд делом
и радостью своей жизни, не будет искать облегчения своего труда, которое ему 
могут дать труды других. Человек, считающий жизнь трудом, будет ставить себе 
целью, по мере приобретения умения, ловкости и выносливости, все больший и 
больший труд, все более и более наполняющий его жизнь. Для такого человека, 
полагающего смысл своей жизни в труде, а не в результатах его, для приобретения 
собственности, т. е. труда других, не может быть и вопроса об орудиях труда. 
Хотя такой человек и изберет всегда орудия наиболее производительные, человек 
этот получит то же самое удовлетворение работы и отдыха, работая и самым 
непроизводительным орудием. Если будет паровой плуг, он будет пахать им, если не
будет его, он будет пахать конным, не будет его — сохой, не будет сохи, он будет
копать скребкой и во всех условиях одинаково будет достигать своей цели — 
проводить свою жизнь в полезном людям труде и потому будет получать полное 
удовлетворение. И положение такого человека и по внешним условиям и по 
внутренним будет более счастливо, чем того, который кладет свою жизнь в 
приобретении собственности. По внешним условиям такой человек никогда не будет в
нужде, потому что люди, видя его желание работать, как в силе воды, к которой 
приделывают мельницу, всегда постараются сделать его работу наиболее 
производительной, обеспечат его материальное существование, чего они не делают 
для людей, стремящихся к собственности. А обеспечение материальных условий и 
есть все то, что нужно человеку. По внутренним условиям такой человек будет 
всегда счастливее того, который ищет собственности, потому что второй никогда не
получит того, к чему стремится, первый же всегда по мере своих сил: слабый, 
старый, умирающий, по пословице, с кочедыком в руках, получит полное 
удовлетворение и любовь и сочувствие людей.

Так вот что будет из того, что несколько чудаков-сумасшедших будут пахать, шить 
сапоги и т. п. вместо того, чтобы курить папиросы, играть в винт и ездить 
повсюду, развозить свою скуку в продолжение свободных у каждого умственного 
работника 10-ти часов в день. Выйдет то, что эти сумасшедшие покажут на деле, 
что та воображаемая собственность, из-за которой страдают, мучаются и мучают 
других людей, не нужна для счастья, стеснительна и что это есть только суеверие;
что собственность, истинная собственность, есть только своя голова, свои руки, 
свои ноги, и что для того, чтобы эксплуатировать действительно с пользою и 
радостью эту истинную собственность, надо откинуть ложное представление о 
собственности вне своего тела, на которое мы тратим лучшие силы своей жизни. 
Выйдет то, что эти люди покажут, что только когда человек перестанет верить в 
воображаемую собственность, только тогда он обработает свою настоящую 
собственность, свои способности, свое тело, так что они дадут ему плод сторицею 
и счастье, о котором мы не имеем понятия, и будет таким полезным, сильным, 
добрым человеком, которого куда ни брось, он везде упадет на ноги, везде всем 
всегда будет брат, будет всем понятен, и нужен, и дорог. И люди, глядя на 
одного, на десяток сумасшедших этих, поймут, что они все должны сделать, чтобы 
развязать тот страшный узел, в который их затянуло суеверие собственности, чтобы
избавиться от несчастного положения, от которого они все в один голос стонут 
теперь, не зная из него выхода.

Но что же сделает один человек в толпе, несогласной с ним? Нет рассуждения, 
которое бы очевиднее этого показывало неправду тех, которые употребляют его. 
Бурлаки тянут барку против течения. Неужели найдется такой глупый бурлак, 
который откажется влечь в свою лямку, потому что он один не в силах тянуть барку
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против течения. Тот, кто признает за собою, кроме своих прав животной жизни — 
есть и спать, какую-нибудь человеческую обязанность, знает очень хорошо, в чем 
эта человеческая обязанность, точно так же как знает это бурлак, на которого 
надета лямка. Бурлак очень хорошо знает, что ему надо только влечь в лямку и 
идти по данному направлению. Он будет искать того, что ему делать и как, только 
тогда, когда он сбросит с себя лямку. И что с бурлаками и со всеми людьми, 
делающими общую работу, то и в деле всего человечества: каждому надо не снимать 
лямку, а влечь в нее по данному хозяином направлению. И на то и дан разум один 
всем людям, чтобы направление это было всегда одно. И направление это дано так 
очевидно несомненно, и во всей и жизни окружающих нас людей, и в совести каждого
человека, во всем выражении мудрости людей, что только тот, кто не хочет 
работать, может говорить, что он не видит его.

Так что же выйдет из этого? То, что один-два человека потянут; на них глядя, 
присоединится третий, и так будут присоединяться лучшие люди до тех пор, пока не
двинется дело и не пойдет, как будто само подталкивая и вызывая к тому же и тех,
которые и не понимают, что и зачем делается. Сперва к числу людей, сознательно 
работающих для исполнения закона бога, присоединятся люди, полусознательно, полу
на веру признающие тоже; потом к ним присоединится еще большее число людей, 
только на веру передовым людям признающие то же, и, наконец, большинство людей 
признают это, и тогда совершится то, что люди перестанут губить себя и найдут 
счастье.

Это будет тогда, — что будет очень скоро, — когда люди нашего круга, а за ними и
все огромное большинство не будут считать, что стыдно вывозить и чистить 
нужники, а не стыдно наполнять их для того, чтобы люди-братья вывозили их; не 
будут считать, что стыдно идти в личных сапогах в гости, а не стыдно идти в 
калошах мимо людей, у которых нет никакой обуви; что стыдно не звать 
по-французски или последней новости, а не стыдно есть хлеб и не знать, как его 
ставят; что стыдно не иметь крахмальной рубашки и чистого платья, а не стыдно 
ходить в чистом платье, выказывая тем свою праздность; что стыдно иметь грязные 
руки, а не стыдно не иметь рук с мозолями.

Все это будет тогда, когда этого будет требовать общественное мнение. А 
общественное мнение будет требовать этого тогда, когда уничтожатся в 
представлении людей те соблазны, которые скрывали от них истину. Hа моей памяти 
совершились большие перемены в эта смысле. И перемены эти совершились только 
потому, что переменилось общественное мнение. На моей памяти совершилось то, что
было стыдно богатым людям выехать не на четверне с двумя лакеями, что было 
стыдно на иметь лакея или горничной для того, чтобы одевать, умывать, обувать, 
держать горшок и т. п.; и теперь вдруг стало стыдно не одеваться, не обуваться 
самому и ездить с лакеями. Все эти перемены сделало общественное мнение. Разве 
не ясны те перемены, которые теперь готовятся в общественном мнении?

Стоило 25 лет тому назад уничтожиться соблазну, оправдывающему крепостное право,
и изменилось общественное мнение о том, что похвально и что стыдно, и изменилась
жизнь. Стоит уничтожиться соблазну, оправдывающему денежную власть над людьми, и
изменится общественное мнение о том, что похвально и что стыдно, и изменится 
жизнь. А уничтожение соблазна оправдания денежной власти и изменение 
общественного мнения в этом отношении уже быстро совершается. Соблазн этот уж 
просвечивает и чуть-чуть закрывает истину. Стоит только пристально вглядеться, 
чтобы видеть ясно то изменение общественного мнения, которое уже совершилось и 
только не сознано, не названо словом. Стоит мало-мальски образованному человеку 
нашего времени вдуматься в то, что вытекает из тех воззрений на мир, которые он 
исповедует, чтобы убедиться, что та оценка хорошего и дурного, похвального и 
стыдного, которой он по инерции руководится в жизни, прямо противоречит всему 
его миросозерцанию.

Стоит человеку нашего времени, только на минуту отрешившись от своей идущей по 
инерции жизни, взглянуть на нее со стороны и подвергнуть той самой оценке, 
которая вытекает из всего его миросозерцания, чтобы ужаснуться перед тем 
определением всей его жизни, которая вытекает из его миросозерцания. Возьмем для
примера молодого человека (в молодых сильнее энергия жизни и туманнее 
самосознание). Возьмем для примера молодого человека богатых классов какого бы 
то ни было направления. Всякий хороший юноша считает, что стыдно не помочь 
старику, ребенку, женщине; считают, что в общем деле стыдно подвергать опасности
жизнь или здоровье другого человека, а самому избегать ее. Всякий считает, что 
стыдно и дико делать то, что, как рассказывал Скайлер*, делают киргизы во время 
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бури: высылают баб и старух держать под бурей углы кибитки, а сами продолжают 
сидеть за кумысом в кибитке; всякий считает, что стыдно слабого человека 
заставлять делать на себя работу, считают, что еще стыднее во время опасности на
горящем корабле, например, самому сильному, расталкивая слабых и оставляя их в 
опасности, первому лезть в спасающую лодку и т. п.

Они всё это считают стыдным и ни за что этого не сделают в некоторых 
исключительных условиях; но в обыденной жизни точно такие же поступки и гораздо 
худшие закрыты от них соблазнами, и они не переставая делают их. Стоит им только
вдуматься, чтобы увидать и ужаснуться. Молодой человек носит чистые рубашки 
каждый день. Кто моет их на реке? Женщина, в каком бы она ни была положении, 
очень часто старая, годящаяся в бабки и в матери молодому человеку, иногда 
больная. Как назовет сам этот молодой человек того, кто для прихоти сменить 
рубашку, которая и так чиста, посылает стирать эту рубашку женщину, годящуюся 
ему в матери? Молодой человек заводит лошадей для щегольства, и их выезжает с 
опасностью жизни человек, годящийся ему в отцы или деды, а сам молодой человек 
садится на лошадь только тогда, когда опасность миновалась. Как назовет этот 
молодой человек того, кто, устраняясь сам, ставит другого в опасное положение и 
пользуется этим риском для своего удовольствия?

А ведь вся жизнь богатых классов составляется из ряда таких поступков. 
Непосильные труды стариков, детей, женщин и дела, с опасностью жизни совершаемые
другими не для того, чтобы мы могли работать, а для нашей прихоти, наполняют всю
нашу жизнь.

Рыбак тонет, ловя нам рыбу, прачки студятся и мрут, кузнецы слепнут, фабричные 
болеют и портятся машинами, лесорубы раздавливаются деревьями, рабочие убиваются
с крыш, швеи чахнут. Все настоящие дела совершаются с тратою и опасностью жизни.
Скрыть это и не видать этого нельзя. Одно спасение в этом положении, один выход 
из него тот, чтобы по своему же миросозерцанию человеку нашего времени не 
назвать себя подлецом и трусом, взваливающим на других труд и опасность жизни, —
это то, чтобы брать от людей только необходимое для жизни и самому нести 
настоящий труд с тратою опасностью жизни.

Придет время очень скоро, и оно приходит уже, когда стыдно и гадко будет обедать
не только обед в пять блюд, подаваемый лакеями, но обедать обед, который сварили
не сами хозяева; стыдно будет ехать не только на рысаках, но на извозчике, когда
ноги есть; надевать будни платья, обувь, перчатки, в которых нельзя работать; 
стыдно будет не только кормить собак молоком белым хлебом, когда есть люди, у 
которых нет молока хлеба, и жечь лампы и свечи, при которых не работают, топить 
печи, в которых не варят пищи, когда есть люди, у которых нет освещения и 
отопления. И к такому взгляду на жизнь мы неизбежно и быстро идем. Мы стоим уже 
на рубеже этой новой жизни, и установление этого нового взгляда на жизнь есть 
дело общественного мнения. Общественное мнение, утверждающее такой взгляд на 
жизнь, быстро вырабатывается.

Женщины делают общественное мнение. И женщины особенно сильны в наше время.

XL
Как сказано в Библии, мужчине и женщине дан закон: мужчине закон труда, женщине 
закон рождения детей. Хотя мы по нашей науке и nous avons changé tout ça,[19] но
закон мужчины, как и женщины, остается неизменным, как печень на своем месте, и 
отступление от него казнится все так же неизбежно смертью. Разница только в том,
что для мужчины отступление от закона казнится смертью в таком близком будущем, 
что оно может быть названо настоящим, для женщин же отступление от закона 
казнится в более далеком будущем. Отступление общее всех мужчин от закона 
уничтожает людей тотчас же; отступление всех женщин уничтожает людей следующего 
поколения. Отступление же некоторых мужчин и женщин не уничтожает рода 
человеческого, а лишает только отступивших разумной природы человека. 
Отступление мужчин от закона началось давно в тех классах, которые могли 
насиловать других, и, все распространяясь, продолжалось до нашего времени и в 
наше время дошло до безумия, до идеала, состоящего в отступлении от закона, — до
идеала, выраженного князем Блохиным и разделяемого Ренаном и всем образованным 
миром: будут работать машины, а люди будут наслаждающиеся комки нерв.

Отступления от закона женщин почти не было. Оно выражалось только в проституции 
и в частных преступлениях убивания плода. Женщины круга людей богатых исполняли 
свой закон, тогда как мужчины не исполняли своего закона, и потому женщины стали
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сильнее и продолжают властвовать и должны властвовать над людьми, отступившими 
от закона и потому потерявшими разум. Говорят обыкновенно, что женщина 
(парижская женщина, преимущественно бездетная) так стала обворожительна, 
пользуясь всеми средствами цивилизации, что она этим своим обаянием овладела 
мужчиной. Это не только несправедливо, но как раз наоборот. Овладела мужчиной не
бездетная женщина, а мать, та, которая исполняла свой закон, тогда как мужчина 
не исполнял своего. Та же женщина, которая искусственно делается бездетною и 
пленяет мужчину своими плечами и локонами, — это не властвующая над мужчиной 
женщина, а развращенная мужчиной, опустившаяся до него, до развращенного 
мужчины, женщина, сама, так же как и он, отступающая от закона и теряющая, как и
он, всякий разумный смысл жизни. Из этой ошибки вытекает и та удивительная 
глупость, которая называется правами женщин. Формула этих прав женщин такая: а! 
ты, мужчина, — говорит женщина, — отступил от своего закона настоящего труда, а 
хочешь, чтобы мы несли тяжесть нашего настоящего труда? Нет, если так, то мы, 
так же как и ты, сумеем делать то подобие труда, которое ты делаешь в банках, 
министерствах, университетах, академиях; мы хотим, так же как и ты, под видом 
разделения труда, пользоваться трудами других и жить, удовлетворяя одной похоти.
Они говорят это и на деле показывают, что они никак не хуже, еще лучше мужчин 
умеют делать это подобие труда.

Так называемый женский вопрос возник и мог возникнуть только среди мужчин, 
отступивших от закона настоящего труда. Стоит только вернуться к нему, и вопроса
этого быть не может. Женщина, имея свой особенный, неизбежный труд, никогда не 
потребует права участия в труде мужчины — в рудниках, на пашне. Она могла 
потребовать участия только в мнимом труде мужчин богатого класса.

Женщина нашего круга была сильнее мужчины и сильнее еще теперь не своим 
обаянием, не своею ловкостью делать то же фарисейское подобие труда, как и 
мужчина, а тем, что она не выступала из-под закона, что она несла тот настоящий 
с опасностью жизни, с напряжением до последних пределов, настоящий труд, от 
которого уволил себя мужчина богатых классов. Но на моей же памяти началось и 
отступление женщины от закона, т. е. падение ее, и на моей памяти оно все дальше
и дальше совершается. Женщина, потеряв закон, поверила, что ее сила в обаянии 
прелести или в ловкости фарисейского подобия умственного труда. А тому и другому
мешают дети. И вот с помощью науки на моей памяти сделалось то, что среди 
богатых классов явились десятка способов уничтожения плода. И вот 
женщины-матери, одни из богатых классов державшие в своих руках власть, 
выпускают ее для того, чтобы не уступить уличным девкам и сравняться с ними. Зло
уже далеко распространилось и с каждым днем распространяется дальше и дальше, и 
скоро оно охватит всех женщин богатых классов, и тогда они сравняются с 
мужчинами и вместе с ними потеряют разумный смысл жизни. Но еще есть время.

Если бы только женщины поняли свое значение, свою силу и употребили бы ее на 
дело спасения своих мужей, братьев и детей. На спасение всех людей!

Жены-матери богатых классов, спасение людей нашего мира от тех зол, которыми он 
страдает, в ваших руках!

Не те женщины, которые заняты своими талиями, турнюрами, прическами и 
пленительностью для мужчин и против своей воли, по недоглядке, с отчаянием 
рожают детей и отдают их кормилицам; и не те тоже, которые ходят на разные курсы
и говорят о психомоторных центрах и дифференциации и тоже стараются избавиться 
от рождения детей с тем, чтобы не препятствовать своему одурению, которое они 
называют развитием, а те женщины и матери, которые, имея возможность избавиться 
от рождения детей, прямо, сознательно подчиняются этому вечному, неизменному 
закону, зная, что тягость и труд этого подчинения есть назначение их жизни. Вот 
эти-то женщины и матери наших богатых классов те, в руках которых больше, чем в 
чьих-нибудь других, лежит спасение людей нашего мира от удручающих их бедствий. 
Вы, женщины и матери, сознательно подчиняющиеся закону бога, вы одни знаете в 
нашем несчастном, изуродованном, потерявшем образ человеческий кругу, вы одни 
знаете весь настоящий смысл жизни по закону бога, и вы одни своим примером 
можете показать людям то счастие жизни в подчинении воле бога, которого они 
лишают себя. Вы одни знаете те восторги и радости, захватывающие все существо, 
то блаженство, которое предназначено человеку, не отступающему от закона бога. 
Вы знаете счастие любви к мужу — счастие не кончающееся, не обрывающееся, как 
все другие, а составляющее начало нового счастия — любви к ребенку. Вы одни, 
когда вы просты и покорны воле бога, знаете не тот шуточный парадный труд в 
мундирах и в освещенных залах, который мужчины вашего круга называют трудом, а 
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знаете тот истинный, богом положенный людям труд и знаете истинные награды за 
него, то блаженство, которое он дает. Вы знаете это, когда после радостей любви 
вы с волнением, страхом и надеждой ждете того мучительного состояния 
беременности, которое сделает вас больными на 9 месяцев, приведет вас на край 
смерти и к невыносимым страданиям и болям; вы знаете условия истинного труда, 
когда вы с радостью ждете приближения и усиления самых страшных мучений, после 
которых наступает вам одним известное блаженство. Вы знаете это тогда, когда 
тотчас же после этих мук, без отдыха, без перерыва вы беретесь за другой ряд 
трудов и страданий — кормления, при котором вы сразу отказываетесь и покоряете 
своему чувству самую сильную человеческую потребность сна, которая, по 
пословице, милей отца и матери, и месяцы, годы не спите подряд ни одной ночи, а 
иногда, и часто, не спите напролет целые ночи, а с затекшими руками одиноко 
ходите, качаете разрывающего вам сердце больного ребенка. И когда вы делаете все
это, никем не одобряемые, никому не видимые, ни от кого не ожидающие за это 
похвалы или награды, когда вы делаете это не как подвиг, а как работник 
евангельской притчи, пришедший с поля, считая, что вы сделали только то, что 
должно, тогда вы знаете, что фальшивый парадный труд для славы людской и что 
настоящий — исполнение воли бога, которой указание вы чувствуете в своем сердце.
Вы знаете, что, если вы настоящая мать, что мало того, что никто не видел вашего
труда, не хвалил вас за него, а только находил, что это так и нужно, но что и 
те, для кого вы трудились, не только не благодарят, но часто мучают, укоряют 
вас. И с следующим ребенком вы делаете то же: опять страдаете, опять несете 
невидимый, страшный труд и опять не ждете ни от кого награды и чувствуете все то
же удовлетворение.

Если вы такие, то вы не скажете ни после двух, ни после двадцати детей, что 
довольно рожать, как не скажет 50-летний работник, что довольно работать, когда 
он еще ест и спит и мускулы его просят дела; если вы такие, вы не свалите с себя
заботы кормления и ухаживания на чужую мать, как не даст работник другому 
человеку кончать его начатую и почти конченную работу, потому что в этой работе 
вы кладете свою жизнь, и потому тем полнее и счастливее ваша жизнь, чем больше 
этой работы. А когда вы такая — и такие еще есть, к счастию людей, — то тот же 
закон исполнения воли бога, которым вы руководитесь в своей жизни, вы приложите 
и к жизни вашего мужа, и ваших детей, и близких вам. Если вы такая и знаете по 
себе, что только самоотверженный, невидимый, безнаградный труд, с опасностью 
жизни и до последних пределов напряжения для жизни других, есть то призвание 
человека, которое дает ему удовлетворение, то эти же требования вы будете 
заявлять и к другим, к этому же труду поощрять мужа, по этому труду мерить и 
оценивать достоинство людей и к этому же труду будете готовить своих детей.

Только та женщина-мать, которая смотрит на свое рождение детей как на неприятную
случайность, а на свои удовольствия любви, удобства жизни, образования, 
общественности как на смысл жизни, будет воспитывать детей так, чтобы они имели 
как можно больше удовольствий и как можно больше пользовались ими: будет сладко 
кормить, наряжать, искусственно веселить их, будет учить их не тому, что бы 
сделало их способными к самоотверженному с опасностью жизни и до последних 
пределов напряжения мужскому и женскому труду, а тому, что бы избавило их от 
этого труда. Только такая женщина, потерявшая смысл своей жизни, будет 
сочувствовать тому обманному, фальшивому мужскому труду, при котором муж ее, 
освободив себя от обязанности человека, имеет возможность пользоваться вместе с 
нею трудами других. Только такая женщина будет выбирать такого же мужа своей 
дочери и оценивать людей не тем, что они сами такое, а тем, что с ними связано: 
положением, деньгами, уменьем пользоваться чужими трудами.

Настоящая же мать, зная на деле волю бога, к исполнению ее будет готовить и 
детей своих. Для таких матерей видеть своего перекормленного, изнеженного, 
разряженного ребенка будет страданием, потому что все это, она знает, затруднит 
для него изведанное матерью исполнение воли бога. Такая мать будет учить не 
тому, что даст сыну или дочери возможность освободить себя от труда, а тому, что
поможет ему нести труд жизни. Ей не нужно будет спрашивать, чему учить, к чему 
готовить детей: она знает, в чем призвание людей, и потому знает, чему надо 
учить и к чему готовить детей. Такая женщина не будет не только поощрять мужа к 
обманному, фальшивому труду, имеющему только целью пользование трудом других, но
с отвращением и ужасом будет относиться к такой деятельности, служащей двойным 
соблазном для детей; такая женщина не будет выбирать мужа дочери по белизне его 
рук и утонченности манер, а твердо зная, что труд и что обман, будет всегда и 
везде, начиная с своего мужа, уважать и ценить в мужчинах, требовать от них 
настоящий труд с тратой и опасностью жизни и презирать тот фальшивый парадный 
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труд, который имеет целью избавление себя от истинного труда.

Такая мать сама родит, сама выкормит, сама будет, прежде всего другого, кормить 
и готовить пищу детей, и шить, и мыть, и учить своих детей, и спать, и говорить 
с ними, потому что в этом она полагает свое дело жизни. Только такая мать не 
будет искать для своих детей внешних обеспечений в деньгах своего мужа, в 
дипломах детей, а будет воспитывать в них ту самую способность самоотверженного 
исполнения воли божией, которую она в себе знает, способность несения труда с 
тратою и опасностью жизни, потому что знает, что в этом одном обеспечение и 
благо жизни. Такая мать не будет спрашиваться у других, что ей делать, — она все
будет знать и ничего не будет бояться.

Если могут быть сомнения для мужчины и для бездетной женщины о том пути, на 
котором находится исполнение воли бога, для женщины-матери путь этот твердо и 
ясно определен; и если она покорно, в простоте душевной исполнила его, она, 
становясь на ту высшую точку блага, до которой дано достигнуть человеческому 
существу, становится путеводной звездой для всех людей, стремящихся к благу. 
Только мать может перед смертью спокойно сказать тому, кто послал ее в этот мир,
и тому, кому она служила рождением и воспитанием любимых больше себя детей, 
только она может спокойно сказать, сослужив ему положенную ей службу: «Ныне 
отпущаеши раба твоего». А это-то и есть то высшее совершенство, к которому, как 
к высшему благу, стремятся люди.

Вот такие-то, исполнявшие свое призвание женщины властвуют властвующими 
мужчинами; такие-то женщины готовят новые поколения людей и установляют 
общественное мнение, и потому в руках этих женщин высшая власть спасения людей 
от существующих и угрожающих зол нашего времени.

Да, женщины-матери, в ваших руках, больше чем в чьих-нибудь других, спасение 
мира!

Незаконченное, наброски
[Проект о переформировании армии][20]
[первая редакция]
По долгу присяги, а еще более по чувству человека, не могу молчать о зле, 
которое открыто совершается передо мной и очевидно влечет за собой погибель 
миллионов людей — погибель силы, достоинства и чести отечества.

Стоя по своему рождению и образованию выше среды, в которую поставила меня 
служебная деятельность, я имел случай изучить зло это до малейших грязных и 
ужасных подробностей. Оно не скрывалось от меня, быв уверено найти во мне 
сочувствие, — и я способствовал ему своим бездействием и молчанием. Но ныне, 
когда зло это дошло до последних пределов, последствия его выразились 
страданиями десятков тысяч несчастных и оно грозит погибелью отечества, я 
решился, сколько могу, действовать против него пером, словом и силою.

Зло это есть разврат, пороки и упадок духа русского войска. В России, столь 
могущественной своей матерьяльной силой и силой своего духа, нет войска; есть 
толпы угнетенных рабов, повинующихся ворам, угнетающим наемникам и грабителям, и
в этой толпе нет ни преданности к царю, ни любви к отечеству — слова, которые 
так часто злоупотребляют, — ни рыцарской чести и отваги, есть с одной стороны 
дух терпения и подавленного ропота, с другой дух угнетения и лихоимства.

И скорбны и непостижимы явления нынешней войны! Россия, столь могущественная 
силой матерьяльной, еще сильнейшая своим духом — любовью к царю и отечеству, 
Россия, столько лет крепчавшая под мудрою, мирною державою, не только не может 
изгонять дерзкой толпы врагов, ступившей на ее землю, но при всех столкновениях 
с ними — скажу правду — покрывает срамом свое великое имя. Нравственное 
растление войска: вот причина сих печальных явлений.

Из каких начал состоит наше войско? — солдаты, офицеры, генералы, 
главнокомандующие.

Солдат — бранное поносное слово в устах нашего народа, солдат — существо, 
движимое одними телесными страданиями, солдат — существо грубое, грубеющее еще 
более в сфере лишений, трудов и отсутствия оснований образования, знания образа 
правления, причин войны и всех чувств человека. Солдат имеет по закону только 
строго необходимое, а в действительности менее того, чтобы не умереть человеку 
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сильного сложения — от голода и холода слабые умирают. Наказание солдата за 
малейший проступок есть мучительная смерть, высшая награда — отличие, дающее ему
право, присущее человеку, — быть не битым по произволу каждого. Вот кто 
защитники нашего отечества.

У нас есть солдаты 3-х родов — я говорю про армейских, которых знаю. Есть 
угнетенные, угнетающие и отчаянные.

Угнетенные — люди, сроднившиеся с мыслью, что они рождены для страдания, что 
одно качество, возможное и полезное для него, есть терпение, что в общественном 
быту нет существа ниже и несчастнее его. Угнетенный солдат морщится и ожидает 
удара, когда при нем кто-нибудь поднимает руку; он боится каждого своего слова и
поступка: каждый солдат, годом старше его, имеет право и истязает его, и он, 
угнетенный солдат, убежден, что все дурно, что только знают другие, хорошо же 
то, что можно делать скрытно и безнаказанно. Офицер велел дать 100 розог солдату
за то, что он курил из длинной трубки, другой наказал его за то, что он хотел 
жениться; его бьют за то, что он смел заметить, как офицер крадет у него, за то,
что на нем вши, и за то, что он чешется, и за то, что он не чешется, и за то, 
что у него есть лишние штаны; его бьют и гнетут всегда и за все, потому что он —
угнетенный и потому что власть имеют над ним бывшие угнетенные — самые жестокие 
угнетающие. Угнетенный не получает 1/3 того, что ему дает правительство, знает 
это и молчит, включая всех начальников в одно безысключительное чувство 
подавленного презрения и нелюбви — «господ много, всем надо жить», — вот его 
мнение. Зародыш чувства мщения есть в душе каждого, но оно слишком глубоко 
подавлено угнетением и мыслью о невозможности осуществить его, чтобы 
обнаруживаться. Но, боже! какие ужасы готовит оно отечеству, когда каким-нибудь 
случаем уничтожится эта невозможность. Теперь же чувство это являет себя в те 
минуты, когда мысль о близкой смерти уравнивает состояния и уничтожает боязнь. В
бою, когда сильнее всего должно бы было действовать влияние начальника, солдат 
столько же, иногда более, ненавидит его, чем врага; ибо видит возможность 
вредить ему. Посмотрите, сколько русских офицеров, убитых русскими пулями, 
сколько легко раненных, нарочно отданных в руки неприятелю, посмотрите, как 
смотрят и как говорят солдаты с офицерами перед каждым сражением: в каждом 
движении, каждом слове его видна мысль: «Не боюсь тебя и ненавижу». Угнетенный 
солдат не боится ни физических, ни моральных страданий и оскорблений: первые 
дошли до такой степени, что хуже ничего не может быть, — смерть же для него есть
благо, — последние не существуют для него. Единственное наслаждение его есть 
забвение — вино, и три раза в год, получая жалованье 70 к. — эту горькую 
насмешку над его нищетой, — он приходит в это состояние, несмотря ни на какие 
угрозы, — проздравляет, т. е. пропивает жалованье. Солдат наш особенно храбр, 
когда ведут его, — сам идти он не может, потому что не мыслит и не чувствует, — 
храбр потому, что мысль — авось все кончится, не оставляет его. Угнетающие 
солдаты — люди, перенесшие испытания и не упавшие, но ожесточившиеся духом. Их 
чувство справедливости — заставлять страдать каждого столько же, сколько они 
страдали. Угнетающий солдат сжился с мыслью, что он солдат, и даже гордится сим 
званием. Он старается и надеется улучшить свое положение — угнетением и кражей. 
Он открыто презирает угнетенного солдата и решается выказывать иногда чувство 
ненависти и ропот начальнику. В нем есть чувство сознания своего достоинства, но
нет чувства чести; он не убьет в сражении своего начальника, но осрамит его. Он 
не украдет тулупа у товарища, но украдет порцию водки. Он так же, как 
угнетенный, невежествен, но твердо убежден в своих понятиях. Его оскорбит не 
телесное наказание, а оскорбит сравнение с простым солдатом.

Отчаянные солдаты — люди, убежденные несчастьем что для них нет ничего 
незаконного, и ничего не может быть худшего. О будущей жизни они не могут 
думать, потому что не думают. Для отчаянного солдата нет ничего невозможного, 
ничего святого; он украдет у товарища, ограбит церковь, убежит с поля, перебежит
к врагу, убьет начальника и никогда не раскается.

Угнетенный страдает, терпит и ждет конца. Угнетающий улучшает свой быт в 
солдатской сфере, в которой он освоился. Отчаянный презирает все и наслаждается.

Скажу еще сравнительно: ни в одном европейском войске нет солдату содержания 
скуднее русского, нет злоупотреблений лихоимства, лишающих солдата 1/2 того, что
ему положено; ни в одном войске нет телесного наказания, — а главное, тех 
злоупотреблений телесного наказания, превышающих не только в 10 крат меру 
наказания, положенного правительством, но даже возможную; ни в одном государстве
нет такого невежественного войска, как в русском.
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Офицеры, за малыми исключениями, или наемники, служащие из одних денег, средств 
к существованию, без всякого чувства патриотизма и мысли о долге — поляки, 
иностранцы и многие русские, грабители, служащие с одной целью украсть у 
правительства состояние и выйти в отставку, и безнравственные невежды, служащие 
потому, что надобно что-нибудь [делать], мундир носить хорошо, а больше по 
направлению образования они ни на что не чувствуют себя способными.

Генералы-наемники, честолюбцы и генералы, потому что надо быть когда-нибудь 
генералом.

Главнокомандующие-придворные. Главнокомандующие не потому, что они способны, а 
потому, что они царю приятны.

Вот положение, до которого с увеличением его дошло наше войско и из которого 
может вывести его только толчок, данный свыше.

Главные пороки нашего войска:

1) Скудность содержания.

2) Необразованность.

3) Преграды к повышению людям способным.

4) Дух угнетения,

5) Старшинство.

6) Лихоимство.

Разберу вред, который приносит каждый из этих недостатков, и средства против 
них.

Армейский солдат имеет от правительства только строго необходимое для того, 
чтобы не умереть от холода и голода. По неправильному же организованию нашего 
войска, дающему возможность всем тем лицам (а их ужасно много), через руки 
которых проходит его содержание, отклонять оное в свою пользу, солдат получает 
на деле меньше необходимого и часто умирает от лишений. Я буду говорить про 
военное время. Солдат получает у нас от правительства (de jure)[21] пищу хорошую
и достаточную, одежду плохую, жалованье ничтожное. На деле же он получает плохую
пищу, — пища нечиста и неразнообразна (капуста), — одежду плохую и 
недостаточную, — сукно плохого достоинства, шубы нет, — и никакого жалованья, — 
жалованья мало на табак, кому есть потребность. Каким образом это происходит, 
было бы слишком длинно рассказывать. Причина же общая есть злоупотребленное 
доверие правительства к начальникам частей в отношении продовольствия. Солдат, 
не получая необходимого, или чахнет и уничтожается от лишений, или считает себя 
принужденным и правым делать беззакония. Солдат крадет, грабит, обманывает без 
малейшего укора совести; дух молодечества русского солдата состоит в пороке. 
Солдат презирает, не верит и не любит начальника вообще, видит в нем своего 
угнетателя, и трудно разубедить его. Солдат презирает и не любит свое звание. 
Солдат ниже духом, чем бы он мог быть. Человек, у которого ноги мокры и вши 
ходят по телу, не сделает блестящего подвига. Дайте лучшую пищу, лучшей доброты 
одежду, лучшую и более достаточную обувь, шубы, табак и жалованье в 5 раз 
больше, главное, устраните частных начальников пользоваться доходами с 
продовольствия, — солдат будет счастливее, нравственнее и храбрее. Содержание же
офицера нашего было бы недостаточно для офицеров таких, какие должны быть, но 
для таких, какие есть, оно слишком велико. Ежели вполовину убавить жалованье 
офицера и вполовину прибавить оным жалование солдата, войско наше было бы вдвое 
лучше.

Необразованность. Из солдат наших едва ли 1/100 знает грамоте, но, что важнее 
еще, [едва ли] знает религию, правительство, организацию войска, в которых они 
родились и воспитаны. Солдат стоит на такой низкой степени образования, что 
ничто, кроме физической боли, не ощутительно для него и, не зная ни событий 
истории, на образа правления, ни причин войны, он дерется только под влиянием 
духа толпы, но не патриотизма. Не понимая религии, он становится 
безнравственнее. Офицеры наши большей частью из юнкеров не были никогда более 
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образованы солдат, другая же, меньшая часть из корпусов, не только не имея 
средств продолжать начатое образование, но, попадая в сферу грубую и порочную, 
теряют малое, что приобрели. Военное же образование, приобретающееся в военной 
академии, встречается слишком редко. Заведите во всех полках школы, дайте 
солдатам журналы, хороших духовников, офицерам ротные и батарейные библиотеки, 
учредите экзамены на каждый чин. Учредите отделения военной академии при каждом 
корпусе, в котором бы на чины командиров частей должны бы были держать экзамены,
и у вас будет войско, а не рабские угнетенные толпы.

Старшинство. Люди, имевшие одно достоинство терпеливо идти в службе или 
происками снискавшие доверие начальства, заступают места людям даровитым и 
образованным. Пускай бы это было зло необходимое в низших чинах, но звание 
командиров пусть приобретается даровитостью и экзаменом.

Дух угнетения до того распространен в нашем войске, что жестокость есть 
качество, которым хвастают самые молоденькие офицеры. Засекают солдат, бьют 
всякую минуту, и солдат не уважает себя, ненавидит начальников, а офицер не 
уважает солдата и наслаждается в присущем каждому человеку чувстве угнетения. 
Мне скажут: солдат был лучше, когда их больше били, да! Но мы двинулись вперед и
воротиться не можем к старому и не можем оставаться в переходном состоянии, мы 
должны быстро шагнуть вперед, уничтожив телесное наказание.

Лихоимство. Солдат не получил 1/10 того, что ему следует, знает это и ненавидит 
офицера. Большинство офицеров имеет одну цель — украсть состояние на службе и, 
достигая его, бросает службу. Содержать армию подрядом — вот одно средство.

[из второй редакции]
Русский офицер, по большинству, есть человек не способный ни на какой род 
деятельности, кроме военной службы. Главные цели его на службе суть приобретение
денег. Средства к достижению ее — лихоимство и угнетение. Русский офицер 
необразован или потому, что не получал образования, или потому, что утратил его 
в сфере, где оно бесполезно и даже невозможно, или потому, что презирает его, 
как бесполезное для успеха на службе. Он беззаботен к пользе службы, потому что 
усердие ничего не может принести ему. Для успеха нужно только соблюдение 
известных правил и терпение. Он презирает звание офицера, потому что оно 
подвергает его влиянию людей грубых и безнравственных, занятиям бесполезным и 
унизительным. Дворянин презирает службу во фронте в армии. В военном обществе 
дух любви к отечеству, рыцарской отваги, военной чести возбуждает насмешку; 
уважается угнетение, разврат и лихоимство.

У нас есть офицеры 3-х родов. Офицеры по необходимости из корпусов или из 
юнкеров, люди, попавшие раз в сферу военной службы и не чувствующие себя 
способными к другому средству поддерживать существование. Эти люди ко всему 
равнодушные, ограниченные самым тесным кругом деятельности, усвоившие себе, не 
обсудив, общий характер угнетения и праздности и лихоимства, и без мысли и 
желания об общей пользе, бессознательно коснеющие в грубости, невежестве и 
пороках. Офицеры беззаботные, люди, служащие только для мундира или мелочного 
тщеславия и презирающие сущность военной службы (службу во фронте), люди по 
большей части праздные, богатые, развратные и не имеющие в себе военного ничего,
кроме мундира, — и самый большой отдел офицеры-аферисты, служащие для одной цели
— украсть каким бы то ни было путем состояние в военной службе. Это люди без 
мысли о долге и чести, без малейшего желания блага общего, люди, составляющие 
между собой огромную корпорацию грабителей, помогающих друг другу, одних — 
начавших уже поприще воровства, других — готовящихся к нему, третьих — прошедших
его, люди, составившие себе в сфере грабежа известные правила и подразделения. 
Люди, считающие честность глупостью, понятие долга сумасшествием, заражающие 
молодое и свежее поколение этой правильной и откровенной системой корысти и 
лихоимства. Люди, возмущающие против себя и вселяющие ненависть в низшем слое 
войска. Люди, смотрящие на солдата как на предлог, который при угнетении дает 
возможность наживать состояние.

Русский генерал, по большинству, существо отжившее, усталое, выдохнувшееся, 
прошедшее в терпении и бессознании все необходимые степени унижения, праздности 
и лихоимства для достижения сего звания — люди без ума, образования и энергии. 
Есть, правда, кроме большинства генералов терпеливых, еще новое поколение 
генералов счастливых — людей или какой-нибудь случайностью, или образованием, 
или истинным дарованием проложивших себе дорогу мимо убивающей среды настоящей 
военной службы и успевших вынести светлый ум, теплые чувства любви к родине, 
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энергию, образование и понятие чести; но число их слишком незначительно в 
сравнении с числом терпеливых генералов, отстраняющих их от высших должностей, 
появление слишком подлежит случайности, чтобы можно было надеяться на будущее 
влияние их.

[Записка о дворянском вопросе]
В речи своей, сказанной в Москве, г[осударь] и[мператор] укоряет дворянство в 
медленности изъявления согласия на освобождение, в медленности действий Комитета
и дает чувствовать, что медленность эта может поставить дворянство в опасное 
положение.

В чем дело освобождения?

Государю императору угодно освободить помещичьих крестьян. Совершенно 
справедливо его убедили в том, что крестьян нельзя освободить иначе, как с 
землей, на которой они сидят. Земля эта принадлежит помещикам. Следовательно, 
необходимо, лишив помещиков известных прав на часть земли, передать эти права 
крестьянам. Для того чтобы сделать эту передачу, представлялись 4 средства: 1) 
купить землю у помещиков и отдать ее крестьянам. 2) В видах государственной 
пользы отобрать безвозмездно землю у помещиков и передать ее крестьянам. 3) 
Прибегнуть к самопожертвованию дворян и просить их в видах государственной 
пользы отдать землю крестьянам, и 4) открыв положение своих финансов, прибегнуть
к содействию всех сословий, и в особенности образованнейшего дворянского, в 
отыскании мер выкупа за землю, отчуждаемую у помещиков.

Ежели бы было избрано первое средство, дворянство согласием на продажу могло бы 
угодить царю. Ежели бы избрано было 2-е, дворянство покорностью и молчанием 
могло бы отвечать на безвозмездное отчуждение. Ежели бы дело коснулось 
самопожертвования, дворянство могло бы не обмануть ожидания правительства. Ежели
бы, наконец, сознавшись в своей несостоятельности, правительство прибегло бы к 
содействию дворянских собраний, образованное сословие могло бы трудами и 
изысканиями помочь правительству.

Но ни одна из этих единственно возможных мер не была избрана правительством. В 
начале нынешнего года явился рескрипт*, в котором весьма ясно были определены 
будущие условия крестьянского сословия; но совершенно умалчивалось о условиях 
другого сословия, приглашаемого к отчуждению половинной части своей 
собственности. Явились циркуляры министра, поправки циркуляров, речи государя 
императора*, но во всех этих документах, так же как и в рескрипте, умалчивалось 
о том, кто заплатит за землю, отчуждаемую у помещиков.

Ежели вспомним, что не так давно происходило во Франции и Англии, государствах, 
в которых уровень образования и потому сознания общего блага так несравненно 
стоит выше нашего и где правительство не нашло возможным освободить иначе рабов,
как заплатив за них деньги собственникам, то, как надо ожидать, будет встречен 
дворянством рескрипт, лишающий его не только безвозмездно ценного права 
собственности на крестьян, но и значительной части земли, не определяя за нее 
никакого обеспечения, а поручая самим помещикам, без изменения безобразного 
полицейского устройства, взыскать с крестьян, освобожденных от зависимости, те 
огромные суммы, которые стоит отчуждаемая земля.

Вместо общего негодования и озлобления, которым, надо было ожидать, встретит 
дворянство рескрипт, лишающий его половины собственности и похожий на те слова, 
которыми ловкий кулак закидывает неопытного продавца, умалчивая о условиях 
продажи, рескрипт был встречен дворянством с неподдельным восторгом.* Ежели 
слышался в большинстве ропот, и то не за безвозмездное отчуждение личной 
собственности, а за [не] обеспечение выкупа, ропот этот был заглушен и в 
литературе, и в обществе, и на дворянских выборах восторгом меньшинства, 
образованного и потому сильнейшего.

Это единственное в истории и не оцененное еще явление произошло оттого, что 
рескрипт о освобождении только отвечал на давнишнее, так красноречиво 
выражавшееся в нашей новой истории желание одного образованного сословия России 
— дворянства. Только одно дворянство со времен Екатерины готовило этот вопрос и 
в литературе, и в тайных и не тайных обществах, и словом и делом. Одно оно 
посылало в 25 и 48 годах, и во все царствование Николая, за осуществление этой 
мысли своих мучеников в ссылки и на виселицы*, и несмотря на все противодействие
правительства, поддержало эту мысль в обществе и дало ей созреть так, что 
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нынешнее слабое правительство не нашло возможным более подавлять ее.

Ежели некоторые в порыве излишнего восторга, а другие, избрав великое дело 
поприщем подлой лести, умели убедить государя императора в том, что он 2-й Петр 
I и великий преобразователь России и что он обновляет Россию и т. д., то это 
совершенно напрасно, и ему надо поспешить разувериться; ибо он только ответил 
[на] требование дворянства, и не он, а дворянство подняло, развило и выработало 
мысль освобождения.

Восторг, произведенный рескриптом в численном меньшинстве, но большинстве по 
образованию и влиянию, выразился так сильно, что в первую минуту почти никто не 
заметил несправедливости и невозможности тех начал рескрипта, от которых 
государь император не отступит, как он выразил в своей речи, но все в горячечной
деятельности принялись за осуществление давнишней любимой мысли, хотя бы и на 
нелепых данных правительства. Нашлись люди, которые даже стали подводить историю
под меру правительства и доказывать право крестьян на землю.* Но, приступив к 
самому делу, восторг этот значительно охладел. Численное большинство — 
дворянство, менее независимое в средствах и менее образованное, призванное также
к обсуждению вопроса, не отстаивая права на личность [крестьянина], наткнулось 
на пробел в обеспечении за землю и замедлило ход дела. Кто заплатит за право 
собственности или, пожалуй, права пользования, за землю, которую от нас 
отнимают? — спрашивает это большинство. Крестьяне? Да пускай правительство, 
имеющее больше нас средств, получит эти деньги, мы ему верим, а сами не видим 
возможности взыскивать с крестьян, при новом их положении и при старом положении
полиции: подати, как бы дешево мы ни оценили землю, в 4 [раза] больше, чем те, 
которые платят рядом государственные крестьяне. И чем мы будем жить, лишившись и
рук и земли? — спрашивают другие, — тогда как теперь с своими семействами мы 
имеем только насущную необходимость? И чем же стало преступно с 1858 года жить 
так, как мы жили? Столкнувшись с такими вопросами, образованное меньшинство 
почувствовало, что, совершенно справедливо, из-за убеждений в необходимости меры
освобождения жертвуя половиной своего состояния, оно не имеет права насиловать 
менее образованного большинства, лишающегося насущной необходимости и не 
понимающего еще выбора резни или нищеты, в который оно поставлено. Меньшинство 
ясно поняло недосказанность рескрипта а стало отыскивать другие средства к 
разрешению вопроса. Выкуп или обеспечение, единственное средство, находящееся в 
руках дворянства, естественно представились ему. И со всех сторон явились 
проекты выкупа, согласующие все интересы. Самые горячие защитники освобождения 
во что бы то ни стало понимали совершенную справедливость выкупа или обеспечения
за землю; и самые упорные защитники старого становились на все согласны, как 
только дело касалось выкупа или обеспеченья за землю.

Но странное дело, несмотря на то, что выкуп есть единственный выход из 
настоящего положения, несмотря на то, что со всех сторон, от всех сословий 
слышатся голоса за выкуп, правительство упорно стоит за начала рескрипта и 
молчит или отказывает на все проекты казенного выкупа или обеспечения. То самое 
наше правительство, которое постоянно акапарировало* в казенные руки всякого 
рода собственность: заводы, леса, земли и т. п., теперь упорно отказывается от 
принятия в свое ведение помещичьих крестьян с их землями и взыскания с них 
выкупа, который оно признает справедливым. Возможность же финансовой меры 
продолжает быть тайной. Казалось, встретившись с таким преднамеренным или 
умышленным коварством, дворянство должно бы было стараться останавливать дело. 
Но наоборот, дворянство, предоставленное собственным средствам, хотя и махнув 
рукой на слабое, прячущееся за него правительство, оно одно внутренней усиленной
работой старается отыскать средства к выходу из безвыходного положения. Среди 
этой трудной, медленной работы по всей России слышатся в Москве обращенные к 
дворянству слова главы государства: «Долго подумав и помолясь богу, я начал 
освобождение. Вас нельзя благодарить, а я бы желал благодарить, потому что я 
родился в Москве. Старайтесь оправдать мое высокое доверие, а то мне нельзя 
будет стоять за вас, и т. п. А от начал своих я не отступлю». Что за 
оскорбительная комедия и непонимание дела в такую важную минуту! Молясь богу или
нет, но не правительство подняло этот вопрос, и не оно высоким доверием и 
благодарностью, и угрозой резни подвигает его. Правительство всегда давило этот 
вопрос, правительство же ставит непреодолимые преграды его разрешению; 
дворянство же одно подвинуло его, несмотря на все правительственные преграды, 
разрешает и разрешит. Поэтому поощрять его обещаньем благодарности и высоким 
доверием — неприлично, укорять его в медленности — несправедливо, а угрожать 
тем, что его порежут за то, что правительство слабо и нелепо, и давать 
чувствовать, что это было бы не худо, — нечестно и неразумно. Свободно став в то

Страница 193



Собрание сочинений в 22 томах. Том 16. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoyleo.ru
положение, в котором нужно стоять за него, дворянство знало, что оно делает; но 
знает ли правительство, принимающее вид угнетенной невинности, те беды, которые 
своим упорством и неспособностью оно готовит России? Ежели бы, к несчастью, 
правительство довело нас до освобождения снизу, а не сверху, по остроумному 
выражению государя императора, то меньшее из зол было бы уничтожение 
правительства.

Комментарии
Два тома — 16-й и 17-й — включают избранные публицистические сочинения Л. Н. 
Толстого.

Наряду с завершенными статьями, напечатанными при жизни писателя, в Собрание 
сочинений вошли некоторые представляющие общий интерес незаконченные работы, 
опубликованные после его смерти.

О народном образовании. Статья открывала (вслед за кратким обращением «К 
публике») первый номер журнала «Ясная Поляна» (1862); сам Толстой называл ее 
«передовой». Задумана статья еще осенью 1860 г., когда Толстой находился с 
больным братом Николаем Николаевичем на юге Франции, в Гиере. К тому времени 
позади был год практических занятий в яснополянской школе, размышления о путях и
целях народного образования, наблюдения над деятельностью европейских учебных 
заведений; уже существовал проект педагогического журнала, названного позднее 
«Ясная Поляна». Дневниковые записи этого времени, заметки в записных книжках, 
рассуждения в письмах можно считать заготовками к будущим статьям, и прежде 
всего — к программной статье «О народном образовании». Толстой писал в марте 
1860 г. брату министра народного просвещения Егору Петровичу Ковалевскому: «В 
деле прогресса России, мне кажется, что, как ни полезны телеграфы, дороги, 
пароходы, штуцера, литература (со всем своим фондом), театры, Академии художеств
и т. д., а все это преждевременно и напрасно до тех пор, пока из календаря будет
видно, что в России, включая всех будто бы учащихся, учится 1/100 доля всего 
народонаселения… Насущнейшая потребность русского народа есть народное 
образование. Образования этого нет. Оно еще не начиналось и никогда не начнется,
ежели правительство будет заведовать им… Чтобы народное образование пошло, 
нужно, чтобы оно было передано в руки общества… Для меня это вопрос решенный. 
Полгода моей школы породили три таких же в околотке, и везде успех был 
одинаковый». Толстой предлагал создать Общество народного образования, а о себе 
замечал: «Позволят или нет, а я хоть один, а все буду составлять тайное общество
народного образования» (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. в 90-та томах, т. 60, с.
328–330. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и 
страницы).

В январе 1862 г., т. е. как раз в то время, когда было получено цензурное 
разрешение на первый номер «Ясной Поляны», Толстой с гордостью сообщал В. П. 
Боткину: «Существенное для меня сделано. В моем участке на 9000 душ в нынешнюю 
осень возникли 21 школы — и возникли совершенно свободно» (там же, с. 415).

Обращаясь к читающей публике на первой странице своего журнала, Толстой выражал 
опасение, что мысли, которые «годами вырабатывались» в нем и казались ему 
«истинными», могут оказаться ошибочными. И очень боялся, чтобы «обсуждение столь
дорогого и важного для всех предмета, как народное образование, не перешло в 
насмешки, в личности, в журнальную полемику» (т. 8, с. 3). В письме к Боткину 
находится важное признание на ту же тему: «Надеюсь, что в литературе на меня 
поднимется гвалт страшный, и надеюсь, что вследствие такого гвалта не перестану 
думать и чувствовать то же самое» (т. 60, с. 414).

Когда 5 февраля 1862 г. первый номер «Ясной Поляны» вышел в свет, Толстой 
обратился к Н. Г. Чернышевскому с просьбой сказать «искренно и серьезно» свое 
мнение о журнале в «Современнике»: «Я имел несчастье писать повести, и публика, 
не читая, будет говорить: «Да… «Детство» очень мило, но журнал?..» А журнал и 
все дело составляют для меня все» (там же, с. 416).

Отзыв Чернышевского — на первые два номера «Ясной Поляны» и на две «Книжки для 
детей» (приложение к журналу) — появился в № 3 «Современника».

В напряженной обстановке начала 60-х годов, когда революционные демократы 
рассчитывали на общественно-политическое просвещение народных масс (в частности,
в воскресных школах, о которых Толстой отозвался отрицательно), идейные позиции 
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яснополянского педагога и руководителя «Современника», естественно, разошлись. 
Чернышевский сочувственно отозвался о свободном методе обучения, о языке 
рассказов, предлагаемых Толстым для народного чтения, но считал, что не так 
трудно узнать, каковы требования народа к образованию, сколь трудно улучшить 
материальное положение народа, чтобы реально обеспечить удовлетворение каких бы 
то ни было его потребностей, Не согласен был Чернышевский и с той уступкой, 
какую делал Толстой, допуская обязательность преподавания религии, т. е. «закона
божьего». Вся статья написана в резком тоне, поскольку рецензент не нашел в 
журнале Толстого «определенных общих убеждений».

Между тем можно установить реальные точки соприкосновения между критической 
стороной социальных воззрений Толстого тех лет и взглядами Чернышевского, 
Добролюбова, Герцена и Огарева — по вопросам о техническом прогрессе, об 
особенностях исторического развития России и др. (см.: Е. Н. Купреянова. 
Публицистика Л. Н. Толстого начала 60-х годов. — «Яснополянский сборник». Тула, 
1955, с. 85–125; А. И. Шифман. Чернышевский о Толстом. — «Л. Н. Толстой. Сборник
статей и материалов». М., 1951, с. 247–262).

Славянофильская газета «День» (выходила под редакцией И. С. Аксакова) 
откликнулась на появление первого номера журнала «Ясная Поляна» сочувственной 
заметкой: «Это новое, чрезвычайно замечательное литературное явление» («День», 
1862, № 21, 3 марта). Однако обещание поговорить об этом явлении в отдельной 
статье выполнено не было.

Рецензии появились в близком славянофилам, «почвенническом» журнале «Время», 
издававшемся M. M. Достоевским, братом писателя. В первой статье (1862, № 3, без
подписи) особо отмечалось толстовское «отречение от всяких наносных теорий и 
начал», во второй (1863, № 1, автор — H. H. Страхов) — «необыкновенное 
поэтическое чутье всех явлений живой души» и критика «принудительной 
педагогики». Страхов, впрочем, критиковал Толстого — за то, что свое «уважение к
живой детской душе» он доводит до «пристрастия», принося в жертву «весьма 
дорогие вещи, например, Пушкина, наши университеты и т. п.». В целом позиция 
Толстого трактовалась журналом «Время» в почвенническом, антинигилистическом 
духе. В третьей статье, появившейся тоже 1863 году (№ 3), Толстой прямо назван 
«врагом всякого нигилизма».

«Русский вестник» напечатал статью тульского педагога Е. Л. Маркова (Толстой был
хорошо знаком с Марковым и приглашал к участию в своем журнале) «Теория и 
практика яснополянской школы» (1862, № 5, с. 149–189).

Восторженно характеризуя яснополянскую школу, Марков отрицательно отозвался о 
свободе воспитания, как «вредной и невозможной»: «Мы признаем право одного 
поколения вмешиваться в воспитание другого. Мы признаем право высших классов 
вмешиваться в народное образование». Ответом на статью Маркова явилась статья 
Толстого «Прогресс и определение образования». Несомненно, однако, что Толстой 
учитывал критику своих взглядов со стороны как радикального, так и либерального 
лагеря, когда писал, продолжая отстаивать свою позицию, следующую теоретическую 
статью— «Воспитание и образование».

Начиная с 1864 г. (изд. Ф. Стелловского) статья «О народном образовании», как и 
другие педагогические статьи, входила во все прижизненные собрания сочинений Л. 
Н. Толстого.

Воспитание и образование. Статья появилась в № 7 журнала «Ясная Поляна» 
(цензурное разрешение 20 сентября 1862 г.). Авторская дата: 2 июля.

В заглавии обозначена тема, которая больше всего волновала Толстого, когда он 
беседовал с европейскими педагогами. В апреле 1861 г., как отмечено в Дневнике, 
он доказывал Трёбсту, что воспитательный элемент «сделал школу деспотичной» (т. 
48, с. 33). В другом знаменитом немецком педагоге и теоретике — Дистервеге — 
Толстой разочаровался, потому что нашел в нем «сухого педанта, который учил и 
воспитывал детей по раз определенным и неизменным правилам» (Р. В. Левенфельд. 
Граф Л. Н. Толстой в суждениях о нем его близких и в разговорах с ним самим. — 
«Русское обозрение», 1897, № 10, с. 595).

Печатание статьи встретило затруднения. Московский цензурный комитет нашел, что 
автор «силится ниспровергнуть всю систему общественного образования, принятую не
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только в России, но и в целом мире», и что он «не ограничивается одними 
теоретическими рассуждениями, но делает при них практические выводы в применении
ко всем существующим учебным заведениям России». Статья была направлена в 
Петербург — в министерство народного просвещения. После студенческих волнений 
1861 г. министром был назначен либерально настроенный А. В. Головнин. Он 
пропустил статью, рекомендовав исключить из нее «все, что порицает учебные 
заведения других ведомств, и оставить критику учреждений Министерства народного 
просвещения, так как в университетах и гимназиях многие лица будут отвечать 
автору и объяснят, в чем он ошибается» (т. 8, с. 556–557). Рукописи и корректуры
статьи не сохранились, и потому неизвестно, какие места были в ней изъяты.

Вся статья остро полемична: автору важно было доказать главную свою мысль — о 
ненужности и вредности принудительного, сухого воспитания. Как справедливо 
возражала еще современная Толстому критика, в своей школе он неизбежно не только
учил, но и воспитывал детей. Сам он в 1865 г., спустя три года после закрытия 
школы, написал А. А. Толстой: «Я воспитывал своих яснополянских мальчиков смело.
Я знал, что каков бы я ни был, наверное мое влияние для них будет лучше того, 
какому бы они могли подчиниться без меня» (т. 61, с. 121).

Резко нападая на далекое от народной жизни университетское образование, Толстой,
однако, в своих школах убедился, насколько учителя-студенты выше 
учителей-семинаристов. В письме к профессору С. А. Рачинскому от 7 августа 1862 
г. он говорил, что народному учителю нужно прежде всего «уважение к той среде, 
из которой его ученики», а «сознание всей важности ответственности, которую 
берет на себя воспитатель»: «Ни того, ни другого не найдешь вне нашего 
образования (университетского и т. п.). Как ни много недостатков в этом 
образовании, это выкупает их» (т. 60, с. 434).

В созданных им школах большинство учителей были из студентов, исключенных из 
университета после так называемых «беспорядков». Жандармский обыск, 
произведенный, в отсутствие Толстого, в, Ясной Поляне летом 1862 г. и так его 
возмутивший, был непосредственно связан с тем, что многие из учителей находились
на подозрении у полиции.

Статья «Воспитание и образование» вызвала большую полемику в печати. Как и 
прежде, в спорах явственно проступила идейные разногласия тогдашних 
общественно-политических течений.

«Современник» поместил на этот раз статью А. Н. Пыпина «Наши толки о народном 
воспитании» (1863, № 1). Рецензент полагал, что не только опыт, как думает 
Толстой, но и «существенные теоретические основы» служат в педагогике верным 
ориентиром. Эти «основы», по мнению Пыпина, «лежат в физиологии и психологии, 
науках политических и экономических». Конечно, ни согласен был Пыпин и с 
нападками Толстого на университетские образование. Автора статьи «Воспитание и 
образование» он причислил к «школе национального мистицизма», которая говорит «о
неразгаданных свойствах русского народа, о том, что он непохож ни на какие 
европейские народы и т. д.». Пыпин, со своей стороны, не находил у русских 
никаких отличий с «остальными европейскими народами» и оскорбился тем, что 
Толстой намерен поставить свой народ «в одну категорию с турками, татарами, 
калмыками и т. д.».

Другие критики подчеркивали в журнале Толстого и его статьях «чисто народное», 
«русское» направление. Рецензент «Отечественных записок», подписавшийся Б. 
(вероятно, известный педагог П. Е. Басистов), писал: «В журнале графа Толстого 
мы приветствуем первый русский педагогический журнал, а в его школе — первую 
школу, в которой рационально и с успехом проводится в жизнь учение о 
необходимости любви между учителем и учениками, как основа школы» 
(«Отечественные записки», 1862, № 6 с. 226).

Подлинный смысл как толстовской критики существующей системы народного 
образования и воспитания, его призывов опираться в этом деле на «потребности 
народа», так и его исключительной ориентации на патриархально-крестьянскую 
психологию не были раскрыты современной критикой.

Положительные отзывы выглядели поверхностными похвалами. Например, 
«Санкт-Петербургские ведомости» поместили такой отзыв: «Ясная Поляна» — журнал 
необыкновенно живой, интересный, — в нем постоянно наталкиваешься на такие 
факты, которые и неверующего заставят верить в славную будущность нашего народа»
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(1862, № 144). Толстовский «новый метод школьного учения» в журнале «Очерки» 
оценивался как «великая попытка, которой нет ничего подобного в просвещенной 
Европе» (1862, № 28), а в журнале «Светоч» — как «живой ключ, веющий русской 
силой и свежестью» (1862, № 7). Отрицательные отзывы звучали как недоуменные 
сомнения или как грубые выпады. Одна из статей, появившихся в педагогическом 
журнале «Воспитание», озаглавлена «Педагогические парадоксы» (1862, № 12); 
Толстой назван здесь «незрелым нововводителем, желающим переделать все 
по-своему», а Ясная Поляна — «сильно помраченной Поляной». Германофильский 
журнал «Учитель» поместил (в 1863 и 1864 гг.) статьи Е. Кемница, где Толстой 
именуется «главным представителем индивидуально-эгоистического направления в 
педагогике», «педагогическим нигилистом», распространителем «материалистических 
идей».

В 1890-1900-е годы, когда педагогические идеи Толстого стали известны в Западной
Европе и Америке, по вопросам воспитания и образования к нему обращались с 
письмами испанец Анхель Буэно, француз Фернан Обье, англичанка Фанни Фрэнке, 
аргентинская учительница Клотильда Гонсалес, американец С. Г. Комингза и др. 
(см.: «Литературное наследство», т. 75, кн. I. M., 1965, с. 379–386).

Идейная оценка противоречивой позиции Толстого, проявившейся и в педагогических 
статьях, была дана В. И. Лениным. В статье «Л. Н. Толстой и современное рабочее 
движение» Ленин писал о Толстом как о «мыслителе, который с громадной силой, 
уверенностью, искренностью поставил целый ряд вопросов, касающихся основных черт
современного политического и общественного устройства» (В. И. Ленин. Полн. собр.
соч., т. 20, с. 38), Одна из этих «основных черт» общественного устройства — 
неграмотность трудового народа. Этой ясной и бескомпромиссной постановке вопроса
противоречила толстовская попытка разрешить его, основываясь лишь на 
патриархально-крестьянской идеологии. «Толстой верен этой идеологии и в 
«Крейцеровой сонате», когда он говорит: «эмансипация женщины не на курсах и не в
палатах, а в спальне», — и в статье 1862 года, объявляющей, что университеты 
готовят только «раздраженных, больных либералов», которые «совсем не нужны 
народу», «бесцельно оторваны от прежней среды», «не находят себе места в жизни» 
и т. п. (IV, 136–137)» (там же, с. 102). Ленин цитирует здесь статью «Воспитание
и образование» по изд.: Сочинения гр. Л. Н. Толстого, изд. 5-е. М., 1886.

Прогресс и определение образования. Статья появилась в заключительном, 12-м 
номере журнала «Ясная Поляна» (цензурное разрешение 22 марта 1863 г.).

О намерении писать возражение на статью Е. Л. Маркова «Теория и практика 
яснополянской школы» Толстой сообщил читателям журнала еще в июльском номере, в 
подстрочном примечание к статье «Воспитание и образование»: «На днях прочел я 
статью в «Русском вестнике», весьма сильно затрогивающую меня во многих 
отношениях, и на которую предполагаю отвечать особо».

Впоследствии Марков, преподававший в Тульской мужской гимназии, вспоминал о 
знакомстве с Толстым и его школой: «Мы… части посещали графа в Ясной Поляне в 
следили за изумительными успехами его лапотных школьников, среди которых иные 
бойкие мальчуганы, оторванные прямо от бороны или от стада овец, всего через 
несколько месяцев учения уже могли свободно писать довольно грамотные сочинения,
которые, пропущенные слегка через художественную веялку славного романиста, 
печатались им в его замечательных прибавлениях к журналу «Ясная Поляна». Этими, 
почти невероятными результатами яснополянская школа была обязана исключительно 
обаятельному таланту преподавания и внутреннему жизненному огню Льва 
Николаевича, который непобедимо захватывал и поднимал с собою в высоту и ширь 
самый вялый ум, самое невпечатлительное сердце» («Вестник Европы», 1900, № 2, с.
582).

Но Марков не был согласен с программными положениями толстовской «педагогии». 
«Статья Маркову складывается глубокая», — заметил Толстой в Дневнике 27 августа 
1862 г. (т. 48, с. 41). Вскоре работа была отложена и возобновлена поздней 
осенью 1862 г. в Ясной Поляне, куда Толстой приехал в конце сентября, с молодой 
женой — С. А. Берс. Судьба школ, так волновавших и занимавших его в течение 
нескольких лет, как и прекращение педагогического журнала, были, в сущности, 
решены. В 12-м номере подводились итоги; статья «Прогресс и определение 
образования» писалась с особенным напряжением и долго. Лишь 23 февраля 1863 г., 
спустя полгода после начала работы, Толстой отправил рукопись в набор, полагая, 
что теперь статья «хороша» — «хотя и небрежна» (там же, с. 52). Его самого уже 
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почти целиком поглощали художественные работы — окончание «Казаков», начало 
романа «Война и мир» и др.

Статья была едва не задержана московским цензурным комитетом, как «написанная не
в видах правительства», и разрешена с большими изъятиями. Только в 1936 г., при 
подготовке т. 8 Юбилейного (90-томного) издания Толстого авторский текст был 
восстановлен — по рукописям и корректурам.

Существо главнейшей статьи Толстого, разбиравшей не столько педагогические 
проблемы, сколько вопрос об исторических путях развития России, не было 
затронуто в критических отзывах.

Когда в 1864 г. появился двухтомник избранных сочинений Л. Н. Толстого, куда 
вошли и педагогические статьи, в том числе «Прогресс и определение образования»,
Д. И. Писарев поместил в журнале «Дело» (1864, № 12) большую статью «Промахи 
незрелой мысли» («промахом» он считал свое, недостаточно внимательное отношение 
к творчеству Толстого). Здесь о яснополянской школе говорилось: «Что учение 
может идти совершенно успешно не только без розог, но даже — что несравненно 
важнее — безо всякого нравственного принуждения, это доказано на вечные времена 
практическим опытом самого же графа Толстого» (Д. И. Писарев. Соч. в 4-х томах, 
т. 3. М., 1956, с. 147). Впрочем, и Писарев не был согласен с толстовским 
отрицанием педагогики как науки и критиковал его за непочтение к европейской 
педагогической мысли.

П. В. Анненков, разбирая в 1863 г. только что появившуюся повесть «Казаки», 
также отметил выдающиеся достижения Толстого в области преподавания: «Ни 
общество, ни литература наша, конечно, никогда не забудут великих педагогических
заслуг Толстого по открытию целого мира богатой внутренней жизни детей, — мира, 
существование которого только предчувствовалось до него немногими. Он проник в 
самые скрытые уголки этого мира, и, вероятно, не один раз придется всякому 
учителю и наставнику, понимающему свое призвание, справляться с открытиями 
Толстого для того, чтобы проверить свои планы образования и уяснить многие 
загадочные проявления детской воли и души» («С.-Петербургские ведомости», 1863, 
№ 144).

Восторженное письмо о статьях «Ясной Поляны» написала Толстому известная в то 
время писательница и переводчица Е. Н. Ахматова, а также М. А. Маркович (Марко 
Вовчок). Толстой был обрадован и глубоко тронут этими письмами.

Критика капиталистического прогресса, содержащаяся в статье, была оценена 
позднее. Сочувственно цитируя «Прогресс и определение образования» в очерке 
«Трудами рук своих» (1884, цикл «Скучающая публика»), Г. И. Успенский тоже 
утверждал, что этот «прогресс» не улучшает положения народа и потому ни нужен 
ему.

В. И. Ленин, высоко ценивший толстовскую критику капитализма, вместе с тем 
отмечал антиисторичность и отвлеченность его подхода к буржуазной цивилизации. 
Сославшись на статью «Прогресс и определение образования», Ленин писал в статье 
«Л. Н. Толстой и его эпоха»: «Взгляд «историков», будто прогресс есть «общий 
закон для человечества», Толстой побивает ссылкой на «весь так называемый 
Восток» (IV, 162). «Общего закона движения вперед человечества нет, — заявляет 
Толстой, — как то нам доказывают неподвижные восточные народы» (В. И. Ленин. 
Полн. собр. соч., т. 20, с. 102).

История опровергла ссылки на неподвижный Восток. И сам Толстой, слушая в 1908 г.
рассказ о начале революционного движения в Турции и Персии, заметил: 
«Чувствуется, что это кризис всемирный» (Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым. 
М., 1973, с. 186).

Позднее А. В. Луначарский, пересказывая статью «Прогресс и определение 
образования», справедливо отмечал близость взглядов Толстого к позиции А. И. 
Герцена: «Вы говорите — прогресс, наука, техника, парламенты, всевозможные суды 
присяжных и т. п. А я что вижу? От этого вашего прогресса бедный человек не 
богатеет, а еще больше беднеет, с него дерут три шкуры, его попирают ногами. Это
то же самое, что говорил Герцен» (А. В. Луначарский. О Толстом. М. — Л., 1928, 
с. 96–97).
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О переписи в Москве. 23–25 января 1882 г. в Москве производилась перепись 
населения. Толстой попросил у главного руководителя переписи, 
профессора-экономиста И. И. Янжула, чтобы ему дали участок с беднейшим 
населением. Поселившись с семьей в Москве осенью 1881 г., Толстой уже успел 
столкнуться с ужасающей жизнью городских бедняков и теперь хотел привлечь к ней 
внимание всего общества. Кроме того, перепись он надеялся соединить с делом 
неотложной помощи несчастным. С этой целью и была написана статья-призыв «О 
переписи в Москве», опубликованная 20 января в газете «Современные известия» (№ 
19). Толстой сам побывал в типографии, помогая наборщикам разбирать свою 
рукопись. Сотрудник газеты С. К. Эфрон вспоминал: «Граф пробыл в типографии 
более пяти часов и произвел на наборщиков чарующее впечатление своим 
обхождением. Долго, очень долго наши наборщики хвалились тем, что поработали 
вместе с знаменитым писателем, а после его ухода поделились его оригиналом и 
были очень счастливы, что им достались на память о совместной работе с графом 
его автографы» (цит. по кн.: Н. Н. Гусев. Л. Н. Толстой. Материалы к биографии с
1881 по 1885 год. М., 1970, с. 112). На другой день после публикации статьи 
Толстой взял 200 экземпляров газеты и заказал еще 500 отдельных оттисков, чтобы 
раздавать их счетчикам и руководителям переписи.

О страшных картинах нищеты и нравственного падения, увиденных в Проточном 
переулке, Ляпинском ночлежном доме, Ржановской крепости, рассказано в трактате 
«Так что же нам делать?», начатом в феврале того же 1882 года. Первые строки 
рукописи содержат признание: «Из предложения моего по случаю переписи ничего не 
вышло. Мало того, я убедился, что ничего и не могло выйти» (т. 25, с. 614).

Обращение Толстого взволновало многих современников. Известный общественный 
деятель и публицист А. С. Пругавин писал: «Воззвание Толстого ударило по сердцам
и сильно всколыхнуло москвичей. Даже люди, стоявшие собственно в стороне от гущи
жизни, люди чисто кабинетного склада, люди более или менее далекие от текущей 
злобы дня, — и те волновались и вдруг захотели что-то делать, вдруг ощутили 
потребность что-то предпринять» (А. С. Пругавин. Л. Н. Толстой в 80-х годах, — 
«Новая жизнь», 1912, № 5, с. 129).

Прочитав статью Толстого, художник H. H. Ге решил непременно узнать лично ее 
автора: «Я нашел тут дорогие для меня слова. Толстой, посещая подвалы и видя в 
них несчастных, пишет: «Наша нелюбовь к низшим — причина их плохого состояния…» 
Как искра воспламеняет горючее, так это слово меня всего зажгло… Я еду в Москву 
обнять этого великого человека и работать ему» («Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. 
Переписка». М. — Л., 1930, с. 8). Так началась дружба, не прекращавшаяся до 
смерти Н. Н. Ге в 1894 г.

По призыву Толстого в переписи приняли участие студенты и курсистки. Студент Н. 
И. Тимковский (впоследствии писатель) обратился к Толстому 3 февраля 1882 г. с 
взволнованным письмом, прося о личной встрече; статья Толстого произвела на него
«впечатление настоящей жизни, жизни, очищенной от лжи и предрассудков, разумной,
человеческой» (H. H. Гусев. Материалы к биографии с 1881 по 1885 год, с. 124).

Как рассказано в книге «Так что же нам делать?», отрицательно отнесся к проекту 
Толстого о помощи городским беднякам во время переписи крестьянин В. К. Сютаев 
(в конце января, вероятно по приглашению Толстого, он приехал в Москву и гостил 
у него в доме).

В периодической печати статья Толстого вызвала сочувственный отклик либерального
«Вестника Европы», сдержанный — в народническом журнале «Устои» («при всем том 
на мучительные вопросы современной тоскующей души речь графа Толстого не дает 
ответа») и отрицательный — в радикальном журнале «Дело».

Исповедь. Книга писалась в конце 70-х — начале 80-х годов. Ей предшествовала 
целая серия неоконченных сочинений, в которых Толстой стремился рассказать о 
себе, о напряженных поисках смысла жизни, переломе в мировоззрении, об отношении
к вере. 6 ноября 1877 г. он писал Н. Н. Страхову: «На днях слушал я урок 
священника детям из катехизиса. Все это было так безобразно. Умные дети так 
очевидно не только не верят этим словам, но и не могут не презирать этих слов, 
что мне захотелось попробовать изложить в катехизической форме [т. е. вопросов и
ответов] то, во что я верю, и я попытался. И попытка эта показала мне, как это 
для меня трудно и, боюсь, невозможно» (т. 62, с. 347). В 1878 г. уже не в 
публицистической, а в художественной форме была начата автобиографическая «Моя 
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жизнь», но повествование остановилось на первых детских воспоминаниях (см. в 
наст. изд. т. 10). Наконец, в 1879 г., после поездок в Киево-Печерскую и 
Троице-Сергиеву лавры, бесед с духовными лицами — сановными митрополитами, 
епископами, архимандритами, а также с малыми; служителями церкви и простыми 
богомольцами, Толстой приходит к полному разрыву с церковным учением. К октябрю 
1879 г. относится рукопись, начинающаяся словами: «Я вырос, состарился и 
оглянулся на свою жизнь…» Из первой главы этого сочинения, по мере его 
переработки, создалась «Исповедь». Пытаясь напечатать ее спустя три года, 
Толстой в третьей корректуре поставил дату: 1879. Работа продолжалась, с 
перерывами, до весны 1882 г. Среди рукописей есть одна, озаглавленная «Что я», 
где изложение ведется в стиле рассказов для «Азбуки». По предположению H. H. 
Гусева работа предназначалась для журнала «Детский отдых» (издавался П. А. 
Берсом, братом С. А. Толстой, и В. К. Истоминым) и должна быть отнесена к зиме 
1880–1881 гг. В детский журнал Толстой написал рассказ «Чем люди живы», а 
законченную «Исповедь» в марте 1882 г. прочитал вслух редактору «Русской мысли» 
С. А. Юрьеву. На Юрьева новое сочинение Толстого произвело «неизгладимое, 
сильное впечатление». В апреле рукопись поступила в набор. Толстой заново 
выправил свое сочинение, а также добавил заключительную часть, которая 
начинается словами: «Это было написано мною три года тому назад» и содержит 
рассказ об увиденном «на днях» сне. Затем для чтения корректур он приехал из 
Ясной Поляны в Москву.

Майская книжка «Русской мысли» с «Исповедью» была направлена в духовную цензуру;
Толстой согласился в ряде мест смягчить текст; редакция журнала со своей стороны
предпослала публикации введение, где говорилось об особом значении «Исповеди» — 
«в наши дни тоски, неопределенных по своему внутреннему содержанию исканий 
правды самой по себе и правды в жизни». Потребовалось, однако, новое заключение 
московского духовного цензурного комитета. 21 июня 1882 г. состоялось 
постановление: «Исповедь» была запрещена, поскольку она «приводит в сомнение 
важные истины веры и постановления православной церкви и допускает весьма 
неуважительные отзывы об истинах и обрядах православной веры» (Н. Н. Гусев. Л. 
Н. Толстой. Материалы к биографии с 1881 по 1885 год. М., 1970, с. 153). Ректор 
Московской духовной семинарии, протоиерей Филарет Сергиевский подробно разобрал,
с ортодоксально-церковных позиций, всю книгу Толстого. Спустя несколько дней 
последовало решение — вырезать «Исповедь» из журнала и уничтожить. Несколько 
корректурных оттисков все же сохранилось — у высокопоставленных лиц и в редакции
«Русской мысли». Секретарь журнала, Н. Н. Бахметев, вспоминал, что с этих 
корректур «снимались многочисленные копии, которые затем в гектографированном 
или литографированном виде расходились по всей России. В Петербурге существовал 
кружок студентов, специально занимавшийся таким издательством, и за три рубля за
экземпляр в Петербурге, Москве и других городах можно было иметь сколько угодно 
оттисков «Исповеди». В Петербурге главный склад этого издания помещался в 
квартире тестя одного из товарищей министра внутренних дел, того именно, который
заведовал тогда жандармской частью. Несомненно, что нелегальным путем «Исповедь»
разошлась в числе во много раз большем, чем распространила бы ее «Русская 
мысль», печатавшаяся тогда только в трех тысячах экземпляров» (Н. Б-в. Л. Н. 
Толстой и цензура в 80-х годах. — «Новое время», 1908, № 11 694).

Напечатана «Исповедь» была впервые в Женеве журналом «Общее дело» (1883–1884) и 
в изд-ве М. К. Элпидина (1884). В России «Исповедь» смогла появиться лишь в 1906
г. («Всемирный вестник», № 1). Правда, выдержки из нее (под видом бесед с 
Толстым) приведены в статье М. С. Громеки «Последние произведения гр. Л. Н. 
Толстого» («Русская мысль», 1884, № 11; отд. изд. — 1885) и в некоторых других 
работах, в частности — статьях церковных деятелей, полемизировавших с Толстым.

Общественный резонанс «Исповеди», ее воздействие на русскую читающую публику 
80-х и последующих лет — огромны. Книга Толстого очень скоро стала всемирно 
известной. В статье 1889 г. «Свет России» С. М. Степняк-Кравчинский, хорошо 
знавший литературно-общественную жизнь Европы и Америки, написал: «Та особенная 
слава, которая теперь окружает имя Толстого, началась после того, как появились 
его «Исповедь» и «В чем моя вера?» («Литературное наследство», т. 75, кн. I. M.,
1965, с. 546).

Осенью 1882 г. оттиск «Исповеди» был послан в Париж И. С. Тургеневу — в ответ на
его горячую просьбу. Тургенев не сочувствовал тому отходу от художественной 
деятельности, каким в творчестве Толстого ознаменованы конец 70-х — начало 80-х 
годов. В своем последнем, знаменитом письме 1883 г. он выразил это так: «Друг 
мой, вернитесь к литературной деятельности!» Прочитав «Исповедь», он написал 

Страница 200



Собрание сочинений в 22 томах. Том 16. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoyleo.ru
Толстому 15 (27) декабря 1882 г.: «Я начал было большое письмо к Вам в ответ 
Вашей «Исповеди» — но не кончил и не кончу именно потому, чтобы не впасть в 
спорный тон. Если бы я свиделся с Вами — я бы, конечно, много говорил с Вами об 
этой «Исповеди», но конечно бы не спорил, а просто сказал бы, что я думаю — 
разумеется, не из желания доказать свою правоту (это прилично только молодым, 
неопытным людям), — а чтобы в свою очередь исповедаться перед дорогим мне 
человеком» (И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 13, кн. 2. Л., 
1968, с. 133–134). Несколько раньше мнение о книге Толстого Тургенев высказал в 
письме к Д. В. Григоровичу: «Прочел ее с великим интересом: вещь замечательная 
по искренности, правдивости и силе убеждения. Но построена она вся на неверных 
посылках — и в конце концов приводит к самому мрачному отрицанию живой, 
человеческой жизни… Это тоже своего рода нигилизм… И все-таки Толстой едва ли не
самый замечательный человек современной России!» (там же, с. 89).

«Чудесные» художественные стороны «Исповеди» высоко оценил В. В. Стасов в письме
от 17 ноября 1883 г. («Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка». Л., 1929, с. 65).

M. E. Салтыкову-Щедрину не удалось прочитать всю книгу. В споре А. М. 
Скабичевского с М. С. Громекой он принял сторону Скабичевского, критиковавшего 
Толстого. Но следует учитывать, что критическая, обличительная сторона 
«Исповеди» не нашла и не могла найти никакого отражения в книге Громеки.

Горячо откликнулся на «Исповедь» Вильям Фрей (В. К. Гейнс), который еще в 1868 
г. покинул Россию, чтобы в Америке заняться устройством земледельческих коммун. 
Приехав летом 1885 г. в Россию, он написал Толстому: «С замиранием сердца, 
доходящим до головокружения, я вчитывался в Вашу «Исповедь», первую книгу, 
которую я читал в России после семнадцатилетней разлуки с родиной. Я видел в 
Ваших словах наиболее рельефное проявление той могучей потребности в духовной 
пище, которая должна была, наконец, проявиться в нашем обществе» (цит. по кн.: 
H. H. Гусев. Материалы к биографии с 1881 по 1885 г., с. 491).

Шведский писатель А. Стриндберг под влиянием идей Толстого писал свою книгу 
«Среди французских крестьян» (1885, опубликована в 1889 г.) и в предисловии 
ссылался на «Исповедь»: «Толстой, чей недавно переведенный роман «Война и мир» 
привел парижан в восхищение, Толстой, граф, богатый человек, заслуженный воин 
севастопольских сражений, блестящий писатель, порвал с обществом, отказался от 
литературного творчества и в полемических работах «Исповедь» и «В чем моя вера?»
встал на сторону Руссо, объявил войну культуре и сам воплотил на практике свое 
учение, превратившись в крестьянина» («Литературное наследство», т. 75, кн. I, 
с. 123).

Датский переводчик Петер Ганзен писал Толстому 9 мая 1888 г.: «Особенное 
внимание возбудили приведенные мною… отрывки из «Исповеди». Ее называют 
«образцом автобиографии» и глубоко сочувствуют описанному в ней перевороту в 
деятельности автора» (там же, с. 317).

Так что же нам делать? Черновик статьи, начатой в первых числах февраля 1882 г.,
т. е. спустя неделю после московской переписи, озаглавлен «О помощи при 
переписи»; в копии, сделанной с этой рукописи, Толстой дал своему сочинению 
заглавие «Так что же нам делать?», позднее не менявшееся. Работа длилась 
несколько лет, до февраля 1886 г., представлялась Толстому чрезвычайно важной и 
нужной, очень увлекала его и все время разрасталась: первоначально задуманный 
очерк превратился в большую книгу.

Зиму 1883–1884 гг. Толстой снова жил в Москве и вновь посещал те места, которые 
видел во время переписи. В Дневнике появляются записи, которые можно считать 
новым материалом для книги. 27 марта 1884 г. переписчик А. П. Иванов, отставной 
артиллерийский поручик, а теперь обитатель московского «дна», рассказал «про 
умершую у них женщину с голода». Толстой записал в Дневнике: «Колокола звонят, и
палят из ружей, учатся убивать людей, а опять солнце греет, светит, ручьи текут,
земля отходит, опять бог говорит: живите счастливо. Оттуда пошел в Ржанов дом к 
мертвой…» 30 марта — запись: «Ходил на чулочную фабрику. Свистки значат то, что 
в 5 мальчик становится за станок и стоит до 8. В 8 пьет чай и становится до 12, 
в 1 становится и до 4. В 4 ½ становится и до 8. И так каждый день. Вот что 
значат свистки, которые мы слышим в постели» (т. 49, с. 74, 75).

В апреле 1884 г. Толстой решил печатать статью в журнале «Русская мысль», а 
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гонорар отдать в пользу политических заключенных. Первые три главы поступили в 
набор; писание дальнейшего продолжалось, при этом самому автору все время что-то
важное «уяснялось» и порою казалось даже, что кончить работу не удастся.

2 декабря 1884 г. Толстой заметил в письме к В. Г. Черткову о своей работе: «Она
томит меня, пока не разрожусь ею», а в январе 1885 г. сообщал, что «очень 
радостно занят своим писаньем» (т. 85, с. 121, 133). К этому времени в печать 
уже были отданы 20 глав. Предполагалось, что сочинение Толстого увидит свет в 
январском номере «Русской мысли» (за 1885 год). С. А. Толстая написала в эти дни
своей сестре, Т. А. Кузминской: «Левочка кончает свое печатанье, которое сожгут,
но все-таки надеюсь, что он успокоится и не будет больше писать в этом роде» (т.
25, с. 747). Для опасений, что книга не будет пропущена, основания были: прежде 
именно в «Русской мысли» эта судьба постигла «Исповедь» и «В чем моя вера?».

Январская книжка журнала вышла с объявлением, что публикация откладывается, а в 
феврале сообщено: «Произведение гр. Л. Н. Толстого «Так что же нам делать?» не 
может быть помещено». В 1885 г. удалось напечатать (с цензурными урезками) лишь 
три небольших отрывка: «Жизнь в городе», «Из воспоминаний о переписи», «Деревня 
и город» — в журнале «Русское богатство» (№ 4, 9, 10 и 12).

Между тем книга начала распространяться в рукописных списках.

В конце 1885 г. С. А. Толстая, ведавшая (по доверенности Толстого) изданиями 
Собрания сочинений, попыталась включить «Так что же нам делать?» в 12-й том 
(«Произведения последних годов»). Либеральный духовный цензор и доброжелатель 
Толстого, священник А. М. Иванцов-Платонов, взялся предварительно смягчить текст
и снабдить его своими примечаниями. Толстой согласился на то и другое и написал 
Иванцову-Платонову благодарственное письмо.

16 декабря 1885 г. К. П. Победоносцев известил С. А. Толстую: «Примечания 
Иванцова-Платонова не только не ослабляют действие сочинения, но еще усиливают 
его в отрицательном смысле… По совести скажу вам: книга эта, при всем добром 
намерении автора, — книга, которая произведет вредное действие на умы» (т. 25, 
с. 758). В 12-й том сочинение вошло в сильно урезанном виде, под названием 
«Мысли, вызванные переписью».

Недавно обнаружены документы московской цензуры, рассматривавшей уже 
отпечатанный том.

В заседании 2 апреля 1886 г. обсуждался доклад председателя Московского 
цензурного комитета — В. Я. Федорова: «Статья эта, имевшая первоначально другое 
название «Что же нам делать?», известная Комитету из предварительного ее 
прочтения, изменена и сокращена настолько, что коммунистические и 
социалистические идеи в ней уступают ныне место идеям филантропического 
характера; но известного рода тенденциозность остается за статьей и в настоящем 
ее виде.

В статье нет ни резких сопоставлений положения бедных и богатых, ни грубых 
укоров церкви, отступившей будто бы от своего призвания и не руководящей 
духовною жизнью людей, нет и грозных указаний на приближающуюся все более и 
более рабочую революцию со всем ужасом разрушений и убийств; но плохо скрываемое
чувство нерасположения к привилегированным классам, не живущим среди народа и в 
условиях его жизни, проводится и теперь во всей статье» (H. H. Гусев. Материалы 
к биографии с 1881 по 1885 год, с. 533–534).

Соображения эти были доложены Главному управлению по делам печати, который 
разрешил выпуск 12-го тома.

В 1886 г. книга, под названием «Какова моя жизнь?», одобренным В. Г. Чертковым, 
появилась в Женеве (изд. М. К. Элпидина). Но это были только первые 20 глав не в
окончательном виде (копию рукописи Чертков увез в Англию летом 1885 г.). Полный 
текст, озаглавленный «Так что же нам делать?», напечатан Элпидиным в 1889 г.; в 
России «Посреднику» удалось издать книгу в 1906 г. Однако только в 1937 г., в 
25-м томе Юбилейного (90-томного) издания, текст был полностью освобожден от 
цензурных и всяких иных искажений и дан в окончательной авторской редакции.

Весной и летом 1886 г. развернулась чрезвычайно бурная журнально-газетная 
полемика вокруг 12-го тома Сочинений Толстого. Появилась возможность открыто 

Страница 202



Собрание сочинений в 22 томах. Том 16. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoyleo.ru
обсуждать «новые» — после перелома в мировоззрении — социальные, философские, 
этические и эстетические взгляды Толстого.

Полемику открыл известный фельетонист и литературный критик тех лет А. М. 
Скабичевский. В № 91 газеты «Новости» он напечатал резкую заметку «Граф Л. Н. 
Толстой о женском вопросе», в которой попутно осуждал Толстого и за его взгляды 
на искусство и науку. В ответ редактор «Русского богатства» Л. Е. Оболенский 
поместил в апрельском номере журнала свою статью «Лев Толстой о женском вопросе,
искусстве и науке», где защищал взгляды Толстого. Прочитав эту статью, Толстой 
написал Черткову: «Оболенский хорошо защитил меня, но как видно, что курсы и 
царствующая наука есть святыня для верующих… Барынь с локонами и всяких других 
ругайте сколько угодно, но это сословие — священно» (т. 85, с. 345).

В июле 1886 г. вновь выступил Скабичевский — с критикой социальной этики 
Толстого, тенденциозно искажая (и не зная, поскольку трактат не был напечатан 
полно) его позицию: Толстой будто бы «проповедует, что служить народу, помогать 
ему мы должны ухитряться так, чтобы это было в пределах условий его быта без 
малейших покушений на улучшение этих условий» («Новости и Биржевая газета», 
1886, № 180).

Скабичевскому вторил H. К. Михайловский, народник по убеждениям, напечатавший в 
№ 6 и 7 «Северного вестника» две статьи: «Еще о гр. Л. Н. Толстом» и «Опять о 
Толстом». Правда, Михайловский сочувственно отозвался о взглядах Толстого на 
искусство: «В XII томе Сочинений гр. Толстого много говорится о нелепости и 
незаконности так называемых «науки для науки» и «искусства для искусства»… Гр. 
Толстой говорит в этом смысле много верного, и по отношению искусства это в 
высшей степени значительно в устах первоклассного художника».

Не удовлетворила толстовская программа и другого народника — писателя Г. И. 
Успенского (он познакомился с «Так что же нам делать?» по корректурам «Русской 
мысли»): «Последняя статья Льва Толстого меня ужасно смутила, — мне кажется, что
это первое фальшивое произведение» (Г. И. Успенский. Полн. собр. соч., т. 13. 
M., 1951, с. 419).

Н. С. Лесков, подводя итог полемике, справедливо заметил в статье «О рожне. Увет
сынам противления»: «Есть хвалители, есть порицатели, но совестливых и толковых 
судей нет» («Новое время», 1886, № 3838, 4 ноября). Сам Лесков, судя по пометам,
сохранившимся на прочитанном им экземпляре, отнесся к новой книге Толстого с 
большим сочувствием. Он с одобрением выделил главы об эксплуатации рабочих, об 
отрыве существующей науки и искусства от жизни простых людей, о недоступности 
для народа буржуазной цивилизации.

Горячие отклики вызвал трактат Толстого у западноевропейских читателей.

Ромен Роллан, тогда парижский студент, прочитав «Так что же нам делать?», 
обратился к Толстому в 1887 г. с первым письмом, где спрашивал о смысле жизни и 
смерти и о назначении искусства: «Почему вы осуждаете искусство?» Впоследствии 
Роллан писал об этом: «Я никогда не забуду его голоса, полного пафоса, его 
душераздирающего «Что делать?». Он только что открыл все страдание мира и больше
не мог его выносить; он порывал со спокойствием своей семейной жизни и с 
гордостью, которую ему давало искусство. Но я — мне было только семнадцать — 
восемнадцать лет — я поклялся посвятить мое искусство, все мои силы служению 
человечеству» (Р. Роллан. Моим советским друзьям. — Собр. соч. в 14-ти томах, т.
13. М., 1958, с. 420). Отвечая Роллану, Толстой написал, что «истинная наука и 
истинное искусство всегда существовали и всегда будут существовать», но, 
критикуя снова искусство «верхних десяти тысяч», сравнивал его с теплым 
капюшоном, который мешает видеть: «…надо снять тот капюшон, в котором мне тепло,
но который закрывает мои глаза» (т. 64, с. 94–96).

В том же 1887 г. статью о Толстом (предисловие к переводу «Севастопольских 
рассказов») написал Уильям Хоуэлс. Принимая толстовскую критику «роскоши, войн, 
сутяжничества, прелюбодеяния и лицемерия», американский писатель особо отметил: 
«Последняя книга Толстого «Так что же нам делать?» — это беспощадное и вдумчивое
изложение обстоятельств и причин, которые привели его к этому убеждению» 
(«Литературное наследство», т. 75, кн. I. М., 1965, с. 85).

В предисловии к французскому сборнику в честь Толстого Эмиль Золя писал: «Меня 
больше всего заинтересовали те страницы, где он остается тем же мощным 
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аналитиком, тем же глубоким психологом, каким он был в «Войне и мире» и «Анне 
Карениной». Я имею в виду описание его посещений московских ночлежек, его 
взволнованных и жутких похождений в гуще ужасающей нищеты большого города. Тут 
есть потрясающие картины, достойные великого художника» («Hommage à Tolstoï». 
Paris, 1901). С религиозно-нравственными взглядами Толстого Золя был несогласен,
но высоко оценил «его доброту и его ненависть к войне».

Позднее Стефан Цвейг отозвался о книге Толстого: «В его социальном памфлете «Так
что же нам делать?» первая часть, например, описывает воспринятые глазами, 
проверенные опытом квартиры бедноты с таким мастерством, что дух захватывает. 
Никогда или едва ли когда-нибудь социальная критика гениальнее 
продемонстрирована на земном явлении, чем в изображении этих комнат нищих и 
опустившихся людей; но едва, во второй части, утопист Толстой переходит от 
диагноза к терапии и пытается проповедовать объективные методы исправления, 
каждое понятие становится туманным, контуры блекнут, мысли, подгоняющие одна 
другую, спотыкаются. И эта растерянность растет от проблемы к проблеме» (С. 
Цвейг. Лев Толстой. — Собр. соч., т. VI. Л., 1929, с. 269–270).

В России о «смешении представлений» в учении Толстого писал, с марксистских 
позиций, Г. В. Плеханов, который критиковал философские и экономические 
воззрения Толстого, в частности его взгляды на деньги.

Еще раньше в статье «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение» В. И. Ленин 
говорил о толстовских «бессильных проклятьях по адресу капитализма и «власти 
денег» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 40).

Но в той же статье «Смешение представлений» (1911) Плеханов высоко поставил 
критику Толстым частной собственности: «Толстой в своем учении о собственности 
кончает тем, что переходит на социалистическую точку зрения», ибо «ему слишком 
не по себе в бесплодной пустыне квиетизма, в которую ведет его собственное 
учение. Лучшие страницы в сочинениях того периода деятельности Толстого, который
можно назвать религиозным периодом, посвящены изображению и разоблачению 
многочисленных физических и нравственных зол, порождаемых собственностью, 
основанной на эксплуатации одного общественного класса другим. И несомненно, что
эти лучшие страницы привлекли к нему горячее сочувствие многих и многих 
читателей. Пролетариат чтит в Толстом, едва ли не главным образом, автора этих 
замечательных страниц. Но никогда не следует забывать, что, когда Толстой писал 
эти страницы, он переставал быть толстовцем» (Г. В. Плеханов. Литература и 
эстетика, т. 2. М., 1958, с. 394–395).

Социально-исторические корни этой критики вскрыты В. И. Лениным. Ссылаясь (не 
называя ее) на книгу «Так что же нам делать?», Ленин писал: «Критика Толстого 
потому отличается такой силой чувства, такой страстностью, убедительностью, 
свежестью, искренностью, бесстрашием в стремлении «дойти до корня», найти 
настоящую причину бедствий масс, что эта критика действительно отражает перелом 
во взглядах миллионов крестьян, которые только что вышли на свободу из 
крепостного права и увидели, что эта свобода означает новые ужасы разорения, 
голодной смерти, бездомной жизни среди городских «хитровцев» и т. д.» (В. И. 
Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 40).

[Проект о переформировании армии]. «Проект» составлялся в Севастополе. Первая 
дневниковая запись о работе над ним — 20 февраля 1855 г.; последняя — 5 марта 
того же года. После смерти Николая I все передовое русское общество жило 
надеждами на перемены. 1 марта, когда войска присягали Александру II, Толстой 
записал в Дневнике: «Великие перемены ожидают Россию. Нужно трудиться и 
мужаться, чтобы участвовать в этих важных минутах в жизни России» (т. 47, с. 
37). Свой проект преобразования армии Толстой надеялся подать новому царю через 
его братьев — Николая или Михаила, приезжавших в Севастополь. Однако слишком 
резкий тон «Проекта» исключал, видимо, такую возможность. Кроме того, после 
разговора с новым главнокомандующим кн. М. Д. Горчаковым (по бабушке 
доводившимся Толстому родственником) он уверенно записал 11 марта в Дневнике: 
«Военная карьера — не моя, и чем раньше я из нее выберусь, чтобы вполне 
предаться литературной, тем будет лучше» (там же, с. 38). 12 марта была начата 
«Юность», а в конце этого месяца и первой половине апреля шла работа над 
«Севастополем в декабре месяце».

«Проект о переформировании армии» остался незаконченным и был впервые 
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опубликован в 1932 г. в т. 4 Полного собрания сочинений под редакторским 
названием: «Записка об отрицательных сторонах русского солдата и офицера». 
Рукопись Толстым не озаглавлена, но в Дневнике он называет статью — «Проект о 
переформировании армии» (т. 47, с. 37).

«Проект» сохранился в двух незавершенных редакциях: вторая не повторяет, а 
существенно дополняет первую. Первый вариант печатается полностью; второй — 
частично.

[Записка о дворянском вопросе]. 8 января 1858 г, был учрежден «Главный комитет 
по устройству сельского состояния», который обязан был заняться подготовкой 
крестьянской реформы. Вошли в этот комитет главным образом крупные 
землевладельцы, ярые крепостники. 31 августа в речи, обращенной к московским 
дворянам, Александр II укорял их в медлительности, предлагал скорее осуществить 
реформу «сверху», иначе возможен крестьянский «пожар»: «Я дал вам начала и от 
них никак не отступлю». Однако ничего не было сказано о главном — как 
освобождать крестьян: с землей или без нее. В начале сентября в Туле происходило
губернское дворянское собрание для выборов членов «губернского комитета по 
устройству быта помещичьих крестьян» (картина дворянских выборов в «Анне 
Карениной» написана, в значительной мере, по воспоминаниям об этих дебатах). 
Здесь П. Д. Долгоруков, гр. А. П. Бобринский, И. С. Тургенев подали председателю
свое особое «мнение», под которым подписался и Толстой. Предлагалось отпустить 
крестьян на волю (т. е. освободить от личной крепостной зависимости) с некоторым
земельным наделом — за выкуп. Из дворян Крапивенского уезда, кроме Толстого, 
подписались только двое.

Свою записку по этому вопросу Толстой писал в декабре 1858 г., находясь в 
Москве, но 13 декабря, как отмечено в Дневнике, «никому не показывая, сжег ее» 
(т. 48, с. 19). Сохранился, однако, черновик, который был опубликован впервые в 
1935 г. в т. 5 Полного собрания сочинений, под редакторским заглавием: «Записка 
о дворянстве». В Дневнике Толстого она названа между тем «Запиской о дворянском 
вопросе», и это заглавие, конечно, более соответствует содержанию статьи.

Примечания
1
свободен от школьного ученья (нем.).

2
местном наречии (фр., нем.).

3
одурять (нем.).

4
механизировать обучение (фр.)

5
обучение младших учеников старшими (англ.).

6
disparate (фр.) — несоответствие.

7
дома призрения для малых детей, детские шкоды, приюты (нем., англ., фр.).

8
ведение книг (фр.).

9
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бухгалтерия (нем.).

10
приюты (фр.).

11
заколдованного круга (фр.).

12
выучка, наставление, просвещение (фр.).

13
Ничто так не образует молодого человека, как связь с порядочной женщиной (фр.).

14
это очень интересно! (фр.).

15
усыпляет, потому что обладает снотворной силой (лат.).

16
Мы называем и слона и бактерию организмом только потому, что предполагаем по 
аналогии в этих существах такие же объединения ощущения или сознания, каких мы 
знаем в себе; в человеческих же обществах и в человечестве отсутствует этот 
существенный признак, и потому, сколько бы других общих признаков мы ни нашли в 
человечестве и в организме, без этого существенного признака признание 
человечества организмом неправильно. (Примеч. Л. Н. Толстого.)

17
За всю мою жизнь два русских мыслящих человека имели на меня большое 
нравственное влияние и обогатили мою мысль и уяснили мне мое миросозерцание. 
Люди эти были не русские поэты, ученые, проповедники, — это были два живущие 
теперь замечательные человека, оба всю свою жизнь работавшие мужицкую работу, — 
крестьяне Сютаев и Бондарев. (Примеч. Л. Н. Толстого.)

18
мы переменили все это (фр.).

19
мы переменили все это (фр.).

20
Квадратными скобками обозначен редакторский текст.

21
по закону (лат.).

Комментарии
1
…назначения заслуженных солдат инвалидов в учителя Фридрихами… — Прусский король
Фридрих II вел многочисленные войны; особенно тяжелой была Семилетняя война 
1756–1763 гг. По распоряжению правительства учителями народных школ назначались 
военные инвалиды — в целях оказания им материальной поддержки.
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2
…из рук короля к директории… — После революции 1789 г., казни короля Людовика 
XVI, затем якобинской диктатуры, с 1795 г. исполнительная власть во Франции 
осуществлялась «директорами», из которых первым считался Наполеон Бонапарт.

3
…после истории Иисуса Навина… — По библейской легенде, предводитель еврейского 
народа Иисус Навин остановил солнце и луну, пока евреи сражались со своими 
врагами.

4
…баденский Гебелъ… — Иоганн Петер Гебель жил в Бадене и писал свои произведения 
(из крестьянской жизни) на южнонемецком, «швабском», диалекте.

5
Сколько было сыновей у Иакова… — По библейскому сказанию, Иаков — родоначальник 
«двенадцати колен Израиля». У него было 12 сыновей.

6
…историю Иосифа… — В Библии повествуется, что Иосиф, младший сын Иакова и 
Рахили, был продан в рабство в Египет, а потом стал правителем этой страны.

7
…ланкастерскую методу… — Система взаимного обучения, обоснованная английскими 
педагогами Беллем и Ланкастером.

8
…Генрих IV убит Юлием Кесарем. — Очевидная несообразность. Французский король 
Генрих IV жил в XVI–XVII вв.; убит в 1610 г. Франсуа Равальяком; Юлий Кесарь, 
или Цезарь — древнеримский полководец и политический деятель, живший в I в. до 
н. э.

9
…год тому назад вся Европа стонала… насильно христианином… — Намек на шумное 
«дело Мортара» (1861) — происшествие в еврейской семье, жившей в Болонье 
(Италия). Служанка Анна Моризи, заботясь о «спасении души» тяжело заболевшего 
мальчика, решила окрестить его. Католической организации удалось украсть Эдгара 
и увезти его в Рим. Впоследствии (в 1870 г.) Эдгару Мортара было предоставлено 
право вернуться к религии своих родителей, но он не захотел сделать это.

10
…географию Ободовского. — «Учебная книга всеобщей географии» А. Г. Ободовского 
выдержала 13 изданий.

11
…Фигаро… — Герой комедий Бомарше «Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро» и 
«Виновная мать».

12
…костомаровского проекта университетов… перед одним профессором. — 
Профессор-историк Петербургского университета Н. И. Костомаров в 1861 г. 
предлагал (и напечатал по этому вопросу две статьи в «Санкт-Петербургских 
ведомостях») коренную реформу университетов: сделать их открытыми, т. е. читать 
лекции для всех желающих, в том числе для женщин; отменить всякого рода 
преимущества, связанные с университетским образованием. «Один профессор» — 
вероятно, Б. Н. Чичерин, юрист, историк и философ, знакомый Толстого, который 
возражал Костомарову.
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13
…студентам камералистам… — В Петербургском университете начиная с 1843 г. 
существовало «камеральное отделение» (по образцу немецких университетов) — для 
подготовки людей, способных к хозяйственной или административной службе. 
«Камеральные науки» — совокупность знаний, необходимых для управления камерой 
(т. е. учреждением) и камеральными (государственными) имуществами.

14
…райки… — Раек — простонародное увеселительное зрелище.

15
Схоластики — средневековые философы, стремившиеся соединить основы 
древнегреческих учений с христианскими, богословскими догматами.

16
…реакция против версальского склада жизни… — Версаль — королевский дворец. 
Французские короли славились пышностью придворной жизни.

17
…Карлы Моры… — Карл Моор — герой трагедии Шиллера «Разбойники» (1781). По 
признанию Толстого, в юности драма Шиллера оказала на него «очень большое» 
влияние; позднее, в трактате «Что такое искусство?», Толстой назвал ее в числе 
немногих «истинных» произведений искусства.

18
…Trivium u Quadrivium Кассиодора… — Деление искусств и наук, предложенное 
схоластиком Кассиодором. Trivium («три пути») объединяло искусства: грамматику, 
риторику и диалектику; Quadrivium («четыре пути») — науки: арифметику, 
геометрию, музыку и астрономию. И то и другое носило богословский характер и 
считалось необходимым для обучения клириков (священников).

19
…в новой Англии с китайской и индийской войнами… — Англия вела в 1839–1842 гг. 
захватническую войну в Китае и в течение многих лет — в Индии.

20
…с двумя Бонапартами… — Наполеон Бонапарт (Наполеон I), ставший французским 
императором в 1804 г., и его племянник Луи-Наполеон Бонапарт (Наполеон III), 
пришедший к власти в 1852 г.

21
…в самой новой Америке с ожесточенной войною за право рабства… — В 1861–1865 гг.
шла гражданская война между северными и южными штатами Америки; 
рабовладельческий юг потерпел поражение.

22
…историков, подобных Маколею… — Труд Томаса Бабингтона Маколея «История Англии 
от восшествия на престол Якова II» (1849–1861) сохранился в яснополянской 
библиотеке. В третьей главе первого тома, на которую ссылается Толстой, Маколей 
говорит о прогрессе английской жизни сравнительно со временами Стюартов. Записи 
о чтении Маколея находятся в Дневнике Толстого 1858 г.

23
…теория Мальтуса. — В книге «Опыт о законе народонаселения» (1798) английский 
экономист и социолог Томас Роберт Мальтус утверждал, что народонаселение 
увеличивается в геометрической, а средства к существованию — в арифметической 
прогрессии. Мальтус предлагал сократить рождаемость, особенно среди бедного 
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населения. Теорию Мальтуса критиковал К. Маркс, видевший главную причину нищеты 
работающих классов в несправедливости социальных условий. Толстой вернулся к 
опровержению теории Мальтуса в трактате «Так что же нам делать?».

24
Я невольно вспоминаю Китайскую войну… — В 1858–1860 гг. Англия и Франция вели 
войну в Китае, подавляя народное восстание тайпинов (вторая и третья «опиумные» 
войны). Россия и США участвовали в конфликте, однако без применения вооруженной 
силы.

25
…к низвержению короля Оттона… — Сын баварского короля Людовика I, 17-летний 
Оттон после поражения греческой революции 1830–1831 гг. был избран, по настоянию
европейских держав, королем Греции. Группа недовольных офицеров в октябре 1862 
г. добилась низложения его с престола. В 1863 г. королем стал принц датский 
Георг I.

26
…речи, произнесенной Пальмерстоном… — Находясь в феврале — марте 1861 г. в 
Лондоне, Толстой посетил палату общин, где премьер-министр и министр иностранных
дел лорд Пальмерстон трехчасовой речью отвечал своим противникам. Как вспоминал 
Толстой впоследствии, ему «скучно и ничтожно было» (т. 62, с. 199).

27
…историю Соловьева… — Имеется в виду 27-томная «История России» С. М. Соловьева.

28
…Даль… обнародовал свои наблюдения… — «Письмо к издателю А. И. Кошелеву» В. И. 
Даля было напечатано в славянофильской «Русской беседе» (1856, № 3), Главный 
тезис Даля: «Но разве просвещение и грамотность одно и то же? Грамотность только
средство, которое можно употреблять и на пользу просвещения, и на противное тому
— на затмение… Грамотность, сама по себе, ничему не вразумит крестьянина; она 
скорее собьет его с толку. Перо легче сохи; вкусивший без толку грамоты норовит 
в указчики, а не в рабочие, норовит в ходоки, мироеды, а не в пахари; он 
склоняется не к труду, а к тунеядству». Далю резко возражал Е. П. Карнович в 
«Современнике».

29
…Положении 19 февраля. — «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости», изданное вместе с манифестом Александра II об «освобождении 
крестьян» от 19 февраля 1861 г., было напечатано в газетах 5 марта 1861 г. В 
письме к А. И. Герцену Толстой, находившийся тогда в Брюсселе, написал: «Как вам
понравился манифест? Я его читал нынче по-русски и не понимаю, для кого он 
написан. Мужики ни слова не поймут, а мы ни слову не поверим. Еще не нравится 
мне то, что тон манифеста есть великое благодеяние, делаемое народу, а сущность 
его даже ученому крепостнику ничего не представляет, кроме обещаний» (т. 60, с. 
374).

30
…одонье… — круглая кладь сжатого хлеба в снопах. Слово встречается в главе VII 
первой части эпилога «Войны и мира».

31
…сволока… — в южнорусских диалектах — потолочная перекладина, балка.

32
Недавно мы прочли историю цивилизации Англии — Бокля. — Русский перевод книги 
Генри Томаса Бокля печатался в «Отечественных записках» (1860–1862). Полное, 
двухтомное издание появилось в 1862 г., а в 1863 г. — новый перевод. Своей 
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главной задачей Бокль считал изучение общих законов развития человечества и 
разработку новых методов в исследовании истории. Особенно популярна книга Бокля 
была среди русской революционно настроенной молодежи.

33
Далай-лама — у буддистов Тибета высшее духовное лицо, наделенное также и 
светской властью.

34
…Ляпинскому ночлежному дому… — Бесплатный ночлежный дом в Трехсвятительском 
переулке (теперь Б. Вузовский пер., 6), выстроенный М. И. и Н. И. Ляпиными, 
владельцами суконной фабрики.

35
…вышел со второго курса университета… — Толстой поступил в Казанский университет
в 1844 г. и пробыл один год на восточном отделении философского факультета и два
года на юридическом факультете. В 1847 г. оставил университет.

36
Володенька M. — Это был Владимир Алексеевич Милютин, брат военного министра Д. 
А. Милютина, впоследствии профессор государственного, а затем полицейского права
в Петербургском университете. Литературную деятельность В. А. Милютин начал 
двадцати лет, будучи еще студентом университета, и сразу же благодаря своей 
образованности и талантливости занял видное место среди тогдашних литераторов. 
На двадцать девятом году, вследствие личных причин, покончил самоубийством. 
Главные работы В. А. Милютина: «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции» — 
«Отечественные записки», 1847, № 1–4; «Мальтус и его противники» — 
«Современник», 1847, № 7–8; статьи по поводу книги А. Бутовского «Опыт о 
народном хозяйстве или о началах политической экономии» — «Современник», 1847, №
10–12 и «Отечественные записки», 1847, № 11–12. «Избранные произведения» В. А. 
Милютина изданы в 1946 г. Госполитиздатом.

37
…(это было в 1838 г.). — Описанный Толстым случай произошел в сентябре 1839 г.

38
…читал Вольтера… — Против церкви и духовенства были направлены очень многие 
сочинения Вольтера, как например «Эдип», «Магомет», «Заира», «Генриада», «Век 
Людовика XIV», «Опыт о нравах и духе народов» и др. Одну из едких насмешек 
Вольтера над церковными догматами Толстой вспоминает в статье «Что такое религия
и в чем сущность ее?» (1901–1902): «…не говоря и о том нелепом таинстве, про 
которое Вольтер еще говорил, что были и есть всякие нелепые религиозные учения, 
но никогда еще не было такого, в котором главный религиозный акт состоял бы в 
том, чтобы есть своего бога» (т. 35, с. 169). Имеется в виду «причащение» — 
самый распространенный религиозный обряд.

39
…рассказывал С… — брат Толстого Сергей Николаевич. «Старший брат», упоминаемый 
далее, — H. H. Толстой. Точные слова, сказанные Н. Н. Толстым С. Н. Толстому, 
были: «А ты еще все делаешь этот намаз?»

40
Добрая тетушка моя… — Речь идет о воспитательнице Толстого Татьяне Александровне
Ергольской, приходившейся ему троюродной теткой. По признанию самого Толстого, 
Т. А. Ергольская имела на него сильное и благотворное влияние. «Она научила меня
духовному наслаждению любви», — писал он в «Воспоминаниях», где посвятил Т. А. 
Ергольской отдельную главу.

41
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Я убивал людей на войне… — Толстой участвовал в войне на Кавказе в 1851–1853 гг.
и в Крымской войне 1854–1855 гг., находясь сначала в Дунайской армии, а затем в 
осажденном Севастополе.

42
…вызывал на дуэли… — Известны два случая вызова Толстым на дуэль. Первый 
произошел 19 марта 1856 г. М. Н. Лонгинов, в то время сотрудник «Современника», 
а впоследствии орловский губернатор и затем начальник Главного управления по 
делам печати, прислал Некрасову письмо, где высказал сомнение в свободомыслии 
Толстого. Не зная содержания письма, Некрасов показал его Толстому; Толстой 
оскорбился письмом Лонгинова и послал ему вызов на дуэль. Инцидент был улажен 
Некрасовым.

Второй случай — вызов Тургенева после ссоры с ним 27 мая 1861 г. в гостях у 
Фета. См.: А. Фет. Мои воспоминания, т. I. M., 1890, с. 369–375; Н. Н. Гусев. Л.
Н. Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., 1957, с. 437–454.

43
В это время я стал писать… — Первое опубликованное произведение Толстого — 
повесть «Детство»; она появилась в сентябрьской книжке «Современника» 1852 г.

44
…я приехал после войны в Петербург… — Толстой приехал в Петербург после Крымской
войны 19 ноября 1855 г. Ему было тогда не двадцать шесть, а двадцать семь лет.

45
…я поехал за границу. — Толстой в первый раз выехал за границу из Москвы 29 
января 1857 г. Он побывал во Франции, Швейцарии и Германии; вернулся в Петербург
30 июля 1857 г.

46
…вид смертной казни… — Толстой наблюдал смертную казнь гильотиной в Париже 25 
марта (6 апреля) 1857 г. (был казнен убийца). В этот день он записал в Дневнике:
«Больной, встал в 7 часов и поехал смотреть экзекуцию. Толстая белая здоровая 
шея и грудь. Целовал Евангелие, и потом — смерть, что за бессмыслица! — Сильное 
и не даром прошедшее впечатление. Я не политический человек. Мораль и искусство.
Я знаю, люблю и могу… Гильотина долго не давала спать и заставляла оглядываться»
(т. 47, с. 121–122). О впечатлении, произведенном на него видом смертной казни, 
Толстой писал В. П. Боткину в тот же день (т. 60, с. 167–169) и в трактате «Так 
что же нам делать?» (гл. II).

47
…смерть моего брата. — Николай Николаевич Толстой скончался 20 сентября 1860 г. 
в Гиере от туберкулеза. По признанию Толстого, брат Николай Николаевич имел на 
него сильное и благотворное влияние. Смерть брата потрясла Толстого. «Скоро 
месяц что Николенька умер, — записал он в Дневнике 13 октября 1860 г. — Страшно 
оторвало меня от жизни это событие… Николенькина смерть — самое сильное 
впечатление в моей жизни» (т. 48, с. 29–30).

48
…занятие крестьянскими школами. — Толстой занимался педагогической деятельностью
в течение 1858–1863 гг.

49
…я другой раз поехал за границу… — Толстой вторично выехал за границу 2 июля 
1860 г. На этот раз он побывал в Германии, Франции, Англии и Бельгии. 
Возвратился в Россию 12 апреля 1861 г.

50
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…заняв место посредника… — Толстой был назначен мировым посредником 28 июня 1861
г. Состоя в этой должности, он защищал интересы крестьян против несправедливых 
притязаний помещиков, чем вызвал озлобление против себя всего крапивенского 
дворянства. Озлобление это было так велико, что ему наконец пришлось оставить 
службу. 30 апреля 1862 г. он подал в отставку, которую получил 26 мая того же 
года.

51
…поехал в степь… — Толстой в первый раз поехал на кумыс в Самарскую губ. 14 мая 
1862 г, захватив с собою двух своих учеников — Василия Морозова и Егора Чернова.
Он поселился в башкирском кочевье на Каралыке в Николаевском уезде Самарской 
губ. Возвратился в Ясную Поляну 31 июля 1862 г. О пребывании Толстого в 
башкирской степи см. «Воспоминания о Л. Н. Толстом ученика Яснополянской школы 
В. С. Морозова». М., «Посредник», 1917, с. 89–123.

52
…я женился. — Толстой женился на Софье Андреевне Берс 23 сентября 1862 г.

53
…придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей… — Ко времени 
написания «Исповеди» Толстой пережил смерть близких: отца Николая Ильича, 
бабушки Пелагеи Николаевны Толстой, тетушки Александры Ильиничны Остен-Сакен, 
опекунши, брата Дмитрия Николаевича, брата Николая Николаевича, зятя Валерьяна 
Петровича Толстого; сына Петра (р. 13 июня 1872 г., ум. 9 ноября 1873 г.), 
«тетеньки» Т. А. Ергольской; сына Николая (р. 22 апреля 1874 г., ум. 21 февраля 
1875 г.); тетки Пелагеи Ильиничны Юшковой, второй опекунши Толстых.

54
Вот именно… просто — жестоко и глупо. — Перефразировка заключительных строк 
стихотворения М. Ю. Лермонтова «И скучно и грустно…».

55
Давно уже рассказана восточная басня… — Басня эта входит в состав санскритского 
сборника повестей, басен и назидательных сентенций, известного под названием 
«Панчатантра» (Пятикнижие). Время составления его определяется приблизительно 
между II в. до н. э. и VI в. В VI в. сборник был переведен на сирийский, а 
впоследствии — на арабский язык. Арабский перевод послужил затем источником для 
распространения этого сказания с Востока на Запад. См.: Ф. И. Буслаев. Мои 
досуги, т. II. М, 1886, статья «Перехожие повести». Толстой читал эту басню в 
«Прологе», но мог читать и в стихотворном переложении Жуковского: «Две повести. 
Подарок на Новый год издателю «Москвитянина». Из Шамиссо и Рюккерта» (1844).

56
…в истинной философии, не в той, которую Шопенгауэр называл профессорской 
философией… — А. Шопенгауэр высказался о профессорах философии особенно резко в 
предисловии ко второму изданию книги «Мир как воля и представление», написанном 
в 1844 г. См. в русском переводе А. Фета, изд. Маркса, 4-е. СПб, с. XXV–XXVIII.

57
«Мы приблизимся к истине… когда смерть приходит к нам». — Отрывок представляет 
свободный и сокращенный перевод двух выдержек из гл. XI и XII диалога Платона 
«Федон», передающего предсмертные беседы Сократа с учениками. Возможно, что 
Толстой, зная греческий язык, читал «Федона» в оригинале.

58
«Познавши внутреннюю сущность… есть ничто». — Выдержка взята из заключительного 
(71) параграфа сочинения Артура Шопенгауэра «Die Welt als Wille und Vorstellung»
(«Мир как воля и представление»). Толстой читал его в оригинале; перевод 
принадлежит ему.
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59
— 130. «Суета сует, — говорит Соломон… делается под солнцем». — Выдержки взяты 
из 1, 2 и 9 глав «Книги Екклезиаста, или Проповедника», считающейся церковью 
одной из канонических книг, входящих в состав священного писания Ветхого завета.
Церковная традиция приписывает книгу Соломону, царю израильскому, жившему в XI–X
вв. до н. э. Библейская критика находит, что приписывать это сочинение Соломону 
нет никаких оснований. Действительный автор его неизвестен.

60
«И похвалил я веселье… ни знания, ни мудрости». — Выдержки взяты из 8 и 9 глав 
«Книги Екклезиаста».

61
…то знание, которое, как это сделал Декарт, начинает с полного сомнения во всем…
— Имеется в виду сочинение Декарта «Основания философии» (1647). Толстой читал 
выдержку из Декарта в переводе H. H. Страхова в его статье «Об основных понятиях
психологии» («Журнал Министерства народного просвещения», 1878, № 5, с. 31–35).

62
…к православным богословам нового оттенка… — Разумеются сочинения славянофилов 
А. С. Хомякова и Ю. Ф. Самарина.

63
…к так называемым новым христианам, исповедующим спасение верою в искупление. — 
В 1874 г. в петербургских великосветских кругах появился англичанин лорд 
Редсток, проповедовавший спасение одною верою в «искупление кровью Христа». 
Толстой был знаком и состоял в 1876 г. в переписке с одним из его 
последователей— гр. А. П. Бобринским, бывшим в 1871–1874 гг. министром путей 
сообщения. В седьмой части «Анны Карениной» (гл. XXI–XXII), появившейся в № 4 
«Русского вестника» за 1877 г., последователи этого учения изображаются в 
комическом виде.

64
Несмотря на то, что я вполне был убежден в невозможности доказательства бытия 
божия (Кант доказал мне, и я вполне понял его, что доказать этого нельзя)… — В 
«Критике чистого разума» Канта (I. Трансцендентальное учение об элементах, гл. 
III, секция 4, 5 и 6) говорится о «невозможности» онтологического, 
космологического и физико-теологического доказательства существования бога.

65
…доводы… Шопенгауэра… — Шопенгауэр рассматривает доказательства бытия божия в 
сочинении «О четверояком корне закона достаточного основания», гл. 2, § 7, 8; 
гл. 4, § 20.

66
Как ни странно мне было многое из того, что входило в веру народа, я принял все…
— Вспоминая об этих религиозных настроениях Толстого, С. А. Толстая писала в 
автобиографии «Моя жизнь»: «В 1876 году это едва зашевелилось в душе Льва 
Николаевича и только в 1877 году достигло полного развития, и уже начало 
переходить в отрицание в 1878 году» (С. А. Толстая. Моя жизнь, ч. III, с. 461. 
Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого).

67
…новые, наши русские богословские сочинения. — Разумеются статьи А. С. Хомякова 
и Ю. Ф. Самарина. О впечатлении, произведенном на него богословскими сочинениями
Хомякова, Толстой писал также в «Анне Карениной» (ч. восьмая, гл. IX) и в 
«Исследовании догматического богословия» (гл. XIII).
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68
…в Никейском символе… — Никейский (правильнее — Никео-Константинопольский) 
символ — исповедание веры, принятое церковью на двух «вселенских соборах»: 
первом — в Никее в 325 г. и втором — в Константинополе в 381 г. Излагает 
основные положения церковной догматики.

69
…причащался в первый раз… — Это было в 1878 г. См. письмо Толстого к Н. Н. 
Страхову от 17 апреля 1878 г. (т. 62, с. 413).

70
…при чтении Четьи-Минеи… — Четьи-Минеи — сборник житий святых православной 
церкви. Толстой читал жития святых в 12-томном издании 1864 г. (это издание, с 
многочисленными пометками Толстого, хранится в яснополянской библиотеке). Кроме 
него, Толстой читал еще «Великие Минеи-Четьи, собранные всероссийским 
митрополитом Макарием». СПб., изд. Археографической комиссии, и В. Ключевского 
«Древнерусские жития святых, как исторический источник. Исследование», изд. К. 
Солдатенкова. М., 1871. Экземпляр книги Ключевского, имеющийся в яснополянской 
библиотеке, также испещрен многочисленными пометками Толстого.

71
…Прологов… — «Прологом» в древней Руси называлась книга, содержащая жития святых
и поучения. Древнейший список «Пролога» восходит к XII веку, но самый перевод с 
греческого был сделан значительно раньше. Первое печатное издание относится к 
1642–1644 гг. Перепечатывался много раз.

Упоминаемое Толстым житие Макария Великого помещено в «Прологе» под 19 января; 
житие Иосафа царевича, являющееся христианским пересказом легенды о Будде, — под
18 ноября; «Слово о путнике в колодце», имеющее название «Притча святого 
Варлаама о временнем сем веце», — под 19 ноября; «Слово о монахе, нашедшем 
золото» («О Филагрии мнисе, иже найде тысящу златник и возврати погубившему») — 
под 13 сентября; «Слово о Петре Мытаре» (Иоанна Милостивого) — под 22 сентября: 
«Слова Иоанна Златоуста» рассеяны в большом количестве на протяжении всей книги.
Толстой читал «Пролог» в издании 1875–1876 гг. Читанный им экземпляр, 
испещренный многочисленными его пометками, сохранился в яснополянской 
библиотеке. Судя по закладкам, Толстой в последний раз читал «Пролог» в июне 
1880 г.

72
…отношение… пашковца… — Пашковцы — последователи религиозных воззрений В. А. 
Пашкова, последователя учения лорда Редстока. Учение Пашкова в 1870-1880-х годах
было распространено в аристократических кругах Петербурга.

73
…Шекеры — сектанты, выделившиеся из квакеров в Манчестере. Переселившись в 
Америку, шекеры были организованы в 1774 г. Анной Ли. Учение шекеров отвергает 
брак, присягу и военную службу и признает общность имущества.

74
Мы соединились с ними тем, что поставили существенное в вере выше 
несущественного. — Имеется в виду так называемое «единоверие», то есть 
соединение старообрядцев с господствующей церковью при условии подчинения их 
православному духовенству и принятия церковнослужителей от православных 
архиереев. Богослужение же и таинства единоверцы совершают по старопечатным 
книгам и по старым обрядам. Единоверие возникло в конце XVIII в. по инициативе 
старообрядцев.

75
…filioque… (буквально — «и сына», прибавление к восьмому члену символа веры) — 
догматическое расхождение католической церкви с православной.
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76
…война в России. — Имеется в виду русско-турецкая война 1877–1878 гг.

77
…убийство… юношей. — Толстой говорит о казнях революционеров-террористов, членов
партии «Народной воли», особенно участившихся с 1879 г.

78
…увидал сон. — Сон этот Толстой, по его словам, действительно видел (см.: Н. Н. 
Гусев. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1973, с. 102, запись от 15 февраля 1908 
г.).

79
…Юсупов рабочий дом. — «Работные» дома возникли в России со второй половины 
XVIII в. и просуществовали до Октябрьской революции. Служили местом 
принудительного труда для нищих и бездомных. Упомянутый здесь дом был выстроен в
1836 г. в городской усадьбе кн. Б. П. Юсупова (Большой Харитоньевский переулок, 
близ Чистых прудов).

80
…отрубили человеку голову гильотиной. — См. примеч. к стр. 113.

81
…я написал статью… — «О переписи в Москве».

82
…я прочел ее по корректуре в Думе. — Толстой читал статью в Московской городской
думе вечером 18 января 1882 г., на заседании организационного комитета по 
переписи.

83
…Ржанов дом, или, Ржановская крепость. — Дом близ Смоленской площади, на углу 
Проточного и 1-го Никольского (ныне 1-го Смоленского) переулка, где ютились люди
городского «дна».

84
…Сютаева, гостившего у меня в то время… — У крестьянина деревни Шевелино 
Новоторжского уезда Тверской губернии В. К. Сютаева Толстой был в сентябре 1881 
г. — поехал специально, чтобы познакомиться лично. В Дневнике отмечено: «Был в 
Торжке у Сютаева, утешенье» (т. 49, с. 58). Тогда же Толстой написал В. И. 
Алексееву, что с Сютаевым они единомысленны «во всем, до малейших подробностей» 
(т. 63, с. 81). Сютаев отрицал церковную обрядность, насилие, был против 
собственности, проповедовал братство и любовь среди людей («обчую жизнь»), В 
конце января 1882 г. Сютаев гостил в Москве у Толстого. В беседе с Г. А. 
Русановым в 1883 г. Толстой сказал: «Да, удивительно! Мы с Сютаевым совершенно 
различные, такие непохожие друг на друга люди ни по складу ума, ни по степени 
развития, шедшие совершенно различными дорогами, пришли к одному и тому же 
совершенно независимо один от другого!» («Толстовский ежегодник 1912 г.». М., 
1912, с. 64).

85
Я сидел у моей сестры… — M. H. Толстой.

86
…статья профессора Янжула… — Статья И. И. Янжула «Влияние финансовых учреждений 
на экономическое положение первобытных народов (Страница из истории островов 
Фиджи)» помещена в сборнике «XXV лет», изданном в 1884 г. (Здесь же опубликованы
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главы неоконченного романа Толстого «Декабристы».) В статье Янжула Толстой 
отчеркнул несколько мест. Острова Фиджи (в южной части Тихого океана) с 1874 г. 
были английской колонией. С 1970 г. — самостоятельное государство в рамках 
британского содружества.

87
…проект Джорджа о национализации земли. — Американский экономист Генри Джордж 
предлагал не национализацию земли, а введение единого высокого налога на землю, 
вследствие чего, полагал он, стало бы невыгодно владеть большими участками. На 
буржуазный и утопический характер теории Джорджа указывал В. И. Ленин (Полн. 
собр. соч., т. 15, с. 233–234; т. 16, с. 382 и др.). Об уязвимости проекта 
Джорджа писал и Толстой в позднейшей статье «Рабство нашего времени».

88
…один из тех дворян… — А. П. Иванов.

89
Есть индейская сказка… — Индийская басня «Водяной и жемчужина». Толстой нашел ее
во французском сборнике восточного фольклора, вышедшем в Париже (т. II, 1859), и
поместил свой перевод во «Второй русской книге для чтения» (см. наст. собр. 
соч., т. 10, с. 89–90).

90
Петровками — голодным постом… — Церковный праздник Петра и Павла приходился на 
29 июня. До этого соблюдался «петровский пост».

91
…Спенсер… в одном из первых сочинений своих… — Имеется в виду книга Герберта 
Спенсера «Социальная статика» (1850).

92
Катехизисом Филарета… — Московский митрополит Филарет составил «Катехизис» 
православной веры.

93
…священными историями Соколовых… — Протоиерей Д. П. Соколов был автором 
учебников «Закона божьего».

94
…отступление служителей ее от закона труда… при Константине… — Византийский 
император Константин утвердил (в IV в.) христианство как официальную религию; 
духовенство было освобождено от налогов, получило содержание от казны и ряд 
других привилегий и льгот.

95
На Никольской делают книги и картины для народа… — Ha Никольской улице в Москве 
(ныне ул. 25-го Октября) находились издательства и магазины лубочных и других 
низкопробных книг и картинок. Для противодействия этой литературе в 1884 г. 
Толстой и его помощники создали издательство «Посредник».

96
Мужик Бондарев, написавший об атом статью… — Крестьянин Т. М. Бондарев, в 1867 
г. сосланный в село Иудино Минусинского уезда Енисейской губернии, написал там 
сочинение «Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца». Толстой узнал о 
Бондареве из очерка Г. И. Успенского «Трудами рук своих» («Русская мысль», 1884,
№ 11) и вступил с ним в переписку. Отрывки из сочинения Бондарева удалось 
напечатать (с хвалебной статьей Толстого о нем) лишь в 1888 г. («Русское дело», 
№ 12 и 13). Вся книга появилась в 1890 г. в Париже. В 1906 г. «Посредник» издал 
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ее со статьей Толстого (написанной в 1895 г. для «Критико-библиографического 
словаря» С. А. Венгерова), но в 1908 г. книга была конфискована, изъята из 
продажи и вновь стала доступной лишь в марте 1917 г.

97
…мольеровское лицо… — Сганарель в комедии Мольера «Лекарь поневоле».

98
Я знаю одну общину… — В 1880-х годах существовало несколько общин (известных 
Толстому), где опростившиеся интеллигенты занимались земледельческим трудом: 
Буковская община А. Н. Энгельгардта в Смоленской губ., Лазаревская — на Кавказе 
в др.

99
…как рассказывал Скайлер… — Американец Юджин Скайлер, бывший консулом США в 
Москве, впервые посетил Толстого в 1868 г. В следующем году он напечатал в своей
стране перевод рассказа «Севастополь в мае», а в 1872 г. — повесть «Казаки», 
поместив здесь краткую биографическую заметку о Толстом. Воспоминания о 
знакомстве с Толстым были напечатаны, и переводе с английского, журналом 
«Русская старина», 1890, № 9 и 10.

100
В начале нынешнего года явился рескрипт… — Рескрипт Александра II от 5 декабря 
1857 г. был обнародован в конце того же года. Он был составлен на имя 
петербургского генерал-губернатора и предлагал образовать в Петербурге 
«губернский комитет для составления проекта положения об устройстве и улучшении 
быта помещичьих крестьян».

101
…речи государя-императора… — Летом 1858 г. Александр II совершал поездки по 
северным губерниям России. В своих речах царь убеждал помещиков не 
сопротивляться «умеренной» реформе.

102
…рескрипт был встречен дворянством с неподдельным восторгом. — Толстой мог 
наблюдать это, в частности, на общественно-литературном обеде в залах 
Купеческого собрания, устроенном 28 декабря 1857 г. с целью примирения и 
соединения всех литературных партий на почве отрицания крепостного права. Речи 
произносили Катков, Станкевич, Павлов, Погодин, Бабст, Кавелин и Кокорев. Почти 
все речи Толстой нашел «пошлыми» (т. 47, с. 166).

103
…со времен Екатерины…своих мучеников в ссылки и на виселицы… — Речь идет о 
передовых, революционных кругах дворянства: во времена Екатерины II это Радищев;
затем декабристы, участники восстания 1825 года, казненные и осужденные на 
каторгу; Герцен, дважды находившийся в ссылке и затем вынужденный оставить 
Россию; петрашевцы, отправленные в ссылку в 1849 г.

104
…доказывать право крестьян на землю. — В печати появились статьи на эту тему 
либералов К. Д. Кавелина, А. И. Кошелева.

105 …акапарировало… — захватывало (от. фр. accaparer).
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