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Утомляются мыслить и даже дѣй- 
ствоваті», но никогда не устаютъ любить.

(Посвлщепіе).

П р е д и с л о в і е .

В ъ  э т о м ъ  р я д ѣ  с и с т е м а т и ч е с к и х ъ  о б о зр ѣ н ій  п о з и т и в и з м а , я  о х а р а к т е р и з у ю  
с н а ч а л а  его  о с н о в н ы е  э л е м е н т ы , з а т ѣ н ъ  его  н ео б х о д и м ы я  т о ч к и  о п о р ы  и , н а к о н е ц ъ , 
его  с у щ е с т в е н н о е  д о п о л н е н іе . Х о тя  э т а  т р о й н а я  о ц ѣ н к а  д о л ж н а  б ы т ь  зд ѣ с ь  в е с ь м а  
к р а т к о й , о н а , я  н а д ѣ ю с ь , б у д е т ъ  д о с т а т о ч н о й , ч то б ы  о к о н ч а т е л ь н о  п р ео д о л ѣ ть  и з в и 
н и т е л ь н ы й , но ѳ м п и р и ч е с к ія  п р е д у б ѣ ж д е н ія . Вс я  ici и  х о р о ш о  п о д го т о в л е н н ы й  ч и т а т е л ь  
с м о ж е т ъ , т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , у б ѣ д и т ь с л , ч т о  н о в а я  о б щ а я  д о к т р и н а , к о т о р а я , к а к ъ  т е 
п е р ь  ещ е д у м а ю т ъ , сп о с о б н а  у д о в л е т в о р я т ь  т о л ь к о  р а з с у д о к ъ , н а  с а м о м ъ  д ѣ л ѣ  н е  
м ен ѣ е  б л а г о п р ія т и а  ч у в с т в у  и  д а ж е  в о о б р аж ен ііо .

Уважаемые читатели! Ввиду того, что первоначально книга выходила отдельными 
выпусками, и изменение пагинации может нарушить последовательность изложения, 
пагинация первой и второй частей книги приводится со страницы 49, а пагинация 
частей с третьей по пятую и до конца — со страницы 3.



О б щ ее  введеніе,

П о зи т и в п зм ъ  по с у щ е с т в у  с л а г а е т с я  и з ъ  ф и л о со ф іи  и п о л и т и к и , к о т о р ы й  по 
н еоб ходим ости  н е р а зд ѣ л ь н ы , к а к ъ  о б р а зѵ ю щ ія  о д н а  о с н о в а н іе , д р у г а я — ц ѣ л ь  ед и н о й  у н и 
в ер с а л ь н о й  с и с т е м ы , гдѣ  р а з ѵ м ъ  и о б щ е с т в е н н о с т ь  н а х о д я т с я  в ъ  т ѣ с н о м ъ  с о ч е т а н іи .

Д ѣ й с т в и т е л ь н о , с ъ  одной с т о р о н ы , с о ц іа л ь н а я  н а у к а  н е  т о л ь к о  н а и б о л ѣ е  в а ж -  
в а я  и з ъ  в с ѣ х ъ , но о н а , в ъ  о со б е н н о с т и , д а е т ъ  е д и н с т в е н н у ю  с в я з ь ,  о д н о в р ем ен н о  
л о ги ч е с к у ю  и н а у ч н у ю , к о т о р у ю  о т п ы н ѣ  д о п у с к а е т ъ  с о в о к у п н о с т ь  н а ш и х ъ  р е а л ь н ы х ъ  
р а з м ы ш л е н ій  *). А э т а  к о н е ч н а я  н а у к а  е щ е  б о л ѣ е , ч ѣ м ъ  к а ж д а я  и з ъ  и р е д в а р и т п л ь -  
н ы х ъ  н а у к ъ ,  н е  м о ж е т ъ  р а з в и в а т ь  св о й  и с т и н н ы й  х а р а к т е р ъ  б е з ъ  то ч н о й  и  общ ей  
га р м о н іи  с ъ  с о о т в ѣ т с т в у ю іц и м ъ  и с к у с с т в о м ъ . Н о, б л а го д а р я  отн ю д ь  н е  с л у ч а й н о м у  
с о іш ад е н ію , ея  т е о р е т и ч е с к о е  о с н о в а н іе  н а х о д и т ь  т о т ч а с ъ  о гром н ое п р а к т и ч е с к о е  п р и -  
м Ь н сп іе , и м е н н о , с л у ж и т ь  р у к о в о д с т в о м ъ  д л я  п о л н а го  п р е о б р а зо в а н ія  З а п а д н о й  Е в 
ропы» И бо, съ  одной с т о р о н ы , по м ѣ р ѣ  то го  к а к ъ  е с т е с т в е н н о е  т е ч е н іе  со б ы тій  
о и р с д ѣ л я е т ъ  х а р а к т е р п ы я  о со б е н н о ст и  в с л и к а г о  с о в р е м е н н а го  к р и з и с а ,  п о л и т и ч е с к а я  
р е о р г а н и з а ц ія  в се  бо л ѣ е  и б о л ѣ е  п р е д с т а в л я е т с я  со в е р ш е н н о  н ев о зм о ж н о й  б е з ъ  п р е д 
в а р и т е л ь н а я  и ер е с о зд а н ія  м н ѣ н ій  и н р а в о в ъ . Д ѣ й с т в и т е л ь н а я  с и с т е м а т и з а ц ія  в сего  
ч е л о в ѣ ч е с к а г о  м ы ш л е н ія  я в л я е т с я ,  т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , н а ш е й  п е р в о й  с о ц іа л ь н о й  п о 
тр е б н о с т ь ю , о т н о с я щ е й с я  о д и н а к о в о  к а к ъ  к ъ  п о р я д к у , т а к ъ  и  к ъ  п р о г р е с с у . П о сте
п ен н о е  в ы п о л и е н іе  э то го  о б ш и р н а го  ф и л о со ф ск а го  п р е д іір ія т ія  п р о и з в о л ь н о  в ы з о в е т ъ  
и а  в сем ъ  З а н а д ѣ  н о в у ю  м о р а л ь н у ю  в л а с т ь ,  н е и з б ѣ ж н о е  в л ія н іе  ко то р о й  со зд аст ъ  
п р я м о е  о с н о в а н іе  д л я  о к о н ч а т е л ь н а г о  н р е о б р а з о в а п ія ,  и б о  оно  о б ъ е д и н и т ь  р а з л и ч н ы я  
п ер е д о в ы я  н ар о д н о с ти  ед и н о й  си с те м о й  в сео б щ аго  о б р а з о в а н ія , си с тем о й , к о т о р а я  
д а с т ъ  к а к ъ  д л я  о б щ е с т в е н н о й , т а к ъ  и  для  ч а с т н о й  ж и з н л  т в е р д ы е  п р и н ц и п ы  с у -  
ж д е н ія  и н о к сд еп ія .

1) Устаповленіѳ этого воликаго принципа является наиболѣе существспнымъ резуль- 
татомъ моей « С и с т е м ы  п о з и т и в н о й  ф и л о с о ф і и». Хотя всѣ шость томопъ этого 
труда появились отъ 1830 до 1842 года подъ названіемъ К у рс  a (названіомъ, обусловлен
ным!. изуелчшмъ изложоиіемъ, подготовившись въ 1826—1829 гг. этотъ фундаментальный 
трактатъ), я затѣмъ всегда называлъ его С и с т е м о й ,  чтобы лучше подчеркнуть его 
истинный характеръ. Ожидая, что во второмъ издаіііи будотъ исправлена :и\ч поточность, 
я надѣюсь, что настоящее заявлоніо предупредить всякое нодоішумѣиіо по :>тому по
воду.
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И т а к ъ , у м с т в е н н о е  д в и ж е н іе  и  с о ц іа л ь н о е  п о т р я с е н іе ,  с т а н о в я с ь  в се  б ол ѣ е и 
Оолѣе со л и д а р н ы м и , в е д у т ъ  о т н ы н ѣ  и з б р а н н у ю  ч а с т ь  ч е л о в ѣ ч е с т в а  к ъ  р ѣ ш и т е л ь н о ы у  
ѵ о д ч и н ев ію  д ѣ й с т в и т е л ь н о й  д у х о в н о й  в л а с т и , о д н о в р ем ен н о  б о л ѣ е  п р о ч н о й  и б о л ѣ е  
п р о гр е сси в н о й , ч ѣ м ъ  т а  д у х о в н а я  в л а с т ь ,  к о т о р а я  п р е ж д е в р е м е н н о  р а с ц в ѣ л а  в ъ  
ср е д н іе  в ѣ к а .

Т а к о в о  о сн о в н о е  н а з н а ч е н іе  п о з и т и в и з м а : о б о б щ а т ь  р е а л ь н у ю  н а у к у  и  с и с т е 
м а т и з и р о в а т ь  с о д іа л ь н о с  и с к у с с т в о . Э ти  д в ѣ  н е р а з д Ь л ь н ы я  с т о р о н ы  одной и  той  ж е  
к о н ц е п ц іи  б у д у т ъ  и о с л ѣ д о в а т е л ь н о  о х а р а к т е р и з о в а н ы  в ъ  п е р в ы х ъ  д в у х ъ  ч а с т я х ъ  н а 
с т о я щ а я  Р а з с у ж д е н ія :  с н а ч а л а  б у д с т ъ  у к а з а н ъ  о б щ ій  д у х ъ  н о в о й  ф и л о с о ф іи , а  з а -  
т ѣ м ъ  е я  н ео б х о д и м ая  с в я з ь  с ъ  с о в о к у п н о с т ь ю  со б ы т ій  в е л и к о й  р е в о л ю ц іи , о р г а н а -  
ч е с к и м ъ  з а в е р ш е н іе м ъ  к о т о р о й  о н а  р у к о в о д и л а .

П о сл ѣ  это й  д в о я к о й  о ц ѣ н к и  е с т е с т в е н н о  п о с л ѣ д у е т ъ  р а з с м о т р ѣ н іе  г л а в н ы х ъ  т о -  
ч е к ъ  о п о р ы , п р и с у щ и х ъ  п р е о б р а зо в а т е л ь н о й  д о к т р и н ѣ . Э та  н е и з б ѣ ж н а я  с в я з ь  не м о- 
ж е т ъ  н ы и ѣ , з а  и с к л ю ч е н іе м ъ  р ѣ д к и х ъ  и н д и в и д у а л ь н о с т е й , и с х о д и т ь  о т ъ  к а к о го  бы  
т о  н и  б ы л о  и з ъ  п р а в я щ и х ъ  к л а с с о в ъ , т а к ъ  к а к ъ  о н и , н а х о д я с ь  ь с ѣ  б о л ѣ е  и л и  м е -  
н ѣ е  иодъ  го сн о д ств о м ъ  н е т а ф и з и ч е с к а г о  э м п и р и з м а  и  а р и с т о к р а т а ч е с к а г о  э го и зм а , 
м о гу т ъ  в ъ  св о ей  с л ѣ п о й  п о л и т и ч е с к о й  а г и т а ц іи  с т р е м и т ь с я  т о л ь к о  к ъ  б езк о н е ч н о м у  
п р о д о л ж ен ію  р св о л ю ц іо н н а го  с о с т о я н ія ,  п о с т о я н н о  о с п а р и в а я  д р у г ъ  у  д р у га  б е з п о -  
л е з н ы е  об лом ки  б о го с л о в с к о -в о е н н а го  р е ж и м а , н е  б у д у ч и  в ъ  с и л а х ъ  к о г д а -л и б о  п р и 
в ес т и  к ъ  д ѣ й с т в и т е л ь н о м у  о б н о в л ен ію .

В ъ  си л у  св о ей  и н т е л л е к т у а л ь н о й  п р и р о д ы  и  св оего  с о ц іа л ь н а г о  н а з н а ч е п ія ,  п а̂  

в и т и в и з м ъ  м о ж е т ъ  и м ѣ т ь  и с т и н н о  р ѣ іп и т е л ь н ы й  у с п ѣ х ъ  т о л ь к о  в ъ  ср е д ѣ , гдѣ  зд р а 
в ы й  с м ы с л ъ , п р е д о х р а н е н н ы й  о т ъ  п о р о ч н о й  к у л ь т у р ы ,  н а и л у ч ш е  в ы д в и г а е т ъ  н а  п е р 
в ы й  п л а н ъ  ц ѣ л ь н ы е  в з г л я д ы  и  гдѣ  в е л и к о д у ш н ы я  ч у в с т в а  о б ы к н о в е н н о  м ен ѣ е  в сего  
з а г л у ш е п ы . В ъ  в и д у  э то го  д в о я к а г о  у с л о в ія ,  п р о л е т а р іи  и  ж е н щ и н ы  н еоб ходим о со -  
с т а в л я ю т ъ  с у щ е с т в е н н ы е  в с п о м о г а т е л ь н ы е  э л е м е н т ы  н ов о й  о б щ е й  д о к т р и н ы ; ибо , 
х о т я  о н а  п р е д н а з н а ч е н а  д л я  в с ѣ х ъ  со в рем ен  я  ы х ъ  к л а с с о в ъ , о и а  н р іо б р ѣ т е т ъ  д ѣ й с т в и -  
т е л ь н о е  і ш я н і е  в ъ  в ы с ш и х ъ  с л о я х ъ  о б щ е с т в а  т о л ь к о  т о г д а , к о г д а  о н а  в н о в ь  п о я в и т с я  
сред и  н и х ъ  п о д ъ  э т и м ъ  н е п р е о д о л и м ы м ъ  п о к р о в и т е л ь с т в о м ъ . Д у х о в н о е  п р е о б р а зо в а н іе  
м о ж е т ъ  н а ч а т ь с я  л и ш ь  п р и  с о д ѣ й с т в іи  т ѣ х ъ  с а м ы х ъ  с о ц іа л ь н ы х ъ  э л е м е н т о в ъ , кото 
р ы е  з а т ѣ м ъ  д о л ж н ы  н а и л у ч ш е  сп о с о б с т в о в а т ь  его  п р а в и л ь н о м у  р а з в и т ію . В с л ѣ д с т в іе  
н х ъ  м е н ы н а го  у ч а с т і я  в ъ  го с у д а р с т в е н н о м ъ  у п р а в л е н іи ,  п р о л е т а р ід  и  ж е н щ и н ы  бо- 
л ѣ е  сп о со б н ы  п о н я т ь  п о т р е б н о с т и  и у с л о в ія  н р а в с т в е н  н аго  п р а в и т е л ь с т в а ,  п р е д н а з н а 
ч ен  н аго , в ъ  о со б е н н о ст и , д л я  о г р а ж д е н ія  и х ъ  о т ъ  г н е т а  с в ѣ т с к о и  в л а с т и .

Я  п о э то м у  п о с в я щ у  т р е т ь ю  ч а с т ь  этого  Р а з с у ж д е н ія  к р а т к о й  х а р а к т е р и с т и к  
со ю за  м еж ду  ф и л о со ф ам и  и  п р о л е т а р ія м и , со ю за , к о т о р ы й , б у д у ч и  п о д го т о в л е н ъ  с ъ  
д в у х ъ  стсуронъ со в о к у п н о с т ь ю  со б ы т ій  н е д а в н я го  п р о ш л а го , е д и н с т в е н н о  м о ж е т ъ  д а т ь  
т е п е р ь  р а с т й щ і й  р ѣ ш и т е л ь н ы й  т о л ч о к ъ . Это д а с т ъ  в о зм о ж н о ст ь  п о н я т ь ,  ч т о , с т а 
р а я с ь  и с п р а в и т ь  и р а з в и т ь  н а р о д в ы я  с т р е м л е н ія , п о з и т и в и з м ъ  е р л ь н о  у с о в е р ш е н с т в у е т ъ  
и у к р ѣ п и т ъ  свою  со б с тв е н н у ю  п р и р о д у , д а ж е  и н т е л л е к т у а л ь н у ю .

О д н ак о , э т а  д о к т р и н а  о б н а р у ж и т ь  всю  свою  о р г а н и ч е с к у ю  с и л у  и  п р о я в и т ь  
п о л н о с т ь ю  свой  и с т и н н ы й  х а р а к т е р ъ  т о л ь к о  т о г д а , к о гд а  о н а  п р іо б р ѣ т с т ъ  в ъ  л и ц ѣ  
ж е н щ и н ъ  н а и м е н ѣ е  п р е д в и д е н н у ю  п о д д е р ж к у  в ъ  н а г р а д у  з а  т о ,  ч то  б л а го д а р я  п р и 
с у щ е й  ей  сп о с о б н о сти  к ъ  у п о р я д о ч е и ію  о н а  у л у ч ш и т ь  и х ъ  о б щ е с тв е н н о е  п о л о ж е п іе ,
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к а к ъ  э то  с п е ц іа л ь н о  б у д е т ъ  и зл о ж е н о  в ъ  ч е т в е р т о й  ч а с т и  н а с т о я щ е г о  т р у д а . Ж е н 
с к а я  т о ч к а  з р ѣ о ія  е д и н с т в е н н о  п о з в о л я е ш ь  п о з и т и в н о й  ф и д о со ф іи  д ѣ и с т в и т е л ь н о  о х в а 
т и т ь  в ъ  ц ѣ л о м ъ  ч е л о в ѣ ч е с к у ю  ж и з н ь ,  о д н о в р ем ен н о  и н д и в и д у а л ь н у ю  и  к о л л е к т и в 
н у ю . Ибо э т а  л ;и з н ь  и о ж е т ъ  б ы т ь  н а д л е ж а щ и м ъ  о б р азо м ъ  с и с т е м а т и з и р о в а н а ,  л и ш ь  
ко гд а  з а  о с н о в а н іе  п р и н и м а е т с я  п о с т о я н н о е  п о д ч и н е н іе  р а з у м а  о б щ е с т в е н н о с т и , д 
э то , и м е н н о , н е п о с р е д с тв е н н о  о б н а р у ж и в а е т ъ  и с т и н н а я  п р и р о д а  ( л и ч н а я  и  социаль
н а я )  ж е н щ и н ы .

Х о тя  э то  Р а з с у ж д е н іе  д о л ж н о  п р е д с т а в и т ь  п р о с т о  о ч е р к ъ  э т и х ъ  д в у х ъ  в а ж н ы х ъ  
о б ъ я с н е н  ій , оно, я  н а д ѣ ю с ь , д а с т ъ  д о с т а т о ч н о  п о н я т ь ,  н а с к о л ь к о  п о з и т и в и з м ъ  бол ѣ е. 
ч ѣ м ъ  с р е д н е в ѣ к о в о й  к а т о л и ц и з м ъ , с п о с о б е н ъ  гл у б о к о  и с п о л ь з о в а т ь  с а м о п р о и зв о л ь н ы я  
с т р е м л е н ія  н ар о д а  и ж е н щ и н ъ  в ъ  о к о н ч а т е л ь н о м ъ  у ч р е ж д е н іи  д у х о в н о й  в л а с т и . Но 
н о в а я  д о к т р и н а  м о ж е т ъ  п о л у ч и т ь  э т у  д в о я к у ю  п о д д е р ж к у  т о л ь к о  б л а го д а р я  своей  
и с к л ю ч и т е л ь н о й  сп о со б н о сти  р а з с ѣ и в а т ь  к о р е н н ы м ъ  о б р азо м ъ  р а з л и ч н ы я  а н а р х и ч е с к ія  
у т о п іи ,  в се  б о л ѣ е  и бо л ѣ е  у г р о ж а ю щ ія  р а з л о ж е н іе м ъ  се м ь ѣ  и  о б щ е с т в у . В ъ  то  ж е  
в р е м я  о н а , в ъ  о д н о м ъ  и  д р у го м ъ  о т н о ш е н ія х ъ , о б л а го р о д и т ь  о с н о в н о й  х а р а к т е р ъ  и 
д ѣ я т е л ь н о  п о д д е р ж и т ъ  в с ѣ  з а к о н н ы я  ж е л а н ія .

И т а к ъ , ф и л о с о ф ія , в ы т е к ш а я  н е р в о н а ч а л ь н о  и в ъ  н а и б о л ѣ е  в о з в ы ш е н н ы х ъ  у м о - 
з р ѣ н ій , о б н а р у ж и в а е т ъ  у ж е  сп о с о б н о ст ь  о х в а т и т ь  б е з ъ  у с и л ія  н е  т о л ь к о  всю  п о л н о т у  
а к т и в н о й  ж и з н и ,  но т а к ж е  всю  с о в о к у п н о с т ь  ж и з н и  а ф ф е к т и в н о й . О дн ако , чтобы  
п о к а з а т ь  с в о й с т в е н н у ю  п о з и т и в н о й  ф и л о со ф іи  в с е о б щ н о с т ь  во в с е й  е я  п о л н о т ѣ , я  
д о л ж е п ъ  б у д у  о т м ѣ т и т ь  е я  н ео б ходи м ое д о н о л н е н іе , с о с т о я ш е е  в ъ  е я  гл у б о к о й  с п о 
с о б н о сти — в ъ  п р о т и в н о с т ь  в е с ь м а  р а с п р о с т р а н е н н о м у  п р е д р а з с у д к у ,— б л а г о п р ія т с т в о -  
в а т ь  т ѣ м ъ  б л е с т я щ и м ъ  д а р о в а н ія м ъ , к о т о р ы я  н а и л у ч ш и м ъ  о б р а зо м ъ  с в и д ѣ т е л ь с т в у ю т ъ
о е д и п с т в ѣ , п р и с у іц е м ъ  ч е л о в ѣ ч е с т в у , т а к ъ  к а к ъ  о н и , б у д у ч и  с о з е р ц а т е л ь н ы м и  
по св о ей  п р и р о д ѣ , с в я з а н ы  с ъ  ч у в с т в о м ъ , к а к ъ  с ъ  г л а в н о й  о б л аст ь ю  с в о его  я р и л о -  
ж е н ія ,  и с ъ  д ѣ я т е л ь н о с т ы о , в ъ  с и л у  с в о его  в л ія н ія  н а  о б щ е ств о . Э т а  э с т е т и ч е с к а я  
о ц ѣ н к а  п о з и т и в и з м а  б у д е т ъ  д а н а  в ъ  п я т о й  ч а с т и  н а с т о я щ а г о  Р а з с у ж д е н ія ,  к а к ъ  
е с т е с т в е н н о е  п р о д о л ж ен іе  о ч е р к а  о т н о ш е н ія  п о з и т и в н о й  ф и л о со ф іи  к ъ  ж е н щ и н а м ъ .

Я  н а д ѣ ю с ь , ч т о  м н ѣ  у д а с т с я  п о к а з а т ь ,  что  т о л ь к о  э т а  н о в а я  д о к т р и н а , бл аго 
д а р я  и м ен н о  т о м у , ч то  о н а  д е й с т в и т е л ь н о  о х в а т ы в а е т ъ  всю  с о в о к у п н о с т ь  ч е л о в ѣ ч е -  
с к и х ъ  о т н о ш е н ій , м о ж е т ъ  п о п о л н и т ь  б о л ь ш о й  и р о б ѣ л ъ  в ъ  н а ш и х ъ  у м о з р ѣ н ія х ъ  н е
медлен в ы м ъ  н о с т р о е н іе м ъ  и с т и н н о й  о б щ е й  т е о р іи  и з я щ н ы х ъ  и с к у с с т в ъ ,  п р и н ц и п ъ  
которой  с о с т о и т ъ  в ъ  т о м ъ , ч то б ы  в ъ  п о з и т и в н о м ъ  с о г л а с о в а н іи  о с н о в н ы х ъ  ф у н к ц ій  
ч е л о в ѣ ч е с т в а  п о э т и ч е с к а я  и д е а л и з а ц ія  б ы л а  п о с т а в л е н а  м еж д у  ф и л о с о ф с к и м ъ  п о с т и - 
ж е н іе м ъ  и п о л и т и ч е с к и м ъ  о с у щ е с т в л е н іе м ъ . Э т а  т е о р ія  о б ъ я с н и т ь  п о ч ем у  ц ѣ л есо*  
о б р азн о ст ь  п о з и т и в и з м а  д л я  э с т е т и к и  с м о ж е т ъ  о б н а р у ж и т ь с я  в ъ  х а р а к т е р н ы х ъ  п р о и з -  
в е д е н ія х ъ  и с к у с с т в а  н е  р а н ь ш е , ч ѣ м ъ  у м с т в е н н о е  и  н р а в с т в е н н о е  п е р е р о ж д е н іе  по
д в и н е т с я  д о ст ато ч н о  в п е р е д ъ , ч т о б ы  п р о б у д и т ь  г л а в н ы я  с в о й с т в е н п ы я  п о з и т и в и з м у  
с и м п а т іи , к о т о р ы я  дол яуаы  б у д у т ъ  п о с л у ж и т ь  п о ч в о й  д л я  н о в а го  п о д ъ е м а  и с к у с с т в а . 
Но и о сл ѣ  это го  п ер в аг о  у м с т в е н н а г о  и  с о ц іа л ь н а г о  п о т р я с е н ія ,  а о в а я  п о э з ія , п р іоб - 
р ѣ т я , н а к о н е ц ъ , свое и с т и н н о е  д о с т о и н с т в о  и ,  в ъ  свою  о ч е р ед ь , с п о с о б с т в у я  ш и 
роком у  р а с п р о с т р а н е н н о  зд р а в а г о  н о н и м а н ія  л р е д ш е с т в у ю іц и х ъ  со сто я  n i й , н о п л е ч е т ъ  
ч е л о в ѣ ч с с т в о  к ъ  б у д у щ е м у , к о т о р о е  н е  б у д е т ъ  ни  с м у т н ы м ъ , пи п е с б ы т о ч н ы м ъ . 
С и с те м а , п р ям о  в о зв о д я щ а я  в сео б щ ее  с о в е р ш е н с т в о в а н іе  в ъ  о с н о в н у ю  ц ѣ л ь  и со го н а -
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ш его  л и ч н а г о  и  с о ц іа л ь н а г о  с у щ е с т в о в а л а ,  по н ео б х о д и м о сти  о т в о д и т ь  в и д н о е  м ѣ сто  
с п о с о б н о с т я м ^  п р е д н а з н а ч е н н ы ы ъ , в ъ  о со б е н н о с т и , к у л ь т и в и р о в а т ь  в ъ  н а с ъ  и а с т и н к т ъ  
с о в е р ш е н с т в о в а н ія  во  в с ѣ х ъ  о б л а с т я х ъ . Т ѣ с н ы е  п р ед ѣ л ы  это го  «О бзора»  н е  п о м ѣ ш а ю г ь  
м н ѣ  у к а з а т ь ,  ч то , о т к р ы в а я  со в р е м е н н о м у  и с к у с с т в у  огр о м п о е  п о п р и щ е , п о з и т и в и з м ъ  
т а к ж е  с а м о п р о и зв о л ь н о  д о с т а в и т ь  ем у  н о в ы я  о б щ ія  с р е д с т в а .

Т а к и м ъ  о б р азо м ъ , р а з с м а т р и в а я  п р е о б р а зо в а т е л ь н у ю  д о к т р и н у  со в с ѣ х ъ  г л а в н ы х ^  
т о ч е к ъ  з р ѣ н ія ,  п е р е х о д я  с ъ  е с т е с т в е н н о й  п о с л ѣ д о в а т е л ь н о с т ь ю  о т ъ  е я  ф и л о со ф ск а го  
о с н о в а н ія  с п е р в а  к ъ  е я  п о л и т и ч е с к о м у  н а з н а ч е н ію , д а л ѣ е  к ъ  е я  д е м о к р а т и ч е с к о м у  
н а п р а в л е н н о , з а т ѣ м ъ  к ъ  е я  в л ія н ію  в ъ  о б л аст и  ж е н с к а г о  в о п р о са  и ,  н а к о н е ц ъ , к ъ  
е я  э с т е т и ч е с к о й  с п о с о б н о ст и — м н ѣ  у д а с т с я  о б р и с о в а т ь  е я  и с т и н н ы й  х а р а к т е р ъ .  В ъ  
з а к л ю ч е п іе  этого  д л и н н аго  Р а з с у ж д е н ія — я в л я ю щ е г о с я  н е  бол ѣ е к а к ъ  в в е д е н іе м ъ  к ъ  бол ь
ш о м у  тр у д у  * ), м н ѣ  о с т а н е т с я  т о л ь к о  у к а э а т ь  к а к и м ъ  о б р азо м ъ  в с ѣ  э т и  р а з л и ч н ы я  о ц ѣ н к и , 
к о т о р ы й  м ож н о  р е з ю м и р о в а т ь  в ъ  од н о м ъ  о к о н ч а т е л ь н о м ъ  п р а в и л ѣ , с ж а т о  в ы р а ж а ю т с я  
в ъ  р е а л ь н о м ъ  п о н я т іи  о ч е л о в ѣ ч е с т в ѣ ; в ъ  п о н я т іи ,  к о т о р о е , б у д у ч и  н а д л е ж а щ и м ъ  
о б р азо м ъ  с и с т е м а т и з и р о в а н о , с о с т а в л я е т ъ  всю  с у т ь  п о з и т и з и з м а .

В ъ з а к л ю ч е н іе  э то й  х а р а к т е р и с т и к и  м н Ь  е с т е с т в е н н о  п р и д е т с я  т а к ж е  в ъ  о б щ и х ъ  
ч е р т а х ъ  у к а з а т ь ,  н а  о с н о в а н іи  с о в о к у п н о с т и  м и н у в ш и х ъ  с о б ы т ій , д а л ь н ѣ й ш ій  х о д ъ  
п р е о б р а зо в а н ія  ч е л о в ѣ ч е с к а г о  р о д а , ко т о р о е  н а ч а л о с ь  по  п о ч и н у  Ф р а н ц іи  и с н а ч а л а  
о г р а н и ч и в а л о с ь  в е л и к о й  се м ь ей  з а п а д н ы х ъ  н а р о д о в ъ , в о  до л ж н о  б у д е т ъ  з а т ѣ м ъ  р ас п р о 
с т р а н и т ь с я  со гл а сн о  з а к о н а м ъ , к о т о р ы е  м ож но у с т а н о в и т ь ,  н а  всю  о с т а л ь н у ю  б ѣ л у ю  
р а с у  и ,  н а к о н е ц ъ , д а ж е  н а  д в ѣ  д р у г ія  г л а в н ы я  р а с ы .

l) «Système de Politique positivc>. Пер.



Ч А С Т Ь  ПЕ Р В АЯ .

Основной духъ позитивизма.

Г Л А В А  I .

Цѣль философіи заключается въ систематизаціи человѣческой жизни.

И с т и п п а я  ф и л о со ф ія  с т а в и т ь  с е б ѣ  за д а ч е й  п о  в о зм о ж н о с т и  п р и в е с т и  в ъ  с т р о й 
н ую  с и с т е м у  все  ч е л о в ѣ ч е с к о е  л и ч н о е  и , в ъ  о со б е н н о ст и , к о л л е к т и в н о е  с у щ е с т в о в а н іе ,  
р а з с м а т р и в а я  од н о в р ем ен н о  в с ѣ  т р и  к л а с с а  х а р а к т е р и з у ю щ и х ъ  его  я в л е н ій ,  и м ен н о , 
м ы сл и , ч у в с т в а  и д ѣ й с т в ія .  Со в с ѣ х ъ  э т и х ъ  т о ч е к ъ  з р ѣ н ія  о с н о в н а я  э в о л ю ц ія  ч е л о -  
в ѣ ч е с т в а  п р е д с т а в л я е т с я  н еоб ходим о с а м о п р о и зв о л ь н о й , и  т о л ь к о  т о ч н а я  о ц ѣ н к а  е я  
е с т е с т в е н н а я )  х о д а  е д и н с т в е н н о  м о ж е т ъ  д а т ь  н а м ъ  о б щ ій  ф у н д а м е н т ъ  д л я  м у драго  
л м ѣ ш а т е л ь с т в а .

О д н ако , с и с т е м а т и ч е с к ія  в и д о и з м ѣ п е п ія , к о т о р ы я  м ы  м о ж е м ъ  в в е с т и  в ъ  э т у  
в в о л ю ц ію  изйѢютъ, т ѣ м ъ  н е  м е н ѣ е , ч р е з в ы ч а й п у ю  в а ж н о с т ь , т а к ъ  к а к ъ  о н и  в ъ  
с о с т о я н іи  з н а ч и т е л ь н о  у м е н ь ш и т ь  ч а с т и ч п ы я  у к л о н е н ія ,  г и б е л ь н ы я  за м е д л е н ія  и 
р ѣ зк ѵ ю  н е с о гл а с о в а н н о с т ь , м о г у іц ія  и м ѣ т ь  м ѣ сто  п р и  с т о л ь  с л о ж н о м ъ  д в и ж е п іи , 
к о г д а  оно в с е ц ѣ л о  п р е д о с т а в л е н о  с а м о м у  се б ѣ . В е з п р е р ы в н о е  о с у щ е с т в л е н іе  этого  
н еоб ход и м аго  в м ѣ ш а т е л ь с т в а  с о с т а в л я е т ъ  гл а в н у ю  з а д а ч у  п о л и т и к и . Но п р а в и л ь н о е  
п р е д с т а в л е н іе  о п е м ъ  м о ж е т ъ  д а т ь  т о л ь к о  ф и л о с о ф ія , к о т о р а я  п о с т о я н н о  с о в е р іп е н с т и у е т ъ  
его  об щ ее  о п р с д ѣ л е н іе .

Д л я  и ы п о л н е н ія  этого  св о его  о сн о в н о го  и  о б іц аго  н а з н а ч е в ія  ф и л о со ф ія  д о л ж н а  
з а б о т и т ь с я  о с о г л а с о в а л и  в с ѣ х ъ  ч а с т е й  ч е л о в ѣ ч е с к а г о  с у щ е с т в о в а п ія ,  ч то б ы  п р и в е с т и  
его  т е о р е т и ч е с к о е  п о н я т іе  к ъ  п о л н о м у  е д и н с т в у . Это ед и н с тв о  м о ж е т ъ  б ы т ь  д ѣ й с т в и -  
те л ьи ы д гь  л и ш ь  п о с т о л ь к у , п о с к о л ь к у  о н о  т о ч н о  п р е д с т а в л я е т ъ  с о в о к у п н о с т ь  
е с т е с т в е в н ы х ъ о т н о ш е н ій ;  т а к и м ъ  о б р азо м ъ , т щ а т е л ь н о е  и з у ч е н іе  п о с л ѣ д н и х ъ  с т а н о в и т с я  
п р е д в а р и т е л ь н ы м ъ  у с л о в іе м ъ  это го  п о с т р о е н ія .

Е с л и  бы  ф и л о с о ф ія  п ы т а л а с ь  в л ія т ь  н а  д ѣ й с т в и т е л ь н у ю  ж и з н ь  н е  п о с р с д с т в о и ъ  
э то й  с и с т е м а т и з а ц іи , а  к а к и м ъ -л и б о  и н ы м ъ  п у т е м ъ , о н а  н е с п р а в е д л и в о  п р и с в о и л а  
бы  себѣ  с у щ е с т в е н н у ю  р о л ь  ц о л и т и к и , я в л я ю щ е й с я  е д и н с т в е н н о й  з а к о н н о й  р у к о в о 
д и т е л ь н и ц е й  всей  п р а к т и ч е с к о й  э в о л ю ц іи .

Э ти  д в ѣ  г л а в н ы я  ф у н к ц іи  в е л и к а г о  о р г а н и з м а  —  п о с т о я н н о е  с в я з ы в а н іе  и 
н о р м а л ь н о е  р а з д ѣ л е в іе — о д н о в р ем ен н о  н а п р а в л я ю т ъ  с и с т е м а т и ч е с к у ю  м о р ал ь , к о т о р а я  
е с т е с т в е н н о  я в л я е т с я  х а р а к т е р н ы м ъ  п р и м ѣ н е н іе м ъ  ф и л о со ф іи  и  о б щ и м ъ  п у т е в о д и т е л е м ъ
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п о л и т и к и . Я  в п о с л ѣ д с т в іи  о б ъ я с н ю , к а к и м ъ  о б р а з о м ъ  с а м о п р о и з в о л ь н а я  м о р а л ь , т . - е .  
с о в о к у п н о с т ь  в д о х н о в л я ю щ и х ъ  ее  ч у в с т в ъ ,  д о л ж н а  в с е гд а  г о с п о д с т в о в а т ь  в ъ  и з с л ѣ -  
д о в а н ія х ъ  ф и л о со ф іи  и  в ъ  п р е д и р ія г ія х ъ  п о л и т и к и , к а к ъ  я  это  у ж е  у к а з а л ъ  ігь 
с в о е м ъ  о сн о в н о м ъ  т р у д ѣ  * ).

Э т а  о б щ а я  с и с т е м а т и з а ц ія ,  х а р а к т е р и з у ю щ а я  с о п іа л ь н у ю  ф у н к ц ію  ф и л о со ф іи , 
м о ж е т ъ  б ы т ь  д ѣ й с т в и т е л ь п о й  и п р о ч н о й  л и ш ь  в ъ  т о ігі, с л у ч а ѣ , к о г д а  о н а  о х в а т ы -  
в а е т ъ  в с ѣ  т р и  о б л аст и  ч е л о в ѣ ч е с к о й  д ѣ я т е л ь н о с т и : м ы ш л е н іе , ч у в с т в о  и д ѣ й с т в іе . В ъ  
в и д у  е с т е с т в е н н ы х ъ  о т н о ш е н ій , т ѣ с н о  с в я з ы в а ю щ и х ъ  м еж д у  собою  э т и  т р и  рода я в л е н ій ,  
в с я к а я  ч а с т и ч н а я  с и с т е м а т и з а ц ія  в е и з б ѣ ж н о  о к а з а л а с ь  бы  б езсм ы сл ен н о п  и н ед о ста 
т о ч н о й . П о это м у  т о л ь к о  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  ф и л о с о ф ія , д о с т и г п у в ъ , н а к о н е ц ъ , п о з и 
т и в н а я  с о с т о л н ія , м о ж е т ъ  с ъ  н а д л е ж а щ е й  п о л н о т о й  д о сто й н о  в ы ііо л н и т ь  свое 
о сн о іш ое н а з н а ч е н іе .

Г Л А В А  II.

Теологическая система не сумѣла охватить практическую сторону 
человеческой жизни.

Т е о л о г и ч е с к а я  с и с т е м а т и з а ц ія  са м о п р о и зв о л ь н о  в ы т е к а л а  и з ъ  а ф ф е к т и в н о й  ж и зн и  
и  э т о м у  е д и н с т в е н н о м у  н а ч а л у  о н а  о б я з а в а  св о и м ъ  п е р в о н а ч а л ы ш м ъ  г л а в е н с т в о м ъ  
и с в о и м ъ  о к о н ч а т е л ь п ы м ъ  р а з л о ж е н іе м ъ . О н а долгое в р е м я  р у к о в о д и л а  гл а в н ы м и  
у м о :ф ѣ н ія м и , в ъ  о с о б е н н о ст и , в ъ  э и о х у  п о л и т е и з м а , к о гд а  м ы ш л е н іе  н ах о д и л о сь  ещ е 
в ъ  з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  иодъ  в л а с т ь ю  в о о б р а ж е н ія  и  ч у в с т в а .  Но д аж е  в ъ  э т у  
э п о х у  е я  е а и б о л ь ш а г о  у м с т в е н н а г о  и  с о ц іа л ь н а г о  р а с ц в ѣ т а  а к т и в н а я  ж и з н ь  сов ер 
ш е н н о  у с к о л ь з а л а  и в ъ -п о д ъ  е я  в л ія н ія ,  з а  и с к л ю ч е н іе м ъ  н е и з б ѣ ж н ы х ъ  в о зд ѣ й с тв ій , 
б о л ѣ е  о т н о с я щ и х с я  к ъ  ф орм ѣ , ч ѣ м ъ  к ъ  с о д е р ж а н ію . Э та  е с т е с т в е н н а я  б р е ш ь , х о т я  
в ъ  н а ч а л ѣ  н е з а м ѣ т н а я , п р и в о д и т ь  з а т ѣ м ъ  в с л ѣ д с т в іе  сво его  п о с т о я н н а г о  у в е л и ч е н ія  
к ъ  к о р е н н о м у  р а з р у ш е н ію  в сего  т е о л о г и ч е с к а г о  з д а н ія .  Ч и ст о  с у б ъ е к т и в н а я  с и с т е м а -  
т и з а ц ія  не с о г л а с о в а л а с ь  с ъ  б езу сл о в н о  о б ъ е к т и в н ы м ъ  н а з н а ч е н іе м ъ  п р а к т и ч е с к о й  
ж и з н и , х а р а к т е р и з у ю щ е й с я  н е и зм ѣ н н о й  р е а л ь и о с т ы о . В ъ  т о  в р е м я  к а к ъ  т е о л о г ія  
у ч и л а , что  в сѣ м и  я в л е н ія м и  у п р а в л я ю с ь  бо л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  п р о и з в о л ь н ы й  х о т ѣ н ія ,  
ж и з н е н н ы й  о п ы т ъ  в се  б о л ѣ е  и б о л ѣ е  п о к а з ы в а л ъ , что  я в л е н ія  п о д ч и н е н ы  н е и з м ѣ н -  
н ы м ъ  з а к о н а м ъ , б е з ъ  к о т о р ы х ъ  н а ш а  б е з п р е р ы в н а я  д ѣ я т е л ь н о с т ь  н е  м о гл а  бы  
с о в е р ш а т ь с я  в ъ  н а д л е ж а щ е м ъ  п о р я д к ѣ .

В сл ѣ д с тв іе  св о ей  п о л н о й  н ес п о со б н о с ти  д ѣ й с т в и т е л ь н о  о х в а т и т ь  а к т и в н у ю  ж и з н ь  
т е о л о г и ч е с к а я  с и с т е м а т и з а ц ія  д о л ж н а  б ы л а  т а к ж е  о с т а в а т ь с я  ч р е з в ы ч а й н о  н е у д о в л е т в о 
р и т е л ь н о й  в ъ  п р и л о ж е н іи  к ъ  ум озр іи тельн о й  и д а ж е  к ъ  ч у в с т в е н н о й  ж и з н и ,  т а к ъ  
к а к ъ  об щ ее  і ^ з в и т і е  т о й  и  д р у го й  п о  н еоб ходим ости  о б у с л о в л и в а е т с я  г л а в н ы м и  
п р а к т и ч е с к и м и  т р е б о в а н ія м и .

И т а к ъ , ч е л о в ѣ ч е с к а я  ж и з н ь  н е  м о гл а  б ы т ь  п о л н о стью  с и с т е м а т и з и р о в а н а , 
п о к а  д л и л о сь  го сп о д ств о  т е о л о г и ч е с к а г о  н а н р а в л е н ія ,  ибо н а ш и  ч у в с т в а  и  н аш и  
д ѣ й с т в ія  со о б щ ал и  то г д а  н а ш и м ъ  м ы с л я м ъ  д в а  с о в е р ш е н н о  н е  с о г л а с и м ы я  п о б у ж д е н ія .

*) «Курсъ позитивной философіи». Пер.



56 Огюотъ Контъ.

М пѣ н е  з а ч ѣ м ъ  о с т а н а в л и в а т ь с я  зд ѣ с ь  н а  о ц ѣ н к ѣ  с о в е р ш е н н о й  б езп о л сзп о сти  
м е т а ф и зи ч е с к о й  с и с т е м а т и з а ц іи ;  н е с м о т р я  н а  св о и  с т р е м л е н ія  к ъ  аб с о л ю т н о м у  
п о з н а н ію , м е т а ф и з и к а  н и к о г д а  н е  м о гл а  о т в о е в а т ь  о б л а с т ь  ч у в с т в а  у  те о л о г іи  и в сегд а  
б ы л а  ещ е  м сн ѣ е  п о сл ѣ д н ей  сп о с о б н а  о х в а т и т ь  а к т и в н у ю  ж и з в ь .  В ъ  э п о х у  св оего  
н а и б о л ь ш а я  с х о л а с т и ч е с к а г о  б л е с к а  о н т о л о г и ч е с к а я  с и с т е м а т и з а ц ія  н е  в ы ш л а  и з ъ  
о б л асти  у м о з р ѣ н ія ,  к о то р о е  О ы ло д а ж е  св еден о  к ъ  б е зп о л е зн о м у  о т в л е ч е н н о м у  с о в ер - 
д а и ію  ч и с т о -и н д и в и д у а л ь н о й  э в о л ю д іи , т а к ъ  к а к ъ  м е т а ф и з и ч е с к ій  д у х ъ  с о в е р ш е в п о  
н е с о в м ѣ с т и м ъ  с ъ  с о ц іа л ь н о й  то ч к о й  з р ѣ н ія .  В ъ  с в о е м ъ  о сн о в н о м ъ  т р у д ѣ  я  д о ст а 
то ч н о  д о к а з а л ъ , что  это  п ер ех о д н о е  ф и л о со ф ск о е  н а п р а в л е н іе  б ы л о  в с е гд а  н есп особ н о  
ч т о -л и б о  д ѣ и с т в и т е л ь н о  с о зд а т ь . Е го  и с к л ю ч и т е л ь н о е  госп од ств о  м огло  и м ѣ т ь  т о л ь к о  
р ев о л ю ц іо п н о е  и а з и а ч е п іе ,  и м е н н о , с п о с о б с т в о в а т ь  п р е д в а р и т е л ь н о м  ѳ в о л ю ц іи  ч е л о в ѣ -  
ч е с т в а  и у т е м ъ  п о с т е п е н н а г о  р а э р у ш е н ія  т е о л о г и ч е с к а г о  р е ж и м а , к о т о р ы й , в ы п о л н и н ъ  
свою  м и с с ію ,— б ы т ь  е д и н с т в е н н ы м ъ  р у к о в о д и т е л е м ъ  п е р в о н а ч а л ь н а г о  р а с ц в ѣ т а  н а ш е го  
у м а ,— д о л ж е н ъ  б ы л ъ  н а в с е гд а  и во в с ѣ х ъ  о т н о ш е н ія х ъ  п о й т и  в с п я т ь .

Г Л А В А  I I I .

Позитивный духъ имѣетъ своимъ источниномъ активную жизнь.

В ъ  с и л у  т о л ь к о  то го , что  в с ѣ  п о з и т и в н ы я  у м о з р ѣ н ія  в ы т е к а ю т ъ  п р еж д е  в сего  
и з ъ  а к т и в н о й  ж и з н и , он и  в с е гд а  б ол ѣ е и л и  м е н ѣ е  о б н а р у ж и в а л и  с в о й с т в е н н у ю  и м ъ  
сп о со б н о сть  с и с т е м а т и з и р о в а т ь  п р а к т и ч е с к у ю  ж и з н ь , чего  не м о гл а  д о с т и г н у т ь  п е р в о 
н а ч а л ь н а я  с и с т е м а т и з а ц ія . Х о тя  о т с у т с т в іе  в ъ  п о з и т и в н ы х ъ  у м о з р ѣ н ія х ъ  о б щ н о сти  
и с в я з и  з н а ч и т е л ь н о  е щ е  з а т р у д н я е т ъ  р а з в и т іе  э то й  сп о с о б н о с т и , оно, т ѣ м ъ  n e  м е н ѣ е , 
n e  п о м ѣ ш а л о  е я  у н и в е р с а л ь п о с т и .

Т е о р іи , п р я м о  о т н о с я щ ія с я  к ъ  з а к о н а м ъ  я в л е в ій  и  и м ѣ ю щ ія  д ѣ л ь ю  д а т ь  н а м ъ  
в о зм о ж н о ст ь  д ѣ й с т в и т е л ь н о  н р е д в и д ѣ т ь  с о б ы т ія ,  р а з с м а т р и в а ю т с я  т е п е р ь  к а к ъ  е д и н 
с т в е н н о  сп о со б н ы й  р е г у л и р о в а т ь  н а ш е  п р о и з в о л ь н о е  в о зд ѣ й с т в іе  н а  в н ѣ ш н ій  м ір ъ . 
В о тъ  п о ч е м у  п о з и т и в н ы й  д у х ъ  м о гъ  с т а н о в и т ь с я  в с е  б о л ѣ е  и бо л ѣ е  т е о р е т и ч е с к и м ъ  
и с т р е м и т ь с я  м а л о -п о -м а л у  з а в л а д ѣ т ь  в с е й  о б л асть ю  у м о з р ѣ н ія ,  н е  т е р я я  н и к о гд а  
п р и с у іц ій  ем у  п р а к т и ч с с к ій  х а р а к т е р ъ ,  д аж е  к о г д а  о н ъ  з а н и м а л с я  со в е р ш е н н о  
п р азд н ы м и  и з с л ѣ д о в а н ія м и , и з в и н и т е л ь н ы м и  т о л ь к о  в ъ  к а ч е с т в ѣ л о г и ч е с к и х ъ  у и р а ж н е -  
и ій . С ъ  м о м е н т а  своего  п е р в а г о  у с п ѣ х а  в ъ  о б л аст и  м а т е м а т и к и  и а с тр о н о м іи  о н ъ  
о б н а р у ж и л ъ  с т р е м л е п іе  по  св о е м у  с и с т е м а т и з и р о в а т ь  с о в о к у п н о с т ь  н а ш и х ъ  п о н я т ій ,  
со о т в ѣ т с т в е н н о  б е з н р е р ы и н о м у  р а с ш и р е н ію  св о его  осн о в н о го  п р и н ц и п а . Э то тъ  н о в ы й  
ф и л о со ф ск ій  п р и н ц и п ъ , в ъ  т е ч е н іе  д о л гаго  в р ем ен и  все  б о л ѣ е  и б ол ѣ е в и д о и з м ѣ н я я  
те о л о г и к о -м е т а ф и з и ч е с к о е  н а ч а л о , д ѣ л а е т ъ  со в р е м е н и  Д е к а р т а  и  Б э к о н а  о ч е в и д н ы я  
у с и л іл  з а н я т ь  его  м ѣ ст о . І Іо с л ѣ  то го , к а к ъ  о н ъ  о в л а д ѣ л ъ , т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , п о с т е п е н н о  
в сѣ м и  п р е д в а р и т е л ь н ы м и  н а у к а м и , о св о б о д и в ш и м и ся  о т н ы н ѣ  о т ъ  с т а р а г о  н а п р а в л е н ія ,  
ем у  о с т а в а л о с ь  д л я  то го , ч т о б ы  с т а т ь  в с е о б щ и м ъ , з а х в а т и т ь  т а к ж е  п осл ѣ д и ю ю  п а у к у , 
н а у к у  о с о ц іа л ь н ы х ъ  я в л е н ія х ъ .

Э та п а у к а ,  н е д о с т у п н а я  м е т а ф и з и к ѣ , м о гл а  б ы т ь  и з у ч а е м а  т е о л о г и ч е с к и м и  у м ам и  
т о л ь к о  к о с в е н н о  и э м п и р и ч е с к и , к а к ъ  и с т о р ія  п р а в и т е л ь с т в а  Э то о к о н ч а т е л ь н о е
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п р е о б р а зо в а н іе  п о з и т и в и з м а  б ы л о , с н ѣ ю  с к а з а т ь ,  о с у щ е с т в л е н о  м н о ю  в ъ  н о е м ъ  
г л а в н о м ъ  т р у д ѣ , гдѣ  я  безсп о р н о  д о к а з а л ъ , ч т о  п о з и т и в н ы й  п р и н ц и л ъ  с п о с о б ен ъ  
с и с т е м а т и з и р о в а т ь  е д и н с т в е н н ы м ъ  д ѣ й с т в и т е л ь н о  п р о ч н ы м ъ  сп особ ом ъ  всю  н а ш у  у м о 
з р и т е л ь н у ю  ж и з н ь , не п е р е с т а в а я  в ъ  то  ж е  в р ем я  р а з в и в а т ь  и  д а ж е  у к р ѣ п л я т ь  св о е  
п е р в о п а ч а л ь п о е  с т р е м л е и іе  р е г у л и р о в а т ь  т а к ж е  а к т и в н у ю  ж и з н ь .

П о з и т и в н а я  с и с т е м а т и з а ц ія  в сей  и н т е л л е к т у а л ь н о й  о б л а с т и  т ѣ м ъ  л у ч ш е  о б е з п е -  
ч е н а , что  э то  со зд ан іе  со ц іа л ь н о й  н а у к и ,  з а в е р ш а я  п р о гр е с с ъ  н а ш и х ъ  р е а л ь н ы х ъ  
у м о зр ѣ н ій , с о о б щ а е т ъ  и м ъ  н ед о ста ю щ ій  и м ъ  е щ е  с и с т е м а т и ч е с к и  х а р а к т е р ъ ,  т а к ъ  
к а к ъ  оно  д о с т а в л я е т ъ  и м ъ  е д и н с т в е н н о  в о зм о ж н у ю  д л я  н и х ъ  в сео б щ у ю  с в я з ь .

Э т о тъ  в зг л я д ъ  у ж е  н а с т о л ь к о  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н ъ  и о д о б р еп ъ , что  о т и ы н ѣ  ни  
о д и н ъ  и с т и н и м й  м ы с л и т е л ь  не м о ж е т ъ  н е  з н а т ь ,  ч т о  п о з и т и в н ы й  д у х ъ  с т р е м и т с я  
к ъ  п р о ч н о й  с и с т е м а т и з а ц іи  о д н о в р ем ен н о  у м о зр и т е л ь н о й  и  а к т и в н о й  ж и з н и . П о т а 
к а я  с и с т е м а т и з а ц ія  д а л е к о  е щ е  н е  о б л а д а е т ъ  п о л н о й  в сео б щ н о ст ь ю , б е з ъ  ко то р о й  
п о з и т и в и з м ъ  н е с п о с о б е н ъ  в с е ц ѣ л о  з а м ѣ н и т ь  т е о д о ги ч ес іс ій  п р и н ц и п ъ  в ъ  д у х о в н о м ъ  
у л р а в л е н іи  ч с л о в ѣ ч е с т в о м ъ . И бо о н а  н е  о б н и м а е т ъ  д ѣ й с т в и т е л ь н о  п р ео б л а д аю щ у ю  
ч а с т ь  ч е л о в ѣ ч е с к а го  с у щ е с т в о в а в ія ,  и м ен н о  а ф ф е к т и в н у ю  ж и з н ь .  Т о л ь к о  п о с л ѣ д н я я  
б езг ір е р ы в н о  с о о б щ а е т ъ  у м о зр ѣ н ію  и  д ѣ й с т в ію  п о б у ж д е н іе  и  н а п р а в л е н іе ,  б е з ъ  к о т о -  
р ы х ъ  о н и , п р е д о с т а в л е н н ы я  с а м и м ъ  се б ѣ , в с к о р ѣ  с т а л и  бы  п и т а т ь с я  б е зс м ы с л е н н ы м и  
и л и  п р а зд н ы м и  р а з м ы ш л е н ія м и  и п р е б ы в а л и  бы  в ъ  б е зп л о д н о м ъ  в о л н е н іи ,  д а ж е  б е з -  
п о к о й с т в ѣ . Е с л и  бы  э т о т ъ  о гр о м н ы й  п р о б ѣ л ъ  о с т а л с я  н е  за п о л н е н н ы м ъ , то  д в о й н а я  
с и с т е м а т и з а ц ія ,  т е о р е т и ч е с к а я  и п р а к т и ч е с к а я ,  о с т а л а с ь  бы  п р и з р а ч н о й , т а к ъ  к а к ъ  
о н а  б ы л а  б ы  т о гд а  л и ш е н а  п р и н ц и п а  е д и н с т в а , к о т о р ы й  о д и н ъ  то л ь к о  м о ж е т ъ  со
о б щ и т ь  ей  д ѣ й с т в и т е л ь н о е  п о с т о я н с т в о  и  д о л го в ѣ ч н о с т ь .

Т а к о е  б е з с и л іе  бы ло  бы  е щ е  бо л ѣ е  т я ж к и м ъ ,  ч ѣ м ъ  н ео б х о д и м ая  н е д о с т а т о ч 
н о ст ь  те о л о ги ч е с к о й  ф и л о со ф іи  по о тн о ш е н ію  к ъ  а к т и в н о й  ж и з н и ; ибо н и  и ы ш л е -  
н іе , н и  д а ж е  д ѣ я т е л ь н о с т ь  н е  с о с т а в л я ю т ъ  и с т и н н а г о  ч е л о в ѣ ч е с к а г о  е д и н с т в а .

В ъ  и н д и в и д у а л ь н о й  ж и з н и ,  и , в ъ  о со б е н н о с т и , в ъ  к о л л е к т и в н о й , г а р м о н ія  в с е гд а  
б у д е т ъ  п о к о и т ь с я  т о л ь к о  н а  ч у в с т в ѣ , к а к ъ  я  э то  с п е ц іа л ь н о  у к а ж у  в ъ  ч е т в е р т о й  
ч а с т и  этого  Р а з с у ж д е в ія .  Э т о м у -то  св о е м у  с а м о п р о и зв о л ь н о  а ф ф е к т и в н о м у  и с т о ч н и к у  
т е о л о г ія  в сегд а  б ы л а  о б я з а н а  с в о и м ъ  г о с п о д с т в о н ъ . Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , н е с м о т р я  н а  
свою  о ч е в и д н у ю  д р я х л о с т ь , о н а  с о х р а н и т ь ,  п о  к р а й н е й  м ѣ р ѣ  в ъ  и р и а ц и п ѣ , н ѣ к о т о -  
р ы я  з а к о н н ы я  п р и т я з а н ія  н а  госп о д ств о  в ъ  со ц іо л о г іи , п о к а  н о в а я  ф и л о со ф ія  н е  л и 
ш и т ь  се  т а к ж е  э то го  о сн о в н о го  п р е и м у щ е с т в а .

Т а к о в о  о к о н ч а т е л ь н о е  и  н е и зб ѣ ж н о е  у с л о в іе  в е л и к о й  с о в р ем ен н о й  э в о л ю ц іи : п о зи 
т и в н а я  с и с т е м а т и з а ц ія ,  н е  п е р е с т а в а я  б ы т ь  т е о р е т и ч е с к о й  и  п р а к т и ч е с к о й , д о л ж н а  с т а т ь  
т а к ж е  м о р ал ь н о й  и ч е р п а т ь  д а ж е  в ъ  ч у в с т в ѣ  св о й  и с т и н н ы й  п р и н ц и п ъ  в с е о б щ н о с т и . 
Т о л ь к о  т о гд а  п о з и т и в н а я  ф и л о с о ф ія  с м о ж е т ъ , н а к о н е ц ъ , у с т р а н и т ь  в с ѣ  т е о л о г и ч е с к ія  
о р и т я з а н ія ѵ т а к ъ  к а к ъ  о н а  о с у щ е с т в и т ь  л у ч ш е , ч ѣ м ъ  п р е д ш е с т в у ю щ а я  ф и л о с о ф ія , 
о к о н ч а ^ л ь н # е  н а з н а ч е н іе  в с я к о й  о бщ ей  д о к т р и н ы , ибо о н а  в п е р в ы е  д а с т ъ  с и с т е м у  
в с ѣ х ъ  о с н о в н ы х ъ  с т о р о н ъ  н а ш е г о  с у щ е с т в о в а н ія  во  в с ѣ х ъ  т р е х ъ  его  в и д а х ъ .

В ъ  са м о м ъ  д ѣ л ѣ , е с л и  б ы  п о з и т и в и з м ъ  н е  м о гъ  в ы п о л н и т ь  это го  н ео б х о д и 
м а я  у с л о в ія ,  то  о т н ы н ѣ  н и к а к а я  с и с т е м а т и з а ц ія  н е  б ы л а  б ы  в о зм о ж н а , ибо п о з и 
т и в н ы й  п р и н ц и п ъ  о к а з а л с я  б ы , с ъ  одной с т о р о н ы , д о с т а т о ч н о  р а з в и т ы м ъ , ч то б ы  
у н и ч т о ж и т ь  т е о л о г и ч е с к о е  н а ч а л о , а  с ъ  д р у го й — в с е гд а  о с т а в а л с я  бы  н ес п о с о б н ы м ъ
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к ъ  р а в н о м у  с ъ  н и м ъ  го с п о д с тв у . В о т ъ  п о ч е м у  м н о гіе  с о з н а т е л ь н ы е  м ы с л и т е л и , 
п р и з н а в а я  п о л н о е  б е зс и л іе  с т а р ы х ъ  г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  п р и н ц и и о в ъ , в о  ь с л ѣ д с т в іе  
о т с у т с т в ія  д о с т а т о ч н о  р е а л ь н о й  и о п р е д ѣ л с н н о й  т е о р іи , м о г у щ е й  п о к а з а т ь  и с т и н н о е  
со в р ем ен н о е  н а н р а в л е н іе  в е щ е й , н е  з а м е ч а я  п о с т е п е н н а я  р а в в и т ія  н о в ы х ъ  м о р ал ь -  
н ы х ъ  о с н о в а п ій , с к л о н н ы  в и д ѣ т ь  б у д у щ е е  ч е л о в е ч е с т в а  в ъ  ч е р н о м ъ  с в ѣ т ѣ .

Н ы н ѣ ш н ій  х а р а к т е р ъ  п о з и т и в н а г о  п р и н ц и п а  к а к ъ -б у д т о  о п р а в д ы в а е т ъ  п о 
добное м н ѣ н іе ; ибо его  п е с п о с о б п о с т ь  з а в л а д е т ь  к о г д а -л и б о  о б л аст ь ю  ч у в с т в а  д о л ж н а  
в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  к а з а т ь с я  ст о л ь  ж е  д о к а з а н н о й , к а к ъ  е го  в ъ  п е д а л е к о м ъ  б у д у -  
іц е ы ъ  го сп о д ств о  в ъ  а к т и в и о й  и д а ж е  в ъ  у м о з р и т е л ь н о й  ж и з н и ;

Г Л А В А  IV .

Какъ въ позитивномъ синтезѣ, такъ и въ человѣческой лриродѣ 
чувство играетъ преобладающую роль.

Б о л ѣ е  гл у б о к о е  и з с л ѣ д о в а п іе  д о л ж н о  в п о л н ѣ  и с п р а в и т ь  э т у  п е р в у ю  о ц ѣ н к у ; оно 
п о к аж еш ь , что  с у х о с т ь , в ъ  к о т о р о й  до с и х ъ  п о р ъ  с п р а в е д л и в о  у п р е к а л и  п о з и т и в н ы я  
у ч е и ія ,  о б у сл о в л ен о  т о л ь к о  э м п и р и ч е с к о й  о д н о с то р о н н о с ть ю  и х ъ  п р е д в а р и т е л ь н а г о  
р а з в и т іл ,  а  отшодг> не п р и с у щ а  и х ъ  д е й с т в и т е л ь н о й  п р и р о д ѣ .

П о з и т и в и з м ъ , в о з н и к ш ій  п е р в о н а ч а л ь н о  подъ  в л ія н іе м ъ  м а т е р іа л ь н ы х ъ  п о б у 
ж д е н а  и долгое в р е м я  о г р а н и ч и в а в ш и й с я  и з у ч е н іе м ъ  н е о р г а н и ч е с к а я  м ір а , о с т а е т с я  
п р о т ш ш ы м ъ  ч у в с т в у  л и ш ь  п о с т о л ь к у , п о с к о л ь к у  о н ъ  ещ е  н е  д о с т и г ь  н а д л е ж а щ е й  
п о л н о т ы  и с и с т е м а т и ч н о с т и . Р а с п р о с т р а н я я с ь  н а  с о ц іа л ь н ы я  у м о з р ѣ н ія , к о т о р ы я  
д о л ж н ы  о б р а з о в а т ь  его  г л а в н у ю  о б л а с т ь , о н ъ  по н ео б х о д и м о сти  о ч и щ а е т с я  о т ъ  р а з -  
л и ч н ы х ъ  п о р о к о в ъ , с в о и с т в с н н ы х ъ  его  дол го м у  м л а д е п ч е с к о м у  со с то я н ію .

В ъ  с и л у  т о л ь к о  с в о й с т в е н н о й  ей  р е а л ь н о с т и  н о в а я  ф и л о с о ф ія  н е у к л о н н о  с т р е 
м и т с я  к ъ  т о м у , чтобы  с т а т ь  е щ е  б о л е е  м о р а л ь н о й , ч ѣ м ъ  и н т е л л е к т у а л ь н о й , и  с д ѣ л а ть  
ц е н т р о м ъ  св о е й  со о с ти ен в о іі с и с т е м а т и з а ц іи  а ф ф е к т и в н у ю  л си зн ь , ч то б ы  т о ч н о  о п р е 
д е л и т ь  в ъ  д ѣ н с т в и т е л ь п о м ъ  р а с п о р я д к ѣ  ч е л о в ѣ ч е с к о й  п р и р о д ы  к а к ъ  л и ч н о й , т а к ъ  и 
к о л л е к т и в н о й  о т н о с и т е л ь н ы я  п р а в а  у м а  и  с е р д ц а .

О б р аб о тк а  с о ц іа л ь п ы х ъ  в о п р о с о в ъ  п р и в о д и т ь  ее  т е п е р ь  к ъ  р ѣ ш и т с л ь н о м у  о тр и 
ц а н и е  в ы с о к о м ѣ р н ы х ъ  з а б л у ж д е н ій , п р и с у щ и х ъ  е я  н ез р ѣ л о м у  н а у ч н о м у  со с то я н ію , 
к а с а т е л ь н о  м н и м а го  г л а в е н с т в а  у м а . У т в е р ж д а я  в сео б щ ій  о п ы т ъ , п о з и т и в и з м ъ  о б ъ 
я с н я е ш ь — е щ е  л у ч ш е , ч ѣ м ъ  это  м о гъ  с д ѣ л а т ь  к а т о л и ц и з м ъ ,— п о ч е м у  л и ч н о е  с ч а с т ь е  
и о б щ е ств ен н о е  б л а го с о с т о я н іе  з а в и с я т ъ  о т ъ  с е р д ц а  го р азд о  б о л ѣ е , ч ѣ м ъ  о т ъ  у м а . 
К р о м е  то го , п р я м о е  и з с л ѣ д о в а н іе  в о п р о с а  о с и с т е м а т и з а ц іи  за с т а в л я е ш ь  его  п р о 
в о з г л а с и т ь , ч т о  ч е л о в ѣ ч е с к о е  е д и н с тв о  м о ж е т ъ  б ы т ь  д о с т и гн у т о  т о л ь к о  с н р а в е д л и -  
в ы м ъ  п р е о б л а д а н іе м ъ  ч у в с т в а  в а д ъ  р а з с у д к о м ъ  и  д а ж е  н а д ъ  д е я т е л ь н о с т ь ю .

Т а к ъ  к а к ъ  н а ш е й  п р и р о д е  с в о й с т в е н н ы  о д н о в р ем ен н о  у м ъ  и о б щ е с т в е н н о с т ь , 
то  к а ж е т с я  в о зм о ж н ы м ъ  у с т а н о в и т ь  е д и н с тв о  д в у м я  р а з л и ч н ы м и  сп о с о б ам и , см отря 
по т о м у  п р и н ад л еж и ш ь  л и  гл а в е н с т в о  о д н о м у  и л и  д р у го м у  и з ъ  э т и х ъ  с в о й с т в ъ . В ъ  
д е й с т в и т е л ь н о с т и  ж е  с у щ е с т в у е ш ь  т о л ь к о  о д и н ъ  сп о с о б ъ  с и с т е м а т и з а ц іи ,  п ото м у  что  
об а  с в о й с т в а  д ал ек о  не о д и н а к о в о  с п о с о б н ы  к ъ  п р ео б л а д ан ію .
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Б у д е м ъ  л и  р а з с м а т р и в а т ь  со б с тв е и и у ю  п р и р о д у  к а ж д а г о  и з ъ  н и х ъ  и ли  с р а в н и 
в а т ь  и х ъ  о т н о с и т е л ь н ы е  э н е р г іи ,  н а м ъ  п р и д е т с я  п р и з н а т ь , ч т о  д е й с т в и т е л ь н о е  и 
н е и зм ѣ н н о е  н а з н а ч е н іе  у м а  с о с т о и т ъ  в ъ  с л у ж с н іи  о б щ е с т в е н н о с т и . К огда ж е  у м ъ  
в м Ь сто  то го , ч то б ы  д о ст о й н о  в ы п о л н я т ь  свою  п о ч е т н у ю  р о л ь , с т р е м и т с я  к ъ  госп од
с т в у , ем у  н и к о гд а  н е  у д а е т с я  о с у щ е с т в и т ь  свои  н а д м е н н ы й  п р и т я з а н ія ,  м о гу щ ія  
п р и в е с т и  т о л ь к о  к ъ  г и б е л ь н о й  а н а р х іи .

Д а ж е  в ъ  ч а с т н о й  ж и з н и  мезкду н а ш и м и  р а з л и ч н ы м и  с т р е м л е н ія м и  м о ж е т ъ  ц а 
р и т ь  п о с т о я н н а я  г а р м о н ія  т о л ь к о  б л а го д а р я  в сео б щ ем у  и р ео б л а д ан ію  ч у в с т в а , в н у -  
ш а ю щ а го  н а м ъ  и с к р е н н е е  и  п р и в ы ч н о е  ж е л а н іе  д е л а т ь  добро. Э та  с к л о н н о с т ь , к а к ъ  
и в с я к а я  д р у г а я ,  б е з ъ  с о м н ѣ н ія , по с у щ е с т в у  с л ѣ и а  и  н у ж д а е т с я  в ъ  п ом ощ и  рав- 
с у д к а  д л я  п о з н а п ія  и с т и и п ы х ъ  с р е д с т в ь ,  к о т о р ы я  м о гл и  бы  ее  у д о в л е т в о р и т ь , а  
з а т ѣ м ъ  в ъ  д ѣ я т е л ь н о с т и  д л я  п р и л о ж е н ія  э т и х ъ  с р е д с т в ъ . Т ѣ м ъ  не м е а ѣ е , п о в с е 
д н е в н ы й  о п ы т ъ  д о к а з ы в а е т ъ , что  э т а  с к л о н н о с т ь  д е й с т в и т е л ь н о  с о с т а в л я е т ъ  г л а в н о е  
у с л о в іе  доб ра , т а к ъ  к а к ъ  п р и  о б ы к н о в е н н о й  с т е п е н и  р а з в и т ія  у м а  и  э н е р г іи , п р о 
я в л я е м о й  н а ш е й  п р и р о д о й , о н а  м о ж е т ъ  д о ст ато ч н о  п л о д о тво р н о  р у к о в о д и т ь  н а ш и м и  
у м о з р ѣ н ія м и  и п р а к т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т ь ю . П р и  о т с у т с т в іи  этого  о б ы ч н а го  в о зб у д и 
т е л я  ( ч у в с т в а )  у м ъ  и  э н е р г ія  п е п р е м ѣ н н о  и с ч е р п а л и  бы  свои  си л ы  в ъ  б е зп л о д н ы х ъ  
и л и  а е с в я з н ы х ъ  п о п ы т к а х ъ  и в с к о р ѣ  в н о в ь  в и а л и  бы  в ъ  св о е  п е р в о н а ч а л ь н о е  о ц ѣ - 
п с и ѣ н іе .

И т а к ъ , н а ш а  м о р а л ь н а я  ж и з н ь  д о с т у п н а  е д и н с т в у  л и ш ь  п о с т о л ь к у , п о 
с к о л ь к у  ч у в с т в о  г о с п о д с т в у е м  одн о в р ем ен н о  н а д ъ  м ы ш л е н іе м ъ  и  д ѣ я т с л ь п о с т ы о .

Г Л А В А  Y .

Назначеніе ума состоитъ въ служеніи соціальнымъ чувствамъ.

Х о тя  э т о т ъ  о сн о в н о й  п р и н ц и п ъ  б о л е е  п о д х о д и т ь  к ъ  и н д и в и д у а л ь н о й  ж и з н и , 
о д п а к о , и м ен н о  о б щ е с т в е н н а я  ж и з н ь  л у ч ш е  в с е го  д о к а з ы в а е т ъ  его  с п р а в е д л и в о с т ь . Не 
т о , ч то б ы  в о п р о с ъ  з д е с ь  и з м е н я с ь  св о й  х а р а к т е р ъ  и л и  т р е б о в а л ъ  н о в ы х ъ  р ѣ ш е н іп , 
но о н ъ  п о л у ч а е т ъ  т у т ъ  н о в о е  о с в е щ е н іе ,  сп о с о б с т в у ю щ е е  его  в с е с т о р о н н е м у  р а з -  
е м о т р ѣ п ію  и р а з с ѣ и в а ю щ е е  в с я к о е  с о м н е н іе .

В з а и м н а я  н е з а в и с и м о с т ь  р а з л и ч н ы х ъ  с у щ е с т в ъ ,  к о т о р ы я  и р и х о д и т с я  с в я з а т ь  
п ъ  о б щ е ств о , я с н о  п о к а з ы в а е т ъ , что  п е р в о е  у с л о в іе  и х ъ  о б ы ч н а го  с о т р у д н и ч е с т в а  
со с т о и т ъ  в ъ  и х ъ  с о б с т в е н н о м ъ  р а с п о л о ж е и іи  к о  в сео б щ ей  л ю б в и . Нетъ т а к и х ъ  л и ч п ы х ъ  
р а з с ч е т о в ъ , к о т о р ы е  м огл и  бы  з а м е н и т ь  собою  с о ц іа л ь н ы й  и н с т и н к т ъ  н и  по в н е з а п 
н о с т и  и  о б ш и р н о ст и  в н у ш е н ій ,  н и  п о  с м е л о с т и  и т в е р д о с т и  р ѣ ш е н ій .

П рг& да, э т и  д о б р о ж е л а т е л ь н ы я  с т р а с т и  д о л ж н ы  б ы т ь  ч а щ е  в сего  м е н е е  э н е р 
г и ч н ы , ч е м ъ  э г о и с т и ч е с к ія  д у ш е в н ы я  д в и ж е н ія . Н о о н е  о б л а д а ю т ъ  т е м ъ  у д и в и т е л ь -  
н ы м ъ  св о й ст в о м ъ , что  с о ц іа л ь п а я  ж и з н ь  с о зд а е т ъ  п о ч в у  д л я  и х ъ  п о ч т и  н е о г р а н и ч е н -  
н аго  п о д ъ е м а , м ел:ду  г Ь м ъ , к а к ъ  о н а  б езп р ер ы в н о  з а г л у ш а е т ъ  п р о т и в о п о л о ж и  ы я  и м ъ  
ч у в с т в а ;  п о э т о м у -т о  в о зр а с т а ю щ е е  ст р е м л е н іе  п е р в ы х ъ  в о зо б л а д а т ь  н а д ъ  в то р ы м и  
долліно с л у ж и т ь  м е р и л о м ъ  г л а в н а г о  п р о гр е сса  ч е л о в е ч е с т в а .
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С ам о п р о и зв о л ьн о е  в л ія и іе  с о ц іа л ь н ы х ъ  ч у в с т в ъ  м о ж е т ъ  в с т р ѣ т и т ь  с о д ѣ й с т в іе  
со с т о р о н ы  р а з у м а , к о г д а  о и ъ  с т а в и т ь  се б ѣ  з а д а ч е й  у к р ѣ и л я т ь  о б щ е с т в е н н о с т ь  
и у т е м ъ  л у ч ш е й  о ц ѣ н к и  и с т и н н ы х ъ  с с т е с т в е е н ы х ъ  о т я о ш е и і і  и  р а з в и в а т ь  ее  п у т е м ъ  
о с в ѣ щ е н іл  е я  п р а к т и ч е с к а я  п р и м ѣ н с н ія  у к а з а н ія м и  о б у д у щ е м ъ , п о ч е р п н у т ы м и  и з ъ  
п р о ш л а я .  В ъ  это й  то  б л аго р о д н о й  с л у ж б ѣ  н о в а я  ф и л о с о ф ія  и  в и д и т ъ  г л а в н о е  н а з н а -  
ч е п іе  р а з у м а , ко то р о м у  о н а , т а к и м ъ  о б р азо м ъ , д о с т а в л я е т ъ  н е с р а в н и м ы й  п о ч е т ъ  и 
н ео б о зр и м о е  п ол е  д е я т е л ь н о с т и , горазд о  б о л ѣ е  сп о с о б н о е  гл у б о к о  у д о в л е т в о р и т ь  его , ч ѣ м ъ  
его  б е з н о л е зн ы я  а к а д е м и ч е с к ія  поб ѣ д ы  и его  с о в р е м е н н ы я  р е б я ч е с к ія  и з с л ѣ д о в а н ія .

Г о р д с л и в ы я  с т р е м л е в ія  р а з у м а  к о  в с е о б ъ е м л ю щ е м у  го с п о д с т в у , п о сл ѣ  то го  
к а к ъ  в е л и к о е  т е о л о ги ч е с к о е  е д и н с т в о  б ы л о  р а з р у ш е н о , в ъ  с у щ н о с т и  н и к о гд а  не 
м огли  о с у щ е с т в и т ь с я  п и м ѣ л и  т о л ь к о  з й а ч е н іе  б у н т а  п р о т и в ъ  с т а р а г о  п о р я д к а , 
с т а в ш а г о  р е т р о г р а д п ы м ъ . Р а з у м у  п р е д н а з н а ч е н о  н е  ц а р с т в о в а т ь ,  но  с л у ж и т ь ;  к о г д а  ж е  
о и ъ  в зд у м а е т ъ  г о с п о д с т в о в а т ь , о н ъ  в с т у п а е т ъ  в ъ  у с л у ж с п іе  к ъ  э г о и зм у  в м ѣ с то  то го , 
ч то б ы  с о д е й с т в о в а т ь  о б щ е с т в е н н о с т и , б у д у ч и  н е  в ъ  с о с т о я н іи  и з б а в и т ь с я  о т ъ  необ 
х од и м ости  с о д ѣ й с т в о и а т ь  к а к о й -л и б о  с т р а с т и .

В ъ  са м о м ъ  д ѣ л ѣ , для к о м а н д о в а н ія  н ео б х о д и м а  п р еж д е  всего  с и л а , а  р а з у м ъ  
в сегд а  б ы л ъ  т о л ь к о  н о с и т е л е м ъ  с в ѣ т а ;  п о э то м у  о н ъ  н е и зб ѣ ж н о  д ѣ й с т в у е т ъ  п о д ъ  
в л ім н іе м ъ  в п ѣ ш н и х ъ  н о б у ж д е н ій . М е т а ф и в и ч е с к ія  у т о п іи  о м н и м о м ъ  с о в е р ш е н с т в ѣ  
ч и с то  с о з е р ц а т е л ь н о й  ж и з н и ,  л о л ь з у ю щ ія с я  с л и ш к о м ъ  б о л ь ш и м ъ  в е и м а н іе м ъ  среди  
с о в р е м е и н ы х ъ  у ч с н ы х ъ ,  с у т ь  т о л ь к о  в ы с о к о м ѣ р н ы я  з а б л у ж д е н ія ,  к о г д а  о н ѣ  н е  с к р ы -  
в а ю т ъ  п р е с т у п н ы х ъ  х и т р о с т е й .

К а к ъ  бы  р е а л ы ю  л и  бы ло  у д о в л е т в о р е н іе , в ы з ы в а е м о е  о т к р ы т іе м ъ  и с т и н ы , оно 
н и к о г д а  н е  б ы в а е т ъ  д о ст а то ч н о  с и л ь н о , ч тобы  р у к о в о д и т ь  н а ш и м ъ  п о в с е д н е в н ы м ъ  
л о и ед е н іе м ъ ; в о зд ѣ й с т в іе  к а к о й -н и б у д ь  с т р а с т и  далее необ ходим о д л я  н а ш е го  б ѣ д н аго  
у м а , ч то б ы  п р о б у д и ть  и п о д д е р ж а т ь  п о ч ти  в сѣ  его  у с и л ія .  Е с л и  это  в о зд ѣ й с т в іе  
и с х о д и т ь  и з ъ  д о б р о ж е л а т е л ь н а я  ч у в с т в а ,  н а  н его  о б р а щ а ю т ъ  в н и м а н іе ,  т а к ъ  к а к ъ  
оно о д н о в р ем ен н о  и б о л ѣ е  р ѣ д к о , и  б о л ѣ е  досто й н о ; н а п р о т и в ъ , к о гд а  оно о б у сл о в л ен о  
л и ч н ы м и  м о т и в а м и  с л а в ы , ч е с т о л ю б ія  и л и  ж а д н о с т и , оно  т а к ъ  о б ы ч н о , ч т о  его  н е  
з а м ѣ ч а ю т ъ : т а к о в о  в ъ  с у щ н о с т и  е д и н с т в е н н о е  р а з л и ч іе .

Е с л и  бы  д а ж е  у м с т в е н н о е  п о б у ж д е н іе  в ы т е к а л о  и з ъ  св о его  рода и с к л ю ч и т е л ь н о й  
с т р а с т и  к ъ  ч и с то й  и с т и н ѣ , б е з ъ  в с я к о й  п р и м ѣ с и  гордости  и л и  т щ е с л а в ія ,  то  и т а к о е  
и д е а л ь н о е  з а н л т іе ,  л и ш е н н о е  в с я к а я  с о ц і а л ь н а я  н а з н а ч с н ія ,  о с т а в а л о с ь  бы  гл у б о ко  
э г о и с т и ч н ы м ъ . Мні> в с к о р ѣ  п р е д с т а в и т с я  с л у ч а й  у к а з а т ь ,  к а к ъ  э н е р г и ч н о  п о з и т и 
в и зм ъ , е щ е  б о л ѣ е  с т р о г ій , ч ѣ м ъ  к а т о л и ц и з м ъ , к л е й м и т ь  п од об н ы й  м е т а ф и з и ч е с к ій  и л и  
н а у ч н ы й  т и п ъ ,  к о т о р ы й  у п о т р е б л я е т ъ  д л я  с о з е р ц а т е л ь н о й  ж и з н и  у д о б ст в а , 
д о с т а в л я е м ы я  ц и в и л и з а ц іе й  с о в с ѣ м ъ  д л я  д р у го й  ц ѣ л и , что  с ъ  и с т и н н о й  ф и л о со ф ско й  
т о ч к и  з р ѣ н ія  я в л я е т с я  п р е с т у п н ы м ъ  зл о у п о т р е б л е н іе м ъ .

И т а к ъ , п о з и т и в н ы й  п р и н ц и п ъ , с а м о п р о и зв о л ь н о  в ы т е к а ю щ ій  И 8ъ а к т и в н о й  
ж и з н и  и п о сл ѣ д о в а т е л ь н о  р а с п р о с т р а н я ю щ е й с я  н а  в с ѣ  г л а в н ы я  ч а с т и  м ы ш л е н ія , 
д о с т и г н у в ъ  п ол н ой  зр ѣ л о с т и , н е в з б ѣ ж и о , в ъ  с и л у  с в о й с т в е н н о й  ем у  р е а л ь н о с т и , в ъ  
к о н ц ѣ  к 'о н ц о в ъ , о х в а т ы в а е т ъ  в сю  со в о к у п н о с т ь  а ф ф е к т и в н о й  ж и з н и , в ъ  ко т о р о й  о н ъ  
и п о м ѣ щ а е т ъ  ед и н ы й  ц е н т р ъ  св о ей  о к о н ч а т е л ь н о й  с и с т е м а т и з а ц іи .  П о з и т и в и з м ъ , 
т а к и м ъ  о б р азо м ъ , о т н ы н ѣ  в о з в о д и т ь  в ъ  о сн о в н у ю  д о гм у , о д н о в р е м е н н о  ф и л о со ф ску ю  
и л о л и т и ч е с к у ю , п о с т о я н н о е  п р е о б л а д а п іе  се р д ц а  н а д ъ  р а в у м о м ъ .
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Г Л А В А  V I.

Теологическая философія считала умъ рабомъ сердца; въ пози
тивной системѣ онъ разсматривается какъ слуга послѣдняго.

Это пеоб ходи м ое п о д ч п н е н іе , н а  к о т о р о м ъ  т о л ь к о  и  м о ж е т ъ  б ы т ь  п о стр о ен о  
ч е л о в ѣ ч е с к о е  ед и н с тв о , б ы л о , п р а в д а , у с т а н о в л е н о , х о т я  и э м п и р и ч е с к и , т е о л о ги ч е с к о й  
ф и л о со ф іей , к а к ъ  я  это  в ы ш е  з а м ѣ т и л ъ . Н о , б л а го д а р я  н е и з б е ж н о м у  с в о й с т в у  п е р в о -  
н а ч а л ь н а г о  с о с т о я н ія ,  э т а  п е р в а я  с и с т е м а т и з а ц ія  б ы л а  в ео б х о д и м о  з а р а ж е н а  к орен - 
н ы м ъ  п о р о к о м ъ , о б у с л о в и в ш и  м ъ  е я  н е д о л г о в ѣ ч н о с т ь . И бо о н а  д о л ж н а  П ыла в ск о р ѣ  
с т а т ь  с т ѣ с н и т е л ь н о й  д л я  р а з у м а , к о т о р о й  м о гь  п р о я в л я т ь  се б я  н е  и н а ч е , к а к ъ  в се  
б о л ѣ е  и б ол ѣ е в и д о и з м ѣ н я я  ее , и ,  в ъ  к о н ц ѣ  к о в ц о в ъ , п р и в е л ъ  ее  к ъ  р а з л о ж е н и е ; 
э т о т ъ  р е з у л ь т а т ъ  я в и л с я  н е и з б ѣ ж н ы м ъ  с л ѣ д с т в іе м ъ  д в а д ц а т и в ѣ к о в о го  б у н т а ,  е с т е с т в е н н о  
р а з в и в ш а г о  а н а р х и ч е с к ія  у т о и іи ,  с в о й с т в е н н ы я  м е т а ф и зи ч е с к о м у  и  н а у ч н о м у  
в ы с о к о м ѣ р ію .

В ъ  са м о м ъ  д ѣ л ѣ , е с л и  сер д ц е  д ол ж н о  в сегд а  с т а в и т ъ  в о п р о с ы , то  р а з р ѣ ш а т ь  
и х ъ  н а д л е ж и т ъ  в сегд а  р а з у м у : т а к о в о  и с т и н н о е  з н а ч е н іе  и х ъ ,  у с т а н о в л е н н о е  п о зи -  
т и в и з м о м ъ , к а к ъ  н ео б х о д и м ы й  п р и н ц и п ъ  с и с т е м а т и з а ц іи  и н д и в и д у а л ь н о й  и к о л л е к 
т и в н о й  ж и з н и . П е р в о н а ч а л ь н а я  ж е  сл аб о с ть  р а з у м а , к о т о р ы й  с д ѣ л а л с я  сп о с о б н ы м ъ  
д о сто й н о  в ы п о л н я т ь  свою  с л у ж б у  л и ш ь  п о сл ѣ  д о л гаго  и тр у д н а го  п о д го т о в л е н ія , 
з а с т а в и л а  сердц е з а н я т ь  п е р в о н а ч а л ь н о  м ѣ сго  р а з у м а , и  з а м ѣ н я т ь  о т с ѵ т с т в о в а в ш ія  о б ъ е к -  
т и в н ы я  п о н я т ія  са м о п р о и зв о л ь н ы м и  с у б ъ е к т и в н ы м и  с о о б р а ж е н і я м и , б е з ъ  к о т о р ы х ъ  в с я к а я  
ч е л о в ѣ ч е с к а я  э в о л ю ц ія  к а к ъ  у м с т в е н н а я , т а к ъ  и  с о ц и ал ь н ая  о к а з а л а с ь  бы  со в ер ш ен н о  
н е в о з м о ж в о й , к а к ъ  я  э то  о б ъ я с н и л ъ  в ъ  м оей  « С и с т е м ѣ  п о з и т и в н о й  
ф и  л  о с о ф і и » .

Н о э то  е д и н о в л а с т іе  с е р д ц а , б ы в ш е е  долгое в р е м я  н е о б х о д и м ы м и  н е  м огло  н е  
с т а т ь  з а т ѣ м ъ  в р а ж д е б н ы м ъ  с о б с тв ен н о м у  р а з в и т ію  р а з у м а , к о г д а  э т о т ъ  п о сл ѣ д н ій  
н а ч а л ъ  в ы р а б а т ы в а т ь  п о н я т ія ,  о с н о в а н н ы я  н а  б ол ѣ е и л и  м е н ѣ е  р е а л ь н о й  о ц ѣ н к ѣ  
в н ѣ ш н я г о  м ір а .

Т а к о в ъ , во о б щ е, г л а в н ы й  и п р я м о й  и с т о ч н и к ъ  в с ѣ х ъ  в а ж н ы х ъ  в и д о и зм ѣ н ен ій ^  
п о сл ѣ д о в а т е л ь н о  л р о и с ш е д ш и х ъ  в ъ  с о в о к у п н о с т и  р е л и г іо з н ы х ъ  в ѣ р о в а н ій .

С ъ  т ѣ х ъ  п о р ъ , к а к ъ  в ъ  те о л о ги ч е с к о й  с и с т е м ѣ  б ы л и  п р о и зв е д е н ы  в с ѣ  и з м ѣ -  
н е н ія ,  с о в м ѣ с т и м ы я  с ъ  е я  о сн о в н о й  п р и р о д о й , и н т е л л е к т у а л ь н ы й  к о н ф л и к т ъ , с т а в ш ій , 
б л аго д а р я  р ѣ ш и т е л ь н о м у  п о д ъ е м у  п о з и т и в н ы х ъ  з п а н ій ,  бол ѣ е с е р ь е з н ы м ъ  и  бол ѣ е 
п р о гр е с с и р у ю щ и м ъ , п р и н я л ъ , с ъ  одной ст о р о н ы , р е т р о гр а д н ы й , с ъ  д р у г о й — р е в о л ю ц іо н н ы й  
х а р а к т е р у  в ^  с и л у  в с е  б ол ѣ е  и  б о л ѣ е  о б н а р у ж и в ш е й с я  н е в о зм о ж н о с ти  с о г л а с о в а т ь  
эти  д в а  с й )л ь  п р о т и в о п о л о ж н ы х ъ  н а п р а в л е н ія .  Т а к о в о  в ъ  о со б е н н о сти  с о в р ем ен н о е  
п о л о ж ен іе  в е щ е й ; и е с л и  бы  ст а р о е  госп од ств о  т е о л о г и ч е с к и х ъ  в о ззр ѣ н ій  м огло б ы т ь  
в о зст ан о н л е н о , оно н е п о с р е д с тв е н н о  в ы з в а л о  бы  гл у б о к ій  у м с т в е н н ы й  и д а ж е  
н р а в с т в е н н ы й  у п а д о к ъ , т а к ъ  к а к ъ  в с ѣ  н а ш и  м н ѣ н ія  о в н ѣ ш н е й  и с т и н ѣ  р е г у л и р о 
в а л и с ь  б ы  то гд а  и с к л ю ч и т е л ь н о  со о б р а зн о  н а ш и м ъ  ж е л а н ія м ъ  и н а ш и м ъ  в к у с а м ъ . 
П оэтом у  ч е л о в ѣ ч е с т в о  н е  м о ж е т ъ  с д ѣ л а т ь  ни  одного р ѣ ш и т е л ь н а г о  ш а г а ,  н е  о т к а -



62 Огюстъ Копгъ.

за ім п и сь  исвцѣ ло  о т ъ  т е о л о г и ч е с к а г о  п р и н ц и п а , и м ѣ ю щ а го  у ж е  н а  З а п а д ѣ  т о л ь к о  то  
с у щ е с т в е н н о е  з п а ч е п іе ,  что , б л а го д а р я  его н еоб х о д и м о м у  с о п р о т и в л е н ію , г л а в н ы й  
в о н р о съ  у д е р ж и в а е т с я  в ъ  н а д л е ж а щ е м ъ  п о л о ж е п іи , а  и м ен н о  те о л о ги  ч е с к ій  п р и н ц и п ъ  
п р и н у ж д а е т ъ  н о в у ю  с и с т е м а т и з а ц ію  со с р е д о то ч и ть  св о е  в н и м а н іе  н а  а ф ф е к т и в п о й  
ж и з н и , не в з и р а я  п а  п р е д р а зс у д к и  и  о б ы ч а и , с в о й с т в е н н ы е  в е л и к о й  р е в о л ю ц іо н н о й  
п ер ех о д н о й  э ію х ѣ , п р о д о л ж а ю щ е й с я  с ъ  к о н ц а  с р е д н и х ъ  в ѣ к о в ъ .

Н о п о з и т и в и з м ъ , в ы п о л н я я  е щ е  л у ч ш е  те о л о ги ч е с к о й  ф и л о со ф іи  э то  о сн о в н о е  
ѵ сл о в іе  в с я к о й  о р г а н и з а ц іи ,  по н ео б ходи м ости  п р е к р а щ а е т ъ  долго п р о д о л ж а в ш ій с я  
б у н т ъ  р а з у м а  п р о т и в ъ  се р д ц а . И бо о н ъ  о д н о в р ем ен н о  с а м о п р о и зв о л ь н о  и с и с т е м а т и 
ч е ск и  п р и х о д и т ъ  к ъ  р ѣ ш е н ію  в п о л н ѣ  п р и з н а т ь  з а  р а з у м о м ъ  в се  п р и н а д л е ж а щ е е  ем у  
свободпое у ч а с т іе  в ъ  с о в о к у п н о с т и  ч е л о в ѣ ч е с к о й  ж и з н и .

С о гл асн о  п о з и т и в н о м у  то л к о и аы ію  в е л и к а я  о р г а н и ч е с к а я  п р и н ц и п а , р а з у м ъ  
д о л ж е н ъ  р а з с м а т р и в а т ь  т о л ь к о  в о п р о сы , п о с т а в л е н н ы е  се р д ц ем ъ  д л я  с п р а в е д л и в а я  
у ц о в л е т в о р е н ія  р а з л и ч н ы х ъ  н а ш и х ъ  п о т р е б н о с т е й . О п ы т ъ  у ж е  д о с т а т о ч н о  н о к а з а л ъ , 
что  б езъ  этого  н е о б х о д и м а я  п р а в и л а ,  р а з у м ъ  п о ч т и  в с е гд а  с л ѣ д о в а л ъ  бы  св о ей  
н е в о л ь н о й  ск л о н н о с т и  к ъ  п р а э д н ы м ъ  и л и  н е л ѣ п ы м ъ  у м о з р ѣ н ія м ъ , к о т о р ы я  в ъ  т о  ж е  
врем я  с у т ь  н а и б о л ѣ е  м п о г о ч и с л е п н ы я  и п а и б о л ѣ е  л е г к ія .  Н о в ъ  р а з р а б о т к ѣ  к а к о г о -  
либо  в о п р о с а , п о с т а в л е н н а я  в ъ  у к а з а н н о м ъ  п о р я д к ѣ , р а з у м ъ  д о л ж е н ъ  о с т а т ь с я  е д и н - 
с т в с н и ы м ъ  с у д ь е й  п р и го д н о сти  с р е д с т в ъ , д е й с т в и т е л ь н о с т и  р е з у л ь т а т о в ъ . И с к л ю ч и т е л ь н о  
ем у  н а д л е ж и т ъ  о ц ѣ н и в а т ь  т о , ч т о  е с т ь , д л я  то го , чтоб ы  п р е д в и д ѣ т ь  то , что  б у д ет ъ . 
О дним ъ  сл о в о м ъ , р а з у м ъ  д о л ж е н ъ  б ы т ь  н о м о щ н и к о м ъ  се р д ц а  и н и к о гд а  его  р а б о м ъ .

Т а к о в ы  и х ъ  в з а и м н ы я  о т н о п іе н ія  в ъ  к о н е ч н о й  га р м о н іи , у с т а н а в л и в а е м о й  п о зп - 
т и в н ы м ъ  п р и н ц и н о м ъ .

Н е с л ѣ д у е т ъ  о п а с а т ь с я ,  ч т о  э т и  о т н о іп е н ія  м о г у т ъ  б ы т ь  с е р ь е зн о  н а р у ш е н ы , 
т а к ъ  к а к ъ  об а  э л е м е н т а  это го  р а в н о в ѣ с ія  в с к о р ѣ  о к а ж у т с я  е с те с т в е н н о  р а с п о л о ж ен 
н ы м и  его  п о д д е р ж и в а т ь , к а к ъ  о д и н а к о в о  б л а я п р ія т н а г о  д л я . к а ж д а я  и з ъ  н и х ъ . 
М я те ж н ы й  п р и в ы ч к и  с о в р е м е н н а я  р а з у м а  н е  д а ю т ъ  е щ е  о с н о в а н ія  п р е д п о л а г а т ь , что  
он ъ  с о х р а н и т ь  р е в о л ю ц іо н н ы й  х а р а к т е р ъ , д а ж е  к о г д а  его  з а к о н н ы я  т р е б о в а н ія  б у д у т ъ  
ш и роко  у д о в л е т в о р е н ы . С в е р х ъ  то го , в ъ  с л у ч а ѣ  н ад о б н о ст и , н о в ы й  п о р я д о к ъ  не н р е -  
м и н е т ъ  н а й т и  с р е д с т в а  у с т р а н и т ь  п а г у б н ы я  п р и т я з а н ія ,  к а к ъ  я  ск оро  б у д у  и м ѣ т ь  
с л у ч а й  э то  о б ъ я с н и т ь . С ъ д р у го й  с т о р о н ы , н о в о е  го сп о д ств о  сер д ц а  н и к о г д а  не с т а -  
н с т ъ , к а к ъ  ст ар о е , с е р ь е зн о  в р а ж д е б н ы м ъ  р а з у м у . Ибо и с т и н н а я  л ю б о вь  с т р е м и т с я  
всегда  іір о с в ѣ щ а т ь  себя  о д ѣ й с т в и т е л ь н ы х ъ  с р е д с т в а х ъ  д о с т и ж е н ія  п р ес л ѣ д у ем о й  ею 
цѣли : ц а р с т в о  и с т и н н а я  ч у в с т в а  д о л ж н о  н е и зм ѣ н н о  б ы т ь  ст о л ь  ж е  б л а я п р ія т н ы м ъ  
для з д р а в а я  р а з е у д к а ,  к а к ъ  и д л я  м уд р о й  д ѣ я т е л ь н о с т и .

Г Л А В А  V I I .

Субъективный принципъ позитивизма: умъ долженъ служить сердцу.

В о тъ  к а к и м ъ  о б р азо м ъ  д о к т р и н а , н е  д о п у с к а ю щ а я  н и  л и ц е м ѣ р ія ,  н и  у г н е т е н ія ,  
п р и с ту п а е ш ь  т е п е р ь , в ъ  р е з у л ь т а т ѣ  р а з л и ч н ы х ъ  п р е д ш е с т в о в а в ш и х ъ  э в о л ю ц ій , к ъ  
и ер е со зд а н ію  к а к ъ  о б щ е с т в е н н а я  п о р я д к а , т а к ъ  и ч а с т н о й  ж и з н и , все б о л ѣ е  и бо- 
л ѣ е  р а з л а г а ю щ и х с я  в с л ѣ д с т в іе  св оего  в ъ  к о р н ѣ  а н а р х и ч е с к а я  с о с т о я п ія . О на с в я -
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в ы в а е т ъ  н а в с е г д а  и с т п іш у ю  ф и л о со ф ію  с ъ  зд р а в о й  п о л и т и к о й  п о ср е д ст в о м ъ  одного 
о сн о в н о го  п р и н ц и п а , к о т о р ы й  не м е н ѣ е  д о с т у и е н ъ  п о в и м а н ію , ч ѣ м ъ  д о к а з а т е л ь с т в у , 
и  сп о с о б ен ъ  в се  п р и в е с т и  в ъ  с т р о й н у ю  с и с т е м у  и в с ѣ м ъ  р у к о в о д и т ь .

Э та  в е л и к а я  п о з и т и в и с т с к а я  д о гм а  в с ео б щ аго  и р е о б л а д а н ія  с е р д ц а  н а д ъ  р а з у -  
м ом ъ  б у д с т ъ  п р е д с т а в л е н а  в ъ  п я т о й  ч а с т и  э то го  Р а з с у ж д е н ія ,  к а к ъ  о б л а д а ю щ а я  и 
э с т е т и ч е с к о й  сп о с о б н о ст ью , в  ф и л о с о ф с к о й  м о щ ь ю , и с о ц іа л ь н о й  ц ѣ л есооб ра8Н осты о . 
Т огда м ы  о к о н ч а т е л ь н о  у б ѣ д и м с я  в ъ  в о зм о ж н о с т и  с о с р ед о то ч и ть  в с е  в о к р у г ъ  е д и н аго  
п р и н ц и п а , о д н о в р ем ен н о  м о р а л ь н а я ,  р а ц іо н а л ь н а г о  и  и о э т и ч е с к а г о , е д и н с т в е н н о  сп о 
с о б н а я  д е й с т в и т е л ь н о  п о л о ж и т ь  к о н е ц ъ  гл у б о к о  р с в о л ю ц іо н н о м у  со с то я н ію  ч е л о в ѣ -  
ч е с т в а . В с я к ій  м о ж е т ъ  у ж е  зд ѣ сь  з а м ѣ т и т ь , ч т о  с и л а  д о к а з а т е л ь с т в а  но с у щ е с т в у  
н о в а я , о с т а в а в ш а я с я  ещ е  во  м н о г и х ъ  о т н о ш е н ія х ъ  р а з р у ш и т е л ь н о й , с т а н е м ,  п о  
д о с г и ж е п іи  ею  с в о ей  п ол н ой  з р ѣ л о с т и , п о  н ео б х о д и м о сти  с о з и д а т е л ь н о й , п о л у ч а я  о т ъ  
н ов о й  ф и л о со ф іи  в а ж н о е  о р г а н и ч е с к о е  н а 8 н а ч е н іе , к о т о р о е  з н а ч и т е л ь н о  р а з о в ь е т с я  в ъ  
б л и ж а и ш е м ъ  б у д у щ е м ъ ,

И т а к ъ , и з ъ  в сего  в ы ш е с к а з а н н а я  я  м огу  б е з ъ  в с я к а я  п р е у в е л и ч е н ія  з а к л ю 
ч и т ь ,  что , н е с м о т р я  н а  св ое  ч и с т о -т е о р е т и ч е с к о е  п р о и с х о ж д е н іе , п о з и т и в и з м ъ  о т н ы н ѣ  
б у д е т ъ  п о д х о д я щ и м ъ  к а к ъ  д л я  н ѣ ж и ы х ъ  д у ш ъ  и р а з м ы ш л я ю щ и х ъ  у м о в ъ , т а к ъ  
и д л я  э н е р г и ч н ы х ъ  х а р а к т е р о в ъ .

О п р е д ѣ л и в ъ , т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , п р и р о д у  и п р и н ц и и ъ  п о л н о й  с и с т е м а т и з а ц іи , 
ко т о р у ю  д о л ж н ы  т е п е р ь  п о с т р о и т ь  и с т и н н ы е  ф и л о со ф ы , м н ѣ  о с т а е т с я  о х а р а к т е р и з о 
в а т ь  н ео б х о д и м ы й  х о д ъ  е я  р а іш и т ія ,  a з а т ѣ м ъ  е я  о сн о в н у ю  т р у д н о с т ь .

Г Л А В А  V I I I .

Внѣшній міръ, объясняемый наукой, образуетъ объективное осно- 
ваніе позитивизма.

Х отя  это  л о с т р о е н іс  б у д е т ъ  с о о т в ѣ т с т в о в а т ь  св о е м у  н а з н а ч е н ію  т о л ь к о  то гд а , 
к о г д а  оно  о х в а т и т ь  в с ѣ  т р и  д о с т у п н ы я  ем у  о б л а с т и , и м ен н о , м ы ш л е н іе , 
ч у в с т в о  и  д ѣ й с т в іе , о н о , о д н а к о , не м о ж е т ъ  б ы т ь  в ы п о л н е н о  о д н о в р ем ен н о  во в с ѣ х ъ  
т р е х ъ  с у іц е с т в е н н ы х ъ  ч а с т я х ъ ;  a  н с п р е м ѣ н н о  т о л ь к о  п о сл ѣ д о в а т е л ь н о , ч т о , о д п а к о , 
н и с к о л ь к о  н е  о с л а б л я е т ъ  и х ъ  са м о п р о и зв о л ь н о й  п р о ч н о с т и , ибо о н а , п а п р о т и в ъ , в ы -  
т е к а е т ъ  и з ъ  с п р а в е д л и в о й  о ц ѣ н к и  и х ъ  в за и м н о й  за в и с и м о с т и .

Д е й с т в и т е л ь н о  в а ж н о  п р и з н а т ь ,  ч т о  м ы сл и  д о л ж н ы  б ы т ь  п р и в ед е н ы  в ъ  с и с т е м у  
р а н ь ш е  ч у в с т в ъ ,  a  п о с л ѣ д н ія  р а н ь ш е  п о с т у п к о в ъ . Б е з ъ  с о м н ѣ н ія , и м ен н о  в ъ  с и л у  
с м у т н а я  и н с т и н к т и в н а я  с о з н а н ія  этого  н е о б х о д и м а я  п о р я д к а , ф и л о со ф ы  о г р а н и ч и 
в а л и  до с и х |  п о р ъ  с и с т е м а т и з а ц ію  в с е й  ч е л о в ѣ ч е с к о й  ж и з н и  одной у м о зр и т е л ь н о й  
областью ^

Н с и з б ѣ ж н а я  о б я з а н н о с т ь  с и с т е м а т и з и р о в а т ь  п р еж д е  всего  и д еи  о б у с л о в л е н а  н е  
то л ь к о  т ѣ м ъ , ч т о  и х ъ  с в я з ь  л е г ч е  у л а в л и в а е т с я  и  д о с т у п н а  б о л ь ш е м у  с о в е р ш е н с т в у , 
т а к ъ  ч то  о н а  м о ж е т ъ  с о с т а в и т ь  п о л езн у ю  л о г и ч е с к у ю  п о д го т о в к у  к ъ  о с т а л ь н о й  
ч а с т и  в е л и к а я  с и н т е з а .  И зс л ѣ д у я  г л у б ж е  э т о т ъ  в о п р о с ъ , м ы  о т к р ы в а е м ъ  бо л ѣ е  
р ѣ ш и т с л ь н ы й  и м ен ѣ е  о ч е в и д н ы й  м о т и в ъ , п о б у ж л аю щ ій  н а ч а т ь  с и с т е м а т и з а ц ію  с ъ
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м ы ш л е п ія ; ибо, э т а  п е р в а я  р а б о т а , если  о н а  в ы п о л н е н а  с ъ  н а д л е ж а щ е й  п о л н о т о й , 
м о ж е т ъ  с л у ж и т ь  н е о б х о д и м ы м ъ  о с н о в а н іе м ъ  д л я  в сего  з д а н ія ,  п о с т р о е н іе  к о т о р а я ,  
к ъ  с ч а с т ь ю , н е  м о ж е т ъ  з а т ѣ м ъ  в с т р ѣ т и т ь  н и к а к о г о  с е р ь е з н а г о  з а т р у д н е н ія ,  по  к р а й 
н ей  м ѣ р ѣ , е с л и  оно м удро  о т в о д и т ъ  м ы ш л е н ію  то  м ѣ ст о  в ъ  с и с т е м ѣ , к о т о р о е  д ѣ й -  
с т в и т е л ь н о  с о о т в ѣ т с т в у е т ъ  его  о к о н ч а т е л ь н о м у  н а з н а ч е н ію .

Это п р е д п о ч т е н іе  п р о с т о й  и н т е л л е к т у а л ь н о й  с и с т е м а т и з а ц іи  к а ж е т с я  с н а ч а л а  
н е с о в м ѣ с т и м ы м ъ  с ъ  н е з н а ч и т е л ь н о й  р о л ы о  с о о т в ѣ т с т в у ю щ и х ъ  ф у н к ц ій  в ъ  э к о н о м іи  
н а ш е й  п р и р о д ы , гдѣ  ч у в с т в о  и  д ѣ я т е л ь н о с т ь  п е с о м н ѣ н н о  б о л ѣ е  ч ѣ м ъ  ч и с т ы й - р а з -  
судо  к ъ  с п о е о б с т в у ю т ъ  д о с т и ж е н ію  в с я к о г о  п ри  в ы ч н а г о  р е з у л ь т а т а .  Ч то б ы  р а з р ѣ ш и т ь  
э т о т ъ  св о его  р ода п а р а д о к с ъ , п р и х о д и т с я  о п р е д ѣ л п т ь , в ъ  ч е м ъ  с о с т о и т ъ  о с н о в н а я  
т р у д н о с т ь  в е л и к о й  п р о б л ем ы  ч е л о в ѣ ч е с к а г о  е д и н с т в а .

В ъ  са м о м ъ  д ѣ л ѣ  т а к о е  е д и н с т в о  т р е б у е т ъ  п р еж д е  в с е го , со гл а с н о  в ы ш е  у с т а 
н о в л е н н о м у  с у б ъ е к т и в н о м у  п р и н ц и п у , п о с т о я н н а г о  п р е о б л а д а н ія  сер д ц а  н а д ъ  р а з у -  
м ом ъ , б е з ъ  к о т о р а го  н и  к о л л е к т и в н о е  с у щ е с т в о в а н іе ,  н и  д а ж е  л и ч н а я  ж и з н ь  не 
м огл и  бы  д о с т и г н у т ь  п р о д о л ж и т е л ь н а я  г а р м о н и ч н а г о  с о с т о я н ія ,  т а к ъ  к а к ъ  в ъ э т о м ъ  
с л у ч а ѣ  м ы  не и с п ы т ы в а л и  бы  д о с т а т о ч н о  с и л ь н а г о  п о б у ж д е н ія  п о с т о я н  но о б ъ 
е д и н я т ь  в с ѣ  м н о г о ч и с л е н н ы я  р а з н о р о д н ы я  и  ч а с т о  п р о т и в о п о л о ж н ы й  с т р е м л е н ія  н а 
ш его  ст о л ь  сл о ж н а го  о р г а н и зм а . Н о э то  н ео б х о д и м о е  в н у т р е н н е е  у с л о в іе  б ы л о  бы  
дал ек о  н ед о ста то ч н о , если  бы  в ъ  то  ж е  в р е м я  в н ѣ ш н ій  м ір ъ  н е  д а в а л ъ  н а м ъ  сам о
п р о и зв о л ь н о  н е з а в и с я щ е е  о т ъ  н а с ъ  о б ъ е к т и в н о е  о с н о в а н іе ,  с о с т о я щ е е  в ъ  о б щ е м ъ  
п о р я д к ѣ  р а з л и ч н ы х ъ  я в л е н ій ,  ѵ п р а в л я ю щ и х ъ  ч е л о в ѣ ч е с т в о м ъ ; о ч е в и д н о е  п р е в о с х о д 
ство  этого  п о р я д к а  п о з в о л я е т ъ  ч у в с т в у  л ю б в и  у п о р я д о ч и т ь  н е с т р о й н ы я  н а к л о н н о с т и , 
к о г д а  у м ъ  о т к р ы в а е т ъ  н а м ъ  нею  н а ш у  и с т и н н у ю  с у д ь б у .

Т а к о в а  г л а в п а я  и  п о ч е т н а я  р о л ь  р а з у м а , п р и з ы в а е м а г о  о т н ы н ѣ  п о з и т и в н о й  
те о р іе й  си с те м а ти за ц и и  ч е л о в ѣ ч е с к о й  ж и з н и  н а  с л у ж б у  се р д ц у .

Х о тя  в ъ  п а ч а л ѣ  этого  р а з с у ж д с н ія  я  п р е д с т а в и л ъ  э то  н а с т р о е н іе  к а к ъ  б ез
у с л о в н о  н е д о с та то ч н о е  и д а ж е  б е з с м ы с л е н н о е , п о к а  оно  о с т а е т с я  ч а с т и ч н ы м ъ , я  
с ч и т а ю  н у ж н ы м ъ  т е п е р ь  д л я  п о п о л н е н ія  в е л и к о й  ф и л о с о ф с к о й  п р о гр а м м ы  д о б а в и т ь , 
что  оно т а к ж е  не до л ж н о  о с т а в а т ь с я  и з о л и р о в а н н ы м ^  ибо с у б ъ е к т и в н а я  г а р м о н ія  
н е в о зм о ж н а  б е з ъ  о б ъ е к т и в н о й  с в я з и .

В о -п с р в ы х ъ , п р е д п о л а г а я  д а ж е , что  э т а  ч и с т о - в н у т р е н н я я  о б о со б л е н н ая  га р м о - 
н ія  м огл а  бы  б ы т ь  д о с т и г н у т а ,  о н а  о ч е в и д н о  н е  и м ѣ л а  бы  н и к а к о г о  с у щ е с т в е н н а я  
з и а ч е н ія  д л я  н а ш е го  л и ч н а г о  и л и  о б щ е с т в е н н а я  б л а г о с о с т о я н ія , си л ь н о  з а в и с я щ а г о  
о т ъ  о т н о ш е н ій  кадсдаго  и з ъ  н а с ъ  с ъ  с о в о к у п н о с т ь ю  р е а л ь н ы х ъ  с у щ е с т в ъ . Н о к р о м ѣ  
того , в с л ѣ д с т в іе  ч р е з в ы ч а й н а я  н е с о в е р ш е н с т в а  н а ш е й  п р и р о д ы , н е с т р о й н ы я  э г о и с т и -  
ч е с к ія  с т р с м л е н ія  с а м и  но се б ѣ  н а с т о л ь к о  с и л ь н ѣ е  с и м п а т и ч е с к и х ъ  о б щ е с т в е н н ы х ъ  
н а к л о н н о с т е й , ч т о  п о с л ѣ д н ія  н и к о г д а  не м огл и  бы  в з я т ь  в е р х ъ  н а д ъ  п е р в ы м и , если  
бы  о н и  н е  в с т р ѣ ч а л и  т о ч к и  о п о р ы  во в н ѣ ш н е м ъ  п о р я д к ѣ , к о т о р ы й  п о с т о я н н о  с п о -  
с о б с т в у с т ъ  и х ъ  п о д ъ е м у  и  п р е п я т с т в у е ш ь  р а з в и т ію  и х ъ  а н т а г о н и с т о в ъ .
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Г Л А В А  IX .

Внѣшній порядокъ сдерживаетъ наши эгоистическіе инстиннты и 
возбуждаетъ наши альтруистическія чувства.

Ч то б ы  н а д л е ж а щ и м ъ  о б р а зо м ъ  о ц ѣ н и т ь  э то  н еоб ходи м ое в з а и м о д ѣ й с т в іе , н у ж н о  
р а з с м а т р и в а т ь  в н ѣ ш н ій  п о р я д о к ъ , к а к ъ  о б н и м а іо щ ій  н е  т о л ь к о  м ір ъ  в ъ  с о б с т в е н н о е  
см ы сл ѣ  с л о в а , но ег с о в о к у п н о с т ь  ч е л о в ѣ ч е с к и х ъ  я в л е н ій ,  к о т о р ы я , х о т я  и  о т л и ч а ю т с я  
б о л ы п и м ъ  н е п о с т о я н с т в о м ъ , т ѣ м ъ  н е  м е н ѣ е , т а к ж е  п о д ч и н е н ы  н е и з м ѣ п н ы м ъ  е с т е с т в е н н ы м ъ  
з а к о н а м ъ , с о с т а в л я ю щ и м ъ  г л а в н ы й  п р е д м е т а  н а ш и х ъ  п о з и т и в ы ы х ъ  у м о з р ѣ н ій . Н а ш и  
д о б р о ж е л а т е л ь н ы я  с т р а с т и  с а м о п р о и зв о л ь н о  о к а з ы в а ю т с я  в ъ  с о о т в ѣ т с т в іи  съ  т ѣ м и  и з ъ  
э т и х ъ  в а к о н о в ъ , к о т о р ы е  н е п о с р е д с т в е н н о  у п р а в л я ю т ъ  о б щ е с т в е н н о с т ь ю ; о н ѣ  ж е  
с к л о н я ю т ъ  н а с ъ  п р и з н а в а т ь  в с ѣ  д р у г іе  з а к о н ы  т о т ч а с ъ , к а к ъ  н а ш ъ  у м ъ  и х ъ  о т к р ы 
в а е т е  Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , а ф ф е к т и в н а я  г а р к о н ія ,  д а ж е  и н д и в и д у а л ь н а я  и  в ъ  особ ен 
н о ст и  о б щ е с т в е н н а я , в о зм о ж п а  т о л ь к о  в ъ  си л у  о ч е в и д н о й  н ео б х о д и м о сти  п о д ч и н я т ь  
ч е л о в ѣ ч с с к о е  с у щ е с т в о в а н іе  это м у  в н ѣ ш н е м у  в л ія н ію , е д и н с т в е н н о  сп особ н ом у  у к р о 
т и т ь  н а ш и  э г о и с т и ч е с к іе  и н с т и н к т ы ,  п р е о б л а д а н іе  к о т о р ы х ъ  л е г к о  св ел о  бы  н а  н ѣ т ъ  
н а ш и  с и м п а т и ч е с к ія  п о б у ж д е н ія , е с л и  бы  п о с л ѣ д н ія  д л я  р е г у л и р о в а н ія  д е я т е л ь н о с т и  
н е  н а х о д и л и  во в н ѣ ш н е м ъ  м ѣ р ѣ  осн о в н о й  п о д д е р ж к и , к о т о р у ю  о д и н ъ  т о л ь к о  р а з у м ъ  
м о ж ет ъ  о к а з а т ь  ч у в с т в у .

И т а к ъ , и н т е л л е к т у а л ь н а я  с и с т е м а т и з а ц ія ,  о б н и м а ю щ а я  т о л ь к о  ч а с т ь  в е л и к а г о  
м ір о з д а н ія , п р іо б р ѣ т а е т ъ  з н а ч е н іе  в е с ь м а  п р е в о с х о д я щ е е  е я  с о б с т в е н н ы я  т е о р е г и ч е с к ія  
т р е б о в а н ія ,  о б ы к н о в е н н о  с т о л ь  с л а б ы я  д аж е  в ъ  н а и б о л ѣ е  о т в л е ч е н н ы х ъ  с и с т е м а х ъ . 
У м о зр и т е л ь н ы й  с и н т е з ъ  т о т ч а с ъ  р а з р ѣ ш а е т ъ  г л а в н у ю  т р у д н о с т ь , к о т о р у ю  п р с д с т а в л я е т ъ  
а ф ф е к т и в н ы й  с и н т е з ъ  т ѣ м ъ ,  ч т о  п р іо б щ а е т ъ  к ъ  н а ш и м ъ  л у ч ш и м ъ  в н у т р е н н и м ъ  
п о б у ж д е н ія м ъ  м о гу щ е с т в е н н о е  в н ѣ ш н е е  в о зб у ж д е н іе , п о з в о л я ю щ е е  и м ъ  н а с т о л ь к о  
сд е р ж и в а т ь  н а ш и  н е с т р о й п ы я  н а к л о н н о с т и , ч т о б ы  с д ѣ л а т ь  в о зм о ж н ы м ъ  у с т а н о в л е н іе  
о б ы ч н о й  га р м о н іи , к ъ  к о т о р о й  п е р в ы я  в с е г д а  с т р е м я т с я ,  но к о т о р о й  он и  н и к о г д а  н е  
м огли  бы,. д о с т и г н у т ь  б е з ъ  т а к о й  п о с т о я н н о й  п о м о щ и . С в е р х ъ  то го  и з в ѣ с т н о , что  
это  о бщ ее п р е д с т а в л е н іе  о б ъ  е с т е с т в е н и о м ъ  п о р я д к ѣ  п р ям о  с о с т а в л я е т ъ  н еоб ход и м ое  
о с н о в а н іе  в с я к о й  д е й с т в и т е л ь н о й  с и с т е м а т и з а ц іи  ч е д о в ѣ ч е с к и х ъ  п о с т у п к о в ъ , я в л я ю 
щ и х с я  ц е л е с о о б р а з н ы м и  л и ш ь  п о с т о л ь к у , п о с к о л ь к у  они  н а х о д я т с я  в ъ  п о с т о я н н о м ъ  
с о о т в ѣ т с т в іи  с ъ  с о в о к у п н о с т ь ю  н е и з м ѣ н н а г о  у с т р о й с т в а  п р и р о д ы .

Э т а  ч а с т ь  н а ш е го  д о к а з а т е л ь с т в а  т е п е р ь  с т о л ь  в сео б щ е п р и з н а н а ,  ч т о  я  
п о зв о л я ю  се б ѣ  зд ѣ с ь  н а  э т о м ъ  б о л ѣ е  н е  о с т а н а в л и в а т ь с я .

Я сно'Г  \ l jo  к о гд а  у м о з р и т е л ь н ы й  с и н т е з ъ  п о з в о л и т ь  в ы п о л н и т ь  с и н т е з ъ  а ф ф е к 
т и в н ы й , то г д а  а к т и в н ы й  с и н т е з ъ  н е  п р е д с т а в и т ь  н о в ы х ъ  б о л ы п и х ъ  з а т р у д н е н ій ,  т а к ъ  
к а к ъ  ед и н ств о  п о б у ж д е н ія  з а в е р ш и т ь  ц о с т р о е н іе  е д и н с т в а  д ѣ й с т в ія ,  у ж е  п о д го т о в л е н 
н а я  е д и н ств о м ъ  м ы ш л е н ія . В о тъ  к а к и м ъ  о б р азо м ъ  п р и в е д е н іе  в ъ  с и с т е м у  в сей  
ч е л о в ѣ ч е с к о й  ж и з н и  з а в и с и т ъ  в ъ  к о н е ч н о м ъ  и т о г ѣ  о т ъ  п р о ст о й  у м с т в е н н о й  с и с т е м а 
т и з а ц и и  к о т о р а я  с а м а  по  себ ѣ  д о л ж н а  с н а ч а л а  к а з а т ь с я  л и ш е н н о й  р ѣ ш а ю щ а г о  
з н а ч е п ія .
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И т а к ъ ,  к ъ  св о ем у  с у б ъ е к т и в н о м у  п р и н ц и п у  п р е о б л а д а н ія  ч у в с т в а  п о з и т и в и з м ъ  
и р іо б іц а е т ъ  о б ъ е к т и в н о е  о с н о в а н іе , н е и з м ѣ н н у ю  в я ѣ ш н ю ю  н ео б х о д и м о сть , к о т о р а я  
од н а  т о л ь к о  д е й с т в и т е л ь н о  л о з в о л я е т ъ  п о д ч п п и т ь  о б щ е с тв е н н о с ти  с о в о к у п н о с т ь  
н а ш е го  с у щ е с т в о в а н ія .

П р ев о сх о д ст в о  н овой  с и с т е м а т и з а ц іи  н а д ъ  ст ар о й  е щ е  б о л ѣ е  о ч е в и д н о  с ъ  это й  
в то р о й  т о ч к и  з р ѣ н ія ,  ч ѣ м ъ  с ъ  п е р в о й . Ибо в ъ  т е о л о г и ч е с к о й  ф и л о со ф іи  э т а  о б ъ е к 
т и в н а я  с в я з ь  м огл а  в ы т е к а т ь  т о л ь к о  и з ъ  с а м о п р о и зв о л ь н о й  в ѣ р ы  в ъ  с у щ е с т н о в а н іс  
с в с р х ъ с с т е с т в е н н ы х ъ  х о т я щ и х ъ  с у іц е с т в ъ . Н о к а к у ю  бы  р е а л ь н о с т ь  н и  п р и п и с ы в а л и  
т о гд а  это м у  в ы м ы с л у , его  и с т о ч в и к ъ  в ъ  д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и  о с т а в а л с я  с у б ъ е к т и в н ы м и  
э то  о б с т о я т е л ь с т в о  д ѣ л ал о  н е я с н о й  и  и з м ѣ н ч и в о й  его  п р и в ы ч н у ю  с и л у . Об
у с л о в л е н н а я  и м ъ  д и с ц и п л и п а  не м о ж е т ъ  б ы т ь  п р и р а в н е н а  н и  по о ч е в и д н о с т и , н и  по 
э н е р г іи , ни  по п р о ч н о с ти  к ъ  то й  д и с ц и п л и н ѣ , к о т о р у ю  с о зд а е т ъ  п о з н а н іе  н е и зм ѣ н и а г о  
в н ѣ ш н я г о  п о р я д к а , н о д т в е р ж д аем аг о , н е з а в и с и м о  о т ъ  в а ш е г о  ж е д а н ія  в с ѣ м ъ  и а ш и м ъ  
с у іц е с т в о в а н іе м ъ .

Г Л А В А  X .

Наши понятія о внѣшнемъ мірѣ безпрерывно расширялись, но 
лишь недавно они стали удовлетворительными.

О сн о в н о й  д о гм а т ъ  п о з и т и в и з м а  д о л ж е н ъ  б ы т ь  р а з е м а т р и в а е м ъ  н е  к а к ъ  п лодъ  
и н е з а іш а г о  о б щ а  го в д о х н о в е н ія , но  к а к ъ  п о с т е п е н н ы й  р е з у л ь т а т ъ  о гром н ой  с п е ц іа л ь н о й  
р а б о т ы , н а ч а в ш е й с я  с ъ  п е р в ы м ъ  н р о я в л е н іе м ъ  ч е л о в ѣ ч е с к а г о  р а з у м а  и е д в а  з а к о н 
ч и в ш е й с я  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  в ъ  с а м ы х ъ  п е р е д о в ы х ъ  его  о т д ѣ л а х ъ . О н ъ  с о с т а в л я е т ъ  
д р а г о ц ѣ н н о е  и н т е л л е к т у а л ь н о е  л р іо б р ѣ т е н іе  в с е го  ч е л о в ѣ ч е с т в а ,  к о т о р о е  у с и л е н н о  
п о д го т о в л я л о  в ъ  т е ч е п іе  св оего  д о л гаго  м л а д е н ч е с к а я  с о с т о я н ія  е д и н с т в е н н ы й  подо- 
б а ю щ ій  его  и с т и н н о й  п р и р о д ѣ  п о р я д о к ъ  в е щ е й . Во в с ѣ х ъ  о с н о в п ы х ъ  с л у ч а я х ъ  о н ъ  
м о ж е т ъ  б ы т ь  о т к р ы т ь  т о л ь к о  п у т е м ъ  н а б л ю д е н ія , з а  и с к л ю ч е н іе м ъ  т о л к о в а н ія  но 
а п а л о г іи . О н ъ  д о п у с к а е т ъ  д е д у к т и в н ы я  д о к а з а т е л ь с т в а  т о л ь к о  по о тн о ш ен ію  к ъ  
я в л е н ія м ъ ,  н ес о м н ѣ п в о  с о с т а в л е н н ы м ъ  и з ъ  т ѣ х ъ  я в л е н ій ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  о н ъ  у ж е  б ы л ъ  
к о н с т а т и р о в а н ъ . Т а к ъ ,  н а и р и м ѣ р ъ , м ы  л о г и ч е с к и  в ъ  п р а в ѣ  д о п у с к а т ь  вообщ е 
м е т е о р о л о ги ч е с к іе  з а к о н ы , х о т я  б о л ь ш а я  ч а с т ь  п о с л ѣ д н и х ъ  е щ е  н е и з в ѣ с т н ы  и 
д о л ж н ы , б ы т ь -м о ж е т ъ , в с е гд а  о с т а т ь с я  н е и з в ѣ с т н ы м и : ибо м е т с о р о л о г и ч е с к ія  я в л е н ія  
м о гу т ъ  б ы т ь , к о н е ч н о , р е з ѵ л ь т а т о м ъ  т о л ь к о  с о в м ѣ с т н ы х ъ  а с т р о н о м и ч е с к и х ъ , ф и зи -  
ч е с к и х ъ , х и м и ч е с к и х ъ  и т .  д . в л ія н ій ,  к а ж д о е  и з ъ  к о т о р ы х ъ  бы л о  п р и з н а н о  н о д ч и - 
н е н н ы м ъ  н е и зм ѣ н н ы м ъ  з а к о н а м ъ . Н о у б ѣ ж д е н іе  о т н о с и т е л ь н о  в с ѣ х ъ  д ѣ й с т в и т с л ь п о  
иростыхъ я в л с н ій  м о ж е т ъ  д а т ь  т о л ь к о  с п е ц іа л ь н а я  и н д у к ц ія ;  ибо к а к и м ъ  об р а
зо м ъ  м о гь  бы  б ы т ь  в ы в е д е н ъ  п р и н ц и п ъ , по  н еоб ход и м ости  п р е д н а з н а ч е н н ы й  с л у 
ж и т ь  н о д р а зу м ѣ в а е м ы м ъ  о с н о в а п іе м ъ  д л я  в с я к о й  р е а л ь н о й  д е д у к ц іи ?  В о тъ  п оч ем у  
э т о т ъ  д о гм а т ъ , с о в ер ш ен н о  ч у ж д ы й  п е р в о и а ч а л ь н ы и ъ  и р а в и л а м ъ , т р е б о в а л ъ  стол ь  
д о л гаго  п о д я т о в л е н ія ,  о т ъ  к о т о р а я  н е  б ы л и  и з б а в л е н ы  д а ж е  н а и б о л ѣ е  в ы д а ю щ іс с я  
м ы с л и т е л и . Х о тя  н ео б х о д и м ы я  п о в ѣ р к и  в ъ  э т о м ъ  в о п р о сѣ  и б ы л и , п о в и д и м о м у ,
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п е р в о н а ч а л ь н о  п о л у ч е н ы  с ъ  п о м о щ ью  м е т а ф и з и ч е с к и х ъ  п о н я т іп ,  но  и х ъ  з н а ч е н іс ,  
в ъ  с у щ н о с т и , п о к о и л о сь  т о л ь к о  н а  и х ъ  в р ем ен н о й  сп о с о б н о ст и  б о л ѣ е  и л и  м ен ѣ е  
с м у т н о  о б о б щ ать  а н а л о г іи ,  н е п о с р е д с т в е н н о  в ы з в а н н ы я  о т к р ы т іе м ъ  е с т е с т в с н -  
н ы х ъ  з а к о н о в ъ  о т н о с и т е л ь н о  п р о с т ѣ й п іи х ъ  л в л е н ій .  Э ти  д о г м а т и ч е с к ія  у п р е ж д е н і я , 
в п р о ч е м ъ , в с е гд а  о с т а в а л и с ь  в е с ь м а  д в у с м ы с л е н н ы м и  и ,  в ъ  о со б е н н о с т и , с о в е р ш е н н о  
б ези л о д н ы ы и , п о к а  и х ъ  н е л ь з я  б ы л о  с в я з а т ь  с ъ  к а к о й -н и б у д ь  с п е ц іа л ь н о й  р а з р а 
б о тк о й  и с т и н н о -п о з и т и в н о й  те о р іи . П о эт о м у , в о п р е к и  к а ж у щ е й с я  с и л ѣ  п о д о б н ы х ъ  
сп о с о б о въ  д о к а з а т е л ь с т в а ,  с т о л ь  н р и в ы ч н ы х ъ  со в р е м е н н о м у  ч е л о в ѣ к у , и с т и н н о е  п о н и -  
м а н іс  в н ѣ ш н я г о  п о р я д к а  о к а з ы в а е т с я  е щ е  гл у б о ко  н е д о с т а т о ч н ы м ъ  д а ж е  у  л у ч ш и х ъ  
у м о в ъ , в с л ѣ д с т в іе  н е в о зм о ж н о с т и  д л я  н и х ъ  н а д л е ж а щ и м ъ  о б р а зо м ъ  п р о в ѣ р и т ь  н а и -  
б ол ѣ е  сл о ж н ы й  и  н а и б о л ѣ е  в а ж н ы я  я в л е н ія ,  з а  и с к л ю ч е н іе м ъ  н еб о л ь ш о го  ч и с л а  
м ы с л и т е л е н , о к о н ч а т е л ь н о  п р и з н а в ш и х ъ  о т к р ы т ы е  м ною  г л а в н ы е  о с н о в н ы е  с о ц іо л о - 
ги ч е с к іе  з а к о н ы . Н е у в ѣ р е н н о с т ь , с у щ е с т в у ю щ а я , т а к и м ъ  о б р азо м ъ , о т н о с и т е л ь н о  э т о й  
н а у к и ,  т ѣ с н о  с в я з а н н о й  со в с ѣ м и  д р у г и м и , о к а з ы в а е т ъ  и  н а  э т и  п о с л ѣ д н ія  ги б е л ь н о е  
п л ія н іе , груб о  и с к а ж а ю щ е е  н о н я т іе  о н еп р ел о ж н о ст и  з а к о н о в ъ  д а ж е  д л я  п р о с т ѣ й ш и х ъ  
в о п р о со в ъ ; п о д т в е р ж д ен  іе м ъ  с к а з а н н а я  с л у ж п т ъ , н а п р и м ѣ р ъ , г л у б о к о е  за б л у ж д с н іе  
в ъ  в о п р о с ѣ  об ъ  и с ч и с л е н іи  в ѣ р о я т н о стей  п о ч т и  в с ѣ х ъ  с о в р е м е н н ы х ъ  гео м е тр о и ъ , 
к о т о р ы е  п о л а г а ю т ъ , что  с о о т в ѣ т с т в у ю щ іе  ф а к т ы  н е  с л ѣ д у ю т ъ  н и к а к о м у  з а к о н у .

И т а к ъ ,  э т о т ъ  в е л и к ій  д о г м а т ъ  м о ж е т ъ  б ы т ь  тв е р д о  у с т а н о в л е н ъ  в ъ  к а к о м ъ -  
л и б о  о тд ѣ л ь н о м ъ  с л у ч а ѣ , л и ш ь  к о г д а  его  с п е ц іа л ь н а я  и р о в ѣ р к а  о х в а т ы в а е т ъ  исѣ  
г л а в н ы й  к а т е г о р іи  э л е м е н т а р н ы х ъ  я в л е н ій .  Н о, т а к ъ  к а к ъ  э т о  тр у д н о е  у с л о в іе  ныв1> 
д о ст а то ч н о  в ы п о л н е н о  м ы с л и т е л я м и , д е й с т в и т е л ь н о  с т о я щ и м и  н а  у р о в н ѣ  сво его  в ѣ к а ,  
м ы  м о ж е м ъ , н а к о н с ц ъ , н е п о с р е д с т в е н н о  п о с т р о и т ь  ед и н с тв о  ч е л о в ѣ ч е с к о и  ж и з н и  н а  
с л ѣ д у ю щ е м ъ  о б ъ е к т и в н о м у  о т н ы н ѣ  н е п о к о л еб и м о м ъ  ф у н д а м е н т ѣ : в с ѣ  р е а л ь н ы  л  я в л е -  
н ія ,  в к л ю ч а я  сю да я в л е н ія  в а ш е г о  с о б с т в е н н а я  и н д и в и д у а л ь н а я  и  к о л л е к т и в н а я  
с у іц е с т в о в а н ія ,  в с е гд а  п о д ч и н е н ы  е с т е с т в е н н ы м ъ  о т н о ш е н ія м ъ  п о с л ѣ д о в а т с л ь н о с т п  u 
п о д о б ія , по  с у щ е с т в у  н е 8 а в и с и м ы м ъ  о т ъ  н а ш е го  в м ѣ ш а т е л ь с т в а .

Г Л А В А  X I .

Даже если внѣшній міръ неизмѣняемъ, онъ оказываетъ на харак- 
теръ человѣка благотворное вліяніѳ.

Т а к о в о  в н ѣ ш н е е  о с н о в а н іе  о б щ а я  с и н т е з а : а ф ф е к т и в н а я ,  а к т и в н а я  и ч и с т о -  
у м о з р и т е л ь н а я ,  п о с т о я н н о  с о о т в ѣ т с т в у ю щ а г о  это м у  н е и зм е н н о м у  п о р я д к у . Е го  д е й с т в и 
т е л ь н а я  о ц ѣ н к а  с о с т а в л я е т е  г л а в н ы й  п р ед м е тъ  н а ш и х ъ  р а з м ы ш л е н ій , его  необ ходи м ое 
и реоб ладан де р а г у л и р у е т ъ  о б щ ій  п о д ъ е м ъ  н а ш и х ъ  ч у в с т в ъ  и  его  п о с т е п е н н о е  у л у ч -  
ш е н іе  о п р е д ѣ л я е т ъ  п о с т о я н н у ю  д ѣ л ь  н а ш и х ъ  д ѣ й с т в ій .

Ч тоб ы  л у ч ш е  п о н я т ь  в л ія в іе  это го  с и н т е з а , д о ст ато ч н о  п р е д п о л о ж и т ь  н а  м пн у т у ,  
ч т о  о н ъ  п е р е с т а л ъ  с у щ е с т в о в а т ь :  т о г д а  н а ш ъ  у м ъ  и с ч е р п а л ъ  бы  св о и  с и л ы  в ъ  
п р о и :ш о л ь н ы х ъ  и с к а н ія х ъ ,  что  в с к о р ѣ  .повергло  бы  его  в ъ  н е и с ц е л и м о е  о ц ѣ п е п ѣ н іе ; 
н а ш и  л у ч ш ія  н а к л о н н о с т и  н е  с д е р ж и в а л и  бы  с а м о п р о и зв о л ь н о  п р о я в л я ю щ и х с я  м ен ѣ е
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б л а го р о д и ы х ъ  и н с т и н к т о в ъ ; и н а ш а  ц ѣ я т е л ь в о с т ь  п р и в е л а  бы  т о л ь к о  к ъ  б езп р с -  
р ы в н о м у  в о л п ен ію .

Х о тя  э т о т ъ  п о р я д о к ъ  б ы л ъ  долгое в р е м я  в е и з в ѣ с т е н ъ ,  его  в л ія н іе ,  т ѣ м ъ  не 
м е в ѣ е , в с е г д а  с к а з ы в а л о с ь ,  п  о н ъ  п о с т о я в  ио с т р е м и л с я , п ом и м о  н а ш е й  вол  в , р е г у л и 
р о в а т ь  всю  н а ш у  ж и з а ь  с п е р в а  а к т и в н у ю , з а т ѣ м ъ  у м о з р и т е л ь н у ю  и , н а к о н е ц ъ , д а ж е  
а ф ф е к т и в н у ю . П о м ѣ р ѣ  то г о , к а к ъ  м ы  его  іш з н а в а л и , н а и іи  п о н я т ія  с т а н о в и л и с ь  
м еп ѣ е  с м у т н ы м и , н а ш и  н а к л о н н о с т и  м ен ѣ е  п р и х о т л и в ы м и , и  н а ш е  п о в е д е н іе  м ен ѣ е  
п р о и з в о л ь н ы м и  С ъ т ѣ х ъ  п о р ъ , к а к ъ  м ы  п о л у ч и л и  в о зм о ж н о с т ь  о х в а т ы в а т ь  всю  его  
с о в о к у п н о с т ь , о н ъ  с т р е м и т с я  р у к о в о д и т ь  ч е л о в ѣ ч е с к о й  м у д р о ст ью  во в с ѣ х ъ  о б л а с т я х ъ , 
п р е д с т а в л я я  в с е гд а  н а ш е  и с к у с с т в е н н о е  у с т р о й с т в о , к а к ъ  с п р а в е д л и в о е  п р о д о л ж ен іе  
і іе й о к о л еб и м аго  е с т е с т в е н н а г о  у с т р о й с т в а ,  к о т о р о е  н у ж н о  у в а ж а т ь ,  с н а ч а л а  в н и 
м а т е л ь н о  и з у ч и т ь ,  и  л и ш ь  з а т ѣ м ъ  с т а р а т ь с я  у л у ч ш и т ь . Д а ж е  т о , ч т о  во в н ѣ ш н е м ъ  
и о р я д к ѣ  д о л ж н о  о с т а в а т ь с я  н е и з м ѣ н н ы м ъ , н еоб ходи м о , в о п р е к и  п о в е р х н о с т н ы м ъ  
ж а л о б а м ъ  м н о ги х ъ  в ы с о к о м ѣ р н ы х ъ  у м о в ъ , д л я  п р а в и л ь н а г о  т е ч е н ія  н а ш е й  ж и з н и . 
Е с л и  б ы , н а п р и м ѣ р ъ , ч е д о в ѣ к ъ  б ы л ъ  н з б а в л е н ъ  о т ъ  н ео б х о д и м о сти  ж и т ь  н а  зе м л ѣ  
и м огъ , по ж е л а и ію , и з б р а т ь  се б ѣ  м ѣ с т о п р е б ы в а н іе м ъ  л ю б у ю  п л а н е т у , то  о б щ е ств о  
н е м и н у е м о  бы ло  бы  р а з р у ш е н о , в с л ѣ д с т в іе  б р о д я ж н и ч е с к и х ъ  и  н е с о г л а с и м ы х ъ  ст р е м - 
л е п ій ,  к о т о р ы м ъ  л ю ди  то г д а  п р е д а в а л и с ь  б ы . П р и  н е р ѣ ш и т е л ь н о с т и  и  н е п о с л ѣ д о в а -  
т е л ы ю с т и , п р и с у щ и х ъ  м н о ж е с т в у  н а ш и х ъ  н а к л о н н о с т е й , м ы  м о ж ем ъ  б ы т ь  п о с л ѣ д о в а -  
т е л ы іы м и  и ед и н о д у ш н ы м и  л и ш ь  в ъ  с и л у  н е п р е о д о л и м ы х ъ  т р е б о ь а н ій  это го  п о р я д к а , 
б е зъ  к о т о р ы х ъ  н а ш ъ  ж а л к ій  р а з у м ъ , н е с м о т р я  н а  св о й  н а п р а с н ы й  р о п о т ъ , н и к о гд а  
не см о гъ  бы  з а в е р ш и т ь  св о и  н е с в я з н ы я  р а з с у ж д е н ія .  Н есп о с о б н ы е  ч т о -л и б о  со зд а ть , мы  
у м ѣ е м ъ  т о л ь к о  в и д о и з м ѣ н я т ь  в ъ  н а ш у  п о л ь з у  п о р я д о к ъ , с у щ н о с т ь  к о т о р аго  не 
д о с т у п н а  н а ш е м у  в л ія н ію .

П о п я т н о , что  б е з у с л о в н а я  н е з а в и с и м о с т ь , с т о л ь  л е л ѣ е м а я  н а д м е н н ы м и  м е т а ф и 
зи к а м и , н е  т о л ь к о  н е  у л у ч ш и л а  б ы  н а ш е й  су д ь б ы , но  п о м ѣ ш а л а  бы  в с я к о м у  р а з 
в и т о  п а ш е й  ж и з н и , далее ч а с т н о й . Г л а в н о е  и с к у с с т в о  ч с л о в ѣ ч е с к а г о  с о в е р ш е н с т в о в а в ія  
с о с т о и т ъ , н а н р о т и в ъ , в ъ  у м е н ы п е н іи  н е р ѣ ш и т е л ь н о с т и , н е п о с л ѣ д о в а т е л ь н о с т и  и 
н е с о г л а с о в а н н о с т и  н а ш и х ъ  н а м ѣ р е н ій  п у т е м ъ  с в я з ы в а н ія  с ъ  в н ѣ ш н и м и  м о ти в а м и  
т ѣ х ъ  и з ъ  н а ш и х ъ  и н т е л л е к т у а л ь н ы х ъ , м о р а л ь н ы х ъ  и п р а к т и п е с к и х ъ  п р и в ы ч е к ъ , 
к о т о р ы я  п е р в о н а ч а л ь н о  в ы т е к а ю т ъ  и з ъ  ч и с т о -в н у т р е н н и х ъ  и с т о ч н и к о в ъ . И бо в с ѣ  
в з а и ы п м я  с в я з и  п а ш и х ъ  р а з л и ч н ы х ъ  с т р е м л е н ііі  н ес п о с о б н ы  о б е з п е ч и т ь  п р о ч н о с т ь  
п о с л ѣ д н и х ъ , п о к а  о н и  н е  н а й д у т ъ  во  в н ѣ ш н е м ъ  м ір ѣ  т о ч к и  о п о р ы , н еза в и с и м о й  
о т ъ  н а ш и х ъ  с а м о п р о и з в о л ы ш х ъ  и з м ѣ н е н ій .

По к а к о в о  бы  ни  бы л о  б л а го т в о р н о е  8 н а ч е н іе  п о з и т и в н а я  д о г м а т а  д л я  т ѣ х ъ  
я н л е н ій ,  к о т о р ы я  в ъ  е с т е с т в е н н о м ъ  п о р я д к ѣ  о с т а ю т с я  н е и з м ѣ н н ы м и , м ы  д о л ж н ы  в ъ  
о со б е н н о сти  р а з с м о т р ѣ т ь  и с к у с с т в е н в ы я  в и д о и з м ѣ н е н ія , к о т о р ы м ъ  э т о т ъ  осн о в н о й  
п о р я д о к ъ  во м п о ги х ъ  о т н о ш е н ія х ъ  д о с т у п е н ъ , т а к ъ  к а к ъ  о н и  я в л я ю т с я  гл ав н о й  
д ѣ л ы о  в с е й  н а ш е й  м у д р о ст и . П р о с т ѣ й ш ія  и з ъ  ѳ т и х ъ  я в л е н ій ,  и м ен н о  к а с а ю щ ія с я  
н а ш е го  зем н ого  с у щ е с т в о в а н ія ,  н а  с а м о м ъ  д ѣ л ѣ  ч д и н с т в е н н ы я , к о т о р ы я  м ы  не 
м о ж ем ъ  н и к о и м ъ  о б р азо м ъ  в и д о и з м ѣ н я т ь . Х о т я , п о з н а в ъ  и х ъ  з а к о н ы , м ы  м ож ем ъ  
л е гк о  п о с т и ч ь  р а з л и ч н ы я  у л у ч ш е н ія  и х ъ ,  но  н а ш а  ф и з и ч е с к а я  с и л а , к а к о го  р а з в и т ія  
о н а  бы  ни  д о ст и гл а , в сегд а  о с т а н е т с я  н ес п о со б н о й  в ъ  н и х ъ  ч т о -л и б о  и з м ѣ н и т ь . 
Н а п р о т и в ъ , н а м ъ  н у ж н о  у с т р а и в а т ь  н а ш у  ж и э н ь  т а к ъ ,  ч т о б ы , п о  в о зм о ж н о с т и , л у ч ш е
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п о д ч я и и т ь с л  э т и м ъ  н е п р е о д о л и м ы м ъ  о б щ и м ъ  у с л о в ія м ъ , в ы с ш а я  п р о с т о т а  к о т о р ы х ъ  
п о з в о л я е т ъ  н а м ъ  с а м ы я  т о ч н ы я  и с а м ы я  д а л е к ія  п р е д в и д ѣ н ія . И х ъ  п о з и т и в н а я  
о ц ѣ а к а  о т ъ  к о т о р о й , в ъ  о со б е н н о с т и , з а в и с е л а  д о л г а я  п о д г о т о в и т е л ь н а я  э в о л ю ц ія  
н а ш е го  у м а , п о с л у ж и т ь  н а м ъ  в с е гд а  н а и б о л е е  я с н ы м ъ  и н аи б о л ѣ е  р ѣ ш и т е л ь н ы м ъ  
и с т о ч н и к о м ъ  и с т и п н а г о  ч у в с т в а  н е и з м е н н о с т и . Е с л и  с л и ш к о м ъ  о д н о с то р о н н е е  и з у ч е н іе  
э т и х ъ  я в л е н ій  п р о д о л ж а е т ъ  п р и в о д и т ь  п а с ъ  к ъ  ф а т а л и з м у , т о  э т о т ъ  о б р а з ъ  м ы с л е й , о т н ы н ѣ  
у р а в н о в ѣ ш с н н ы й  б ол ѣ е ф и л о с о ф с к и м ъ  о б р а з о в а н іе м ъ , м о ж е т ъ  л е г к о  .с п о с о б с т в о в а т ь  
н а ш е м у  со б с тв е н н о м у  м о р ал ь н о м у  у л у ч ш е н ію , р а с п о л а г а я  н а с ъ  м уцро п о к о р я т ь с я  
в с ѣ м ъ  д е й с т в и т е л ь н о  н е п р е о д о л и м ы м ъ  н е в з го д а м ъ .

Г Л А В А  X I I .

Внѣшній іміръ чаще всего видоизмѣняемъ въ извѣстныхъ предѣлахъ.

В о всей  о с т а л ь н о й  ч а с т и  в п е ш н я г о  п о р я д к а  его  о с н о в н а я  н е и з м е н н о с т ь  в сегд а  
д о с т у п н а  в т о р о с т е п е н н ы м ъ  в и д о и з м е н е н ія м ъ . О ни с т а н о в я т с я  б о л е е  гл у б о к и м и  и 
б о л е е  м н о го ч и с л е н н ы м и  по м ъ р е  то го , к а к ъ  в о з р а с т а е м  с л о ж н о с т ь  я в л е н ій ,  к о т о р а я  
п о з в о л я е м  н а ш е м у  сл аб о м у  в м е ш а т е л ь с т в у  л у ч ш е  и з м е н и т ь  р е з у л ь т а т ы , о б у сл о в л ен н ы е  
с т е ч е н іе м ъ  р а з л и ч н ы х ъ  и  б о л е з  д о с т у п н ы х ъ  н а ш е м у  в о зд е й с т в ію  в л ія н ій ,  к а к ъ  я  
это  о б ъ я с н и л ъ  в ъ  м оей  « С и с т е м е  п о з и т и в н о й  ф и л о с о ф і и » .  Т а м ъ  ж е  я  
д о к а з а л ъ , что  н а ш е  в м е ш а т е л ь с т в о  с т а н о в и т с я  т е м ь  б о л е е  ц е л е с о о б р а з н ы м ъ , ч ѣ м ъ  
бо л ѣ е  е с т е с т в е н н ы е  з а к о н ы  о т н о с я т с я  к ъ  н а ш е м у  со б с тв ен н о м у  с у щ е с т в о в а и ію , к а к ъ  
и н д и в и д у а л ь н о м у , т а к ъ  и к о л л е к т и в н о м у . В ъ  о со б е н н о ст и  по отнош еніго* к ъ  п о с л е д 
н ем у  в н о с и м ы я  н а м и  в и д о и з м е н е н ія  м о гу т ъ  б ы т ь  ст о л ь  о б ш и р н ы , ч то  с п о с о б с т в у ю м  
ещ е  п о д д е р ж ан ію  гр у б а го  з а б л у ж д е в ія ,  б удто  э т о м  к л а с с ъ  я в л е н ій  н е  п о д ч и н я е т с я  
п и к а к о м у  н е п р е л о ж н о м у  п р а в и л у .

Ч то б ы  п о п о л н и т ь  о б щ у ю  о ц е н к у  п о з и т и в н а г о  д о гм а т а , в а ж н о  д о б а в и т ь , что  
э т а  в о з р а с т а ю щ а я  сп о с о б н о ст ь  в н е ш н я г о  п о р я д к а  п о д ч и н я т ь с я  ч е л о в е ч е с к о м у  в м е ш а 
т е л ь с т в у , необ ходи м о  с о ч е т а е т с я  с ъ  его  в с е  б о л Ь ш и м ъ  н е с о в е р ш е н с т в о м ъ , с а м о п р о и зв о л ь -  
н ы м ъ  в о з м е щ е н іе м ъ  к о т о р а го  (ч р е з в ы ч а й н о  ц е и н ы м ъ ,  х о т я  о ч е н ь  н е д о с т а т о ч н ы м ъ )  
о н а , т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , я в л я е т с я .  И бо об а  э т и  с в о й с т в а  о д и н а к о в о  о б у с л о в л е н ы  п о с т е п с п -  
н ы м ъ  о с л о ж н е н іе м ъ  е с т е с т в е н н а г о  п о р я д к а . Д а ж е  а с т р о н о м и ч е с к ій  п о р я д о к ъ  гл у б о к о  
н е с о в е р ш е н е н ъ , н е с м о т р я  н а  свою  ч р е з в ы ч а й н у ю  п р о с т о т у ; и м ен н о , э т а  п р о с т о т а  и 

д е л а е т ъ  д л я  н а с ъ  его  р а з л и ч н ы я  н е у д о б ств а  н е у с т р а н и м ы м и ; общ ее р а з с м о т р е н іе  и х ъ  
з а с л у ж и в а е м  с е р ь е зн а г о  в н и м а н ія .  Х о т я  м ы  л и ш е н ы  в о зм о ж н о ст и  з д е с ь  ч то -л и б о  
и с п р а в и т ь * . э т о м  в з г л я д ъ , о д н а к о , п р е д о х р а н я е м  н а с ъ  о м  г л у п а я  в о с х и щ е н ія  п 
м о ж е т ѵ ^  п о & з н о  с о д е й с т в о в а т ь  о п р е д е л е н н о  о к о н ч а т е л ь н а г о  о т н о ш е н ія  ч е л о в е ч е с т в а  
в с я к а г о  рода к ъ  з а т р у д н е н ія м ъ , х а р а к т е р и з у ю щ и м ъ  его  и с т и н н у ю  с у д ь б у ; о н ъ , в ъ  
о с о б е н н о ст и , с т р е м и т с я  к о р е н н ы м ъ  о б р азо м ъ  п о л о ж и т ь  к о п е ц ъ  и с к а н ію  а б с о л ю т н а я  
б л а г а , с т о л ь  п р е п я т с т в у ю щ е м у  м у д р о м у  п р е с л е д о в а п ію  в о з м о ж н ы х ъ  у л у ч ш е и ій .

П о о тн о ш ен ію  ко  в с е м ъ  д р у ги м ъ  я в л е п ія м ъ  в о зр а с т а ю щ е е  н е с о в е р ш е н с т в о  е с т е 
с т в е н н а я  п о р я д к а  б е з п р е р ы в н о  в ы з ы в а е м  д е я т е л ь н о е  в о зб у ж д е н іе  в с е й  н а ш е й  п о 
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з и т и в н о й  ж и з н и  к а к ъ  м о р ал ь н о й  и  у м с т в е н н о й , т а к ъ  и  ч и с т о -п р а к т и ч е с к о й ,  н е и з 
м е н н о  п р и з ы в а я  н а с ъ  о б л е г ч а т ь  себ ѣ  с т р а д а н ія  о т ъ  б ѣ д с т в ій , к о т о р ы я  м ы  н а  са м о м ъ  
д ѣ л ѣ  м о ж ем ъ  з н а ч и т е л ь н о  с м я г ч и т ь  с т а р а т е л ь н ы м и  и п о с т о я н н ы м и  у с и л ія м и . И м ен н о , 
т а к и м ъ  об раз о н ъ , ч е л о в е ч е с т в о  м о ж е т ъ  р а з в и т ь  в ъ  се б ѣ  х а р а к т е р ъ  у в ѣ р е н н о с т и  и 
д о с т о и н с т в а , с о в е р ш е н н о  ч у ж д ы й  его  д о л го м у  те о л о ги ч е с к о м у  с о с т о я н ію  м л а д е н ч е с т в а  
Д ля т Ь х ъ ,  к т о  п о д н и м а е т с я  п а  и с т и н н у ю  т о ч к у  з р ѣ н ія  в ъ  в о п р о с ѣ  о с о ц іа л ь и о м ъ  
б у д у щ е м ъ , и д ея  о ч е л о в ѣ к ѣ , с т а в ш е м ъ , б е з ъ  р о б о сти  и  б е з ъ  х в а с т о в с т в а ,  е д и н с т в е и -  
и ы м ъ  в ё р ш и т е л е м ъ , в ъ  и з в ѣ с т н ы х ъ  г р а н и ц а х ъ ,  с в о ей  су д ь б ы , с о с т а в л я е ш ь , б е з ъ  с о -  
м н ѣ п ія ,  п о н я т іе  го р азд о  бол ѣ е у д о в л е т в о р я ю щ е е  в о  в с ѣ х ъ  о т н о ш е н ія х ъ , н е ж е л и  с т ар о е  
в ѣ р о в а н іе  в ъ  П р о в и д ѣ н іе , в ѣ р о в а н іе ,  п р е д п о л а г а в ш е е  н а с ъ  в с е гд а  п а с с и в н ы м и . Т а к а л  
о ц ѣ н к а , п о л у ч и в ъ  ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н іе ,  н е п о с р е д с т в е н н о  у к р ѣ п и т ъ  с о ц іа л ь п у ю  
с в я з ь ,  ибо о н а  п р и в о д и т ь  к а ж д а г о  к ъ  у б ѣ ж д е н ію , что  в ъ  э т о й  с в я э и  з а к л ю ч а е т с я  
гл а в н о е  с р е д ств о  д л я  к а ж д а г о  в ъ  ч а с т н о с т и  п р о т и в ъ  о б щ и х ъ  зо л ъ  ч е д о в ѣ ч е с к а г о  
с у щ е с т в о в а н ія .  П р о б у ж д ая  н а ш и  л у ч ш ія  ч у в с т в а ,  о н а  н а м ъ  д а е т ъ  т а к ж е  в о зм о ж н о с т ь  
л у ч ш е  п о н я т ь  в а ж н о с т ь  и н т е л л е к т у а л ь н а г о  р а з в и т ія ,  к о то р о е  б л а г о д а р я  э т о м у  н а п р а 
в л я е т с я  к ъ  св о е м у  и с т и н н о м у  н а з н а ч е іі ію . Х о т я  э т а  б л а г о т в о р н а я  и д е я  в с е  с и л ь н ѣ е  
р а с п р о с т р а н я л а с ь  среди  с о в р е м е н в ы х ъ  н а р о д о в ъ , о н а  до с и х ъ  п о р ъ  б ы л а  с л и ш к о м ъ  
о г р а н и ч е н а  и  е л п ш к о м ъ  э м п и р и ч н а , ч т о б ы , и н а ч е  к а к ъ  з а г л я д ы в а я  в ъ  б у д у щ н о с т ь  
ч е л о в ѣ ч е с т в а , молено бы л о  с о з д а т ь  се б ѣ , н а  о с н о в а н іи  зд р а в о й  и с т о р и ч е с к о й  т е о р іи , 
н а д л е ж а щ е е  п р е д с т а в л е н іе  о р о л и  ч е л о в ѣ к а .  И бо н а ш е  и с к у с с т в о  с и с т е м а т и з и р о в а т ь  
не о б н и м а е т ъ  е щ е  то й  ч а с т и  о сн о в н о го  е с т е с т в е н н а я  п о р я д к а , к о т о р а я ,  б у д у ч и  одно
в р ем ен н о  н а и б о л ѣ е  д о с т у п н о й  и з м ѣ н с н ію , в а и м е н ѣ е  с о в е р ш е п н о й  и н а и б о л ѣ е  в а ж н о й , 
д о л ж н а  с о с т а в л я т ь  во  в с ѣ х ъ  о т н о ш е п ія х ъ  г л а в н ы й  п р е д м е т ъ  н а ш и х ъ  п о с т о я н н ы х ъ  
за б о т ъ . М ед и ц и п ск о е  и с к у с с т в о , в ъ  с о б с т в е н н о м ъ  см ы с л ѣ  с л о в а , е д в а  н ач и н а еш ь  
о с в о б о ж д а т ь с я  о т ъ  п е р в о н а ч а л ь н о й  р у т и н ы . Ч то  к а с а е т с я  с о ц іа л ь н а г о  и с к у с с т в а  к а к ъ  
м о р а л ь н а я ,  т а к ъ  и  п о л и т и ч е с к а я ,  т о  оно  н а с т о л ь к о  п р о н и к н у т о  р у т и н о й , ч т о  бол ь
ш и н с т в о  г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  л ю д ей  с о м н ѣ в а ю т с я  д а ж е  в ъ  в о зм о ж н о с т и  к о г д а -л и б о  его 
осво б о д и ть  о т ъ  н е я ,  х о т я  оно б о л ѣ е , ч ѣ м ъ  ч т о -л и б о  д р у го е  м о ж е т ъ  б ы т ь  д ѣ й с т в и -  
т е л ь и о  п р и в е д е н о  в ъ  с и с т е м у , к о т о р а я  о д н а  т о л ь к о  и б у д е т ъ  в ъ  с о с т о я н іи  д а т ь  
о с т а л ь н о й  ч а с т и  н а ш е й  п р а к т и ч е с к о й  д ѣ я т е л ь н о с т и  р а з у м н о е  о с н о в а н іе , к а к ъ  я  
д а л ь ш е  о б ъ я с н ю . Н о э т а  у ч а с т ь  в з г л я д о в ъ  о б у с л о в л е н а  т е п е р ь  т о л ь к о  ч р е з в ы ч а й н о  
п е п о л н ы м ъ  п о н и м а п іе м ъ  р е а л ь н о с т и  е с т е с т в е н н ы х ъ  з а к о н о в ъ  о т н о с и т е л ь н о  в а ж н ѣ й -  
н ш х ъ  я в л е н і і і .  К огда е с т е с т в е н н ы й  п о р я д о к ъ  н а д л е ж а іц и м ъ  о б р а зо м ъ  и з у ч е н ъ  во  в сей  
его с о в о к у п н о с т и , о б ы ч н о е  п о н я т іс  о б ъ  и с к у с с т в ѣ  с т а н о в и т с я  сто л ь  ж е  о б ш и р н ы м ъ  
п ст о л ь  ж е  о д н о р о д н ы м ъ , какт» и п о н я т іе  о н а у к ѣ ;  то г д а  н и  о д и н ъ  з д р а в о м ы с л я щ ій  
ч е л о в ѣ к ъ  н е  см ож еш ь о т р и ц а т ь  то г о , ч т о  н а ш а  с о ц іа л ь н а я  ж и з н ь  с о с т а в л я е т ъ  г л а в н у ю  
о б л а с т ь  о б о и х ъ .

О б щ ая  у с л у г а , о к а з ы в а е м а я  у м о м ъ  о б щ е с т в е н н о с т и , н е  о г р а н и ч и в а е т с я  т ѣ м ъ , что  
о н ъ  д а е т ъ  и  р а с к р ы в а е ш ь  е с т е с т в е н н ы й  п о р я д о к ъ , в л а с т и  к о т о р а я  о н а  д о л ж н а  п о д ч и 
н и т ь с я .  Ч тобы  это  т е о р е т и ч е с к о е  о н р е д ѣ л е н іе  м огло р у к о в о д и т ь  н а ш е й  д ѣ я т е л ь н о с т ы о , 
н у ж н о  к ъ  н ем у  д о б а в и т ь  т о ч н у ю  о ц ѣ н к у  т о г о , в ъ  к а к и х ъ  н р е д ѣ л а х ъ  в н ѣ ш н ій  п о 
р я д о к ъ  д о с т у п е н ъ  и з м ѣ н е н ію , а  т а к ж е  к а к о в ы  его  г л а в н ы я  н е с о в е р ш е н с т в а : т о л ь к о  
э т и  д а и п ы я  п о з в о л я ю с ь  х а р а к т е р и з о в а т ь  н а ш е  м удрое в м ѣ ш а т е л ь с т в о  и у к а з а т ь  г р а 
н и ц ы  е я .  П о з и т и в н а я  к р и т и к а  п р и р о д ы  п о э т о м у  в с е гд а  с о с т а в и т ь  в а ж н ы й  а т т р и б у т ъ
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зд р а в о й  ф и л о со ф іи , х о т я  б л а го д а р я  е я  б е зу с л о в н о й  ц е л е с о о б р а з н о с т и  а н т и т е о л о г и ч е с к ій  
д у х ъ , в д о х н о в л я в ш ій  ее  в н а ч а л ѣ , н е  п р е д с т а в л я е т ъ  у ж е  н и к а к о г о  к р у п н а г о  и н т е р е с а . 
И с в д а в а я с ь  в ъ  к а к ія -л и б о  с п о р ы , п о з и т и в и с т ы  б у д у т ъ  п о л ь з о в а т ь с я  э то й  к р и т и к о й  
то л ь к о  д л я  то го , чтоб ы  л у ч ш е  п о с т а в и т ь  в о л р о с ъ  о ч е л о в ѣ ч е с т в ѣ  в ъ  ц ѣ л о м ъ , С в е р х ъ  
то го , э т а  к р и т и к а  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н а  в ъ  п о з и т и в н о м ъ  м ір о н о н и м а н іи  с ъ  п о с т о я п н о й  
ц ѣ л ь ю  в сей  н а ш е й  ж и з н и , т а к ъ  к а к ъ  с о в е р ш е н с т в о в а н іе  п р е д п о л а г а е м  с у щ е с т в о в а н іе  
п е р в о н а ч а л ь н а г о  н е с о в е р ш е н с т в а . Это о б щ а я  с в я з ь  с т а н о в и т с я  в ъ  о со б ен н о сти  н еоб хо 
дим ой  по отн ош сп іто  к ъ  п а ш е й  с о б с т в е н н о й  п р и р о д ѣ : ибо и с т и н н а я  н р а в с т в е н н о с т ь  
т р е о у е т ъ  п о с т о я н н а г о  гл у б о к а го  с о з н а н ія  н а ш и х ъ  в р о ж д е н н ы х ъ  п о р о к о в ъ .

Г Л А В А  X I I I .

Чтобы создать позитивный синтезъ, нужно было преодолѣть огромное 
теоретическое затрудненіе: дополнить понятіе объ естественномъ за- 

конѣ и распространить его на соціальныя и моральный явленія.

В сѣ  в ы ш е п р и в е д е н п ы я  у к а з а н і я  д о с т а т о ч н о  х а р а к т е р и з у ю м  осн о в н о е  у сд о в іе , 
со гл а сн о  ко т о р о м у  г л а в н а я  с и с т е м а т и з а ц ія  ч е л о в ѣ ч е с к а г о  с у щ е с т в о в а н ія ,  о с т а в а я с ь  
б л аго д а р я  св о ем у  с у б ъ е к т и в н о м у  п р и н ц и п у  по с у щ е с т в у  а ф ф е к т и в н о й , д о л ж н а  в ъ  
к о н е ч н о м ъ  и т о гѣ  п о д в е р г н у т ь с я  у м о зр и т е л ь н о й  о б р а б о т к е , е д и н с т в е н н о  сп особ н ой  д а т ь  
ей  о б ъ е к т и в н о е  о с н о в а п іе , с в я з ы в а я  ее  со в с е и ъ  в н ѣ ш н и м ъ  п о р я д к о м ъ , в л ія н іе  к о -  
т о р а го  ч е л о в е ч е с т в о  и с п ы т ы в а с т ъ  и  по в о зм о ж н о ст и  в и д о и з м е н я е м » . Н ес м о т р я  н а  
н е д о с т а т к и , с в о й с т в е н н ы я  э т о м у  о б ъ я с н е н и е , оно в п о л н е  д о с т а т о ч н о  д л я  ц е л и  этого  
р а з с у ж д е н ія ,  я в л я ю іц а г о с я  й р о ст о  в с т у н л е н іе м ъ  к ъ  п о л н о м у  т р а к т а т у .  О но п о з в о л я е м  
и е п о с р с д с т в е н н о  п р и з н а т ь  з а  г л а в н ы й  ц е н т р ъ  п о з и т и в н а г о  с и н т е з а  р а с к р ы т іе  и с т и н н о й  
т о о р іи  ч е л о в е ч е с к о й  э в о л ю ц іи , о д н о в р ем ен н о  и н д и в и д у а л ь н о й  и к о л л е к т и в н о й . Ибо в с я к а я  
р е ш и т е л ь н а я  р а з р а б о т к а  э то й  к о н е ч н о й  ц е л и  т о т ч а с ъ  п о п о л н я е м  об щ ее  п о н я т іе  о 
е с т е с т в е н н о м ъ  п о р я д к е  и  н еоб ходи м о  в о з в о д и м  его  в ъ  о сн о в н о й  д о г м а м  в сео б щ ей  
с и с т е м а т и з а ц іи ,  п о с т е п е н н о  п о д го т о в л я ем о й  в с е м ъ  у м с т в е н н ь ш ъ  д в и ж е н іе м ъ  с о в р ем еп - 
ы ы х ъ  н ар о д о в ъ . Б л а г о д а р я  н е п о с р е д с т в е н н о м у  с о д е й с т в ію  н а у ч н ы х ъ  т р у д о в ъ , п о я в и в 
ш и х с я  з а  п о с л е д п іе  т р и  в е к а ,  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н іи  о с т а л с я  с е р ь е з н ы й  п р о б е л ъ  т о л ь к о  
к а с а т е л ь н о  я в л е н ій  м о р а л ь н ы х ъ  и  в ъ  о со б е н н о сти  с о ц іа л ь н ы х ъ . Д о к а з а в ъ  с у щ е с т в о -  
в ан  іе  н е п р е л о ж в ы х ъ  з а к о н о в ъ  т а к ж е  о т н о с и т е л ь н о  э т и х ъ  д в у х ъ  к л а с с о в ъ  я в л е н ій ,  
с у т е м ъ  п р е д в а р и т е л ь н о й  с и с т е м а т и з а ц іи  в с е го  п р о ш л а го  ч е л о в е ч е с т в а ,  с о в р е м е н н ы й  
у м ъ  з а в е р ш и т ь  св о е  т р у д н о е  п р е д п р ія т іе  и , п о д н я в ш и с ь  н а  е д и н с т в е н н у ю  т о ч к у  
в р ѣ п ія , о т к у д а  ^ м о ж н о  в с е  о б н я т ь  в зо р о м ъ , п о с т р о и м  св о й  о к о н ч а т е л ь н ы й  о б р а з ъ  
м ы сл ей .

Т а к о в а  б ы л а  д в о я к а я  ц е л ь  м оего  о сн о в н о го  т р у д а , п о ср е д ст в о м ъ  к о т о р а го  я ,  
к а к ъ  это  п р и з н а л и  г л а в н ы е  с о в р е м е н н ы е  м ы с л и т е л и , п о п о л н и л ъ  и  с и с т с м а т н з и р о в а л ъ  
всю  е с т е с т в е н н у ю  ф и л о со ф ію , у с т а н о в и в ъ  о б щ ій  з а к о п ъ  ч е л о в е ч е с к о й  эв о л ю ц іи  к а к ъ  
с о ц іа л ь н о й , т а к ъ  и и н т е л л е к т у а л ь н о й . М нЬ н е м  н ад о б н о сти  в о з в р а щ а т ь с я  к ъ  этом у
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в а ж н о м у  з а к о н у :  о н ъ  т е п е р ь  н и к ѣ м ъ  у ж е  н е  о с п а р и в а е т с я ;  в п р о ч е м ъ , в ъ  д о гм а т и -  
ч с с к о м ъ  о т н о ш е о іи  о н ъ  б у д е т ъ  о х а р а к т е р и з о в а н ъ  в ъ  т р е т ь е й  ч а с т и  э то го  ііон аго  
т р у д а .

К а к ъ  и з в ѣ с т н о , э т о т ъ  в а к о н ъ  г л а с и т ь ,  ч т о  в с ѣ  н а ш и  у м о з р ѣ н ія  необ ходим о  
проходяш ь ч е р е з ъ  т р и  л о с л ѣ д о в а т е л ь н ы х ъ  с о с т о я н ія :  с и е р в а  о н и  н а х о д я т с я  в ъ  те о л о -  
ги ч е с к о м ъ  с о с т о я н іи , к о г д а  о т к р ы т о  го с н о д с т в у ю т ъ  с а м о п р о и з в о л ь н ы й  в ѣ р о в а н ія ,  н е -  
д о п у с к а ю щ ія  н и к а к о г о  д о к а з а т е л ь с т в а ;  з а т ѣ м ъ  ііе р е х о д я т ъ  в ъ  м е т а ф и з и ч е с к о е  со - 
с т о я н іе , х а р а к т е р и з у ю щ е е с я  в ъ  о с о б е н н о ст и  п р е о б л а д а ю щ и м ъ  з н а ч е н іе м ъ  о л и ц е т в о 
рен н ы х ъ  а б с т р а к ц ій  и л и  с у щ н о с т е й ; и , н а к о н е ц ъ , в с т у и а ю т ъ  в ъ  п о з и т и в н о е  с о с т о я н іе , 
в с е гд а  о с н о в а н н о е  н а  т о ч н о й  о ц ѣ н к ѣ  в н ѣ ш н я г о  р е а л ь н а г о  м ір а . П е р в ы й  и з ъ  э т и х ъ  
м ето д о въ  м ы ш л е н ія  я в л я е т с я  т о л ь к о  н р е д в а р и т е л ь н ы м ъ  и  с о с т а в л я е т ъ  во в с ѣ х ъ  обла* 
с т я х ъ  н а ш у  е д и н с т в е н н у ю  и с х о д н у ю  т о ч к у ;  т р е т ій ,  к о т о р ы й  п  е с т ь  о к о н ч а т е л ь н ы й  
м ето д ъ , н о з в о л л е т ъ  н а м ъ  н о з н а т ь  п а ш у  д ѣ й с т в и т е л ь н у ю  р о л ь  в а  з е м л ѣ ; в то р о й  ж е  
и м ѣ е т ъ  т о л ь к о  м о д и ф и ц и р у ю щ е е  и л и  р а з р у ш а ю щ е е  в л ія н іе ,  б л а го д а р я  ч е м у  о е ъ  п ред - 
п а з н а ч е н ъ  р у к о в о д и т ь  т о л ь к о  п ер е х о д о м ъ  о т ъ  одного со сто ян и я  к ъ  д р у г о м у . Д ѣ й с т в и -  
т е л ь н о , в се  н а ч и н а е т с я  и о д ъ  в н у ш е н іе м ъ  т е о л о г іи  и ,  п р о х о д я  ч е р е з ъ  м е т а ф и з и ч е с к у ю  
а р г у м е н т а ц ію , в ъ  к о н ц ѣ  к о п ц о в ъ , п р и х о д и т ь  к ъ  п о з и т и в н о м у  д о к а з а т е л ь с т в у . Т а к и м ъ  
о б р а зо м ъ , о д и я ъ  и т о т ъ  ж е  о б щ ій  з а к о н ъ  п о зв о л яе ш ь  н а м ъ  о х в а т и т ь  о д н о в р ем ен н о  
п р о ш л о е , н а с т о я щ е е  и б у д у щ е е  ч е л о в е ч е с т в а .

К ъ  э т о м у  з а к о н у  п о с л ѣ д о в а т е л ь н о с т и  м оя  с С и с т с м а  п о з и т и в н о й  ф и л о 
с о ф  і и> д о б ав л яеш ь  з а к о н ъ  к л а с с и ф и к а ц іи ,  д и н а м и ч е с к о е  п р и л о ж е н іе  к о т о р а го  о б р а з у е т ъ  
второй  э л е м е н т ъ  м оей  т е о р іи  э в о л ю ц іи , ибо  о н ъ  о л р е д ѣ л я е т ъ  н ео б х о д и м ы й  п о р я д о к ъ , 
в ъ  к о т о р о м ъ  н а ш и  р а з л и ч н ы й  п о н я т ія  у ч а с т в у ю т ъ  в ъ  к а ж д о й  п о с л ѣ д о в а т е л ь н о й  ф а зѣ . 
П зв ѣ с т п о , что  э т о т ъ  п о р я д о к ъ  р е г у л и р у е т с я  у б ы в а ю щ е й  о б щ н о с т ь ю  с о о т в ѣ т с т в у ю щ и х ъ  
я в л е н ій  и л и , что  одно и  то  ж е , и х ъ  в о з р а с т а ю щ е й  с л о ж н о с т ь ю : о тсю д а  в ы т е к а е т ъ  
и х ъ  в н у т р е н н я я  з а в и с и м о с т ь  о т ъ  в с ѣ х ъ  б о л ѣ е  п р о с т ы х ъ  и  м е н ѣ е  ч а с т н ы х ъ  я в л е н ій .  
О с н о в н а я  іе р а р х ія  н а ш и х ъ  р е а л ь н ы х ъ  з н а н ій  состоиш ь в ъ  и х ъ  е с т е с т в е н н о й  г р у п -  
п и р о в к ѣ  н а  ш е с т ь  э л е м е н т а р н ы х ъ  к а т е г о р ій :  м а т е м а т и к а , а с т р о н о м ія , ф и э и к а , х и м ія ,  
б іо л о г ія  (ф и з іо л о г ія )  и , н а к о н е ц ъ , с о ц іо л о г ія  і ) .  К а ж д а я  и з ъ  ѳ т и х ъ  н а у к ъ  р а н ь ш е  
сл ѣ д у го щ ей  з а  н ею  п р о х о д и т ь  в с ѣ  г л а в н ы я  с т у п е н и  н о л н о й  э в о л ю ц іи , к о т о р а я ,  б езъ  
п о с т о я н н а я  п р и м ѣ н е н ія  н а ш е й  к л а с с и ф и к а ц іи ,  м о гл а  б ы  и м ѣ т ь  т о л ь к о  с м у т н ы й  и 
н е с т р о й н ы й  х а р а к т е р ъ .

Т е о р ія , о б р а з о в а н н а я  п у т е м ъ  т ѣ с н а г о  с о ч е т а н ія  это го  с т а т и ч е с к а я  в а к о н а  с ъ  
д и и а м и ч е с к и ы ъ , к а ж е т с я  н а  п е р в ы й  в з г л я д ъ  п р и л о ж и м о й  т о л ь к о  к ъ  и н т е л л е к т у а л ь н о м у  
д іш ж ен ію  ч е л о в ѣ ч е с т в а .  Н о в ы ш е а р и в е д е н н ы я  с о о б р а ж е н ія  з а р а н ѣ е  у б ѣ ж д а ю т ъ  н а с ъ  
в ъ  е я  н ео т ъ ем л ем о й  сп о с о б н о ст и  о б н и м а т ь  т а к ж е  с о ц іа л ь н о е  р а з в и т іе ,  о б щ ій  п р о - 
гр е с с ъ  к о т о р а го  в с е гд а  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  з а в и с ѣ т ь  о т ъ  п р о г р е с с а  н а ш и х ъ  э л е м е н т а р н ы х ъ  
н о н я т ій  о с о в о к у п н о с т и  е с т е с т в е н н а я  п о р я д к а .  Д ѣ й с т в и т е л ь н о , - в ъ  и с т о р и ч е с к о й  
ч а с т и  м оего « К у р с а  п о з и т и в н о й  ф и л о с о ф і и »  я  д о к а з а л ъ  п о с т о я н н о е  со- 
о т н ѣ т с т в іе  м еж д у  а к т и в н о й  и  у м о з р и т е л ь н о й  э в о л ю ц ія м и , е с т е с т в е н н о е  со д ѣ й стн іе  
к о т о р ы х ъ  д о л ж н о  бы ло  р е г у л и р о в а т ь  э в о л ю ц ію  а ф ф е к т и в н у ю ;

*) Въ своомъ II томѣ « С и с т е м ы  п о з и т и в н о й  п о л и т и к и »  Ковтъ добавллстъ 
седьмую науку: мораль. Пер.
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Д л я р ѣ ш и т е л ь н а г о  р а с п р о с т р а н е н ія  о сн о в н о й  т е о р іи  т р е б у е т с я  т о л ь к о  п о п о л н е н іс  
е я  п о с л ѣ д н и м ъ  с у щ е с т в е н н ы м ъ  э л е м е н т о м ъ , п р я м о  о т н о с я щ и м с я  к ъ  г р а ж д а н с к о м у  
р а з в и т ію  ч е л о в е ч е с т в а .  Оно состои ш ь, к а к ъ  и з в ѣ с т н о , в ъ  н еоб ходи м ой  п о с д ѣ д о в а -  
т е л ь н о с т и  р а з л п ч н ы х ъ  г л а в н ы х ъ  в и д о в ъ  ч е л о в ѣ ч е с к о й  д ѣ я т е л ь н о с т и , к о т о р а я  б ы л а  
с п е р в а  з а в о е в а т е л ь н о й , в а т ѣ м ъ  о б о р о н и т ел ь н о й  и , н а к о н е ц ъ , п р о м ы ш л е н н о й . И х ъ  
е с т е с т в е н н а я  с в я з ь  с ъ  п о с л ѣ д о в а т е л ь н ы м ъ  го си о д ств о м ъ  т е о л о г и ч е с к а г о , м е т а ф и з и 
ч е с к а я ,  и  п о з и т и в н а я  д у х а  л е гк о  о б ъ я с н я е ш ь  с о в о к у п н о с т ь  п р о ш л а я ,  с и с т е м а 
т и з и р у я  е д и н с т в е н н о е  и с т о р и ч е с к о е  п о н я т іе ,  н е п о с р е д с т в е н н о  п р и з н а н н о е  о б іц е с т в е п -  
и ы м ъ  м н ѣ н іе м ъ , а  и м е н н о , об щ ее  р а з д ѣ л е н іе  п а  д р е в н ю ю , средню ю  и н о в у ю  и ст о р ію .

Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , ч т о б ы  о с н о в а т ь , н а к о н е ц ъ , и с т и н н у ю  с о ц іа л ь н у ю  н а у к у ,  бы ло  
д о с т а т о ч н о  п р о ч н о  у с т а н о в и т ь  э т у  т е о р ію  э в о л ю ц іи , п р и б а в и в ъ  к ъ  х а р а к т е р и з у ю щ е м у  
ее д и н а м и ч е с к о м у  з а к о н у  с п е р в а  у к р ѣ п л я ю щ ій  ее  с т а т и ч е с к ій  л р и н ц и п ъ  и э а -  
т Ь м ъ  д о п о л н я ю щ ій  е е  п р и м ѣ н е н іе  к ъ  г р а ж д а н с к о м у  р а з в и т ію  ч е д о в ѣ ч е с т в а . Э та  
о к о н ч а т е л ь н а я  о н е р а ц ія  за в е р ш а е ш ь  п о л н о е  п о с т р о е н іе  е с т е с т в е н н о й  ф и л о со ф іи , 
у с т р а н я я  н а в с е гд а  п р и з н а н н о е  со в р е м е н и  П л а т о н а  и  А р и с т о т е л я  гл у б о к о е  о т л и ч іе  
ее о т ъ  н р а в с т в е н н о й  ф и л о с о ф іи . П о з и т и в н ы й  д у х ъ ,  с т о л ь  дол го  о г р а н и ч е н н ы й  
п р о с т ы м и  н е о р г а н и ч е с к и м и  я в л е п ія м и ,  за к о н ч и ш ь  т о г д а  с в о е  т р у д н о е  п р о н и к н о в е н іе  
во в с ѣ  о б л а с т и , и р а с п р о с т р а н и т с я  далее н а  с а м ы я  с л о ж и ы я  и с а м ы я  в а ж н ы я  
я в л с н ія ,  о с в о б о ж д е н н ы я  о т ъ  в с я к а я  т е о л о г и ч е с к а я  и л и  м е т а ф и з и ч е с к а я  т о л к о в а н ія .  
Т а к ъ  к а к ъ  в с ѣ  р е а л ь н ы я  п о н я т ія  с т а н о в я т с я  т а к и м ъ  п у т е м ъ  о д н о р о д н ы м и , т б  е д и і г  
с т в о  о б р а з а  м ы сл ей  н е м е д л ен н о  у с т а н а в л и в а е т с я  са м о п р о и зв о л ь н о , с о з д а в а я  тв ер д о е  
о б ъ е к т и в н о е  о с н о в а н іе  д л я  в о л н о й  с и с т е м а т и з а ц іи ,  ч т о  и со с т а в л я е ш ь  с у щ е с т в е н н у ю  
ц ѣ л ь  и с т и н н о й  ф и л о со ф іи , к о т о р а я  до с и х ъ  н о р ъ  н е  м о гл а  с у щ е с т в о в а т ь  з а  н е -  
д о с т а т к о м ъ  п е о б х о д и м ы х ъ  э л е м е н т о в ъ .

У с т р а н е и іе  гл а в н о й  т р у д н о с т и  это го  о к о н ч а т е л ь н а я  с и н т е з а  о б я з а н о , о см ѣ л ю сь  
это  с к а з а т ь ,  о т к р ы т ію  м ною  о сн о в н о й  т е о р іи  ч е л о в ѣ ч е с к о й  э в о л ю ц іи ; э то  с т а н е т ъ  
п о н я т н о , ес л и  п р и н я т ь  во в н и м а н іе ,  ч то  э т а  т е о р ія ,  д о п о л н я я  и  с и с т е м а т и з и р у я  
о б ъ е к т и в н о е  о с н о в а п іе , в ъ  то  ж е  в р е м я  са м о п р о и зв о л ь н о  п о д ч и н я е ш ь  его  с у б ъ е к 
т и в н о м у  п р и н ц и п у , к о т о р ы й  д о л ж е н ъ  в сегд а  б ы т ь  р у к о в о д я щ и м ъ  в ъ  ц ѣ л ь н о м ъ  
ф и л о со ф ск о м ъ  п о с т р о е н іи .

И з у ч а я  в с ео б щ ій  п о р я д о к ъ , у м ъ , с л и ін к о м ъ  го р д ы й  с в о е й  в а ж н о й  р о л ь ю , к о т о р у ю  
о н ъ  о д и и ъ  т о л ь к о  м о ж е т ъ  в ы п о л н и т ь ,  ч а с т о  р а с п о л о ж е н ъ  п р е н е б р е г а т ь  св о и м ъ  н а з н а -  
ч е н іе м ъ , ко то р о е  необ ходи м о  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  п о с т о я н н о м ъ  с л у ж е н іи  о б щ е с т в е н н о с т и ; 
о н ъ  с т р е м и т с я  свободно  о т д а в а т ь с я  св о е й  е с т е с т в е н н о й  н а к л о н н о с т и  к ъ  с п е к у л я т и в н ы м ъ  
з а п я т ія м ъ ,  п о л у ч и в ш и м ъ  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  п о д к р ѣ п л е н іе . в ъ  э м п и р и ч е с к и х ъ  
н а б л ю д е н ія х ъ , с в о й с т в е н н ы х ъ  п е р в о н а ч а л ь н о м у  п р о г р е с с у  с п е ц іа л ь н ы х ъ  п о з и т и в н ы х ъ  
э н а н ій .  П о это м у  н у ж н о , ч т о б ы  с у б ъ е к т и в н о е  в д о х н о в е и іе  б е з п р е р ы в н о  у к а з ы в а л о  
ем у  его  исдеиннйе п р и з в а н іе ,  п р е п я т с т в у я  т о м у , чтоб ы  его  р а з м ы ш л е н ія  п р и н я л и  
аб с о л ю т н ы й  х а р а к т е р ъ  и  н е о г р а н и ч е н н о е  р а с п р о с т р а н е н іе , т а к ъ  к а к ъ  в ъ  т а к о м ъ  
с л у ч а ѣ  п о в т о р и л и с ь  бы  в ъ  н а у ч н о й  ф орм ѣ  в с ѣ  г л а в н ы е  н е д о с т а т к и  т е о л о г и к о -м е т а -  
ф и зи ч е с к а г о  м етода м ы ш л е н ія .

В с е л е н н а я  д о л ж н а  и з у ч а т ь с я  н е  ради  н е я  с а м о й , но рад и  ч е л о в ѣ к а ,  и л и  с к о р ѣ с , 
р ад и  ч е л о в ѣ ч е с т в а . В с я к о е  д р у го е  н а м ѣ р е н іе  т а к ъ  ж е  м ало  о т л и ч а л о с ь  бы  м у д р о стью , 
к а к ъ  и  н р а в с т в е н н о с т ь ю . Ибо н а ш и  р е а л ь н ы я  у м о з р ѣ п ія  м о гу т ъ  б ы т ь  п о и с т іш ѣ
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у д о в л е т в о р и т е л ь н ы м и  л и ш ь  п о с к о л ь к у  о н и  с у б ъ е к т и в н ы , а  н е  ч и с т о -о б ъ е к т и в н ы , 
т . - с . ,  к о г д а  о н и  о г р а н и ч и в а ю т с я  и с к а н іе м ъ  во  в н ѣ ш н е м ъ  п о р л д к ѣ  з а к о н о в ъ , ко то р ы е  
б ол ѣ е и л и  м е и ѣ е  н е п о с р е д с т в е н н о , д е й с т в и т е л ь н о  в л ія ю т ъ  н а  н а ш и  с у д ь б ы . В нѣ  
э то й  о б л а с т и , о п р е д е л я е м о й  о б щ е с т в е н н о с т ь ю , н а ш и  п о з н а н ія  о с т а н у т с я  в с е гд а  сто л ь  
ж е  н е с о в е р ш е н н ы м и , к а к ъ  и  п р а з д н ы м и , д а ж е  о т н о с и т е л ь н о  п р о с т е й ш и х ъ  я в л е н ій ,  
что  п о д т в е р ж д а е т с я  а с т р о н о м іе й . Б е з ъ  это го  п о с т о я н н а г о  п р е о б л а д а н ія  ч у в с т в а  п о зи 
т и в н ы й  д у х ъ  в с к о р е  в о з в р а т и л с я  бы  к ъ  п з л ю б л с н н ы м ъ  з а и я т ія м ъ  св оего  м л а д е н 
ч е с т в а ,  к ъ  р а з м ы ш л е н ія м ъ  н а и б о л е е  о т д а л е н н ы м ъ  о т ъ  ч е л о в е к а ,  я в л я ю щ и м и с я  т а к ж е  
н а и б о л е е  л е г к и м и . П о к а  п р о д о л ж а л с я  его  п о с т е п е н н ы й  р о с т ъ , э т о  е с т е с т в е н н о е  
с г р е м л е н іе  з а н и м а т ь с я  б е з ъ  р а з б о р а  в с е м и  д о с т у п н ы м и  и з с л е д о в а н ія м и  м огло о п р а в д ы 
в а т ь с я  л о ги ч е с к о й  з н а ч и т е л ь н о с т ь ю  б о л ь ш и н с т в а  т Ь х ъ  и з с л е д о в а н ій , к о т о р ы я  бы л и  
л и ш е н ы  в с я к а г о  н а у ч п а г о  з н а ч е н ія .  Но с ъ  т б х ъ  п о р ъ  к а к ъ  п о з и т и в н ы й  м етодъ  
д о с т а то ч н о  р а з в и л с я  и  м о ж е т ъ  б ы т ь  п р я м о  п р и л о ж е н ъ  в ъ  п р е д н а з н а ч е н н о й  ем у  
о б л а с т и , э т и  п р а з д н ы я  у п р а ж н е н ія  б езп о л езн о  у д л и н я ю т ъ  го сп о д ств о  п р е д в а р и т е л ь н а я  
о б р а з а  м ы ш л е н ія .  Э то н е о п р е д е л е н н о е  с о с т о я н іе  у м с т в е н н о й  а н а р х іи  п р и н и м а е т ъ  
д а ж е  в се  б о л е е  и б о л е е  р е т р о г р а д н ы й  х а р а к т е р ъ ,  с т р е м я с ь  у н и ч т о ж и т ь  г л а в н ы е  р е 
з у л ь т а т ы , д о с т и г н у т ы е  ч а с т н ы м и  и з с л е д о в а н ія м и , в ъ  то  в р е м я , к о гд а  это  н а п р а в л е и іе  
бы л о  д е й с т в и т е л ь н о  п р о г р е с с а в н ы м ъ .

Г Л А В А  X IV .

Отнрытіе соціологичеснихъ заноновъ придаетъ соціальнымъ вопросамъ 
большое значеніе. Субъективный принципъ позитивизма не пред- 

ставляетъ опасности для свободной мысли.

П о стр о е н іе  о б ъ е к т и в н а г о  о с н о в а н ія ,  н ео б х о д и м аго  д л я  об щ аго  с и н т е з а  ч е л о в е 
ч е с к о й  ж и з н и , в ы з ы в а с т ъ  с е р ь е з н е е  з а т р у д н е н іе  в ъ  т о м ъ  о т н о ш е н іи , ч т о  п р и х о д и т с я  
с о г л а с о в а т ь  о б ы ч н у ю  свободу , б езъ  ко т о р о й  н а ш ъ  у м ъ  не м о гъ  бы  н ад л е я сащ и м ъ  
о б р а зо м ъ  р а б о т а т ь  с ъ  п о с т о я н н о й  д и с ц и п л и н о й , к о т о р а я  н у ж н а  д л я  о б у зд а н ія  его 
в р о ж д ен н а го  с т р е м л е н ія  к ъ  н е с в я з н ы м ъ  и н е о п р е д е л е н н ы м ъ  у м о з р е н ія м ъ .  Это с о г л а 
с о в а л о  б ы л о  по  с у щ е с т в у  н ев о зм о ж н о , п о к а  и з у ч е н іе  е с т е с т в е н н а я  п о р я д к а  не 
р а с п р о с т р а н я л о с ь  п а  с о ц іо л о ги ч е с к іе  з а к о н ы . Но к а к ъ  т о л ь к о  п о з и т и в н ы й  д у х ъ  дей
с т в и т е л ь н о  п р іо б р е т е т ъ  это  п о с л е д н е е  п р е и м у щ е с т в о , н еоб ходи м ое п р ев о сх о д с тв о  
с о ц іо л о г и ч е с к и х ъ  у м о з р е н ій  б е з ъ  з а т р у д н е н ія  п о д ч и н и т ь  его  за к о н н о м у  го сп о д ств у  
ч у в с т в а .  Т о гд а  о б ъ е к т и в н а я  о ц е н к а ,  п р о гр е с с ъ  к о т о р о й  с о в е р ш а е т с я  и з в н е  во  в н у т р ь ,  
п р о и з в о л ь н о  в с т у п и т ь  в ъ  с в я з ь  с ъ  с у б ъ е к т и в н ы м ъ  п о б у ж д е н іе м ъ , г л а в е н с т в у  к о т о р аго  
о н а  т а к ъ  долго  п р е п я т с т в о в а л а .

И и о д и п ъ  н а с т о я щ ій  м ы с л и т е л ь  н е  м о ж е т ъ  б о л е е  о т р и ц а т ь  р е ш и т е л ь н ы я  д о к а 
з а т е л ь с т в а ,  к о т о р ы я  о т н ы н е  у с т а н а в л и в а ю с ь  д а ж е  в ъ  у м о з р и т е л ь н о м ъ  о т п о ш е п іи  
л о ги ч е с к о е  и н а у ч и о е  п е р в е н с т в о  с о ц іа л ь н о й  т о ч к и  з р е н ія ,  к а к ъ  е д и н с т в е н н о  в о з
м о ж н у ю  с в я з ь  д л я  в с е х ъ  н а ш и х ъ  р е а л ь в ы х ъ  р а з м ы ш л е н ій . Е я  и р е о б л а д а н іе  не 
м о ж ет ъ  п п к о гд а  с т а т ь  с т е с н и т е л ь н ы м ъ  д л я  д р у г и х ъ  п о з и т и в п ы х ъ  и з с л Ь д о в а ш й , к о 
т о р ы я  в с е гд а  б у д у т ъ , со ст о р о н ы  м ето д а  и л и  со ст о р о н ы  д о к т р и н ы , в ео б х о д и м ы м ъ
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в в е д е н іе м ъ  къ э то й  к о н е ч н о й  н а у к ѣ .  Н а п р о т и в ъ , э т о т ъ  о к о н ч а т е л ь н ы й  м ето д ъ  м ы - 
ш л е н ія  д а с т ъ  к а ж д о й  п о д го т о в и т е л ь н о й  н а у к ѣ  и  д р а г о ц ѣ н н у ю  п р оч н ость»  и п л одо тво р н о е  
в о зб у ж д е н іе , с в я з ы в а я  е е  с ъ  с о в о к у п н о с т ь ю  з н а н ій  о ч е л о в ѣ ч е с т в ѣ .

Т а к о в ъ  е с т е с т в е н н ы й  п у т ь ,  с л ѣ д у я  к о т о р о м у , к а к ъ  я  в а я в и л ъ  в ъ  н а ч а л ѣ  этого  
р а з с у ж д е н ія ,  п о з и т и в н ы й  д у х ъ , п о ср е д ст в о м ъ  о с н о в а п ія  с о ц іо л о г іи , с т а л ъ  н а в с е г д а  
п о д ъ  с п р а в е д л и в у ю  в л а с т ь  се р д ц а , что  п о з в о л и т ь ,  н а к о н е ц ъ , п р и в е с т и  в ъ  ст р о й н у ю  
с и с т е м у  всю  ч е л о в ѣ ч е с к у ю  ж и з н ь , п а  о с н о в а н іи  п о д ч и н е н ія  о б ъ е к т и в н а г о  о с н о в а н ія  
с у б ъ е к т и в н о м у  п р и н ц и п у . И з г о н я я  б е з в о з в р а т н о  и с к л ю ч и т е л ь н ы й  а н т а г о н и з м ъ , ко 
т о р ы й  с ъ  к о н ц а  с р е д н и х ъ  в ѣ к о в ъ  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  р а з в и в а т ь с я  м еж д у  р а з с у д к о м ъ  и 
ч у в с т в о м ъ , э т а  ф и л о с о ф с к а я  о п е р а ц ія  н е п о с р е д с т в е н н о  п р и з ы в а е т ъ  ч е л о в ѣ ч е с т в о  п од ъ  
е д и н у ю  в л а с т ь , и н д и в и д у а л ь н у ю  и  к о л л е к т и в н у ю , к о т о р а я  в п о л п ѣ  с о о т в ѣ т с т в у е г ъ  
его  п р и р о д ѣ . П о к а  э т о  бл аго р о д н о е  в л ія н іе  ч у в с т в а  и р а з с у д к а  н е  б ы л и  п р и в е д е н ы  
в ъ  с о гл а с іе , о б щ е с т в е н н о с т ь  н е  м о гл а  гл у б о к о  и з и ѣ н и т ь  п р а к т и ч е с к у ю  в л а с т ь  э го и зм а . 
Н о, н е с м о т р я  н а  и х ъ  сл а б у ю  с а м о п р о и зв о л ь н у ю  э н е р г ію  в ъ  н а ш е й  н е с о в е р ш е н н о й  
о р г а н и з а ц іи ,  и х ъ  т ѣ с н о е  и  б е з п р е р ы в н о е  с о т р у д н и ч е с т в о , способное н а  о гр о м н ы й  
н о д ъ е м ъ , с м о ж е т ъ  о т н ы н ѣ , н е  и с к а ж а я  по с у щ е с т в у  э г о и с т и ч е с к а г о  х а р а к т е р а  
а к т и в н о й  ж и з н и , с о о б щ и ть  ей  т а к у ю  с т е п е н ь  н р а в с т в е н н о с т и , о ко т о р о й  п р о ш л о е  по 
м огло д а т ь  н и к а к о г о  п р е д с т а в л е н ія ,  в с л ѣ д с т в іе  т о г о , ч т о  до с и х ъ  п о р ъ  э ти  д в а  н е -  
о б х о д и м ы х ъ  р е г у л я т о р а  в с ѣ х ъ  н а ш и х ъ  п р е о б л а д а ю іц и х ъ  и н с т и н к т о в ъ  н е  м огл и  б ы т ь  
н а д л е ж а щ и м ъ  о б р азо м ъ  с о г л а с о в а н ы .

М ое о п р е д ѣ л е н іе  т е о р е т и ч е с к а я  с и н т е з а , н а  к о т о р о м ъ  д о л ж н а  п о к о и т ь с я  в с я  
с и с т е м а т й з а ц ія  ч е л о в ѣ ч е с т в а , б ы л о  б ы  н е д о с т а т о ч н ы м ^  ес л и  бы  я  н е  д о п о л н и л ъ  его 
у к а з а в іе м ъ  об іц аго  д е й с т в и т е л ь н о  н е о б х о д и м а я  о г р а н и ч и т е л ь н а я  у с л о в ія  д л я  то го , 
ч то б ы  э то  о б ъ е к т и в н о е  п о с т р о е н іе  п о зв о л и л о  н е п о с р е д с т в е н н о  в ы р а б о т а т ь  о к о н ч а 
т е л ь н у ю  с и с т е м у . Б е з ъ  это го  о г р а н и ч е н ія  у м ъ , у в л е ч е н н ы й  с в о и м и  со в р е м е н н ы м и  
п р и в ы ч к а м и  г о р д е л и в а я  р а з г л а г о л ь с т в о в а н ія ,  б у д е т ъ  с т р е м и т ь с я  п р е у в е л и ч и в а т ь  свое  
д е й с т в и т е л ь н о е  н а з н а ч е н іе  и с т а р а т ь с я  и з б а в и т ь с я  о т ъ  п о с т о я н н а я  и г а ,  н а л а г а е м а я  
н а  н его  о б щ е с т в е н н о с т ь ю , о т о д в и г а я  м о р ал ь н о е  и  п о л и т и ч е с к о е  п р е о б р а зо в а н іе  д а л ь ш е , 
ч ѣ м ъ  этого  т р е б у е т ъ  д ѣ й с т в и т е л ь н о е  н а з н а ч е н іе  это го  ф и л о с о ф с к а я  и о д я т о в л е н ія .  
Это п о сл ѣ д н ее  о п р е д ѣ л с н іе  п о к а ж е т ъ  н о в о е  св о й с т в о  м оей  т е о р іи  э в о л ю ц іи , б л аго д а р я  
к о т о р о м у  у м о з р и т е л ь н а я  с и с т е м а т и з а ц ія  п о д в и н у л а с ь  т а к ъ  д а л е к о , ч то  т е п е р ь  м ож но 
н а ч а т ь  с и е т е м а т и з а ц ію  ч у в с т в е н н о й  и  д а ж е  а к т и в н о й  ж и з п и , п о . к р а й н е й  м ѣ р ѣ , 
н а и б о л ѣ е  в а ж н о й  и  н а и б о л ѣ е  р ѣ ш и т е л ь н о й  е я  ч а с т и , и м е н н о  н р а в с т в е н н о с т и  в ъ  
с о б с тв с н н о м ъ  с м ы с л ѣ  это го  с л о в а .

і  Г  Л А В А X Y .
Л

Естественные законы бываютъ двухъ родовъ: абстрактные и кон
кретные. Знаніе и систематизація абстрантныхъ законовъ обосно- 

вываютъ позитивный синтезъ.

Ч то б ы  н а д л е ж а щ и м ъ  о б р а зо м ъ  о г р а н и ч и т ь  п о с т р о е н іе  и а ш е го  о б ъ е к т и в н а г о  осн о - 
в а п ія ,  м ы  д о л ж н ы  п р е ж д е  в сего  р а з л и ч и т ь  во  в н ѣ ш н е м ъ  п о р я д к ѣ  д в а  к л а с с а  е с т с -
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с т в е н н ы х ъ  за к о н о в ъ : п р о с т ы е  и л и  а б с т р а к т н ы е  и с л о ж и ы е  и ли  к о н к р е т н ы е . В ъ  
м оем ъ о сн о в н о м ъ  т р у д ѣ  я  у с т а н о в и л ъ  и п р и л о ж и л *  это  н еоб ходи м ое б езсп о р н о е  о т- 
н ы и ѣ  д ѣ л е н іе , т а к ъ  что  зд ѣ с ь  м н ѣ  д о с т а т о ч н о  б у д е т ъ  о х а р а к т е р и з о в а т ь  его  и с т о ч -  
в и к ъ  и п р и м ѣ н е н іе .

Е го п р и н ц и п ъ  в ы т е к а е т ъ  и з ъ  т о г о , что  н а ш и  п о з и т и в н ы я  и з с л ѣ д о в а н ія  м о г у т ъ  
в сегд а  к а с а т ь с я  л и бо  ж и в ы х ъ  с у щ е с т в ъ , л и б о  т о л ь к о  п х ъ  р а 8 л и ч н ы х ъ  п р о я в л е н іл .  
Х отя р е а л ь н ы я  т ѣ л а  с т а н о в я т с я  д о с т у п н ы м и  н а ш е й  о ц ѣ н к ѣ  т о л ь к о  б л а г о д а р я  со в о 
к у п н о с т и  ііа б л ю д а е м ы х ъ  в ъ  н и х ъ  я в л е н ій ,  м ы  м о ж ем ъ  и л и  р а з с м а т р и в а т ь  о т в л е ч е н н о  
к а ж д у ю  к а т е го р ію  я в л е п і й с ъ  т о ч к и  з р ѣ п ія  о бщ ей  д л я  в с ѣ х ъ  с у щ е с т в ъ , в ъ  к о т о р ы х ъ  
они  н а б л ю д а ю т с я , и л и  к о н к р е т н о  и з с л ѣ д о в а т ь  о т д ѣ л ь н ы я  г р у п п ы  я в л е н ій ,  х а р а к т е 
р и з у й с я  к а ж д о б  с у щ е с т в о . В ъ  п о с л ѣ д н е м ъ  с л у ч а ѣ  м ы  и з у ч а е м ъ  р а з л и ч н ы я  с и с т е м ы  
е у щ е с т в о в а и ія ,  а  в ъ  и е р в о м ъ  м ы  о п р е д ѣ л я е м ъ  р а з л и ч н ы я  ф орм ы  д ѣ я т е л ь н о с т и , 
В ы ш е п р и в е д е н н ы й  п р и м ѣ р ъ  м е т е о р о л о г и ч е с к и х ъ  и з с л ѣ д о в а н ій  п р е д с т а в л я е ш ь  лучш іГ і 
т и п ъ  э то го  об іц аго  д ѣ л е н ія ;  и б о  р а з с м а т р и в а е м ы я  в ъ  м е т ео р о л о г іи  я в л е н ія  с у т ь  в сегд а  
т о л ь к о  о ч е в и д н ы й  с о ч е т а н ія  а с т р о н о м и ч е с к и х ъ , ф и з и ч е с к и х ъ , х и м и ч е с к и х ъ , б іол оги - 
ч е с к и х ъ  и  д а ж е  с о ц іа л ь н ы х ъ  я в л с н ій ,  с о б с т в е н н ы е  з а к о н ы  к о т о р ы х ъ  д о п у с к а ю т ъ  и 
т р е б у ю т ъ  с т о л ь к о  лее р а з л и ч н ы х ъ  т е о р ій . Е с л и  бы  в с ѣ  э т и  а б с т р а к т н ы е  э а к о н ы  
бы л и  н а м ъ  д о с т а т о ч н о  и з в ѣ с т н ы , к о н к р е т н ы й  в о п р о с ъ  н е  п р е д с т а в л я л ъ  бы  и ного  
с с р ь е зн а г о  з а т р у д п е п ія ,  к р о м ѣ  т р у д н о с т и  и х ъ  н а д л е ж а щ и м ъ  о б р а э о м ъ  с о ч е т а т ь , чтобы  
в ы в е с т и  н ео б х о д и м ы й  п о р я д о к ъ  э т и х ъ  с л о ж н ы х ъ  я в л е н ій ;  о д н а к о , подобное п о ст р о е н іе , 
Мнѣ к а ж е т с я  н а с т о л ь к о  п р е в о с х о д я щ и м ъ  н а ш и  с л а б ы я  д е д у к т и в н ы я  с п о с о б н о ст и , что 
м ы  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н іи  н е  м о ж ем ъ  е щ е  п о к и н у т ь  ч и с т о -и н д у к т и в н ы й  п у т ь .

С о гл ас н о  э то м у  д ѣ л с н ію , н а ш е  о сн о в н о е  и з у ч е н іе  е с т е с т в е н н а я  п о р я д к а  дол ж н о , 
к о н е ч н о , к а с а т ь с я  п р еж д е  в с е го  его  о т в л е ч е н н о й  с т о р о н ы , р а з л о ж е н н о й  п а  ст о л ь к о  
о б щ и х ъ  с л у ч а е в ъ , с к о л ь к о  с у щ е с т в у е ш ь  д ѣ й с т в и т е л ы ш х ъ  э л е м е н т а р н ы х ъ  я в л е н ій .  
т . - е .  н е н р е в р а т и м ы х ъ  в ъ  д р у г ія ,  к о т о р ы я , с л ѣ д о в а т е л ь н о , н е с м о т р я  н а  т о ,  что  м еж ду  
н и м и  необходим о с у щ е с т в у е ш ь  с в я з ь ,  т р е б у ю т ъ  ст о л ь к о  ж е  р а з л и ч н ы х ъ  и н д у к д іі і и 
т е о р ія  к о т о р ы х ъ  н и к о гд а  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  у с т а н о в л е н а  п у т е м ъ  о дн ой  т о л ь к о  де- 
д у к ц іи .  С п е к у л я т и в н а я  с и с т е м а т и з а ц ія  м ож еш ь п р я м о  о х в а т и т ь  т о л ь к о  т ѣ  п р о с т ы я  
с у ж д е н ія , к о т о р ы я  з а т ѣ м ъ  с т а п у т ъ  р а ц іо н а л ь н ы м ъ  о с н о в а н іе м ъ  с л о ж н ы х ъ  у м о зр ѣ н ій . 
Е с л и  д а ж е  н о с л ѣ д н ія , в с л ѣ д с т в іе  р в о е й  ч р е з в ы ч а й н о й  сл о ж н о с т и , и  н е  д о и у с т я т ъ  
н и к о гд а  п о л н о й  с и с т е м а т и з а ц іи ,  т е о р е т и ч е с к о е  е д и н с т в о , д а ж е  о г р а н и ч и в ш и с ь  п е р в ы м и , 
можеш ь у д о в л е т в о р и т ь  в с е - т а к и  с в о ем у  н а з н а ч е н ію  с л у ж и т ь  о б ъ е к т и в н ы м ъ  о с н о в а -  
в а п іе м ъ  об іц аго  с и н т е з а  ч е л о в ѣ ч е с т в а . Ибо и э т о т ъ  о т в л е ч е н н ы й  ф у н д а м е н т ъ  у ж е  
п о зв о л и л ъ  бы  н а м ъ  в в е с т и  п о ч т и  всю д у  д е д у к т и в н ы й  м ет о д ъ  н а с т о л ь к о , чтобы  с в я 
з а т ь  в с ѣ  н а ш и  м ы с л и  и с д ѣ л а т ь  в о зм о ж н о й  у д о в л е т в о р и т е л ь н у ю  си с тем а ти зац и ю  
в с ѣ х ъ  п а ш и х ъ  ч у в с т в ъ  и  д ѣ й с т в ій ,  ч т о  и с о с т а в л я е т ъ  ц ѣ л ь  зд р а в о й  ф и л о со ф іи .

И т а к ъ , а б с т р а к т н о е  и з у ч е н іе  в в ѣ ш н я г о  п о р я д к а  д о с т а в л я е т ъ  п а м ъ  и м ен н о  т о т ъ  
с п н т е з ъ , к о т о р ы й  д е й с т в и т е л ь н о  н ео б х о д и м ъ  д л я  с о з д а н ія  н о л н а го  е д и н с т в а . О нъ  со
с т а в л я е т ъ  с а и ъ  по  себ ѣ  д о с т а т о ч н о е  о с н о в а н іс  всей  н а ш е й  м у д р о ст и , к о т о р а я  н а х о -  
д м тъ  в ъ  н ем ъ  т у  п е р в у ю  ф и л о с о ф і ю ,  н а  к о то р у ю  Б э к о н ъ  с м у т н о  у к а з ы в а л ъ ,  
к а к ъ  н а  необходим ое о с п о в а н іе  н о р м а л ь н а я  ч е л о и ѣ ч е с к а г о  м ы ш л е н ія .  К ол ь  ск о р о  м ы  
и р и в ед е м ъ  в ъ  с и с т е м у  в с е  а б с т р а к т н ы е  з а к о н ы  р а з л и ч н ы х ъ  о б щ и х ъ  в и д о в ъ  р е а л ь н о й  
д е я т е л ь н о с т и , д е й с т в и т е л ь н а я  о ц е н к а  каледой  о т д е л ь н о й  с и с т е м ы  с у щ с с т в о в а и ія  т о т -
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ч а с ъ  п с р е с т а п е т ъ  б ы т ь  ч и с т о -э м п и р и ч е с к о й , х о т я  б о л ь ш и н с т в о  к о и к р е т п ы х ъ  за к о н о м »  
о с т а ю т с я  е щ е  д л я  н а с ъ  н е и з в ѣ с т н ы м и . Э то в ъ  о с о б е н н о ст и  л е г к о  п о н я т ь  о т н о си т ел ь н о  
н а и б о л ѣ с  тр у д н а го  и  н а и б о л ѣ в  в а ж н а г о  с л у ч а я :  ибо , о ч е в и д н о , д о с т а т о ч н о  п о з н а т ь  
г л а в н ы е  с т а т и ч е с к іе  и  д и н а м и ч е с к іе  з а к о н ы  о б щ е с т в е н н о с т и , ч то б ы  п а д л е ж а іц и м ъ  
о б р азо м ъ  с и с т е м а т и з и р о в а т ь  всю  н а ш у  о б щ е с т в е н н у ю  и  ч а с т н у ю  ж и з н ь , д о с т и га я  
т а к и м ъ  п у т е м ъ  общ аго  у л у ч ш е н ія  н а ш е й  с у д ь б ы . К огда ф и л о со ф іи  у д а с т с я  д о б и т ь с я  
э то й  ц ѣ л и , —  в ъ  ч е м ъ  т е п е р ь  н е л ь з я  у ж е  с о м н ѣ в а т ь с я ,— то  н еч его  б у д е т ъ  с о ж а л ѣ т ь  
о т о м ъ , ч т о  о н а  н е  см о гл а  д о с т а т о ч н о  о б ъ я с н и т ь  в с ѣ  с о ц іа л ь н ы я  ф о р м ы , к о то р ы й  
в р е м я  и м ѣ сто  п р е д с т а в  л я  ю т ъ  н а ш е м у  у м с т в е н н о м у  в зо р у . Р у к о в о д и м ы й  ч у в с т в о м ъ , 
с о в р е м е н н ы й  у м ъ  с у м ѣ е т ъ  о т п ы н ѣ  м удро  с д е р ж и в а т ь  в ѣ ч н о - ж а д н о е  л ю б о п ы т ст в о , 
к о т о р о е  в ъ  п р а з д н ы х ъ  и с к а н ія х ъ  и с ч е р п а л о  бы  н а ш и  с л а б ы я  у м с т в е п и ы я  си л ы , 
д о с т а в л я ю щ ія  ч е л о в ѣ ч е с т в у  д р а г о ц ѣ н н ы я  с р е д с т в а  в ъ  его  т р у д н о й ' борьбѣ  п р о т и в ъ  
н е д о с т а т к о в ъ  е с т е с т в е н н а г о  п о р я д к а .

Б е з ъ  с о м н ѣ н ія , о т к р ы т іе  г л а в н ы х ъ  к о н к р с т н ы х ъ  з а к о н о в ъ  м огло  бы  бо л ѣ е  сп о 
с о б с т в о в а т ь  у л у ч ш е н ію  к а к ъ  в н ѣ ш н и х ъ , т а к ъ  д а ж е  и  в в у т р е н н и х ъ  у с л о в ій  н аш его  
с у щ е с т в о в а н ія ;  и м е н н о , н а  э т о м ъ  н о л ѣ  н а у к а  в ъ  б у д у щ е м ъ  и см о ж е т ъ  с о б р а т ь  бо
га т у ю  ж а т в у .  Н о и х ъ  п о з н а н іе  о тн ю д ь  н е  необходим о т е п е р ь  д л я  п о л н о й  с и с т е м а т и -  
з а ц іи ,  к о т о р а я  д о л ж н а  в ы п о л н и т ь  н о  о тн о ш е н ію  к ъ  о к о н ч а т е л ь н о м у  о б р азу  м ы ш д е н ія  
ч е л о в ѣ ч е с т в а  т у  р о л ь , к о т о р у ю  н ѣ к о г д а  в ы п о л н и л о  по  о тн о ш еи ію  к ъ  п е р в о н а ч а л ь н о м у  
у м с т в е н н о м у  строю  т е о л о г и ч е с к а я  с и с т е м а т и з а ц ія .  Это о б я з а т е л ь н о е  у с л о в іе , к о н е ч н о , 
м о ж е т ъ  б ы т ь  у д о в л е т в о р е н о  п р осто  а б с т р а к т н о й  ф и л о со ф іей ; т а к ъ  что  п р ео б р а зо в а н іе  
о с т а е т с я  в о зм о ж н ы м ъ , д а ж е  ес л и  к о н к р е т н а я  ф и л о со ф ія  н и к о г д а  н е  д о с т и г и е т ъ  н ад 
л е ж а щ а я  с о с т о я н ія .

Г Л А В А  X V I.

Синтезъ абстрактныхъ законовъ вытенаетъ изъ теоріи человѣчесной 
эволюціи.

П о стр о е н іе  с п е к у л я т и в н о й  с и с т е м ы , о г р а н и ч е н н о е  т а к ъ ,  к а к ъ  бы л о  в ы ш е  у к а 
за н о , п а с т о л ь к о  р а з р а б о т а н о  н а  З а п а д ѣ , ч то  в с ѣ  с о ч у в с т в у ю щ іе  это м у  п р е д п р ія т ію  
и а с т о я іц іе  м ы с л и т е л и  м о г у т ь  б е з ъ  в с я к а я  о т л а г а т е л ь с т в а  п р и с т у п и т ь  к ъ  м о р ал ь н о м у  
іт р ео б р азо в а н ію , ко т о р о е  дол ж н о  п о д го т о в и ть  н а с т о я щ е е  п о л и т и ч е с к о е  п р с о б р а зо в а н іе  
и р у к о в о д и т ь  и м ъ . И бо, р а з с м о т р ѣ н н а я  с ъ  д р у го й  т о ч к и  з р ѣ н ія ,  у п о м я н у т а я  в ы ш е  
т с о р ія  э в о л ю ц іи  п р е д с т а в л я е т ъ  п р я м у ю  с и т с м а т и з а ц ію  в с ѣ х ъ  н а ш и х ъ  о т в л е ч е н н ы х ъ  
и о п я т ій  о е с т е с т в е н н о м ъ  п о р я д к ѣ  в ъ  ц ѣ л о м ъ .

Ч то б ы ,-.^тр  п о н я т ь ,  д о с т а т о ч н о  д о п у с т и т ь , что  в с ѣ  н а ш и  р е а л ы іы я  з н а н ія ,  в ъ  
с у щ н о с т и , ^ о с т Й ш н о т ъ  о дн у  ед и н у ю  н а у к у ,  н а у к у  о ч е л о в ѣ ч е с т в ѣ , в в е д с в іс  и р а з -  
в и т іе  ко то р о й  с о с т а в л я ю т ъ  в с ѣ  н а ш и  п о з и т и в н ы я  у м о з р ѣ н ія . О б работк а ж е  этой  
н а у к и ,  о ч е в и д н о , т р е б у е т ъ  д в о я к а я  рода п о д г о т о в и т е л ь н ы х ъ  т р у д о в ъ , к а с а ю щ и х с я  
іш ѣ ш н и х ъ  у с л о в ій  н а ш е г о  с у щ е с т в о в а н ія ,  а  т а к ж е  у с л о в ій  п а ш е й  в н у т р е н н е й  п р и 
род ы . Ибо о б щ е с т в е н н о с т ь  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  п о н я т а  б е з ъ  д о с т а то ч н о й  п р е д в а р и т е л ь н о й  
о ц ѣ н к и  ср е д ы , в ъ  ко т о р о й  о н а  р а з в и в а е т с я ,  и  п р и ч и н ы , се  о б у с л о в л и в а ю щ е й .
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Т а к и м ъ  о б р азо м ъ , п р еж д е  ч ѣ м ъ  п р и с т у п и т ь  к ъ  к о н е ч н о й  н а у к ѣ ,  н у ж н о  х о р о 
ш е н ь к о  р а з р а б о т а т ь  а б с т р а к т н у ю  т е о р ію  в н ѣ ш н я г о  u ip a  и  те о р ію  и н д и в и д у а л ь н о й  
ж и з н и  ч е л о в ѣ к а ,  чтоб ы  о и р е д ѣ л и т ь  п о с т о я н н о е  в л ія н іе  с о о т в ѣ г с т в у ю щ и х ъ  з а к о н о в ъ  н а  
з а к о н ы , у н р а п л я ю іц іе  с о ц іа л ь и ы м и  я в л е н ія м и . Э т а  п о д г о т о в и т е л ь н а я  р а б о т а  н е о б х о 
д и м а  в ъ  л о г и ч е с к о м ъ  о т е о ш е о іи  н е  м е н ѣ е , ч ѣ м ъ  с ъ  ч и с т о -н а у ч н о й  т о ч к и  з р ѣ н ія ,  
чтобы  п р и с п о с о б и т ь  н а ш ъ  с л а б ы й  у м ъ  к ъ  с а м ы м ъ  т р у д н ы м ъ  у м о з р ѣ и ія м ъ  п у т е м ъ  
у и р аж и  eu  ія  его  в ъ  б ол ѣ е л е г к и х ъ . Н а к о н е ц ъ , в ъ  э т о м ъ  д в о й н о м ъ  и з с л ѣ д о в а н іи  н е- 
о р г а н и ч е с к ій  ы ір ъ  д о л ж е н ъ  п р и в л е ч ь  в а ш е  в п и м а и іе  р а н ь ш е  о р г а н и ч е с к а я  к а к ъ  
н сл ѣ д ств іе  п р е о б л а д а ю щ а г о  в л ія н ія  з а к о н о в ъ , о т н о с я щ и х с я  к ъ  сам о м у  о б щ е м у  с у щ е 
с т в о в а л и ) ,  н а  я в л е н ія ,  к а с а ю щ ія с я  т о л ь к о  о тд ѣ л ь н о й  ж и з н и ,  т а к ъ  н по  о ч е в и д н о м у  
о б я з а т е л ь с т в у  и з у ч а т ь  п о з и т и в н ы й  м ето д ъ  с п е р в а  в ъ  его  н р о с т ѣ й ш и х ъ  и  н а и б о л ѣ е  
х а р а к т е р н ы х ъ  п р и л о ж е н ія х ъ . Б ы л о  бы  и з л и ш н е  д о л ѣ е  о с т а н а в л и в а т ь с я  здЪ сь н а  
п р п н ц и п а х ъ , к о т о р ы е  м ой о с н о в н о й  т р у д ъ  п р о ч н о  у с т а н о в и л ъ .

С о ц іа л ь н а и  ф и л о со ф ія  д о л ж н а  б ы т ь  п о э то м у  во  в с ѣ х ъ  о т н о ш е н ія х ъ  п од гото 
в л е н а  с о б с тв ен н о  е с т е с т в е н н о й  ф и л о с о ф іе й , с н а ч а л а  н е о р г а н и ч е с к о й , з а т ѣ м ъ  о р г а н и 
ч е с к о й . Это необ ходи м ое п о д го т о в л е н іе  э д а н ія ,  н о с т р о е н іс  к о т о р а го  в ы п а л о  н а  д о л о  
н а ш е го  в ѣ к а ,  в о с х о д и т ь , т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , до с о з д а н ія  а с т р о н о м іи  в ъ  д р е в н о с т и . Со
в р е м е н н ы е  н а р о д ы  д о п о л н и л и  н а ч а т ы й  т р у д ъ  о б р аб о т к о й  б іо л о г іи , и з ъ  к о то р о й  д р е в -  
н п м ъ  б ы л а  д о с т у п н а  т о л ь к о  с т а т и к а .  Н о, н е с м о т р я  н а  н еоб ходи м ое о т п о ш е н іе  п о д ч и 
н е н н о с т и , с у щ е с т в у ю щ ія  м еж д у  э т и м и  д в у м я  н а у к а м и  и х ъ  в е с ь м а  р ѣ з к о е  р а з л и ч іе  и 
с л и ш к о м ъ  о т д а л е н н а я  с в я з ь  п р е п я т с т в о в а л и  бы  в и д ѣ т ь  всю  с о в о к у п н о с т ь  сд ѣ л а н н о й  
п р е д в а р и т е л ь н о й  р а б о т ы , е с л и  б ы  п у т е м ъ  ч р е зм ѣ р н а г о  с о к р а щ е н ія  и о п ы т а л п с ь  св ест и  
ее к ъ  э т и м ъ  к р а й н и м ъ  п р е д ѣ л а м ъ . В ъ  с р е д н іе  в ѣ к а  х и м ія  н а ч а л а  о б р а з о в ы в а т ь  
м еж ду  н им и  необ ходи м ую  с в я з ь ,  к о т о р а я  п о з в о л и л а  у ж е  п р е д в и д ѣ т ь  д ѣ й с т в и т е л ь н у ю  
ед и н у ю  с п е к у л я т и в н у ю  с и с т е м у , б л а го д а р я  е с т е с т в е н н о й  п о с л ѣ д о в а т е л ь н о с т и  а т и х ъ  
т р е х ъ  н р е д в а р п т с л ь н ы х ъ  н а у к ъ , п о с т е п е н н о  п р и в о д я щ е й  к ъ  к о н е ч н о й  н а у к ѣ . О днако , 
х и м ія .  х о т я  в е с ь м а  б л и з к а я  к ъ  б іо л о г іи , б ы л а  н е д о с т а т о ч н а , к а к ъ  п р о м е ж у т о ч н о е  
зв е н о , т а к ъ  к а к ъ  о н а  с л и ш к о м ъ  д а л е к а  о т ъ  а с т р о н о м іи , п р я м о м у  в л ія н ію  ко то р о й  
о н а  б ы л а  о б я з а н а  св о и м и  и с к у с с т в е н н ы м и  и д а ж е  н е л ѣ п ы м и  и д е я м и , о б р е ч е н н ы м и  
н а  к р а т к о в р е м е н н о е  с у щ е с т в о в а н іе .  И с т и н н а я  іе р а р х ія  в л е м е н т а р н ы х ъ  з н а н ій  м о гл а  
п о э то м у  б ы т ь  о б н а р у ж е н а  т о л ь к о  в ъ  н р ед н о сл ѣ д н ій  в ѣ к ъ ,  к о г д а  со б с тв ен н о  ф и з и к а  
о б о га т и л а с ь  н о в ы м ъ  о тд ѣ л о м ъ , р а з с м а т р и в а ю щ и м ъ  я в л е н ія  н е о р г а н и ч е с к а я  м ір а  и 
н р и м ы к а ю щ и м ъ  к ъ  а с т р о н о м іи  с в о ей  н а и б о л ѣ е  о б щ е й  ч а с т ь ю , а  к ъ  х и м іи — н а и б о л ѣ е  
с п е ц іа л ь н о й .

Ч тобы  п а д л е ж а щ и м ъ  о б р а зо м ъ  п р е д с т а в и т ь  э т у  іе р а р х ію , д о с т а т о ч н о  т е п е р ь  с в я 
з а т ь  ее с ъ  д ѣ й с т в и т е л ь н ы м ъ  с я  н а ч а л о м ъ , в о сх о д я  к ъ  н а с т о л ь к о  п р о с т ы м ъ  и в с е .  
о б іц и м ъ  у м о з р ѣ н ія м ъ , ч т о  п о л о ж и т е л ь н о с т ь  и х ъ  п р е д с т а в л я е т с я  н еп о с р е д с т в е н н о й  и 
с а м о п р о и зв о л ь н о й . Т а к о в ъ  в а ж н ы й  х а р а к т е р ъ  ч и с т о - м а т е м а т и ч е с к и х ъ  п о н я т ій ,  б езъ  
к о т о р ы х ъ  а с т р о н о м ія  н е  м о гл а  бы  з а р о д и т ь с я . О ни в с е гд а  с о с т а в я т ъ  в ъ  о б р а з о в а н іи  
о тд ѣ л ь н о й  л и ч н о с т и , к а к ъ  он и  в ы п о л н и л и  это  н а з н а ч е н іе  в ъ  н а ш е й  к о л л е к т и в н о й  
э в о л ю ц іи , п о з и т и в н ы й  о т п р а в н о й  п у н к т ъ ;  ибо они  о т н о с я т с я  к ъ  у и о з р ѣ н ін м ъ , к о 
т о р ы я  н р и  н а и б о л ѣ е  н о л н о м ъ  г о с п о д с т в ѣ  т е о л о г и ч е с к и х ъ  в о з з р ѣ н ій , необходим о по - 
р о ж д аю тъ  и з в ѣ с т н ы й  с и с т е м а т и ч е с к и  н о д ъ е м ъ  п о з и т и в н а я  д у х а , р а с п р о с т р а н я ю 
щ а я  з а г Ь м ъ  м а л о -н о -м а л у  н а  п р е д м е ты , в н а ч а л і і  ем у  с о в е р ш е н н о  н е д о с т у п н ы е .



О б ід ій  о б з о р ъ  п о з и т и ш із м а . 79

Н а  о с н о в а н іи  э т и х ъ  к р а т к и х ъ  у к а з а и ій  е с т е с т в е н н ы й  р я д ъ  о с н о іш ы х ъ  п а у к ъ  
с о с т а в и т с я  с а м ъ  собою , ес л и  р а с п о л о ж и т ь , с о гл а сн о  и х ъ  у б ы в а ю щ е й  о б щ н о сти  и в о з 
р а с та ю щ е й  с л о ж н о с т и , ш е с т ь  г л а в н ы х ъ  ч л е в о в ъ , и с т и н н ы м  в з а и м н ы й  о т н о ш е н ія  к о 
т о р ы х ъ  т о т ч а с ъ  п р и  э т о м ъ  о б н а р у ж и в а ю т с я . Но это  р а с п о л о ж е н іе , о ч е в и д н о , с о в п а д а е т ъ  
с ъ  к л а с с и ф и к а ц іе й , у с т а н а в л и в а е м о й  н о с и  в ы ш е у п о м я н у т о й  т е о р іе й  эв о л ю ц іи . Э та  
т е о р ія  м о ж е т ъ  п о э то м у  р а з с м а т р и в а т ь с я ,  с ъ  с т а т и ч е с к о й  т о ч к и  з р ѣ н ія ,  к а к ъ  п р я м о е  
о с п о в а н іе  а б с т р а к т н о й  с и с т е м а т и з а ц іи ,  о т ъ  к о т о р о й , к а к ъ  м ы  т о л ь к о  ч то  « и д ѣ л и , 
за в и си ш ь  с и н т е з ъ  ч е л о в ѣ ч е с т в а  в ъ  ц ѣ л о м ъ . У с т а н о в л е н н а я ,  т а к и м ъ  о б р азо м ъ , о б ы ч н а я  
с и с т е м а т и з а ц ія  н ^ о б х о д и м ы х ъ  ѳ л е м е н т о в ъ  в с ѣ х ъ  н а ш и х ъ  р е а л ь н ы х ъ  п о н я т ій  д а е т ъ  
у ж е  д ѣ й с т в и т е л ь п у ю  ед и н у ю  с п е к у л я т и в н у ю  с и с т е м у , о с у щ е с т в л я я  с м у т н о е  ж с л а н іе  
Б э к о н а  п о ст р о и т ь  s c a l a  i n t e l l e c t u s  ( и н т е л л е к т у а л ь н у ю  с к а л у ) ,  по ко то р о й  
п а ш и  м ы сл и  м огл и  бы  б е з ъ  з а т р у д н с н ія  п е р е х о д и т ь  о т ъ  п р о с т ѣ й ш и х ъ  п р е д м е т о в ъ  к ъ  
п а и б о л ѣ е  в о з в ы ш е п н ы м ъ , и л и  о б р а т н о , с ъ  н о с т о я н н ы м ъ  с о з н а н іе м ъ  и х ъ  в н у т р е н н е й  
е с т е с т в е н н о й  с о л и д а р н о ст и . Х о тя  к а ж д а я  и з ъ  э т и х ъ  ш е с т и  г л а в в ы х ъ  о т р а с л е й  
а б с т р а к т н о й  ф и л о со ф іи  в ъ  с в о ей  ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  в е с ь м а  о т л и ч н а  о т ъ  д в у х ъ  
п р и л е г а ю щ и х ъ  к ъ  н е й , о н а т ѣ с н о  п р и м ы к а е ш ь  к ъ  п р е д ш е с т в у ю щ е й  св о п м ъ  н а ч а л о м ъ  и к ъ  
н о сл ѣ д у ю щ ей  с в о и м ъ  к о н ц о м ъ . О дн ор о д н о сть  и  н е п р е р ы в н о с т ь  это го  п о с т р о е н ія  т ѣ м ъ  
б ол ѣ е с о в е р ш с іш ы , что  т о т ъ  ж е  п р и п ц и п ъ  к л а с с и ф и к а ц и и  в ъ  с в о ем ъ  б о л ѣ е  с іте ц іа л ь -  
н о м ъ  п р и л о ж е н іи , о п р е д ѣ л я е т ъ  т а к ж е  и с т и н н о е  в н у т р е н н е е  р а с п р е д ѣ л е н іс  р а з л и ч н ы х ъ  
тс о р ій , с о с т а в л я ю щ и х ъ  к а ж д у ю  о т р а с л ь . Н а п р и м ѣ р ъ , т р и  б о л ь ш ія  г р у п п ы  м а т с м а т и -  
ч е с к и х ъ  н а у к ъ :  н а у к а  о ч и с л а х ъ , г е о м е т р ія  и м е х а н и к а ,  с л ѣ д у ю т ъ  д р у г ъ  за  д р у го м ъ  
и с о гл а с о в а н ы  м еж ду  собою  по  т о м у  ж е  з а к о н у , п а  к о т о р о м ъ  п о с т р о е н а  о с н о в н а я  
с к а л а .  М ой ф и л о с о ф с к ій  т р а к т а т ъ  в п о л н ѣ  д о к а з а л ъ , ч то  п о добн ая  в н у т р е н н я я  га р м о п ія  
с у щ е с т в у е ш ь  в сю д у . О бщ іи  р я д ъ  с о с т а в л я е ш ь , т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , п а и б о л ѣ е  сж а т о е  
резю м е с а м ы х ъ  о б ш и р н ы х ъ  о т в л е ч е н н ы х ъ  р а з м ы ш л е н ін ; и , о б р ат н о , псѣ  т о ч н ы я  
с п е ц іа л ь н ы я  и з с л ѣ д о в а н ія  с в о д я т с я  к ъ  ч а с т и ч в ы м ъ  р а з в и т ія м ъ  э то й  в сео б щ ей  
іе р а р х іи .

Х о тя  к а ж д а я  ч а с т ь  т р е б у е т ъ  о т д ѣ л ь н ы х ъ  и н д у к ц ій ,  к а ж д а я ,  т ѣ м ъ  н е  м ен ѣ е , 
п о л у ч а е т ъ  о т ъ  п р е д ш е с т в у ю щ е й  ей  д е д у к т и в и о с  в л ія н іе ,  к о т о р о е  в с е гд а  о с т а н е т с я  
ст о л ь  ж е  н ео б х о д и м ы м ъ  д л я  ея  д о гм а т и ч е с к а го  п о с т р о е н ія , к а к ъ  оно бы л о  с н а ч а л а  
необходим о д л я  е я  и с т о р и ч е с к а я  р а з в и т ін .  Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , в с ѣ  п р е д в а р и т е л ь н ы й  
у ч с н ія  и о д го т о в л я ю т ъ  к о н е ч н у ю  н а у к у ,  к о т о р а я  о т н ы н ѣ  б у д е т ъ  п о с т о я н н о  в о з д е й 
с т в о в а т ь  н а  и х ъ  с и с т е м а т и ч е с к у ю  р а з р а б о т к у , п р о н и к а я  ее  д у х о м ъ  е д и н с т в а , в сегд а  
е в н з а п н ы м ъ  с ъ  и с т и н н ы м ъ  с о ц іа л ь н ы м ъ  ч у в с т в о м ъ . Э т а  н ео б х о д и м ая  д и с ц и п л и н а  
не м о ж ет ъ  с т а т ь  с т ѣ с н и т е л ь н о й , т а к ъ  к а к ъ  е я  п р и н ц и и ъ  с а м о п р о и зв о л ь н о  с о гл а со 
вы в аеш ь  н е и з м ѣ н н ы я  у с л о в ія  м удрой  н е з а в и с и м о с т и  с ъ  у с л о в ія м п  д е й с т в и т е л ь н о й  
в за и м о п о м о щ и ^ С в е р х ъ  то го , п о д ч и н я я  со гл а сн о  св о е м у  п о ст р о ен и е  у м ъ  о б щ е с т в е н н о с т и , 
н а ш а  э н ц и к л о п е д и ч е с к а я  ф о р м у л а  ч р е з в ы ч а й н о  сп о с о б н а  с т а т ь  п о п у л я р н о й , т а к ъ  
к а к ъ  о н а  с т а в и т ь  всю  с и с т е м у  у м о зр ѣ н ія  п од ъ  о п е к у  и  подъ  п о к р о в и т е л ь с т в о  п у б 
л и к и , к о т о р а я  о б ы ч н о  р ас п о л о асен а  у м ѣ р я т ь  з л о у п о т р е б л е н ія  р а зѵ м о м ъ , н е и зб ѣ ж п ы я  
дли ф и л о со ф о в ъ , в с л ѣ д с т в іе  и х ъ  и с к л ю ч и т е л ь н а я  з а н я т ія  о т в л е ч е н н ы м и  в о п р о с а м и .
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Возможность приступить нъ соціальному преобразованію.

Т а  ж е  т е о р ія , к о т о р а я  о б ъ я с н я е ш ь  у м с т в е н п у ю  э в о л ю ц ію  ч е л о в е ч е с т в а ,  у с т а н а -  
в л и в а е т ъ , т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , д е й с т в и т е л ь н о  о к о н ч а т е л ь н у ю  си с тем а ти зац и ю  н а ш и х ъ  
э л с м е н т а р н ы х ъ  и д е й , б л а го д а р я  ч е м у  у с т р а н я ю т с я  с у щ е с г в о в а в ш ія  до с и х ъ  п о р ъ , в ъ  
б о л ь ш ей  и л и  м ен ь ш ей  с т е п е н и , п р о т и в о р ѣ ч ія  м еж д у  у с л о в ія м и  г а р м о н іи  и  д в и ж е и іл .  
Е я  и с т о р и ч е с к а я  сп о с о б н о ст ь  и  е я  д о г м а т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь  в эа и м н о  д р у г ъ  д р у г а  
у к р ѣ п д я ю т ъ ; ибо д е й с т в и т е л ь н а я  с в я з ь  н а ш и х ъ  п о н я т ій  д о л ж н а  в сегд а  и с х о д и т ь  и з ъ  
и х ъ  н о с л ѣ д о в а т е л ь н ы х ъ  п р е в р а щ е н ій , к о т о р ы я , в ъ  свою  о ч е р е д ь , о с т а л и с ь  бы  н е о б ъ 
я с н и м ы м и  б е з ъ  н е я . И с т о р ія  и ф и л о с о ф ія  с т а н о в я т с я ,  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , н е р а з д е л ь 
н ы м и  д л я  в с е х ъ  з д р а в ы х ъ  у м о в ъ .

Т е о р ія , о д н о в р ем ен н о  с т а т и ч е с к а я  и  д и н а м и ч е с к а я ,  в ы п о л н я ю щ а я  ст о л ьк о  
у с л о в ій , м о ж е т ъ , к о н е ч н о , р а з с м а т р и в а т ь с я  т е п е р ь , к а к ъ  с п о с о б н а я  п о с т р о и т ь  ед и н у ю  
с п е к у л я т и в н у ю  с и с т е м у  н а  е я  и с т и н н о м ъ  о б ъ е к т и в н о м ъ  о с н о в а н іи , х о т я  е я  ед и н ств о  
д ол ж н о  б ы т ь  е щ е  р а з в и т о  и  у п р о ч е н о , ч т о  в о зм о ж н о  б у д е т ъ  по м е р е  то го , к а к ъ  е я  
о с п о в а н іе  б у д е т ъ  в се  гл у б ж е  и з у ч а т ь с я .  Но э т о т ъ  д в о й н о й  п р о гр е с с ъ  д о л ж е н ъ  в ъ  
д е й с т в и т е л ь н о с т и  го р азд о  б о л е е  з а в и с е т ь  о т ъ  с о ц іа л ь о а г о  ы а з н а ч е н ія  это го  п о -  
с т р о с н ія , ч е м ъ  о т ъ  б е з п о л е зн а го  с т р е м л е н ія  к ъ  н а у ч н о м у  с о в е р ш е н с т в у . И м енно^ 
р у к о в о д я  д у х о в п ы м ъ  п р с о б р а з о в а п іе м ъ  п е р е д о в ы х ъ  н а р о д о в ъ , а б с т р а к т н а я  ф и л о со ф ія  
д о л ж н а  б у д е т ъ  п о ч у в с т в о в а т ь  п о т р е б н о с т ь  в ъ  н о в о м ъ  р а с ш и р е н іи  и л и  в ъ  л у ч ш е й  
с в я з и ,  в ъ  о со б е н н о сти  т о г д а , к о гд а  т р е б о в а н ія  м о р ал и  и п о л и т и к и  в ы з о в у т ъ  и з у ч е я іс  
н о в ы х ъ  е с т е с т в е іш ы х ъ  о т н о ш е н ій ; т а к ъ  ч т о  з н а п іе  н и к о г д а  н е  б у д е т ъ  с л ш н к о м ъ  
о п е р е ж а т ь  п р и м ѣ н е н іе . Д о с т а то ч н о , ч то б ы  э т о  п а р о ж д а ю щ а я с я  с и с т е м а т и з а ц ія  в с е х ъ  
н а ш и х ъ  р е а л ь п ы х ъ  у м о з р ѣ н іп  б ы л а  т е п е р ь  н а с т о л ь к о  в ы р а б о т а н а ,  чтобы  молено 
бы ло  н е п о с р е д с тв е н н о  п р и с т у п и т ь  к ъ  с и н т е з у  ч у в с т в ъ  и  д а ж е  д е й с т в ій ,  н а ч и н а я  съ  
с и с т е м а т и з а ц іи  п о з и т и в н о й  м о р а л и , к о т о р а я  д о л ж н а  р у к о в о д и т ь  о к о н ч а т е л ь н ы м *  воз- 
р о ж д ен іем ъ  ч е л о в е ч е с т в а .  А м ой  о сн о в н о й  т р у д ъ , с м е ю  д у м а т ь ,  не о с т а в л я е т ъ  н и 
к а к о го  с о м н ѣ н ія  в ъ  н ем е д л е н н о й  возм олсности  т а к о г о  п р е д п р ія т ія ,  с в о е в р е м е н н о с т ь  
к о т о р аго  б у д е т ъ  д о к а з а н а  в ъ  н а с т о я щ е м ъ  р азсу л сд ен іи .

Г Л А В А  X V I I I .

Не нужно смѣшивать позитивизмъ съ атеизмомъ, матеріализмомъ, 
фатализмомъ или оптимизмомъ. Какъ атеизмъ, такъ и теологія стре

мятся разрѣшать неразрѣиіимые вопросы.

О х а р а к т е р и з о в а в .  д о с т а т о ч н о  о б іц ій  д у х ъ  п о з и т и в в а и а ,  я  д о л ж е н ъ  т е и ѳ р ь  д а т ь  
п о  э то м у  п р е д м е т у  н е с к о л ь к о  д о п о л н и т е л ы іы х ъ  ^ а з ъ я с н е н ій ,  п р е д н а з н а ч е н н ы х ъ  ч а с т ь ю  
д л я  и р е д у п р е ж д е н ія , ч а с т ь ю  д л я  и с и р а в л е н ія  г р у б ы х ъ  о ш и б о к ъ , к о т о р ы я  в с т р е ч а ю т с я
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с л и ш к о м ъ  ч а с т о  и  с л и ш к о м ъ  о п а с н ы , ч т о б ы  я  м о гъ  о б х о д и т ь  и х ъ  м о л ч а и іс м ъ ; но  я  
о тн ю д ь  не н а м ѣ р е в а ю с ь  в о з р а ж а т ь  н а  н ед о б р о с о в ѣ с т н ы я  н а п а д к и .

Т а к ъ  к а к ъ  п о л н о е  о св о б о ж д ен іе  н а ш е го  м ір о с о зе р ц а н ія  о т ъ  в л ія н ія  т е о л о г іи  
д ол ж н о  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  с о с т а в и т ь  н ео б х о д и м у ю  п о д го т о в и т е л ь н у ю  р а б о т у  к ъ  в а -  
с т у п л е н ію  в п о л н ѣ  п о з и т и в н а г о  о б р а з а  м ы с л е й , т о  э то  п р е д в а р и т е л ь н о е  у с л о в іе  з а с т а 
вляете» м н о г и х ъ  п о в е р х н о с т н ы х ъ  н а б л ю д а т е л е й  и с к р е н н о  с а ѣ ш и в а т ь  э т о т ъ  о к о н ч а 
т е л ь н ы й  м ет о д ъ  м ы ш л е н ія  с ъ  ч и с т о -о т р и ц а т е л ь н ы и ъ  н а п р а в л е н іе м ъ , к о т о р о е  д а ж е  
иъ  п о сл ѣ д н се  с т о л ѣ т іе  и м ѣ л о  и с т и н н о  п р о г р е с с и в н ы й  х а р а к т е р ъ ,  но  ко т о р о е  т е п е р ь  
в ъ  р у к а х ъ  л и ц ъ ,  с ч и т а ю щ и х ъ  его  н е и з м ѣ н н ы м ъ , о б р а т и л о с ь  в ъ  с е р ь е з н о е  п р е п я т -  
с т в іе  д л я  в с я к а г о  с о ц іа л ь н а г о  и  д а ж е  у м с т в е н н а г о  п р е о б р а з о в а н ія .  Х о т я  я  у ж е  д а в н о  
т о р ж е с т в е н н о  о т в е р г ъ  в с я к у ю  со л и д а р н о с т ь  к а к ъ  д о г м а т и ч е с к у ю , т а к ъ  и  и с т о р и 
ч е с к у ю  м еж д у  и с т и н н ы м ъ  п о з и т и в и з м о м ъ  и т ѣ м ъ ,  ч т о  н а 8 ы в а ю т ъ  а т е и з м о м ъ , я ,  
т ѣ м ъ  н е  м е н ѣ е , с ч и т а ю  н е о б х о д и м ы м ъ  д а т ь  зд ѣ с ь  п о  п о в о д у  это го  л о ж н а го  м н ѣ н ія  
е щ е  н ѣ с к о л ь к о  к р а т к и х ъ ,  но  п р я м ы х ъ  р а з ъ я с н е н ій .

Д аж е  в ъ  и н т е л л е к т у а л ь н о м ъ  о т н о ш с н іи  а т е и з м ъ  с о с т а в л я е т ъ  т о л ь к о  ч р е з в ы 
ч а й н о  н еп о л н о е  о св о б о ж д ен іе , т а к ъ  к а к ъ  о н ъ  с т р е м и т с я  б е з к о н е ч п о  у д л и н и т ь  м е т а 
ф и зи ч е с к о е  с о с т о я н іе , б е з п р е р ы в н о  и щ а  н о в ы х ъ  р ѣ ш е н ій  т е о л о г и ч е с к и х ъ  п р о б л е м ъ , 
и м ѣ сто  то г о , ч то б ы  р а э ъ  н а в с е г д а  о т к а з а т ь с я  о т ъ  в с ѣ х ъ  н е д о с т у п н ы х ъ  и з с л ѣ д о в а н ій , 
к а к ъ  с о в е р ш е н н о  б е з п о л е в н ы х ъ . И с т и н н ы й  п о з и т и в н ы й  д у х ъ  с о с т о и т ъ  п р е и м у щ е 
с т в е н н о  в ъ  з а м ѣ н ѣ  и з у ч е н ія  п е р в ы х ъ  и л и  к о н е ч н ы х ъ  п  р и ч и п ъ  я в л е н ій  и з у ч е -  
п іс м ъ  и х ъ  н е п р е л о ж н ы х ъ  з а к о н о в ъ ;  д р у г и м и  с л о в а м и — в ъ  з а м ѣ н ѣ  с л о в а  п о ч е м у  
сл о в о м ъ  к а к ъ .  О н ъ  п о э то м у  п е с о в м ѣ с т и м ъ  с ъ  го р д е л и в ы м и  м с ч т а н ія м и  т у м а н н а г о  а т е и з м а  
о с о зд а н іи  в с е л е н н о й , о п р о и с х о ж д е н іи  ж и в о т н ы х ъ  и  т .  д . В ъ  с в о ей  о б щ е й  о ц ѣ н к ѣ , 
н а ш и х ъ  р а з л и ч н ы х ъ  у м с т в е н н ы х ъ  с о с т о я н ій  п о з и т и в и з м ъ , н е  к о л е б л я с ь , с т а в и т ъ  э ти  
у ч е н ы я  х и м е р ы , д а ж е  в ъ  о т н о ш е п іи  р а ц іо н а л ь н о с т и , з н а ч и т е л ь н о  ни  лее сам ой  р о и з в о л ь -  
и ы х ъ  в ѣ р о в а н ій  ч е л о в ѣ ч е с т в а . И бо т е о л о г и ч е с к ій  п р и н ц и п ъ , с о с т о я щ ій  в ъ  о б ъ я с н е н іи  
в сего  х о т ѣ н і я м и ,  м олсстъ  б ы т ь  в п о л н ѣ  и з г н а н ъ  т о л ь к о  т о г д а , к о г д а , п р и з н а в ъ  
п е д о с т у л н ы м ъ  в с я к о е  и з с л ѣ д о в а н іе  п р и ч и н ъ ,  м ы  о г р а н и ч и в а е м с я  п о з н а н іе м ъ  з а 
к о н о в ъ .  П о к а  ж е  м ы  у п р я м о  с т р е м и м с я  р а з р ѣ ш а т ь  в о п р о с ы , с в о й с т в е н н ы е  в а 
ш е м у  м л а д е н ч е с т в у , у  в а с ъ  и м ѣ е т с я  с л и ш к о м ъ  м ал о  о с н о в а н ій  о тб р о с и ть  н а и в н ы й  
м е т о д ъ , к о т о р ы й  к ъ  н и м ъ  п р и м ѣ н я л о  н а ш е  в о о б р а ж е н іе  и  к о т о р ы й  п а  са м о м ъ  д ѣ л ѣ  
о д и н ъ  т о л ь к о  и  с о о т в ѣ т с т в у е т ъ  и х ъ  п р и р о д ѣ .

Э ти  с а м о п р о и 8 в о л ь п ы я  в ѣ р о в а н ія  м о гл и  о к о н ч а т е л ь н о  и с ч е з н у т ь  т о л ь к о  п о  м ѣ р ѣ  
т о го , к а к ъ  ч е л о в ѣ ч е с т в о , л у ч ш е  п р о с в ѣ щ е н н о е  о с в о и х ъ  с р е д с т в а х ъ  и  п о т р е б н о с т я х ъ , 
б е з в о з в р а т н о  и з м ѣ н я л о  о б щ е е  н а п р а в л е н іе  с в о и х ъ  п о с т о я н н ы х ъ  и з с л ѣ д о в а н ій . К огд а 
м ы  х о т и м ъ  п р о н и к н у т ь  в ъ  н е р а з р ѣ ш и м у ю  т а й н у  с у щ н о с т и  п р о и с х о ж д е н ія  я в л е п ій ,  
т о  м ы  н е  м < р $ и ъ  п р и д у м а т ь  н и ч е г о  бо л ѣ е  у д о в л е т в о р и т е л ь н а г о , к а к ъ  п р и п и с а т ь  и х ъ  
в н у т р е н н и е  ійви в н ѣ ш н и м ъ  х о т ѣ н ія м ъ ,  у п о д о б л я я  и х ъ , т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , п о в с е -  
д н е в н ы м ъ  п р о я в л е н ія м ъ  в о л н у ю щ и х ъ  н а с ъ  с т р а с т е й . Т о л ь к о  м е т а ф и з и ч е с к а я  и л и  
п а у ч н а я  гордость  д р е в н и х ъ  и л и  с о в р с м е н н ы х ъ  а т е и с т о в ъ  м о гл а  и х ъ  у б ѣ д и т ь  в ъ  т о м ъ , 
ч то  и х ъ  с м у т н ы я  г и п о т е з ы  о б ъ  э т о м ъ  н р ед м е гЬ  д е й с т в и т е л ь н о  с т о я т ь  в ы ш е  того  
н еп о с р е д с тв е н н о г о  у п о д о б л е н ія , ко т о р о е  до л ж н о  б ы л о  и с к л ю ч и т е л ь н о  у д о в л е т в о р я т ь  
и а ш ъ  у м ъ , п о к а  н е  б ы л и  п р и з н а н ы  п о л н о е  н и ч т о ж е с т в о  и  с о в е р ш е н н а я  б е з н о л е зн о с т ь  
в с я к а г о  и с к а н ія  а б с о л ю т н а я .
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Х о тя  е с т е с т в е н н ы й  п о р я д о к ъ  во  в с ѣ х ъ  о т н о ш е а ія х ъ  ч р е з в ы ч а й н о  н е с о в е р ш е н е п ъ , 
его  в о з н и к н о в е н іе ,  т ѣ м ъ  н е  м е н ѣ е , го р азд о  л у ч ш е  с о г л а с у е т с я  с ъ  п р е д п о л о ж е п іе м ъ  
р а з у м н о й  в о л н , ч ѣ м ъ  с ъ  т е о р іе й  сл ѣ п о го  м е х а н и ч е с к а г о  м ір о з д а н ія . П о это м у  з а -  
к о р е н ѣ л ы х ъ  а т е и с т о в ъ  м ож н о  р а з с м а т р и в а т ь  к а к ъ  с а м ы х ъ  н с п о с л ѣ д о в а т е л ь н ы х ъ  
т е о л о г о в ъ , т а к ъ  к а к ъ  о н и  з а н и м а ю т с я  т і ім и  ж е  в о п р о с а м и , о т б р о с и в ъ  е д и н с т в е н н о  
го д н ы й  д л я  п и х ъ  м с т о д ъ .

В и р о ч е м ъ , ч и с т ы й  а т е и з м ъ  н а б л ю д а е т с я  д а ж е  т е п е р ь  в е с ь м а  р ѣ д к о . Ч а щ е  всего  
п о д ъ  з т и м ъ  н а з в а н іе м ъ  р а з у м ѣ ю т ъ  в и д ъ  п а н т е и з м а , к о т о р ы й  в ъ  с у щ н о с т и  п р ед 
ст а в л я е ш ь  собой не ч т о  и н о е , к а к ъ  н а у ч н о е  п о п я т н о е  д в и ж е н іе  к ъ  с м у т н о м у  и о т в л е 
ч е н н о м у  и д о л о п о к л о н с т в у , о т к у д а  м о г у т ъ  в о з р о д и т ь с я  в ъ  н о в ы х ъ  ф о р м а х ъ  в с ѣ  бого- 
с л о в с к ія  с о с т о я н ія ,  к о г д а  д а е т с я  п о л н ы й  н р о с т о р ъ  м е т а ф и з и ч е с к и м ъ  з а б л у ж д е н ія м ъ .

Т а к о й  о б р а з ъ  м ы с л е й , с в е р х ъ  то го , п о к а з ы в а е ш ь , ч т о  л и ц а ,  с ч и т а т о щ ія  его  
о к о н ч а т е л ь н ы м и  с л и ш к о м ъ  п р е у в е л и ч е н н о  и л и  д а ж е  н е с п р а в е д л и в о  о ц ѣ н и в а ю т ъ  
и н т е л л е к т у  ал  ь н ы я  п о т р е б н о с т и  и  и м ѣ ю т ъ  в е с ь м а  н е с о в е р ш е н н о е  п о н я т іе  о м о р а л ь н ы х ъ  
и  с о ц іа л ь п ы х ъ  п о т р е б н о с т я х ъ . Ч а щ е  в сего  о н ъ  с о ч е т а е т с я  с ъ  о п а с н ы м и  у т о п ія м и  о 
м п и м о м ъ  ц а р с т в ѣ  р а з у м а . В ъ  о б л а с т и  н р а в с т в е н н о с т и  его  д о гм а т ы  к а к ъ  б ы  о с в я -  
щ а ю т ъ  н еб л а го р о д н ы е  со ф и зм ы  со в р е м е н н о й  м е т а ф и з и к и  о б ъ  аб с о л ю т п о м ъ  го сп о д ств ѣ  
э го и зм а . В ъ  п о л и т и к ѣ  о п ъ  п р я м о  с т р е м и т с я  у д л и н и т ь  до б е з к о н е ч н о с т и  р ев о л ю - 
ц іо н н о е  с о с т о я и іе , б л а го д а р я  с л ѣ п о й  н е н а в и с т и  к о  в сем у  п р о ш л о м у , к о т о р у ю  о н ъ  
в н у ш а е ш ь , п р е п я т с т в у я  в с я к о й  и с т и н н о -п о з и т и в н о й  о ц ѣ н к ѣ  п р о ш е д ш а го , сп особн ой  
о т к р ы т ь  н а ы ъ  б у д у щ е е  ч е л о в ѣ ч е с т и а . П о это м у  в ъ  б о р ь б ѣ  с ъ  п о з и т и в и з м о м ъ  а т е и з м ъ  
м о ж е т ъ  т е п е р ь  р а з е ч и т ы в а т ь  т о л ь к о  н а  т ѣ х ъ  л и ц ъ ,  у  к о т о р ы х ъ  о н ъ  я в л я е т с я  л и ш ь  
в р е м е н н ы м ъ  с о с т о я н іе м ъ , н о с л ѣ д н и м ъ  и  п а и м е н ѣ е  п р о д о л л с и т е л ы іы м ъ  и з ъ  в с ѣ х ъ  
м е т а ф и з и ч е с к и х ъ  с о с т о я н ій . Т а к ъ  к а к ъ  н аб л ю д ае м о е  н ы н ѣ  ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е и іе  
п а у ч н а г о  н а п р а в л е п ія  з н а ч и т е л ь н о  о б л егч аеш ь  э т о т ъ  н о с л ѣ д н ій  п е р е х о д ъ , то  л и ц а , 
не со в е р ш и  іш іі я  его п р о и з в о л ь н о  до д о с т и л с е н ія  и м и  зр ѣ л а г о  в о з р а с т а ,  о б н а р у ж и в а ю т ъ  
св о его  рода у м с т в е н н о е  б е з с и л іе , ч а с т о  с в я з а н н о е  с ъ  м о р а л ь п ы м ъ  у б о ж е с т в о м ъ  и 
в е с ь м а  п л о х о  с о гл а си м о е  с ъ  п о з и т и в и з м о м ъ .

В ъ  в и д у  то го , ч т о  ч и с т о - о т р и ц а т е л ь н ы я  с в я з и  в с е гд а  с л а б ы  и  н е д о л г о в ѣ ч н ы , 
с о в р е м е н н а я  ф и л о с о ф ія  но  м о ж е т ъ  б о л ѣ е  д о в о л ь с т в о в а т ь с я  н е п р и з н а н іе м ъ  ед и н о б о ж ія , 
м н о го б о ж ія  и л и  и д о л о п о к л о н с т в а , н е н р и з н а н іе м ъ ,  к о т о р о е  н и к т о  н е  стан еш ь  с ч и т а т ь  
д о с т а т о ч н ы м и  ч то б ы  и м ъ  м о т и в и р о в а т ь  с б л и ж е н іе  с ъ  д р у г и м ъ  у ч е н іе м ъ . П одобное 
п о д го т о в л е н іе , в ъ  с у щ н о с т и , и м ѣ л о  з н а ч е н іе  т о л ь к о  д л я  т ѣ х ъ ,  к о т о р ы е  д о л ж н ы  б ы л и  
і .з я т ь  н а  с е б я  п о ч и н ъ  в ъ  к о р е н н о м ъ  о б н о в л е н іи  ч е л о в ѣ ч е с т в а .  Оно у ж е  б о л ѣ е  н е  
нео б х о д и м о , т а к ъ  к а к ъ  д р я х л о с т ь  с т а р а г о  м ір о п о н и м а н ія  н е  о с т а в л я е ш ь  н и к а к о г о  
с о м н ѣ п ія  в ъ  н ео б х о д и м о сти  п р е о б р а з о в а н ія .  С то й к о е  а н а р х и ч е с к о е  н а п р а в л е н іе ,  по 
п р е и м у щ е с т в у  х а р а к т е р и з у е м о е  а т е и г м о м ъ , о т н ь ш ѣ  б ол ѣ е н е б л а г о п р ія т н о  д л я  п р е -  
о б л а д а н ія  о р г а н и ч е с к а г о  д у х а ,  ч ѣ м ъ  м огло  бы  б ы т ь  и с к р е н н е е  с о х р а н е н іе  с т а р ы х ъ  
о б ы ч а е в ъ . Ибо это  п о с л ѣ д н е е  у ж е  б о л ѣ е  н е  м ѣ ш а е т ъ  п р а в и л ь н о м у  и  п р я м о м у  п о н и -  
м а н ію  о сн о в н о го  в о п р о с а , и  д а ж е  сп о с о б ст в у еш ь  е м у , о б я з ы в а я  н о в у ю  ф и л ософ ію  
н а п а д а т ь  н а  о т с т а л ы я  в ѣ р о в а н ія  л и ш ь  п о с т о л ь к у , п о с к о л ь к у  о н а  с п о с о б н а  л у ч ш е  
у д о в л е т в о р и т ь  в с ѣ  м о р а л ь н ы й  и  с о ц іа л ь н ы я  п о т р е б н о с т и . В м ѣ ст о  э то го  с п а с и т е л ь н а г о  
с о р е в н о в а п ія ,  п о з и г и в и з м ъ  в с т р ѣ ч а е т ъ  т е п е р ь  л и ш ь  б езп л о д н о е  п р о т и в о д ѣ й с т в іе  со 
с т о р ж ы  а т е и з м а ,  и сп о и ѣ д у ем а го  м н о ги м и  м е т а ф и з и к а м и  и  у ч е н ы м и , а н т и - т е о л о г а -
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ч е с к ія  н а с т р о е н ія  к о т о р ы х ъ  п р и в о д я т ъ  и х ъ  т о л ь к о  к ъ  б езу сл о в н о м у  ст р ем л еп ію  п р е 
п я т с т в о в а т ь  п р е 0б р а80в а н ію , к о т о р о е  о н и  в ъ  и з в ѣ с т н ы х ъ  о т н о ш е н ія х ъ  п о д го т о в и л и  
в ъ  и р о ш л о и ъ  в ѣ к ѣ .

И т а к ъ , п о з и т и в и з м ъ  н е  т о л ь к о  ие м о ж е т ъ  р а з с ч и т ы в а т ь  н а  п о д д е р ж к у  с о в р е -  
м е н н ы х ъ  а т е и с т о в ъ , но д о л ж е п ъ  с м о т р ѣ т ь  н а  н и х ъ , к а к ъ  н а  с в о и х ъ  е с т е с т в е н п ы х ъ  
п р о т и в н и к о в ъ ; в п р о ч е м ъ , н е д о с т а т о ч н а я  п р о ч н о с т ь  и х ъ  в о з з р ѣ н ій  п о зво л яе ш ь  л егк о  
п р и в л е ч ь  т ѣ х ъ  и з ъ  и х ъ  ср е д ы , у  к о т о р ы х ъ  з а б л у ж д е н ія  н е  о б у сл о в л ен ы  п р е 
и м у щ е с т в е н н о  го р д о стью .

Г Л А В А  X IX .

Матеріализмъ стремится подчинить высшія науки низшимъ. Пози
тивизмъ исправляетъ эту ошибку.

Д л я  н о в о й  ф и л о со ф іи  в е с ь м а  в а ж н о  с н я т ь  с ъ  се б я  о б в и н е н іе в ъ  м а т е р іа л и з м ѣ , 
о б н н н е н іе , в м ѣ іія е н о е  ей  б л а го д а р я  необ ходи м ой  д л я  н е я  п р е д в а р и т е л ь н о й  н а у ч н о й  
о б о с н о в а н н о с т и . О т к а з ы в а я с ь  о т ъ  в с я к а г о  б е з и о л е зп а го  о б с у ж д е н ія  н е п р о н и ц а е м ы х ъ  
т а й н ъ ,  м о я  о с н о в н а я  т е о р ія  ч е л о в ѣ ч е с к о й  э в о л ю ц іи  п о зво л яеш ь  м н ѣ  я с н о  о п р е д е л и т ь  
р е а л ь н у ю  с у щ н о с т ь  э т и х ъ  с м у т н ы х ъ  с п о р о в ъ .

Т а к ъ  к а к ъ  п о з и т и в н ы й  д у х ъ  б ы л ъ  дол гое в р е м я  о г р а н и ч е н ъ  п р о с т ѣ й ш ш и  
и э с л ѣ д о в а н ія м и  и  м о гъ  р а с п р о с т р а н и т ь с я  н а  б о л ѣ е  в а ж н ы я  т о л ь к о  п р о х о д я  с ъ  с а м о 
п р о и з в о л ь н о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ю  п р о м е ж у т о ч н ы й  с т у и е н и , то  к а ж д о е  н ов о е  его  
п р іо б р ѣ т е п іе  до л ж н о  бы ло  с н а ч а л а  с о в е р ш а т ь с я  п о д ъ  ч р е з м ѣ р е ы м ъ  в л ія н іе м ъ  м ето д о въ  
и  д о к т р и н ъ  п р е д ы д у щ е й  о б л а с т и . В ъ  э т о м ъ  п р е у в е л и ч е н іи  и  с о с т о и т ъ , н а  мой 
в з г л я д ъ , н а у ч н о е  за б л у ж д е н іе , к о т о р о е  п у б л и к а  и н с т и н к т и в н о  и  н е  б е з ъ  о с н о в а н ія  
н а з ы в а е т ъ  м а т е р і а л и з м о м ъ ,  т а к ъ  к а к ъ  п о с л ѣ д н ій , д е й с т в и т е л ь н о , в сегд а  
с т р е м и т с я  у н и з и т ь  с а м ы я  в о з в ы ш е и п ы л  с у ж д е п ія ,  у п о д о б л я я  и х ъ  с а м ы м ъ  п р и 
м и т и в н ы м и  Это н а п р а в л е н іе  б ы л о  т е м ъ  болЬ е н е и з б е ж н о , ч то  в сю ду  оно  п о к о и т с я  
н а  необ ходи м ой  з а в и с и м о с т и  м е н е е  о б щ и х ъ  я в л е н ій  о т ъ  б о л е е  о б щ и х ъ , и в ъ  чего  
в ы т е к а е ш ь  з а к о н н о е  д е д у к т и в н о е  в л ія н іе ,  б л а го д а р я  к о т о р о м у  к а ж д а я  н а у к а  у ч а с т в у е т ъ  
в ъ  б е з п р е р ы в н о й  э в о л ю ц іи  с л е д у ю щ е й  з а  й е н  н а у к и ,  с п с ц іа л ь н ы я  и н д у к ц іи  
к о то р о й  н е  м огл и  бы  и н а ч е  п р іо б р е с т и  д о с т а т о ч н о й  р а ц іо п а л ь н о с т и . П о эт о м у  
к а ж д а я  н а у к а  д о л ж н а  б ы л а  д о л гое в р е м я  б о р о ть с я  п р о т и в ъ  з а х в а т о в ъ  п р е д ы д у щ е й , 
и  э т а  б о р ь б а  с у щ е с т в у е т ъ  е щ е  и  т е п е р ь  д а ж е  м еж д у  п аи б о л ѣ е  д р е в н и м и  н а у к а м и . 
О н а со в ер ш ен н о  п р е к р а т и т с я  т о л ь к о  то гд а , к о гд а  в с е  н а у к и  п о д ч и н я т с я  д и с ц и п л и н е  
зд р а в о й  ф илоМ ^Л и, к о т о р а я  в сю ду  д о с т а в и т ь  п р е о б л а д а п іе  с п р а в е д л и в о м у  понимание» 
и с т и н н ы х ъ Ч н ц и к л о п е д и ч е с к и х ъ  о т н о ш е в ій ,  с т о л ь  п л о х о  о ц е н и в а е м ы х ъ  с о в р е м е н н ы м ъ  
ѳ м п и р и зм о м ъ .

В ъ  э т о м ъ  с м ы с л е  м а т е р іа л и з м ъ  п р е д с т а в л я е т ъ  о п а с н о с т ь , н е р а з д е л ь н у ю  с ъ  п р іо б - 
щ е п іе м ъ  к ъ  н а у к е  в ъ  т о й  его  ф о р м е , в ъ  к а к о й  оно  д о л ж н о  б ы л о  до с и х ъ  н о р ъ  со
в е р ш а т ь с я ,  а  и м ен н о , к о гд а  к а ж д а я  н а у к а  с т р е м и т с я  п о г л о т и т ь  с л е д у ю щ у ю  8а н ей  
по п р а в у  б о л е е  д р е в н е й  и  л у ч ш е  у с т а н о в л е н н о й  п о з и т и в н о с т и . З л о  л е ж и т ъ , т а к и м ъ
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о б р азо м ъ , гораздо  гл у б ж е  и р а с п р о с т р а н е н о  ш и р е , ч ѣ м ъ  это  д у м а ю т ъ  т ѣ ,  к о т о р ы е  н а  него  
ж а л у ю т с я . Оно з а м е ч а е т с я  т е п е р ь  т о л ь к о  по о т н о ш е н ію  к ъ  н а и б о л ѣ е  в ы с о к и м ъ  у м о - 
з р ѣ н ія ы ъ , н а  к о т о р ы х ъ  оно, д е й с т в и т е л ь н о , б о л ѣ е  в сего  о т р а ж а е т с я ,  т а к ъ  к а к ъ  опи  
стр ад аго тъ  о т ъ  з а х в а т о в ъ  в с ѣ х ъ  д р у г и х ъ  н а у к ъ ;  но  оно  с у щ е с т в у е т ъ  т а к ж е  д л я  
лю бого э л е м е н т а  п а ш е й  н а у ч н о й  іе р а р х іи ,  не и с к л ю ч а я  е я  м а т е м а т и ч е с к а я  о с п о в а н ія , 
к о т о р о е , п а  п е р в ы й  в з г л л д ъ , к а ж е т с я  о т ъ  н его  е с т е с т в е н н о  и з б а в л е н н ы м и  И с т и н н ы й  
ф п л о со ф ъ  в и д и т ъ  м а т е р ш и з м ъ  в ъ  с т р е м л е и іи  с о в р е м е н н ы х ъ  з а у р я д н ы х ъ  м а т е м а т и к о в ъ  
п о д ч и н и т ь  п с ч и с л е н ію  гео м е тр ію  и л и  м е х а н и к у ,  к а к ъ  в ъ  бо л ѣ е  я в н о м ъ  з а х в а т ѣ  
ф и зи к и  в сѣ м и  м а т е м а т и ч е с к и м и  н а у к а м и ,  и л и  х и м іи  ф и з и к о й , в ъ  особен н о сти  б іол огіи  
х п м іе іі и , н а к о н е ц ъ , в ъ  н е и зм ѣ ш ю й  с к л о н п о с т и  в ы д а ю щ и х с я  б іо л о го в ъ  р а з е м а т р и в а т ь  
с о ц іа л ь н у ю  н а у к у  п р о сто  к а к ъ  с л ѣ д с т в іе  и л и  д о б а в л е н іе  к ъ  б іо л о г іи . В сю ду  
м ы  в п д и м ъ  о д и н ъ  и т о т ъ  ж е  к о р е н н о й  н о р о к ъ  —  зл о у п о т р е б л е н іе  д е д у к т и в н о й  
л о г и к о й — и о д и н ъ  и  т о т ъ  ж е  н ео б х о д и м ы й  р е з у л ь т а т ъ — н е и з б е ж н о е  л о д ч п п е н іе  
в ы с ш и х ъ  н а у к ъ  с л е п о м у  г о с п о д с т в у  н и з ш и х ъ .

Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , в с е  и с т и н н ы е  у ч е н ы е  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  б о л е е  и л и  м е н е е  
м а т е р іа л и с т ы , в ъ  за в и с и м о с т и  о т ъ  б о л ь ш е й  и л и  м е н ь ш е й  п р о с т о т ы  и общ н о сти  
и з у ч а е м ы х ъ  им и  я в л е н ій .  Г е о м етр ы  б о л е е  д р у г и х ъ  с к л о н н ы  к ъ  э то м у  заб л у л сд ен ію , 
в ъ  ви д у  и х ъ  н е в о л ь н а я  с т р е м л е н ія  к л а с т ь  в ъ  о с н о в а н іе  н о с т р о е н ія  ед и н о й  ум о 
зр и т е л ь н о й  с и с т е м ы  с а м ы я  г р у б ы я  у м о з р е н ія :  ч и с л о в ы я ,, г е о м е т р и ч е с к ія  и л и  м е х а -  
н и ч е с к ія .  Но б іо л о ги , к о т о р ы е  н а и б о л е е  э н е р г и ч н о  в о з с т а ю т ъ  п р о т и в ъ  т а к о г о  
з а х в а т а ,  в ъ  свою  о ч е р е д ь , з а с л у ж и в а ю т ъ  т Ь х ъ  ж е  у п р е к о в ъ ,  к о г д а  о н ц , н а п р и м е р ъ , 
л р е т е п д у ю т ъ  в се  о б ъ я с п и т ь  в ъ  с о ц іо л о г іи  ч и с т о -в т о р о с т е п е н н ы м и  в л ія н ія м и  к л и м а т а  
и р а с ы , ибо о н и  не с ч и т а ю т с я  п р и  э т о м ъ  с ъ  о сн о в н ы м и  з а к о н а м и , к о т о р ы е  м о гу т ъ  
б ы т ь  р а с к р ы т ы  т о л ь к о  с ъ  п о м о щ ью  и с т о р и ч е с к и х ъ  и н д у к ц ій .

Э та  ф и л о с о ф с к а я  о ц е н к а  м а т е р іа л и з м а  о б ъ я с н я е т ъ  о д н о в р ем ен н о  е с т е с т в е н н ы й  
п с т о ч н и к ъ  и г л у б о к у ю  н е с п р а в е д л и в о с т ь  гр у б о й  о ш и б к и , к о т о р у ю  я  с т а р а ю с ь  в д е с ь  
о к о н ч а т е л ь н о  и с п р а в и т ь .  Д ал ек о  н е  б л а г о н р ія т с т в у я  л о д о б н ы м ъ  о п а с н ы м ъ  в аб л у ж д е -  
п ія м ъ , п о з и т и в и з м ъ , н а п р о т и в ъ , о д и н ъ  т о л ь к о  м о ж е т ъ  и х ъ  с о в е р ш е н н о  у с т р а н и т ь ,  
б л а го д а р я  св о ей  и с к л ю ч и т е л ь н о й  сп о с о б н о ст и  в о з д а в а т ь  д о л ж н о е  з а к о н л ы м ъ  стрем л е»  
п ія м ъ ,  э м п и р и ч е с к и м ъ  п р е у в е л и ч е н іе м ъ  к о т о р ы х ъ  я в л я ю т с я  э т и  з а б л у ж д е н ія . До 
с и х ъ  п о р ъ  зл о  с д е р ж и в а л о с ь  т о л ь к о  с а и о л р о и з в о л ь н ы м ъ  с о п р о т и в л е н іе м ъ  т е о л о ги к о -  
м е т а ф и з и ч е с к а я  д у х а ; и  э т а  в р е м е н н а я  ф у н к ц ія  с о с т а в л я л а  н еоб ходи м ое, х о т я  и 
н ед о ста то ч н о е , іш и а ч е п і е  с о б с т в е н н о  с п и р и т у а л и з м а . Но т а к і я  п р е п я т с т в ія  н е  м огли  
м е ш а т ь  э н е р г и ч н о м у  н а с т у н л е н ію  м а т е р іа д и з м а , о б л е ч е н н а я  в ъ  г л а з а х ъ  с о в р е м е н н ы х ъ  
м ы е д я щ и х ъ  лю дей  в ъ  н е к о т о р ы й  п р о г р е с с и в н ы й  х а р а к т е р ъ ,  б л а го д а р я  его долгой  
с в я з и  с ъ  с п р а в е д л и в ы м ъ  в о зм у щ е п іе м ъ  ч е л о в е ч е с т в а  п р о т и в ъ  м ір о с о з е р ц а н ія , с т а в ш а я  
р е т р о гр а д н ы м ъ . П о это м у , н е с м о т р я  н а  э т и  б е з е и л ь н ы е  п р о т е с т ы , п р и т е с н и т е л ь н о е  
госп одство  п и з ш и х ъ  т е о р ій  н а н о с и т ь  т е п е р ь  з н а ч и т е л ь н ы й  у щ е р б ъ  н е з а в и с и м о с т и  и  
д о с т о и н с т в у  в ы с ш и х ъ  п а у к ъ .  У д о в л е т в о р я я  н е с р а в н и м о  л у ч ш е , ч е м ъ  это  р а н ь ш е  
бы ло  возмомсно, всем у  т о м у , ч т о  е с т ь  з а к о н н а я  в ъ  п р о т и в о п о д о ж н ы х ъ  п р и т я з а н ія х ъ  
м а т е р іа л и з м а  и  с п и р и т у а л и з м а , п о з и т и в и з м ъ  б е з в о з в р а т н о  и з я н я е т ъ  оба г іа п р а в л е н ія , 
одно к а к ъ  а н а р х и ч е с к о е , д р у го е  к а к ъ  р е т р о г р а д н о е .

Э та д в о й н а я  у с л у г а  п о з и т и в и з м а  с а м о п р о и зв о л ь н о  в ы т е к а е т ъ  и з ъ  с о зд а н ія  
и с т и н н о й  э н ц и к л о п е д и ч е с к о й  іе р а р х іи ,  о б е з п е ч и в а ю щ е й  к а ж д о й  э л е м е н т а р н о й  н а у к е
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свободн ое и н д у к т и в н о е  р а з в и т іе ,  н е  н а р у ш а я  е я  д е д у к т и в н д го  п о д ч и н с н ія . Но э т и м ъ  
о с н о в н ы м ъ  п р и м и р е н іе м ъ  м ы б у д е м ъ , в ъ  о со б е н н о ст и , о б я з а н ы  в сео б щ ем у  л о г и ч е с к о м у  
и  и а у ч н о м у  п р е о б л а д а й ію , к о т о р о е  н о в а я  ф и л о с о ф ія  о д н а  т о л ь к о  м о ж е т ъ  д о с т а в и т ь  
с о ц іа л ь н о й  т о ч к ѣ  з р ѣ н ія .  К огда , т а к и м ъ  о б р аэ о м ъ , п ер в о е  м ѣ ст о  о тв о д и т с я  н а и б о л ѣ е  
б л аго р о д н ы м ъ  у м о з р ѣ н ія м ъ , д л я  к о т о р ы х ъ  м а т е р іа л и с т и ч е с к а я  т е н д е н ц ія  с а м а я  о п а с н а я  
и ,  в м ѣ с т ѣ  с ъ  т ѣ м ъ , т а к ж е  с а м а я  н е и з б ѣ ж н а я , то  о н а  п р я м о  п р е д с т а в л я е т с я  н е  м е н ѣ с  
о т с т а л о й , ч ѣ м ъ  с п и р и т у а л и с т и ч е с к а я ,  т а к ъ  к а к ъ  обѣ  о н ѣ  о д и н а к о в о  п р е п я т с т в у ю т ъ  
о б р аб о т к ѣ  к о н е ч н о й  н а у к и .  Т ѣ м ъ  с а м ы м ъ  и с к л ю ч е н іе  о б ѣ и х ъ  т с п д е н ц ій  о к а з ы в а е т с я  
д а ж е  с в я з а н н ы м ъ  с ъ  с о в о к у п н о с т ь ю  с о ц іа л ь н а г о  и р е о б р а з о в а н ія ,  к о т о р ы м ъ  м о ж е т ъ  
р у к о в о д и т ь  т о л ь к о  т о ч н о е  и о з н а н іе  е с т е с т в е н н ы х ъ  з а к о н о в ъ ,  и р и с у іц и х ъ  м о р а л ы іы м ъ  
и  п о л и т и ч е с к и м ъ  я в л е н ія м ъ .

М нѣ в с к о р ѣ  п р е д с т а в и т с я  с л у ч а й  д а т ь  т а к ж е  п о п я т ь ,  н а с к о л ь к о  со ц іо л о гн ч е -  
с к ій  м а т е р іа л и з м ъ  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  в р е д и т ь  с о ц іа л ь н о м у  и с к у с с т в у , т а к ъ  к а к ъ  
о н ъ  с к л о н е н ъ  н е  п р и з н а в а т ь  сам ого  о сн о в н о го  п р и н ц и п а  п о с л ѣ д и я я ,  и м е н н о  с и с т е 
м а т и ч е с к а я  р а з д ѣ л е н ія  в л а с т и  н а  д у х о в н у ю  и с в ѣ т с к у ю , р а 8 д ѣ л е н ія , к о т о р о е  т е п е р ь  
особен н о  в а ж п о  с д ѣ л а т ь  н е н а р у ш и м ы м ъ , в о зс о з д а в а я  н а  л у ч ш и х ъ  о с н о в а н ія х ъ  у д и в и 
те л ь н о е  п о ст р о с н іе  с р с д н и х ъ  в ѣ к о в ъ . М ы  у б ѣ д и м с я  т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , что  п о з и т п -  
в и з м ъ  гл у б о к о  п р о т и в о п о л о ж е н ъ  м а т е р іа л и з м у  н е  т о л ь к о  п о  св о е м у  ф и л о со ф ск о м у  
х а р а к т е р у ,  в о  и  по св о е м у  п о л и т и ч е с к о м у  н а з н а ч е н ію .

Ч то б ы  с д ѣ л а т ь  э т у  к р а т к у ю  о ц ѣ н к у  о д н о в р ем ен н о  б ол ѣ е  б е з п р и с т р а с т п о и  и б ол ѣ с 
р ѣ ш и т е л ь н о й , я  н а р о ч н о  у с т р а п и л ъ  т я ж к ія  м о р а л ы ш я  о б в и н е н ія , в зв о д и м ы я  о б ы к н о 
в е н н о  н а  м а т е р іа л и з м ъ . Э ти  о б в и н е н ія ,  с т о л ь  ч а сто  о т в е р г а е м ы я  о п ы т о м ъ , п а  с а м о м ъ  
д ѣ л ѣ  п р о т и в о р ѣ ч а т ъ , д а ж е  к о г д а  о н и  и с к р е н н и , и с т и н н о й  т е о р іи  ч е л о в ѣ ч е с к о й  п р и -  
ро д ы , т а к ъ  к а к ъ  н а ш и  з д р а в ы я  и л и  н е п р а в и л ь н ы я  в о з з р ѣ п ія ,  к ъ  с ч а с т ь ю , н е с п о 
собн ы  о к а з ы в а т ь  н а  н а ш и  ч у в с т в а  и  н а ш е  и о в е д е н іе  т о го  а б с о л ю т н а я  в л ія н ія ,  к о 
то р о е  и м ъ  о б ы ч н о  п р и п и с ы в а е т с я .  Б л а г о д а р я  и х ъ  в р е м е н н о й  с в я з и  с ъ  о б іц и м ъ  п р о - 
г р е с с и в н ы м ъ  д в и ж е н іе м ъ , м а т е р іа л и с т и ч е с к ія  з а б л у ж д е н ія  с о в р е м е н н ы х ъ  л ю д ей , н а -  
п р о т и в ъ , ч а с т о  со п р о в о ж д а л и с ь  в е л и к о д у ш н ы м и  п о б у ж д е н ія м и . Н о , пом им о то го , ч то  
э т а  в р е м е н н а я  со л и д а р н о с т ь  у ж е  п р е к р а т и л а с ь ,  с л ѣ д у е т ъ  т е п е р ь  п р и з н а т ь , ч т о , д а ж е  
в ъ  л у ч ш и х ъ  с л у ч а я х ъ ,  ѳ т а  и н т е л л е к т у а л ь н а я  т е н д е п ц ія  в с е гд а  до и з в ѣ с т н о и  с т е п е н и  
з а д е р ж и в а л а  с а м о п р о и зв о л ь н ы й  п р о гр е с с ъ  н а ш и х ъ  н а и б о л ѣ е  б л а го р о д н ы х ъ  и н с т и в к -  
т о в ъ , т а к ъ  к а к ъ  о н а  б ы л а  с к л о н н а  у с т р а н я т ь  и л и  н е п р а в и л ь н о  п о н и м а т ь  а ф ф е к т и в -  
н ы я  я в л е н ія ,  н е д о с т у п н ы я  д л я  е я  г р у б ы х ъ  г и п о т е з ъ . В е с ь м а  у б ѣ д и т е л ь н ы м ъ  п р и м ѣ -  
ро м ъ  т а к о г о  в л ія н ія  м а т е р іа л и а м а  с л у ж и т ь  п е ч а л ь н ы й  п р и г о в о р ъ , в ы н е с е н н ы й  з н а -  
м е н и т ы м ъ  К а б а н и с о м ъ  с р е д н е в ѣ к о в о м у  р ы ц а р с т в у  * ). Х о тя  сердц е э то го  ф и л о со ф а

1) К а б а н и с ъ ,  « R a p p o r t s  d u  p h y s i q u e  e t  d u  m o r a l  d e  l’h o mme » .  
Заключопісь мемуара «О вліяніи половъ на идеи и нравственность»: «Два 
обстоятельетва^способствовали тому, что любовь у современныхъ народовъ подъ влія- 
нісмъ искусственной экзальтаціи приняла уродливыя формы. Я имѣю въ виду, во-пер- 
выхъ, тѣ мало искусныя преграды, которыя родители или гражданскія учрежденія со- 
здаютъ....; я разумѣю здѣсь, во-вторыхъ, отсутствіѳ истинно великаго интереса ц праздность 
зажиточныхъ классовъ въ монархическихъ государствахъ. Къ этому можно добавить 
о с т а т к и  д у х а  р ы ц а р с т в а ,  б е з с м ы с л е н н а г о  п л о д а  г н у с п а г о  фс о -  
д а л ь н а г о  с т р о я ,  и родъ заговора талантливыхъ людей направлять всю человѣческую 
энсргію на мотовство, которое содѣйствовало бы окончательному порабощенію народовъ».
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б ы л о  ст о л ь  ж е  ч и с т о , и  д а ж е  с т о л ь  ж е  в ѣ ж н о , к а к ъ  у м ъ  его  б ы л ъ  в о з в ы ш е н ъ  п  
о б ш и р е н ъ , т Ь м ъ  н е  м е н ѣ е , его  м а т е р іа л и с т и ч е с к ія  в о з з р ѣ в ія  п о м ѣ ш а л и  ем у  о ц ѣ в и т ь  
по д о с т о и п с т в у  д и в н у ю  о р г а н и з а ц ію  к у л ь т а  ж е н щ и н ы , с о з д а н н у ю  н а ш и м и  э н е р г и ч 
н ы м и  п р е д к а м и .

Это р ѣ ш и т е л ь н о е  у с т р а н е н іе  д в у х ъ  г л а в н ы х ъ  о б в и н е н ій , е с т е с т в е н н ы м ъ  об р а
зо м ъ  п а н р а в л я е м ы х ъ  т е п е р ь  п о  а д р е с у  с и с т е м а т и ч е с к а г о  п о з и т и в и з м а  в с л ѣ д с т в іе  его  
п е р в о н а ч а л ь н о й  с о л и д а р н о с т и  с ъ  э м п и р и ч е с к и м ъ  п о з и т и в и в м о м ъ , н з б а в л я е т ъ  м е н я  о т ъ  
н еоб х о д и м о сти  долго о с т а н а в л и в а т ь с я  н а  ч а с т ы х ъ  у п р е к а х ъ  в ъ  ф а т а л и з м е  и о п т и 
м и з м е , н е с п р а в е д л и в о с т ь  к о т о р ы х ъ  го р азд о  л е г ч е  п о к а з а т ь .

Г Л А В А  X X .

Позитивизмъ не вѣритъ въ неизбѣжность судьбы: онъ поддержи- 
ваетъ мнѣніе, что человѣкъ можетъ и долженъ видоизмѣнять внѣш- 

ній порядокъ.

Н е нулено у д и в л я т ь с я  т о м у , ч т о  съ  м о м е н т а  з а р о ж д е н ія  р е а л ь н ы х ъ  т е о р ій  
ф а т а л и з м ъ  в с е г д а  с о п р о в о ж д а л ъ  к а ж д о е  н о в о е  з а в о е в а н іе  п о з и т и в и з м а . К о гд а  к а к і я -  
л и б о  я в л е н ія  п е р е х о д я т ъ  и з ъ -п о д ъ  о п е к и  х о т ѣ н ій ,  д а ж е  в и д о и з м ѣ н е н н ы х ъ  в ъ  с у щ 
н о с т и , п од ъ  у п р а п л е н іе  з а к о н о в ъ , т о  к о н т р а с т ъ  м е ж д у  и х ъ  п р а в и л ь н о с т ь ю  а ъ  п о сл ѣ д - 
н е м ъ  с л у ч а ѣ  и  п е р в о н а ч а л ь н ы м ъ  н е п о с т о я п с т в о м ъ  д о л ж е н ъ , н а  с а м о м ъ  д ѣ л ѣ , с н а ч а л а , 
в н у ш и т ь  м ы с л ь  о и р е д о п р е д ѣ л е н іи , к о т о р а я  м о ж е т ъ  з а т ѣ м ъ  б ы т ь  о п р о в е р г н у т а  т о л ь к о  
п о ср е д ст в о м ъ  гл у б о к о й  о ц ѣ н к и  в ъ  и с т и н н о  н а у ч н о м ъ  д у х ѣ . Э та  о ш и б к а  т ѣ м ъ  бо л ѣ е  
н е и з б е ж н а , что  п а ш ъ  п е р в о н а ч а л ь н ы й  т и п ъ  е с т е с т в е н н ы х ъ  з а к о н о в ъ  о т н о с и т с я  к ъ  
н е и з н е н н ы м ъ  д л я  н а с ъ  л в л е п ія м ъ  н е б е с н ы х ъ  д в и ж е н ій ,  г о в о р я щ и м ъ  н а м ъ  в с е г д а  о 
с у іц с с т в о в а в іи  б е зу с л о в н о й  н ео б х о д и м о сти , к о т о р а я  за гЪ м ъ  н е в о л ь н о  р а с п р о с т р а 
н я е т с я  н а  б о л е е  с л о ж н ы я  я в л е н ія ,  п о  м е р е  то го , к а к ъ  к ъ  н и м ъ  п р и м е н я е т с я  п о з и 
т и в н ы й  м ет о д ъ . Н у ж н о  д а ж е  п р и з н а т ь ,  что  д о г м а т ъ  п о з и т и в и з м а  пред п ол агаете»  всю ду  
ст р о гу ю  н е п р е л о ж н о с т ь  о с н о в н о го  п о р я д к а , с а м о п р о и з в о л ь н ы я  и л и  и с к у с с т в е н н ы я  
и з м е н е п ія  к о т о р о го  м о г у т ъ  б ы т ь  в с е гд а  л и ш ь  в т о р о с т е п е н н ы м и  и л и  в р е м е н н ы м и . Ибо 
с ч и т а т ь ,  ч т о  п о с л е д н ія  н е  о г р а н и ч е н ы  н и к а к и м и  п р е д е л а м и , б ы л о  бы  р а в н о с и л ь н о  
п о л н о м у  о т р и ц а н ію  е с т е с т в е н н ы х ъ  з а к о н о в ъ .

Н о, е с л и , т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , п о н я т н а  н е и з б е ж н о с т ь  о б в и н е н ія  в ъ  ф а т а л и з м е , 
н а п р а в л я е м а г о  в с е гд а  по а д р е с у  н о в ы х ъ  п о з и т и в н ы х ъ  т е о р іи , т о  р а в н ы м ъ  о б р азо м ъ  
о ч е в и д н о , ч т о  с л е п о е  н а с т а и в а н іе  п а  п о д о б н о м ъ  у п р е к е  у к а з ы  в а е т ъ  т е п е р ь  п а  в е с ь м а  
п о в е р х н о с тн у ю  о ц е н к у  и с т и н н а г о  п о з и т и в и з м а . И бо ес л и  д л я  в с е х ъ  я в л е н ій  е с т е 
с т в е н н ы й  п о р я д о к ъ  н е и з м е н е н ъ  в ъ  с в о и х ъ  г л а в н ы х ъ  с о с т о я н ія х ъ , то  т а к ж е  д л я  
в с ѣ х ъ , з а  и с к л ю ч е н іе м ъ  н е б е с н ы х ъ , е го  в т о р о с т е п е н н ы й  с о с т о я п ія  т Ь м ъ  б о л е е  до
с т у п н ы  и з м е н е н ію , ч е м ъ  о н и  с л о ж н е е .

П о з и т и в н ы й  д у х ъ , по  н ео б х о д и м о сти  п р и з н а ю щ ій  п р е д о п р е д е л е н іе , п о к а  о н ъ  
о г р а н и ч и в а е т с я  м а т е м а т и к о -а с т р о н о м и ч е с к и м и  т е о р ія м и , н ем е д л ен н о  т е р я е т ъ  св о й  
п е р в о н а ч а л ь н ы й  х а р а к т е р ъ ,  к а к ъ  т о л ь к о  о н ъ  н а ч и з а е т ъ  р а с п р о с т р а н я т ь с я  п а  ф и зи к о -  
х и м и ч е с к ія  и з с л е д о в а н ія  и , в ъ  о с о б е н н о с т и , н а  б іо л о г и ч е с к ія  у м о в р е н ія ,  г д е  и з м е н е -
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п ія  м о г у т ъ  б ы т ь  ст о л ь  з н а ч и т е л ь н ы . П о д н я в ш и с ь , н а к о н е ц ъ , до о б л аст и  о б щ е с т в о -  
п ѣ д ѣ н ія , о п ъ  о к о н ч а т е л ь н о  о с в о б о ж д ает ся  о т ъ  у п р е к а ,  к о т о р ы й  о н ъ  з а с л у ж и в а л ъ  в ъ  
э и о х у  св оего  м л а д е н ч е с т в а , т а к ъ  к а к ъ  о т н ы н ѣ  о н ъ  б у д е т ъ , г л а в н ы м ъ  о б р аэ о м ъ , з а н и 
м а т ь с я  я в л е н ін м и  н а и б о л ѣ е  в и д о и з м е н я е м ы м и , в ъ  о со б е н н о ст и , п о ср е д ст во м ъ  н а ш е го  
в м ѣ ш а т е л ь с т в а .

И т а к ъ ,  о ч е в и д н о , ч т о  д о гм а т ъ  п о з и т и в и з м а  в е д е т ъ  н а с ъ  н е  к ъ  о ц ѣ п е н ѣ н ію , а  
к ъ  д е я т е л ь н о с т и , п р е и м у щ е с т в е н н о  с о ц іа л ь н о й , го раздо  в ѣ р н ѣ е , ч ѣ м ъ  а т о  м о гъ  к о г д а -  
л и бо  с д ѣ л а т ь  т е о л о ги ч е с к ій  д о гм а т ъ . Р а з с ѣ и в а я  н а и р а с н ы я  о п а с е н ія  и  н е с б ы т о ч н ы я  
н ад еж д ы  н а  п о м о щ ь, о п ъ  у д е р ж и в а е т ъ  н а с ъ  о т ъ  в м ѣ ш а т с л ь с т в а  в ъ  х о д ъ  в е щ е й  
т о л ь к о  в ъ  с л у ч а ѣ  б езу сл о в н о й  н е в о з м о ж н о с т и .

Г Л А В А  X X I.

Позитивизмъ не говорить, что все нъ лучшему въ этомъ мірѣ: исто- 
ричесніе факты онъ разсматриваетъ относительно, но не оправды- 

ваетъ всѣхъ.

О б ви н ен іе  в ъ  о п т и м и з м е  е щ е  м е н ѣ е  о б о сн о в ан о , ч ѣ м ъ  п р е д ы д у щ е е ; ибо э т а  т с н -  
д е н ц ія  п с  и м ѣ е т ъ , подобно ф а т а л и з м у , н ѣ к о то р о й  п е р в о н а ч а л ь н о й  со л и д а р н о ст и  съ  п о - 
зи т и и п ы м ъ  н а п р а в л е н іе м ъ . Е я  и с т о ч н и к ъ , н а п р о т и в ъ , ч и с т о -т е о л о ги ч е с к ій ; е я  в л ія н іе  
и а д а е т ъ  с ъ  к а ж д ы м ъ  д п е м ъ  по м ѣ р ѣ  т о г о , к а к ъ  п о з и т и в и з м ъ  р а з в и в а е т с я .

Х о т я  н е и з м ѣ н н ы я  н е б е с н ы я  я в л е н ія  е с т е с т в е н н о  в н у ш а ю т ъ  н а м ъ  идею  с о в ер 
ш е н с т в а  в ъ  то й  ж е  с т е п е н и , к а к ъ  и  идею  н ео б х о д и м о сти , и х ъ  п р о с т о т а , о д п а к о , 
о б н а р у ж и в а е т ъ  с т о л ьк о  н е д о с т а т ц о в ъ  е с т е с т в е н н а г о  п о р я д к а , что  о п т и м и зм ъ  в р я д ъ  л и  
с т а л ъ  бы  и с к а т ь  в ъ  н и х ъ  г л а в н у ю  т о ч к у  о п о р ы , е с л и  бы  п е р в а я  р а з р а б о т к а  и х ъ  
т е о р ій  н е  с о в е р ш а л а с ь  п р и  го сп о д ств ѣ  м о н о т е и с т и ч е с к и х ъ  в о з з р ѣ н ій ,  з а с т а в и в ш и х ъ  
п р е д п о л а га т ь  п р о я в л е н іе  в ъ  н и х ъ  аб с о л ю т н о й  м у д р о ст и . О с н о в ы в а я с ь  н а  т е о р іи  э в о 
лю ции, н а  к о то р у ю  о п и р а е т с я  т е п е р ь  с и с т с м а т и ч е с к ій  п о з и т и в и з м ъ , н о в а я  ф и л о со ф ія  
с а м о п р о и зв о л ь н о  и  в с е  б о л ѣ е  и  б о л ѣ е  в ы с т у п а е т ъ  и  п р о т и в ъ  о п т и м и зм а , и  п р о т и в ъ  
ф а т а л и з м а , по  м ѣ р ѣ  т о г о , к а к ъ  о н а  о х в а т ы в а е т ъ  б о л ѣ е  с л о ж н ы я  у м о з р ѣ н ія , в ъ  к о 
т о р ы х ъ  с т а н о в я т с я  а а м ѣ т н ы  к а к ъ  н е с о в е р ш е н с т в а  е с т е с т в е н н а г о  у с т р о й с т в а , т а к ъ  и  
его  в и д о и з м ѣ н е н ія . П о это м у  к а к ъ  это  о б в и н е н іе , т а к ъ  и п р е д ы д у щ е е  м е н ѣ е  всего  
у м ѣ с т н ы  по о тн о ш е н ію  к ъ  с о ц іа л ь н ы м ъ  т е о р ія м ъ . Ё с л и  в ъ  п о л ь зу  н и х ъ  в се  ж е  к а к ъ -  
будто  н а х о д я т с я  к о й -к а к іе  до в о д ы , то  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  это  о б ъ я с н я е т с я  т ѣ м ъ , 
что  м ы с л и т е л и , р а з р а б а т ы в а в ш іе  э т у  о б л а с т ь , н е  м о гл и  хорош о  з н а т ь  е я  п р и р о д у  и  
у с л о в ія ,  т а к ъ  к а к ъ  н е  б ы л и  д о с т а т о ч н о  п р о н и к н у т ы  и с т и н н о  н а у ч н ы м ъ  д у х о м ъ . 
Б л а го д а р я , о т с у т с т в ію  н а д л е ж а щ е й  л о ги ч е с к о й  п о д го т о в к и , у ч е н ы е  в ъ  н а ш и  ди и  д е й 
с т в и т е л ь н о  ч а с т о  зл о у п о т р е б л я л и  о со б е н н ы м ъ  х а р а к т е р о м ъ  с о ц іа л ы іы х ъ  я в л е н ій  и 
п р е д с т а в л я л и  а б с о л ю т н ы м ъ  и х ъ  с а м о п р о и зв о л ь н ы й  м у д р ы й  х о д ъ , к о т о р ы й , п р а в д а , 
в ы ш е  п л а н о м е р н о с т и , д о и у с к а е м о й  и х ъ  с т е п е н ь ю  сл о ж н о с ти . Н о п о с к о л ь к у  э т и  я и л е -  
н ія  о б у с л о в л е н ы  р а з у м н ы м и  с у щ е с т в а м и , п о с т о я н н о  с т р е м я щ и м и с я  и с п р а в л я т ь  н е 
д о с т а т к и  сво его  к о л л е к т и в н а г о  у с т р о й с т в а , о н и  и  д о л ж н ы  п р е д с т а в л я т ь  б о л ѣ е  с о в е р 
ш е н н ы й  п о р я д о к ъ , ч ѣ м ъ  в ъ  т о м ъ  с л у ч а е ,  е с л и  бы  п р и  т о й  ж е  с т е п е н и  сл о ж н о с ти
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и х ъ  д ѣ и с т и у ю щ ія  си л ы  б ы л и  бы  с л ѣ п ы . Т а к ъ  к а к ъ  и с т и н н о е  п о н я т іе  д о б р а  в с е гд а  
о т н о с и т с я  к ъ  с о о т в е т с т в у ю щ е м у  с о ц іа л ь н о м у  с о с т о я в ію , то  н е м ы с л и м о , ч то б ы  к а к о е -  
л и б о  п о л о ж е н іе  в е щ е й  и л н  и з м ѣ н е н іе  н е  м огл и  в ъ  и з в ѣ с т н ы х ъ  о т в о ш е в ія х ъ  н а й т и  
себ ѣ  о л р а в д а н ія ,  б е з ъ  к о т о р а го  оии была бы  н е о б ъ я с н и м ы , к а к ъ  л р о т и в о р ѣ ч а щ ія  
п р и р о д е  лю дей  д а н н о й  э п о х и  и х а р а к т е р у  со б ы т ій .

Т а к о в ы  м о т и в ы , п о д д е р ж и в а ю щ іе  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  о п а с н о е  с т р е м л е н іе  к ъ  
п о л и т и ч е с к о м у  о п т и м и зм у  д а ж е  у  н а и б о л ѣ е  в ы д а ю щ и х с я  м ы с л и т е л е й , к о т о р ы е , не 
п о л у ч и в ъ  строго  н а у ч п а г о  о б р а з о в а н ія , н е  в ъ  с и л а х ъ  о к о н ч а т е л ь н о  о св о б о д и т ьс я  о т ъ  
т е о л о г и к о -м е т а ф и з и ч е с к и х ъ  н р и в ы ч е к ъ  по о т н о ш е н ію  к ъ  н а и б о л ѣ е  в ы с о к и м ъ  у м о - 
з р ѣ н ія м ъ .  В ъ  с а м о п р о и зв о л ь н о й  га р ы о и іи  м еж д у  к а ж д ы м ъ  с о ц іа л ь н ы м ъ  с т р о е м ъ  и 
с о о т в ѣ т с т в у ю іц п м ъ  с о с т о я н іе м ъ  ц и в и л и з а ц іи ,  о н и , б л аго д а р я  н е т о ч н о с т и  о п р е д ѣ л е н ія , 
в п д я т ъ  н е с у щ е с т в у ю щ е е  с о в е р ш е н с т в о . Н о бы ло  бы  н е с п р а в е д л и в о  п р и п и с ы в а т ь  п о 
з и т и в и з м у  з а б л у ж д е н ія , о ч е в и д в о  н е с о в м ѣ с т и м ы я  с ъ  его  д ѣ й с т в п т е л ы ш м ъ  н а н р а и л е -  
н іе м ъ  и о б у с л о в л е п и ы я  и с к л ю ч и т е л ь н о  н е д о с т а т о ч н о й  л о г и ч е с к о й  и н а у ч н о й  п о д го 
то в к о й  т ѣ х ъ  л и ц ъ , к о т о р ы я  до с и х ъ  п о р ъ  р а з р а б а т ы в а л и  с о ц іа л ь н ы е  в о п р о сы . О б я 
за н н о с т ь  в се  о б ъ я с н я т ь  п р и в о д и т ь  к ъ  о п р а в д а н н о  в с е го  т о л ь к о  т ѣ х ъ  у ч е н ы х ъ ,  к о 
т о р ы е  в ъ  со ц іо л о гіи  н е  у м ѣ ю т ъ  о т л и ч а т ь  в л ія н і е  л и ц ъ  о т ъ  в л ія н і я  п о л о ж е и ій .

Г Л А В А  X X II .

Различный значенія слова „ позитивноеотносительное, органиче
ское, точное, достовѣрное, полезное, дѣйствительное. Позже оно 

получить также моральное значеніе.

Р а з с м а т р и в а я  в ъ  ц ѣ л о м ъ  э т у  к р а т к у ю  о ц ѣ н к у  о сн о в н о го  н а н р а в л е н ія  п о з и т и 
в и з м а , н е  тр у д н о  т е п е р ь  п о п я т ь ,  ч т о  в с ѣ  х а р а к т е р н ы й  ч е р т ы  н о в о й  ф и л о со ф іи  е с т е 
с т в е н н о  р е з ю м и р у ю т с я  в ъ  н а и м е н о в а н іи ,  к о то р о е  я  е й  д а л ъ  п р и  е я  з а р о ж д е п іи .

Д е й с т в и т е л ь н о , н а  в с е х ъ  з а п а д н ы х ъ я в ы к а х ъ  с л о в о м ъ  п о з и т и в н о е  и  д в у м я  
п р о и зв о д н ы м и  о т ъ  н его  сл о в а м и  о б о з н а ч а ю т с я  д в а  с в о й с т в а — р е а л ь н о с т ь  и  п о л е з 
н о с т ь , с о ч е т а н іе  к о т о р ы х ъ  д о с т а т о ч н о  д л я  о н р е д е л е н ія  и с т и п н о -ф и л о с о ф с к а го  д у х а , 
к о т о р ы й , в ъ  с у щ н о с т и , м о ж е т ъ  б ы т ь  т о л ь к о  о б о б щ е п н ы м ъ  и  с и с т е м а т и з и р о в а н н ы м ъ  
зд р а в ы м ъ  см ы сл о м ъ . Э то тъ  ж е  т е р ы и н ъ  н а д о м и н а е т ъ  н а  в с е м ъ  З а п а д ѣ  д в а  к а ч е 
с т в а — д о с т о в е р н о с т ь  и  т о ч н о с т ь , к о т о р ы м и  с о в р ем ен н о е  м ы ш л е н іе  гл у б о к о  о т л и ч а е т с я  
о т ъ  д р е в н я г о . П о сл е д н е е  в с ѣ м и  п р и з н а н н о е  св о й с т в о  п р е и м у щ е с т в е н н о  х а р а к т е р и 
зуеш ь  ч и с т о -о р г а н и ч е с к у ю  т е н д е н ц ію  п о з и т и в н а г о  д у х а  и  т е м ь  о т д е л я е т ъ  его , н е 
см о т р я  н а  с у щ е с т в о в а в ш у ю  п е р в о н а ч а л ь н о  с в я з ь ,  о т ъ  п р о с т о  м е т а ф и з и ч е с к а г о  д у х а ,  
к о т о р ы й  в сегд а  м о г ь  б ы т ь  т о л ь к о  к р и т и ч е с к и м и  в ъ  э т о м ъ  с к а з ы в а е т с я  с о ц іа л ь н о е  
н а з н а ч е п іе  п о з и т и в и з м а , и м е н н о  з а м е н и т ь  те о л о г ію  в ъ  д у х о в н о м ъ  н а п р а в л е н ы  
ч е л о в е ч е с т в а .

Это п я т о е  з н а ч е н іе  с у щ е с т в е н н а я  т е р м и н а  зд р а в о й  ф и л о со ф іи  е с т е с т в е н н ы м ъ  
о б р а зо м ъ  п р и в о д и т ь  к ъ  о т н о с и т е л ь н о м у  х а р а к т е р у  н о в а го  и н т е л л е к т у а л ь н а я  н а п р а -  
и л е н ія , т а к ъ  к а к ъ  с о в р е м е н н ы й  у м ъ  с м о ж е т е  о т к а з а т ь с я  о т ъ  к р и т и ч е с к а я  о т н о ш е н ія  
к ъ  п р о ш л о м у  т о л ь к о  т о г д а , к о г д а  о н ъ  о т к а ж е т с я  о т ъ  в с я к а г о  а б с о л ю т н аго  п р и н ц и п а .
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К огда п у б л и к а  н а  З а п а д ѣ  п о и м е т ь  э т о  п о с л ѣ д п е е , н е  м е н ѣ е  р е а л ь п о е , х о т я  б ол ѣ е 
с к р ы т о е  с о о т н о ш е н іе , п о з и т и в н о е  с т а н е т ъ  всю ду н ео т д ѣ л и м о  о т ъ  о т н о с и т е л ь 
н а  г  о , к а к ъ  оно т е п е р ь  н е р а з р ы в н о  с в я з а н о  с ъ  о р г а н и ч е с к и м ъ ,  т о ч н ы м ъ ,  
д о с т о  в ѣ р  н ы м ъ ,  п о л е з н ы м ъ  и  д ѣ й  с т в и т е  л  ь н  ы м ъ .

К о гд а  э т и  г л а в н ы я  к а ч е с т в а  и с т и н н о й  ч е л о в е ч е с к о й  м у д р о ст и  п о ст еп е н н о  с о 
е д и н я т с я  в ъ  о д н о м ъ  у д а ч н о м ъ  н а и м е н о в а н іи , о с т а н е т с л  т о л ь к о  п о ж е л а т ь  по н еоб хо 
д и м о сти  бол ѣ е и о зд н я го  п р и с о е д и н е н ія  к ъ  и и м ъ  м о р а л ь н ы х ъ  с в о й с т в ъ . Х о тя  э т а  
ф о р м у л а  до с и х ъ  п о р ъ  о б н и м а л а  т о л ь к о  п р о с т ы я  и н т е л л е к т у а л ь н ы я  ч е р т ы , о д н а к о , 
е с т е с т в е н н ы й  х о д ъ  с о в р е м е п н а го  у м с т в е н н а г о  д в и ж е н ія  п о з в о л я е т ъ  п а д ѣ я т ь с я ,  ч то  
слово п о з и т и в н о е  в ъ  к о н с ч н о м ъ  и т о г ѣ  п р и м е т ъ  х а р а к т е р ъ , е щ е  б о л ѣ е  о т н о с я -  
щ ій с я  к ъ  се р д ц у , ч ѣ м ъ  к ъ  р а з у м у . Э то н о сл ѣ д н ее  р а с ш и р е н іе  с о в е р ш и т с я  тогд п , 
к о гд а  б у д е т ъ  н а д л е ж а щ и м ъ  о б р а зо м ъ  п о н я т о , ч т о  п о з и т и в н ы й  и м п у л ь с ъ , и м ен н о  в ъ  
с и л у  р е а л ь н о с т и , е д и н с т в е н н о  х а р а к т е р и з о в а в ш е й  его  в н а ч а л е ,  д о л ж е и ъ  п р и в е с т и  
т е п е р ь  к ъ  с и с т е м а т и ч е с к о м у  преоб ладанию  ч у в с т в а  н а д ъ  р а з у м о м ъ  и д а ж е  н а д ъ  д е я 
т е л ь н о с т ь ю . Б л а г о д а р я  т а к о м у  п р е в р а щ е н ію  ф и л о с о ф і я  в н о в ь  п о л у ч и т ъ  свое 
п е р в о н а ч а л ь н о е  б л аго р о д н о е  н а з н а ч е н іе ,  с о о т в е т с т в у ю щ е е  э ти м о л о ги ч е с к о м у  з н а ч е п ію  
этого  с л о в а  (л ю б о в ь  м у д р о с т и ); э то  с т а н е т ъ  о с у щ е с т в и м ы м ъ  т о л ь к о  б л а го д а р я  п р и -  
ы и р ен ію  м о р а л ь н ы х ъ  и у м с т в е н н ы х ъ  у с л о в ій  в ъ  о к о п ч а т е л ь п о м ъ  п о с т р о е н іи  и с т и н 
ной  с о ц іа л ь н о й  н а у к и .



ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Соціальное назначеніе позитивизма, вытекающее 
изъ необходимой связи его со всей великой 

западной революціѳй.

Г Л А В А  I .

Связь между французсной революціей и позитивизмомъ.

Т а к ъ  к а к ъ  п о з и т и в н а я  ф и л о с о ф ія  п р е и м у щ е с т в е н н о  х а р а к т е р и з у е т с я  п р ео б л а - 
д а н іс м ъ  в ъ  е я  м ір о н о н и м а н іи  с о ц іа л ь в о й  т о ч к и  з р ѣ н ія ,  т о  е я  п р а к т и ч е с к а я  п р и го д 
н о с т ь  е с т е с т в с н п ы м ъ  о б р азо м ъ  в ы т е к а е т ъ  и з ъ  е я  с о б с т в е н н а я  т е о р е т и ч е с к а г о  с т р о е -  
п ія ,  к о т о р о е , б у д у ч и  х о р о ш о  п о н я т о , п о зв о л яе ш ь  б е з ъ  з а т р у д н е н ія  с и с т е м а т и з и р о в а т ь  
д е й с т в и т е л ь н у ю  ж и з н ь ,  а  н е  о г р а н и ч и в а е т с я  д о с т а в л е н іе м ъ  н а м ъ  у д о в л е т в о р е н ія  
ч и с т о -с о з с р ц а т е л ь н а г о  с в о й с т в а . С ъ  д р у го й  с т о р о н ы , э то  е с т е с т в е н н о е  п р и м ѣ н е н іе  е я  
з н а ч и т е л ь н о  у к р ѣ п и т ъ  е я  и с т и н н ы й  у м о з р и т е л ь н ы й  х а р а к т е р ъ ,  н а п о м и н а я  в с е гд а  о 
н ео б х о д и м о сти  с о с р е д о т о ч и т ь  в с ѣ  н а у ч п ы я  с и л ы  н а  одной к о н е ч н о й  д ѣ л и , с д е р ж и в а я , 
т а к и м ъ  о б р азо м ъ , п о  в о зм о ж н о ст и  о б ы ч н у ю  с к л о н н о с т ь  о т в л е ч е н н ы х ъ  и з с л ѣ д о в а н ій  
в ы р о ж д а т ь с я  в ъ  п р а з д н ы я  у м с т в о в а н ія ,

Н о э т а  о б щ а я  с в я з ь  н е  б ы л а  б ы  д о с т а т о ч н о  с и л ь н а , ч т о б ы  д о с т а в и т ь  т е п е р ь  
п е р в е н с т в о  ст о л ь  н о в о м у  и  с т о л ь  сл о ж н о м у  о б р а з у  м ы с л е й , ес л и  бы  все сов р ем ен н о е  
п о л о ж с н іс  в е щ е й  н е  н а л а г а л о  о т п ы н ѣ  п а  ф и л о со ф ію  н о в у ю , б о л ѣ е  о п р е д е л е н н у ю  о б я 
з а н н о с т ь — у д о в л е т в о р я т ь  о гр о м н у ю  с о ц іа л ы іу ю  п о т р е б н о с т ь ; э то  н а з н а ч е н іе  ф и л осо - 
ф іи  д о л ж н о  б у д е т ъ  н е п о с р е д с т в е н н о  п р и в л е ч ь  и н т е р е с ъ  п у б л и к и  к ъ  е я  т е о р е т и ч е -  
с к и м ъ  у с п ѣ х а м ъ , и  е я  п р о ч н о с т ь  о к а ж е т с я ,  т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , н е  м е н ѣ е  о б е з н е ч е н н о й , 
ч ѣ м ъ  е я  д о сто и н ств о . П о эт о м у , р а з с м о т р ѣ в ъ  п о з и т и в и з м ъ  к а к ъ  н ео б х о д и м ы й  п р о д у к т ъ  
у м ст в е н  н аго  д в и ж е н ія , я  д о л ж е н ъ  т е п е р ь  у к а з а т ь  его  п о л и т и ч е с к о е  н а з н а ч е н іе ,  т а к ъ  
к а к ъ  б е з ъ  этого  у к а з а н і я  его  н е л ь з я  н а д л е ж а щ и м ъ  о б р азо м ъ  о ц ѣ н и т ь .

Ч то б ы  ясн о  о п р е д ѣ л и т ь  с у щ н о с т ь  э т о г о  н а з н а ч е н ія ,  д о с т а т о ч н о  д а т ь  зд ѣ сь  
х о р о ш о  п о н я т ь  т е с н у ю  с в я з ь  н о в о й  ф и л о со ф іи  со в с е й  в е л и к о й  р е в о л ю ц іе й , к о т о р а я  
в о т ъ  у ж е  ш с с т ь д е с я т ъ  л ѣ т ъ  і )  гл у б о к о  в о л н у е т ъ  п ер е д о в у ю  ч а с т ь  ч е л о в ѣ ч е с т в а ,

*) Настоящее сочиненіе написано Контомъ въ 1848 г.
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я в л я я с ь  к о н е ч н ы м ъ  р е з у л ь т а т о м ъ  р ѣ ш и т е л ь н а г о  п е р е х о д а , п о с т е п е н н о  с о в е р ш а в ш а я с я  
в ъ  т е ч е п іе  п о с л ѣ д и и х ъ  п я т и  в ѣ к о в ъ .

Э т о тъ  к р и з и с ъ  е с т е с т в е н н о  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  и м ѣ т ь  д в е  г л а в е ы я  ф а в ы : од н у  
о т р и ц а т е л ь н у ю , з а к о н ч и в ш у ю с я  н а  н а ш и х ъ  г л а з а х ъ  и  н а в с е г д а  р а з р у ш и в ш у ю  с т а р у ю  
с и с т е м у , н е  д а в ъ , о д н а к о , е щ е  о п р е д ѣ л е н н а го  и  т в е р д а я  п о н я т ія  о н о в о м ъ  с о ц іа л ь н о м ъ  
с о с т о я н іи ; д р у г у ю — п о л о ж и т е л ь н у ю , к о т о р а я  у ж е  н а ч а л а с ь  и  к о т о р а я  з а в е р ш и т ь  
о сн о в п у ю  р а з р а б о т к у  н о в о й  с и с т е м ы . З д р а в а я  ф и л о с о ф ія  д о л ж н а  б ы л а  я в и т ь с я  
и о с л ѣ д н и м ъ  п р о д у к т о м ъ  п ер в о й  ч а с т и  к р и з и с а  и  п р и з в а н а  о т н ы н ѣ  р у к о в о д и т ь  в то р о й  
его ч а с ть ю ; т а к о в а  д в о й н а я  с в я з ь  п о з и т и в и з м а  с ъ  в е л и к о й  р е в о л ю ц іе й , с в я з ь ,  к о т о р у ю  
м н ѣ  п р е д с т о и т ъ  зд ѣ сь  р а з с м о т р ѣ т ь .

Г Л А В А  II.

Отрицательная или разрушительная фаза революціи благопріятствовала 
идеѣ прогресса и, слѣдовательно, изученію соціальныхъ явленій.

У м с т в е н н а я  р е а к ц ія ,  н а с т у п и в ш а я  в с л ѣ д ъ  з а  в е л и к о й  р е в о л ю ц іс й , и м ѣ л а  то  
в а ж н о е  з п а ч е и іе ,  ч то  т о л ь к о  б л а г о д а р я  е й  ч с л о в ѣ ч е с к ій  р а з у м ъ  м о гъ  с ъ  н ео с л аб н о й  
э н е р г іе й  у с т р е м и т ь с я  к ъ  со зд ан ію  н о в о й  с и с т е м ы , и с т и н н а я  п р и р о д а  к о т о р о й  б ы л а  
с к р ы т а  д л я  н а и б о л ѣ е  в ы д а ю щ и х с я  м ы с л и т е л е й  в о с е м н а д ц а т а я  в ѣ к а  б е з п о л е зн ы м п  
о б л о м кам и  с т а р а я  с т р о я . Э то р е ш и т е л ь н а я  р е а к ц ія  б ы л а , в ъ  о со б е н н о ст и , н ео б х о д и м а 
д л я  п о с т р о е н ія  с о ц іа л ь п о й  н а у к и ,  т а к ъ  к а к ъ  о н а  у я с н я е т ъ  и с т и в в у ю  идею  ч е л о в е 
ч е с к а я  п р о гр е с с а , к о т о р а я  с л у ж и т ь  о с н о в а н іе м ъ  с о ц іа л ь н о й  н а у к и  и  к о т о р а я  и н а ч е  
н е  м о гл а  бы  з а н я т ь  г о с п о д с т в у ю щ а я  п о л о ж е н ія .

В ъ  д р е в н о с т и , к о г д а  п о р я д о к ъ  в е щ е й  с ч и т а л с я  н е и з м ѣ в н ы м ъ , м о гл а  п о я в и т ь с я  
то л ь к о  п р е д в а р и т е л ь н а я  т е о р ія  с о ц іа л ь н о й  н а у к и ,  и в е л и к ій  А р и с т о т е л ь  у д и в и т е л ь н ы м ъ  
о б р азо м ъ  ее  о б р а б о т а л ъ ; подобн о  т о м у , к а к ъ  в ъ  о б л а с т и  б іо л о г іи  ч и с т о -с т а т и ч е с к ія  
у м о зр ѣ ы ія  р о ж д а л и с ь  т о г д а  б е з ъ  в с я к а я  д и н а м и ч е с к а я  п о н я т ія .  В с я к а я  ж е  д е й с т в и 
т е л ь н а я  и д ея  с о ц іа л ь н а г о  п р о гр е с с а  но  н ео б х о д и м о сти  б ы л а  ч у ж д а  д р е в н и м ъ  ф и л о - 
со ф а м ъ , ибо о н и  н е  и м е л и  п е р е д ъ  г л а з а м и  у д о в л е т в о р и т е л ь н о й  и с т о р и ч е с к о й  
к а р т и н ы  б е з п р е р ы в п а я  п р о г р е с с а  ч е л о в е ч е с т в а .

В ъ  ср е д н іе  в е к а  э т о т ъ  п р о г р е с с ъ  с т а л ъ  н а с т о л ь к о  я с н ы м ъ , ч т о  м огло за р о 
д и т ь с я ,  в ъ  н а ч а л е  и н с т и н к т и в н о , п о н я т іе  о н а ш е й  сп о с о б н о ст и  с о в е р ш е н с т в о в а т ь с я ;  
это  с л у ч и л о с ь , б л а го д а р я  с у щ е с т в о в а в ш е м у  т о г д а  в сео б щ ем у  у б е ж д е н ію  в ъ  п р е 
в о с х о д с т в е  к а т о л и ц и з м а  н а д ъ  п о л и т е и з м о м ъ  и іу д а и зм о м ъ , д а ж е  р а н ь ш е , ч е м ъ  у с т а -  
и о в л е н іе  ф е о д а л ь н а я  р е ж и м а  н а  р а з в а л и н а х ъ  р и м с к а я  с т р о я  д о п о л н и л о  д у х о в н у ю  
о ц е н к у  т?одтв ер ж д ен іем ъ  г р а ж д а н с к а я  с в о й с т в а . К а к ъ  бы  см у т н о  н и  б ы л о  э то  п е р в о -  
п а ч а л ь н о е  ч у в с т в о  ч е л о в е ч е с к а я  п р о г р е с с а , оно в с е  ж е  об л ад ало  э н е р г іе й  в ъ  в ы с о к о й  
ст е п е н и  и  бы л о  д о в о л ьн о  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н о , н о  оно з н а ч и т е л ь н о  о с л аб е л о  во 
в р е м я  т е о л о г и к о -м е т а ф и з и ч е с к о й  р а с п р и . Ч то б ы  п о н я т ь  д е й с т в и т е л ь н о е  н а ч а л о  
п р о г р е с с и в н а я  с т р е м л е н ія , о т л и ч а ю щ а я  в е л и к у ю  сем ью  з а п а д н ы х ъ  н а р о д о в ъ  іі 
у д е р ж а в ш а я  и х ъ  о т ъ  м н о г и х ъ  н а у ч н ы х ъ  л а б л у ж д е н ій , н у ж н о  б у д е т ъ  в сегд а  в о сх о д и т ь
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к ъ  э то й  э п о х ѣ , особенно  к ъ  т о м у  в р е м е н и , к о г д а  м е т а ф и з и к а  п р о т е с т а н т о в ъ  и л и  
д е и с т о в ъ  н а и м е н ѣ е  и с к а ж а л а  б л аго р о д н ы й  ч у в с т в а  с р е д н и х ъ  в ѣ к о в ъ .

Но к а к ъ  пи  бы ло  п еоб ход и м о  э то  п е р в о н а ч а л ь н о е  м н ѣ н іе , о н о , к о н е ч н о , ие 
могло б ы т ь  д о с т а т о ч н ы м ъ  д л я  п о с т р о е н ы  о сн о в н о й  т е о р іи  ч е л о в ѣ ч е с к а я  п р о гр е с с а . 
И бо, ч то б ы  с о с т а в и т ь  к а к у ю -л и б о  н р о гр е сс ію  н у ж н о  и м ѣ т ь , по к р а й н е й  м ѣ р ѣ , т р и  
ч л е н а , а  то гд а  м ож н о  б ы л о  с о с т а в и т ь  т о л ь к о  д в а , и м е н н о , с р а в н и в а т ь  с р е д н іе  в ѣ к а  
с ъ  д р е в н о с т ь ю . С в е р х ъ  то го , а б с о л ю т н ы й  х а р а к т е р ъ  т е о л о г и ч е с к о й  ф и л о со ф іи , р у к о 
в о д и в ш ей  э г и м ъ  н е р в ы м ъ  с р а в н е н іе м ъ  м ѣ ш а л ъ  д а ж е  п р е д п о л о ж и т ь  с у щ е с т в о в а п іе  
т р е т ь я г о  ч л е н а , т а к ъ  к а к ъ  э т а  ф и л о с о ф ія  с ч и т а л а  к а т о л и ч е с к о -ф е о д а л ь н ы и  р е ж и м ъ  
в ъ  в ы с ш е й  с т еп ен и  с о в е р ш е н н ы м ^  у с т у п а ю щ и м ъ  р а з в ѣ  т о л ь к о  р ел и г іо зн о й  у т о п іи  о 
б у д у щ ей  ж и з н и .

К огда т е о л о г ія  п а л а  н а с т о л ь к о , ч т о б ы  н е  п р е д с т а в л я т ь  п р е п я т с т в ія  в ъ  э то м ъ  
о т н о ш с и іи  д л я  в о о б р а ж е н ія  с о в р е м е н н а я  ч е л о в ѣ к а , то  это  и а д е н іе  с н а ч а л а  п о в л ек л о  
за  собой р о д ъ  у м с т в е н н о й  р е а к ц іи ,  к о т о р а я  д ол гое в р ем я  б ы л а  н е б л а г о п р ія т н а  д л я  
п ер в о й  р а з р а б о т к и  идеи  п р о гр е с с а  и  в ы р а ж а л а с ь  в ъ  с л ѣ п о й  н е н а в и с т и  к ъ  ср е д и и м ъ  
в ѣ к а м ъ . П о ч ти  в с ѣ  м ы с л и т е л и  п р е з и р а л и  го с и о д с т в о в а в ш ія  т о г д а  в ѣ р о в а н ія  и  б ы л и  
о х в а ч е н ы  и е р а з у м н ы м ъ  в о с х и щ е н іс м ъ  к ъ  д р е в н о с т и  до то г о , что  с о в е р ш е н н о  о т р и ц а л и  
п р ев о сх о д с тв о  с |е д н е в ѣ к о в о г о  с о ц іа л ь н а г о  с т р о я , н ѣ к о то р о с  д ѣ и с т в и т е л ь н о с  п о н и м а н іе  
к о т о р а я  со х р а н и л о с ь  т о л ь к о  ср е д и  н е о б р а зо в а н н о й  м асс ы  и , в ъ  о с о б е и н о ст и , у  н а р о д о в ъ , 
н е  п р и н я в ш и х ъ  п р о т е с т а н т с т в а .

И д ея  п р о г р е с с а  н а ч а л а  з а н и м а т ь  у м ы  с о в р е м е н н ы х ъ  н а р о д о в ъ  т о л ь к о , к о г д а  о н а  
в о зр о д и л ас ь  в ъ  н о в о й  ф о р м ѣ  в ъ  се р е д и н ѣ  с е м н а д ц а т а я  с т о л ѣ т ія ,  б л а го д а р я  з а в е р ш е н ію  
э л е м е н т а р н о й  э в о л ю ц іи , к о т о р а я  б ы л а  п р о и з в е д е н а  и з б р а н н о й  ч а с т ь ю  ч е л о в ѣ ч е с т в а  
в ъ  и а у к а х ъ  и п р о м ы ш л е н н о с т и  и  д а ж е , х о т я  м е н ѣ е  я в н о , в ъ  о б л аст и  и з я щ н ы х ъ  
и с к у с с т в ъ . Н о, п е с м о т р я  н а  т о , ч т о  э т и  ч а с т и ч н ы я  н а у ч н ы я  п р іо б р ѣ т е н ія  д ѣ й с т в и -  
т е л ь н о  я в и л и с ь  п е р в ы м ъ  п е п о с р е д с т в е п н ы м ъ  и с т о ч н и к о м ъ  о и с т е м а т и ч е с к и х ъ  ш ш я т і іі  
н а ш е г о  в ѣ к а  о ч е л о в ѣ ч е с к о м ъ  п р о г р е с с ѣ , о н и , о д н а к о , н и к о и м ъ  о б р а зо м ъ  н е  м огли  
у к а з ы в а т ь  н а  п р о гр е с с ъ  в ъ  с о ц іа л ь н о м ъ  п о л о ж е н іи ; о н ъ  о с т а в а л с я  д а ж е  болѣе 
с о м н и т е л ь н ы м ъ , ч ѣ м ъ  в ъ  с р е д н іе  в ѣ к а ;  а  м еж ду  т Ъ м ъ , с о ц іа л ь н ы е  в о п р о сы  в а ж н ѣ е  
в с ѣ х ъ  э т и х ъ  с н е ц іа л ь н ы х ъ  т о ч е к ъ  з р ѣ н ія .

Р е в о л ю ц іо н н о е  ііо т р я с е н іе , р ѣ ш и т е л ь н о  т о л к н у в ш е е  Ф р а н ц ію , п р е д с т а в л я ю щ у ю  
собой  н о р м а л ь н ы й  ц е н т р ъ  З а п а д а , н а  п у т ь  п о л н а я  п р е о б р а з о в а н ія , б ы л о , т а к и м ъ  
о б р азо м ъ , необ ходим о  д л я  п о с т р о е н ія  э то й  п р о гр е с с іи ; оно у к а з ы в а л о ,  по  к р а й н е й  
м ѣ р ѣ  в ъ  о т д а л е н н о й  и т у м а н н о й  п е р с п е к т и в ѣ , п а  т р е т ій  с у щ е с т в е н н о  в а ж н ы й  ч л е н ъ , 
и с т и н н ы й  о б р ав ъ  н о в а я  п о р я д к а ,  с р а в н е н іс  к о т о р а я  с ъ  ср е д н и м и  в ѣ к а м и  о з н а 
м ен о в ал о  собой т а к о й  ж е  о б щ ій  и  с м ѣ л ы й  ш а г ъ , к а к ъ  т о т ъ , к о т о р ы й  с о в е р ш и л и  
н а ш и  п р ед к и  р ы ц а р с к о й  эп о х и  п о д ъ  в л ія н іе м ъ  с п р а в е д л и в а я  с о з н а н ія  п р е в о с х о д с т в а  
и х ъ  с о ц іа л ы іа г о  с т р о я  н а д ъ  о б щ е с т в е н н ы м ъ  п о р я д в о м ъ  д р е в н и х ъ  н а р о д о в ъ .

П о к а  к а то л  и к о -ф е о д а л ь н ы й  р е ж и м ъ  н е  б ы л ъ  о к о н ч а т е л ь н о  у н и ч т о ж е н ъ , его 
го р д ы е о б л ом ки  с к р ы в а л и  п о л и т и ч е с к о е  б у д у щ е е , л и ш а я  в о зм о ж н о ст и  с о с т а в и т ь  я с н о е  
п р е д с т а в л е н іе  о б е з п р е р ы в п о м ъ  п р о гр е с с ѣ  о б щ е с т в е н н о с т и . В ъ  с и л у  о со б е н н о ст и , 
с в о й с т в е н н о й  с о ц іа л ь н ы м ъ  я в л е н ія м ъ ,  з р ѣ л и щ е  дол ж н о  зд ѣ с ь  р а з в и в а т ь с я  о д н о врем ен н о  
съ  зр и т е л е м ъ . До н а ч а л а  в е л и к а я  к р и з и с а  п о л и т и ч е с к а я  э в о л ю ц ія , с п о с о б н а я  с л у ж и т е  
э к с п е р п м е н т а л ь н ы м ъ  о с п о и а н іе м ъ  д л я  т е о р іи  п р о гр е с с а , о с т а в а л а с ь ,  м ож н о  с к а з а т ь ,
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ещ е н а с т о л ь к о  н е н о л н о й , ч то  у м ъ  н е  б ы л ъ  в ъ  с о с т о я п іи  ее о ц ѣ н и т ь . Сто л ѣ т ъ  
том у  н а з а д ъ  н а и б о л е е  в ы д а ю щ іе с я  м ы с л и т е л е  н а  са м о м ъ  д ѣ л ѣ  н е  м огл и  р е а л ь н о  
п р е д с т а в и т ь  себѣ  б е з п р е р ы в н ы й  п о с т у п а т е л ь н ы й  х о д ъ  ч е л о в ѣ ч е с т в а , и  опо и м ъ  
к а за л о с ь  о б р е ч е н н ы м ъ  н а  к р у г о в о е  и л и  к о л е б а т е л ь н о е  д в и ж е н ія .  Н о н од ъ  в л ія н іе м ъ  
р ев о л ю ц іи  д е й с т в и т е л ь н ы й  и н с т и н к т ъ  ч е л о в ѣ ч е с к а г о  п р о г р е с с а  с а м о с т о я т е л ь н о  и  
б о л ее  и л и  м е н е е  р ѣ ш и т е л ь н о  п р о б у д и л с я  у в с ѣ х ъ  з д р а в о м ы с л я щ и іъ  л ю д ей  с н а ч а л а  
во Ф р а н д ін , a  з а т ѣ м ъ  и  н а  в с е м ъ  З а п а д е .

И т а к ъ , и м ен н о  э т о м у  с п а с и т е л ь н о м у  н о т р я с е н ію  м ы  о б я з а н ы  си л о й  и  с м е 
л о ст ью , п о з в о л и в ш и м и  н а м ъ  с о з д а т ь  с е б е  п о н я т іе ,  н а  к о т о р о м ъ  п о  н еоб х о д и м о сти  
п о к о и т с я  и с т и н н а я  с о ц іа л ь н а я  н а у к а  и , с л е д о в а т е л ь н о , в с я  п о з и т и в н а я  ф и л о с о ф ія , 
к о т о р а я  с т а л а  в сео б щ ей  т о л ь к о  б л а го д а р я  э то й  н а у к е .  Б е з ъ  т е о р іи  п р о г р е с с а , т е о р ія  
п о р я д к а  б ы л а  бы  н е д о с т а т о ч н о й , д а ж е  ес л и  б ы л а  бы  д о п у щ е н а  в о зм о ж н о ст ь  п о с т р о и т ь  
п а  н е й  с о ц іо л о гію , к о т о р а я  м о ж е т ъ  в ы т е к а т ь  л и ш ь  и з ъ  т е с н а г о  с о ч е т а н ія  э т и х ъ  
д в у х ъ  т е о р ій ; п о т о м у  ч т о  п р о г р е с с ъ , во  в с е х ъ  о т н о ш е н ія х ъ , е с т ь  н е  ч то  и н о е  к а к ъ  
р а в в и т іе  п о р я д к а  и  я в л я е т с я  т а к ж е  его  е д и н с т в е н п ы м ъ  и  р е ш и т е л ь н ы м ъ  п о к а з а т е л е м ъ . 
П оэтом у  п о н я т н о , н а с к о л ь к о  п о з и т и в н а я  ф и л о с о ф ія  н е п о с р е д с тв е н н о  в ы т е к а е т ъ  и з ъ  
ф р а н д у з с к о й  р е в о л ю ц іи , н е  г о в о р я  у ж е  о т о м ъ , что  д а л е к о  н е  с л у ч а й н о  со в п ад е н іе  
р ев о л ю д іи  с ъ  з а в е р ш е н іе м ъ  п о с т р о й к и  н а у ч п а г о  ф у н д а м е н т а  э то й  ф п л о со ф іи .

Н о , ч то б ы  д о п о л н и т ь  э т у  о ц е н к у  н у ж н о  т е п е р ь  п р и з н а т ь ,  ч т о  б л аго т в о р н о е  
в л ія н іе  у м с т в е н н о й  р е а к ц іи ,  в ы з в а н н о й  г л у б о к и м ъ  п о т р я с е н іе м ъ  с о д іа л ь н ы х ъ  у с т о е в ъ  
м огло н а ч а т ь с я  т о л ь к о  т о г д а , к о г д а  ч и с т о -р е в о л ю ц іо н н ы й  д у х ъ  б ы л ъ  н а с т о л ь к о  о с л а -  
б л е н ъ , что  с в е т ъ ,  о за р и в ш ій  б у д у щ е е , не м е ш а л ъ  б о л е е  в и д е т ь  с о в о к у п н о с т ь  п р о ш л а го

В ъ  са м о м ъ  д е л е ,  е с л и , с ъ  одной  с т о р о н ы , с и л ь н о е  р е в о л ю ц іо н н о е  п р о б у ж д е н іе  
н а ч а л о  н а м ъ  о т к р ы в а т ь ,  х о т я  см у т н о , т р е т ій  ч л е н ъ  с о ц іа л ь н о й  п р о г р е с с іи , он о , с ъ  
д р у го й  с т о р о н ы , и р е п я т с т в о в а л о  н а м ъ  с п р а в е д л и в о  о ц е н и в а т ь  в т о р о й , п о к а  продол 
ж а л а с ь  с л е п а я  н е н а в и е т ь ,  к о т о р у ю  о св о б о д и т е л ь н о е  д в и ж е н іе  д о л ж н о  бы ло  н а м ъ  
в н у ш и т ь  к о  в с е м у  с р е д н е в е к о в о м у  и  б е з ъ  к о то р о й  м ы  н е  м огл и  бы  о к о н ч а т е л ь н о  
п о р в а т ь  со с т а р ы м ъ  н о р я д к о м ъ . У н и ч т о ж е н іе  п р о м е ж у т о ч н а я  ч л е н а  н е  м е н е е  в ред и л о  
с о с т а в л е н ію  о б щ аго  н о н я т ія ,  ч е м ъ  о т с у т с т в іе  т р е т ь я  го ч л е н а ,  к о т о р ы й  с л и ш к о м ъ  
о т л и ч а е т с я  о т ъ  п е р в а я ,  ч т о б ы  б ы т ь  с ъ  н и м ъ  н е п о с р е д с т в е н н о  с р а в н и в а е м ъ . П оэтом у  
н е в о з м о ж н о  бы л о  о б р а з о в а т ь  и с т и н н у ю  те о р ію  ч е л о в е ч е с к а я  п р о гр е с с а , н е  в о з д а в ъ  
с н а ч а л а  д о л ж н а я  с р е д н и м ъ  в е к а м ъ ,  к о т о р ы е  о д н о в р ем ен н о  и с о е д и н я л и  и р а з д е л я л и  
д р е в н е е  и н о в о е  с о с т о я н ія .  А  э т а  с п р а в е д л и в а я  о ц е н к а  б ы л а , к о н е ч н о , н е с о в м е с т и м а  
с ъ  го сп о д ств о м ъ  с о б с т в е н н о  р е в о л ю ц іо н н а г о  д у х а .

В ъ  э т о м ъ  с м ы с л е  с и л ь н а я  ф и л о с о ф с к а я  р е а к ц ія ,  в ы з в а н н а я  в н а м е н и т ы м ъ . 
Д е М эстр о м ъ , с ы г р а л а  о гр о м н у ю  р о л ь  в ъ  п о д го т о в л е н іи  и с т и н н о й  т е о р іи  п р о г р е с с а . 
Н е см о т р я  н а  о ч е ви д н о  р е т р о г р а д н ы й  д у х ъ , о д у ш е в л я в ш ій  э т у  к р а т к о в р е м е н н у ю  
ш к о л у , е я  т р у д ы  б у д у т ъ  в сегд а  з а н и м а т ь  м е с т о  среди  т р у д о в ъ , и о д г о т о в и в ш и х ъ  с и с т е 
м а т и ч е с к и  п о з и т и в и з м ъ , х о т я  н о в а я  ф й л о со ф ія  в ъ  с в о см ъ  о к о н ч а т е л ь н о м ъ  р а з в и т іи  
р е ш и т е л ь н о  о т в е р г л а  и х ъ ,  в о с п о л ь з о в а в ш и с ь  в с е м и  и х ъ  с у щ е с т в е н н ы м и  р е з у л ь т а т а м и .

Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , и с т и н н а я  с о ц іа л ь н а я  н а у к а  и з д р а в а я  ф и л о с о ф ія  м огли  
я в и т ь с я  т о л ь к о  н л о д о м ъ  м олодого , п о л в а г о  р е в о л ю ц іо н п а г о  п ы л а  у м а , к о т о р ы й  
и п и т а л ъ  в ъ  се б я  в с е  т о ,  ч т о  в ъ  т р у д а х ъ  р е а к ц іо н н о й  ш к о л ы  б ы л о  ц е н н а я  о т н о с и 
т е л ь н о  и с т о р и ч е с к а я  з н а ч е н ія  с р е д н и х ъ  в е к о в ъ .  Т о л ь к о  т о г д а  м о гл а  за р о д и т ь с я
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н а с т о я щ е е  и с т о р и ч е с к о е  н а п р а в л е н іе ,  в сео б щ ее  с о з н а н іе  б е з п р е р ы в н о с т и  ч е л о в ѣ ч е с к а г о  
п р о гр е с с а , д о то л ѣ  н е и з в ѣ с т н о е  д а ж е  м о ем у  гл а в н о м у  п р е д ш е с т в е н н и к у , з н а м е н и т о м у  
и н е с ч а с т н о м у  К он д о р сэ.

К ъ  то м у  ж е  в р е м е н и  г е н іа л ь н ы й  Г а л л ь  в а в е р ш и л ъ  н о в у ю  с и с т е м а т и ч е с к у ю  
р а з р а б о т к у  б іо л о г іи , с о з д а в ъ  н а у ч н у ю  те о р ію  в н у т р е н н и х ъ  ф у н к ц ій  м о зга , п о  к р а й н е й  
ыГ>рѣ п о с т о л ь к у , п о с к о л ь к у  и н д и в и д у а л ь н а я  э в о л ю ц ія  п о з в о л я е т ъ  и х ъ  о ц ѣ н и т ь .

В се  э то  д а с т ъ  в о зм о ж н о с т ь  о к о н ч а т е л ь н о  п о н я т ь  с о в о к у п н о с т ь  с о ц іа л ь н ы х ь  п 
у м с т в с н о ы х ъ  у с л о в ій , б л а го д а р я  к о т о р ы м ъ  о т к р ы т іе  с о д іо л о г и ч е с к и х ъ  з а к о н о в ъ  и , 
с л ѣ д о в а т е л ь н о , со зд а н іе  п о з и т и в и з м а  д о л ж н ы  б ы л и  и м ѣ т ь  м ѣ ст о  и м ен н о  в ъ  то  
в р е м я , к о г д а  я  н ы с т у п и л ъ  н а  ф и л о с о ф с к о м ъ  п о п р и щ ѣ , т . - е .  ч е р е з ъ  одно п о к о л ѣ п іе  
л о с л ѣ  п р о гр е с с и в н о й  д и к т а т у р ы  К о н в е н т а  и л и  п о ч т и  с ъ  м о м е н т а  п а д е н ія  р ет р о гр ад н о й  
т а р а н іи  Б о н а п а р т а .

И т а к ъ ,  в е л и к о е  р е в о л ю ц іо н н о е  п г г р я с е н іе  и  д а ж е  н а с т у п и в ш а я  п о с л ѣ  него  
д о л га я  р е а к ц ія  д о л ж н ы  б ы л и  п р е д ш е с т в о в а т ь  и  п о д го т о в и т ь  с и с т е м а т и ч е с к у ю  к о н ц е п -  
ц ію  н овой  общ ей  д о к т р и н ы . Е с л и  у ж е  ф и л о с о ф с к а я  о б р а б о т к а  п о з и т и в и з м а  т р е б о в а л а  
т а к о г о  п о д го т о в л е н ія , то  оно б ы л о  е щ е  бо л ѣ е  необ ходи м о  д л я  его  о б щ е с т в е н н а го  
п р и з н а н ія :  д л я  э то го  н ад о  бы л о  о б е з п е ч и т і, д о с т а т о ч н у ю  свободу  и з л о ж е н ія  и о б с у -  
ж д с н ія  его  и  в ъ  осо б е н н о ст и  р а с п о л о ж и т ь  в ъ  его  п о л ь з у  о б щ е с т в е н н о е  м н ѣ н іе . Б ы л о  
бы  и з л и ш н е  зд ѣ сь  н а с т а и в а т ь  н а  с т о л ь  о ч е в и д н о й  н ео б х о д и м о сти .

Г Л А В А  III.

Доказательства безсилія метафизической или критичеоной доктрины.

І іо с л ѣ  то го , к а к ъ  м ы  п р и з н а л и , ч т о  п о з и т и в и з м ъ  я в и л с я  р е з у л ь т а т о м ъ  п ер в о й  
ф а зы  револ ю ц и и , м ы  д о л ж н ы  т е п е р ь  р а з с м о т р ѣ т ь , п о ч е м у  о н ъ  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  р у к о 
в о д и т ь  и  второй  ф азо й .

З д р а в а я  и с т о р и ч е с к а я  о ц ѣ н к а  д а л е к о  н е  у с т а н а в л и в а е м  т о г о , ч т о  р е в о л ю ц ія  
в ы з в а л а  р а з р у ш е н іе  с т а р а г о  п о р я д к а ; в а н р о т и в ъ , о н а  д о к а з ы в а е т ъ , что  э т о т ъ  п е л и - 
к ій  к р и з и с ъ  о б у с л о в л е н ъ  с н а ч а л а  н е п р о и з в о л ь н ы м ^  з а т ѣ м ъ  с и с т е м а т и ч е с к и м ъ  
в н у т р е н н и м ъ  р а з л о ж е н іс м ъ , к о т о р о м у , н а ч и н а я  с ъ  ч е т ы р н а д ц а т а я  в ѣ к а ,  с р е д и е в ѣ к о в а я  
п о л и т и ч е с к а я  с и с т е м а  в се  б ол ѣ е и  б о л ѣ е  п о д в е р г а л а с ь  н а  в с е м ъ  З а н а д ѣ  и ,  в ъ  о со 
б е н н о с т и , во  Ф р а н ц іи . О тн ю д ь  н е  п р о д о л ж а я  о т р и ц а т е л ь в а г о  д в и ж е п ія  п р е д ш е с т в о -  
в а в ш и х ъ  п я т и  в ѣ к о в ъ , р е в о л ю ц ія  т о т ч а с ъ  ж е  к л а д е т ъ  ем у  п р е д ѣ л ъ , о б н а р у ж и н а я  в ъ  
о к о н ч а т е л ь п о м ъ  п о т р я с е н іи  н еп о к о л еб и м о е  р ѣ ш е н іе  в с е ц ѣ л о  о т р е ч ь с я  о т ъ  о д р я х л ѣ в -  
ш а г о  с т р о я  и н е п о с р е д с т в е н н о  п р и с т у п и т ь  к ъ  п о л н о м у  п р е о б р а зо в а н ію . Это р іи п е н іе  
о соб ен н о  я р к о  в ы р а з и л о с ь  в ъ  с о в е р ш е н н о м ъ  у  н и ч т о ж е н  іи  к о р о л е в с к о й  в л а с т и , с ъ  
к о т о р о й  б ы л и  п о с л е д о в а т е л ь н о  с в я з а н ы  в с ѣ  о б л ом ки  д у х о в н а я  и  г р а ж д а н с к а я  х а 
р а к т е р а  с т а р а я  ф р а н ц у з с к а я  г о с у д а р с т в е н н а я  с т р о я . Н о з а  и с к л ю ч е в іе м ъ  этого  н е 
о б х о д и м а я  п р е д в а р и т е л ь н а я  а к т а ,  з а н я в ш а я  т о л ь к о  п е р в о е  з а с ѣ д а н іе  г л а в н а я  р е в о -  
л ю ц іо н н а я  с о б р а н ія , д в и ж е н іе  в ъ  ц ѣ л о м ъ  и м ѣ л о  с ъ  с а м а я  н а ч а л а ,  п о  с у щ е с т в у , 
о р г а н и ч е с к о е  н а з н а ч е н іе ,  в ъ  о с о б е н н о с т и  о б н а р у ж и в ш е е с я ,  к о г д а  р е с п у б л и к а н с к о е  
н а п р а в л е н іе  с т ал о  п р е о б л а д а ю щ и м ъ .
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Т ѣ ы ъ  н е  м е п ѣ е  я с н о , ч то , в о п р е к и  э т о й  о сн о в н о й  т е н д е н ц ін ,  п е р в а я  ч а с т ь  
р е в о л ю ц іи  в ъ  д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и  б ы л а  по п р е и м у щ е с т в у  о т р и ц а т е л ь н о й . Э т а  п е р в о 
н а ч а л ь н а я  н е у д а ч а  в ъ  о б л а с т и  с о з и д а т е л ь н о й  б ы л а  в ы з в а н а  н е  т о л ь к о  н а с т о я т е л ь 
н ы м и  т р е б о в а н ія м и  т р у д н о й  и  сл а в н о й  б о р ь б ы , к о т о р у ю  Ф р а н ц ія  в е л а  з а  свою  н е 
за в и с и м о с т ь  п р о т и в ъ  г р о з н ы х ъ  н а п а д е н ій  р е т р о гр а д н о й  к о а л и ц іи ;  ее  до л ж н о , г л а в 
ны  м ъ  о б р а зо м ъ , п р и п и с а т ь  ч и с т о -к р и т и ч е с к о м у  х а р а к т е р у  м е т а ф и з и ч е с к и х ъ  д о к т р и н ъ , 
к о т о р ы я  о д н ѣ  т о л ь к о  м о гл и  р у к о в о д и т ь  р е в о л ю ц іо н н ы м ъ  д в и ж е н іе м ъ .

Н есм о т р я  н а  е с т е с т в е н н у ю  со л и д а р н о с т ь  д в у х ъ  н е п р е р ы в н ы х ъ  р а з в и т ій ,— о т р и 
ц а т е л ь н а я  и  п о л о ж и т е л ь н а я ,— с о в е р ш а в ш и х с я  с ъ  к о н ц а  с р е д н и х ъ  в ѣ к о в ъ , п е р в о е  
по  н ео б х о д и м о сти  о к а з а л о с ь  б о л ѣ е  п о д в и н у в ш и м с я , ч ѣ м ъ  в то р о е . Д р я х л о с т ь  с т а р а я  
р е ж и м а  д о л ж н а  б ы л а , т а к и м ъ  о б р азо м ъ , в ы з в а т ь  ж е л а н іе  п о л н а я  о б н о в л е н ія  п р еж д е , 
ч ѣ м ъ  п р е д в а р и т е л ь н о е  п о д го т о в л е н іе  н о в а я  с т р о я  м огло  б ы т ь  д о с т а т о ч н о  в ы п о л н е н о , 
чтобы  его  и с т и н н а я  п р и р о д а  с т а л а  в ъ  о б щ и х ъ  ч е р т а х ъ  о ч е в и д н о й . П р и х о д и т с я  д а ж е  
п р и з н а т ь ,  ч то  р ѣ ш и т е л ь н а я  р а з р а б о т к а  п р е о б р а зо в а т е л ь н о й  д о к т р и н ы  н е  т о л ь к о  н е  
м о гл а  п р е д ш е с т в о в а т ь  р ев о л ю ц іо н н о м у  п о т р я с е н ію , но  с т а л а  в о зм о ж н а  л и ш ь  п о д ъ  
его  н а п о р о м ъ . Н е т р у д н о  п о э т о м у  п о н я т ь  н еп р ео д о л и м у ю  н е и зб ѣ ж н о с т ь  п р и м ѣ н я т ь  в ъ  
ѳго  в р е м я  в ъ  к а ч е с т в ѣ  о р г а н и ч е с к и х ъ  п р и н ц и п о в ъ  ч и с т о -к р и т и ч е с к ія  д о к т р и н ы , 
д о л ж е н с т в о в а в ш ія  р у к о в о д и т ь  п р е д ш е с т в о в а в ш е й  б о р ь б о й . Х о тя  э т а  о т р и ц а т е л ь н а я  
м е т а ф и з и к а  с т а н о в и л а с ь  б е з ш л и е н н о й  к а к ъ  т о л ь к о  с т а р ы й  п о р я д о к ъ  б ы л ъ  о т к р ы т о  
о с у ж д е н ъ , о д н а к о , е я  д о гм а т ы  б ы л и  е д и н с т в е н н ы м и  о б щ о п р и н я т ы м и  и  со д ер ж ал и  
е д и н с т в е н н у ю  ф о р м у л у , к о т о р а я  с о о т в ѣ т с т в о в а л а  с о ц іа л ь н о м у  п р о гр е с с у . И т а к ъ , п е р в о 
н а ч а л ь н о е  д в и ж е н іе  д о л ж н о  б ы л о  с о в е р ш а т ь с я  п о д ъ  р у к о в о д с т в о м ъ  б езу сл о в н о  о т 
ст а л о й  д о к т р и н ы , к о т о р а я  н е  м о гл а  у д о в л е т в о р и т ь  св о е м у  н о в о м у  н а 8 н а ч е н ію .

Э т а  ф и л о с о ф ія , по  н ео б х о д и м о сти  б е з е и л ь н а я  ч т о -л и б о  с о з д а т ь , и м ѣ л а  о р г а н и 
ч е с к о е  з н а ч е н іе  т о л ь к о  в ъ  т о м ъ  о т н о ш е н іи , ч т о  о н а  т у м а н н о  ф о р м у л и р о в а л а , с к о р ѣ е  
с е н т и м е н т а л ь н у ю , ч ѣ м ъ  р а ц іо н а л ь н у ю , п р о гр а м м у  п о л и т и ч е с к а я  б у д у щ а го , но  н и 
с к о л ь к о  н е  у к а з ы в а л а  к а к и м ъ  о б р азо м ъ  к ъ  н ем у  п о д г о т о в и т ь с я . К р и т и ч е с к іе  д о гм а т ы , 
в о зв е д е н н ы е , т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , в ъ  о р г а н и ч е с к іе  п р и н ц и п ы , д о л ж н ы  б ы л и  в с к о р ѣ , в ъ  
с и л у  сво его  а б с о л ю т н а я  х а р а к т е р а ,  р а з в и т ь  гл у б о к о е  а н а р х и ч е с к о е  с т р е м л е н іе  с т о л ь  
ж е  в р а ж д е б н о е  о с н о в а м ъ  н о в а я  п о р я д к а , к а к ъ  и  р а з в а л и н а м ъ  с т а р а я  с т р о я .

И т а к ъ , р ѣ ш и т е л ь н ы й  о п ы т ъ , п а м я т ь  о к о т о р о м ъ  н е и зг л а д и м а  и  к о т о р ы й  б л а г о 
д а р я  э т о м у  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  п о в т о р е н ъ , п о к а зы в а е ш ь  б е з у с л о в н у ю  о р г а н и ч е с к у ю  н е 
сп о со б н о сть  д о к т р и н ы , р у к о в о д и в ш е й  в ъ  н а ч а л ѣ  р е в о л ю ц іо н н ы м ъ  д в и ж е н іе м ъ , ко т о р о е  
т о л ь к о  д о к а за л о  н а с т о я т е л ь н у ю  н ео б х о д и м о сть  п о л н а я  о б н о в л е н ія , н е  у к а з а в ъ ,  о д н а к о , 
его  х а р а к т е р а .

Г Л А В А  I Y .
*  *

Перюдъ реакціи (отъ 1794 до 1830 г.).

В ъ  с о з д а в ш е м с я  а н а р х и ч е с к о м ъ  с о с т о я н іи  ф и л о со ф іи  и  п о л и т и к и  в о з н и к л а  
с и л ь н а я  п о т р е б н о с т ь  в ъ  п о р я д к ѣ , к о т о р а я  д о л ж н а  б ы л а  в ы з в а т ь  п р о д о л ж и т е л ь н у ю  
р е т р о гр а д н у ю  р е а к ц ію ; п о с л ѣ д н я я  н а ч а л а с ь  л е г а л ь н ы м ъ  д еи зм о м ъ  Р о б е с п ь е р а , осо
б ен н о  р а з в и в а л а с ь  п о сл ѣ  за в о е в а н и й  Б о н а п а р т а  и  сл аб о  п р о д о л ж а л а с ь , н е с м о тр я  н а
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в о ц а р и в ш ій с я  м и р ъ , п р и  его  ж а л к и х ъ  п р е е м н и к а х ъ . Ё я  п р о ч н ы м ъ  р с з у л ь т а т о м ъ  бы ло  
т о л ь к о  и с т о р и ч е с к о е  и д о г м а т и ч е с к о е  д о к а з а т е л ь с т в о  ш к о л ы  Де М эстр а  н и ч т о ж н а го  
с о ц іа л ь н а г о  з п а ч е н ія  со в р е м е н н о й  м е т а ф и з и к и ;  в ъ  у м о з р и т е л ь н о м ъ  о т в о п іе н іи  е я  н е 
д о с т а т о ч н о с т ь  п р о я в и л а с ь  в ъ  р ѣ ш и т е л ь н о м ъ  р а с п р о с т р а н е н ^  п о з и т и в н а я )  м етода н а  
с а м ы я  в ы с о к ія  б іо л о г и ч е с к ія  т е о р іи ,  б л а го д а р я  у д а ч н ы м ъ  р а б о т а ы ъ  К а б а н и с а  и  в ъ  
о со б е н п о ст и  Г а л л я . В и р о ч е м ъ , э т о  м ед л ен н о е  н р о т и в о д ѣ й с т в іе  о к о н ч а т е л ь н о м у  о св о - 
б о ж д ев ію  ч е л о в ѣ ч е с т в а  д а л е к о  н е  д о ст и гл о  с в о е й  п о л и т и ч е с к о й  ц е л и ,  а  п робуди ло  
т о л ь к о  в л е ч е п іе  к ъ  п р о г р е с с у , в с л ѣ д с т в іе  н е п р ео д о л и м аго  о т в р а щ е н ія ,  к о то р о е  в н у 
ш а л а  в сю д у  м ы с л ь  о в о з с т а н о в л е н іи  с т а р а г о  п о р я д к а , о д р я х л ѣ в ш а г о  до то го , ч т о  его  
п р и р о д а  и у с л о в ія  с т а л и  н е п о н я т н ы м и  д а ж е  д л я  т ѣ х ъ ,  к т о  с т а р а л с я  его  в о зр о д и т ь .

Это н е и зб ѣ ж н о е  п р о б у ж д е н іе  р е в о л ю ц іо н н а г о  д у х а  с т а л о  о б н а р у ж и в а т ь с я  с ъ  
м о м е н т а , к о г д а , б л а го д а р я  н а с т у п и в ш е м у  м и р у , п а л а  г л а в в а я  о п о р а  р е а к ц іо н н о п  
с и с т е м ы . Н о э то  о б н о в л е п іе  о т р и ц а т е л ь н о й  м е т а ф и в и к и  н е  с о п р о в о ж д а л о с ь  б о л ѣ е  н и 
к а к и м и  и л л ю з ія м и  п а с ч е т ъ  е я  о р г а н и ч е с к о й  с п о с о б н о с т и . Б я  д о гм а т ы  б ы л и  п р и н я т ы , 
з а  н е и м ѣ п іе м ъ  л у ч ш е й  д о к т р и н ы , в ъ  с у щ н о с т и , т о л ь к о  к а к ъ  с р е д ств о  д л я  о п р о в е р -  
ж е н ія  р е т р о г р а д н ы х ъ  л р и в ц и п о в ъ , подобно т о м у , к а к ъ  п о с л ѣ д н іе  о б я з а н ы  б ы л и  
к а ж у щ е й с я  б л а го с к л о н н о с т ь ю  к ъ  п и м ъ  о б щ е с т в е н н а я  м н ѣ н ія  т о л ь к о  п о тр еб н о ст и  
с д е р ж и в а т ь  а н а р х и ч е с к ія  с т р е м л е н ія . В о з н и к ш іе  н о в ы е  с п о р ы  о с т а р ы х ъ  п р е д м е т а х ъ  
в с к о р е  п о к а з а л и  п у б л и к е ,  ч т о  о к о н ч а т е л ь н о е  р а з р ѣ ш е н іе  в о л н у ю щ и х ъ  е е  в о п р о со в ъ  
е щ е  н е в о з м о ж н о ; п о э то м у  о н а  п р и д а в а л а  р е а л ь н о е  з н а ч е н іе  т о л ь к о  у с л о в ія м ъ  п о 
р я д к а  и  св о б о д ы , с т а в ш и м и  н е  м ен ѣ е  н ео б х о д и м ы м и  д л я  ф и л о с о ф с к о й  р а б о т ы , ч ѣ н ъ  
д л я  м а т е р іа л ь н а г о  б л а г о п о л у ч ія .

Т а к о е  п о л о ж е н іе  в е щ е й  о к а з а л о с ь  ч р е з в ы ч а й н о  б л а г о п р ія т в ы м ъ  д л я  п о с т р о е и ія  
о к о н ч а т е л ь н о й  д о к т р и н ы , о с н о в н о й  п р и н ц и п ъ  к о т о р о й  д е й с т в и т е л ь н о  в ы я с н и л с я  в ъ  
т е ч е н іе  э т о й  п о с л е д н е й  ф а з ы  р е т р о г р а д п а г о  д в и ж е н ія ,  к о г д а  я  в ъ  1 8 2 2  г . о т к р ы л ъ  
д в о й н о й  о б щ ій  з а к о н ъ  т е о р е т и ч е с к о й  в в о л ю ц іи .

Г Л А В А  V .

Стаціонарное состояніе (отъ 1830 до 1848 г.).

К а ж у щ е е с я  р а в в о д у ш іе  п у б л и к и , н е  в и д е в ш е й  н и  н а  о д н о м ъ  з н а м е н и  и с т и н н о й  
ф о р м у л ы  с о ц іа л ь н а г о  б у д у щ а г о , б ы л о  п р и н я т о  с л е п о й  в л а с т ь ю  з а  м о л ч а л и в о е  одобре- 
н іе  ел  б е з п о л е з н ы х ъ  п р о е к т о в ъ . Н о л и ш ь  т о л ь к о  г а р а н т ія м ъ  п р о гр е с с а  с т а л а  у гр о 
ж а т ь  с е р ь е з н а я  о п а с н о с т ь , п а м я т н о е  п о т р я с е п іе  1 8 3 0  г . п о л о ж и л о  н а в с е г д а  к о н е ц ъ  
р е т р о гр а д н о й  п о л и т и к е ,  н а ч а в ш е й с я  т р и д ц а т ь  ш е с т ь  л е т ъ  т о м у  н а з а д ъ . Е я  о сн о в ы  
с т а л и  у ж е  с т о л ь  ш а т к и ,  ч т о  е я  с т о р о н н и к и  с а м и  собою  д о ш л и  до о т р и ц а н ія  с в о и х ъ  
с о б с т в е и п ы х ъ  д о к т р и н ъ  и  с т а л и  р а з в и в а т ь  н а  св о й  л а д ъ  г л а в н ы й  р е в о л ю ц іо н н ы я  
у ч е п іл .  П о с л ѣ д в ія , в ъ  свою  о ч е р е д ь , о т к р ы т о  о т в е р г а л и с ь  и х ъ  с т а р ы м и  п р и в е р ж е н ц а м и , 
по м е р е  того  к а к ъ  о н и  с т а н о в и л и с ь  д о с т о я н іе м ъ  п р а в и т е л ь с т в а .  Д в о я к о е  и р е ш и 
т е л ь н о е  р а з р у ш е н іе  р е а к ц іо н н о й  с и с т е м ы  н а и л у ч ш и м ъ  о б р азо м ъ  х а р а к т е р и з у е т с я  д л я  
и с т о р іи  с п о р а м и , о т н о с я щ и м и с я  к ъ  св о б о д ѣ  я б р а з о в а н ія ,  к о т о р а я  в ъ  п р о д о л ж ен іе  
д в а д ц а т и  л Ь т ъ  п о п е р е м е н н о  то  д о п у с к а л а с ь ,  то  о т в е р г а л а с ь , в о  и м я  о д н и х ъ  и  т ѣ х ъ
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ж е  м п и м ы х ъ  и р и в ц и п о в ъ , п р е д с т а в л я в и ш х ъ  с ъ  о б ѣ и х ъ  с т о р о в ъ  т о л ь к о  о т с т а в в а и іе  
с в о и х ъ  и н т е р е с о в ъ . Э то к о р е н н о е  р а з л о ж е н іе  с т а р ы х ъ  у б ѣ ж д с н іи  н е п о ср ед с тв ен н о  
п р и в ел о  к ъ  п р о б у ж д е н ію  о б щ е с т в е н н а я  м н ѣ п ія ,  т р е б о в а в ш а я  о т н ы н ѣ  с о г л а с о в а н ія  
д у х а  п о р я д к а  с ъ  д у х о м ъ  п р о гр е с с а . Н о э то  т р е б о в а н іе  е щ е  я в с т в е н н е е  о б н а р у ж и л о  
п о л н о е  о т с у т с т н іе  д е й с т в и т е л ь н а я  р ѣ ш е н ія  э т о й  в е л и к о й  з а д а ч и , ибо п о з и т и в и з м ъ , 
е д и н с т в е н н о  с о д е р ж а в ш ій  п р и н ц и п ъ  р ѣ и іе п іл ,  е щ е  т о л ь к о  н а р о ж д а л с я . Н а п р о т и в ъ , 
исѣ  х о д я ч ія  и н ѣ н ія  с т а л и  о д н о в р ем ен н о  а н а р х и ч е с к и м и  и  р е т р о гр а д н ы м и . Ч то  ж е  
к а с а е т с я  то го  в о з з р е н ія ,  к о т о р о е  п р е д п о л а га л о  и х ъ  с о г л а с о в а н ія , т о  б л а го д а р я  св о ем у  
о р г а н и ч е с к о м у  н и ч т о ж е с т в у  оно м огло и м ѣ т ь  л и ш ь  т о  р е а л ь н о е  з н а ч е н іе ,  ч т о  о д и 
н а к о в о  п о о щ р я л о  и  а н а р х ію  и р е а к ц ію , п о с т о я н н о  у р а в н о в ѣ ш и в а я  и х ъ  п у т е и ъ  н а 
т р а в л и в а ю  л и х ъ  д р у г ъ  н а  д р у г а .  Н и к т о , в ъ  с у щ н о с т и , н е  в и д ѣ л ъ  с е р ь е з н а я  р а з р е -  
ш е н ія  в е л и к о и  р е в о л ю ц іи  в ъ  м н и м о м ъ  со зд а н іи  к о н с т и т у ц іо н н о й  м о н а р х іи ,  к о т о р а я  
п р о т и в о р е ч и л а  в сем у  п р о ш л о м у  Ф р а н ц іи  и  м о гл а  н а м ъ  д а т ь  т о л ь к о  т щ е т н о е  э м п и 
р и ч е с к о е  п о д р а ж а н іе  н е с о в е р ш е н н о м у  п о л и т и ч е с к о м у  ст р о ю , п р е и м у щ е с т в е н н о  годном у 
д л я  А н гл іи .

Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , э т и  п о с л ѣ д н ія  в о с е м н а д ц а т ь  л ѣ т ъ  с л е д у е т ъ  р а з с м а т р и в а т ь  
к а к ъ  э п о х у  н е п о д в и ж н а я  с о с т о я н і я ,  к о г д а  о т с у т с т в іе  го сп о д ств у ю щ ей  д о к т р и н ы  м е 
ш а л о  п р и с т у п и т ь  к ъ  о р г а н и ч е с к о м у  за в е р ш е н ію  р е в о л ю ц іи , н ес м о тр я  н а  т о , что  
р е т р о г р а д н а я  р е а к ц ія ,  в ы з в а н н а я  п е р в о н а ч а л ь н ы м ъ  п о т р я с е н іс м ъ , о к о н ч а т е л ь н о  п р е 
к р а т и л а с ь .  О дни т о л ь к о  н а с т о я щ іе  ф и л о со ф ы  в с т у п и л и  н а  н о в ы й  р е в о л ю ц іо н п ы и  
п у т ь  с ъ  т е х ъ  п о р ъ , к а к ъ  п о с т р о е н іе  с о ц іа л ь н о й  н а у к и  п о зв о л и л о , н а к о н е ц ъ , т о ч н о  
о п р е д е л и т ь  о б щ ій  х а р а к т е р ъ  ч е л о в е ч е с к а я  б у д у щ а я ,  н е и з в е с т н а я  м оем у  г л а в н о м у  
п р е д ш е с т в е н н и к у . Н о д л я  того , чтоб ы  п р е о б р а з о в а т е л ь н а я  д о к т р и н а  м о гл а  свободно 
с т р е м и т ь с я  к ъ  м и р н о м у  э а в о е в а н ію  о б щ е с т в а , н у ж н о  б ы л о  о т к р ы т о  о с у д и т ь  о ф ф и - 
ц іа л ь н у ю  л о ж ь  об ъ  о к о н ч а н іи  р е в о л ю ц іи  б л а го д а р я  у с т а в о в л е в ію  п а р л а м е н т а р н а я  
р е ж и м а , и п р е д о с т а в и т ь  р у к о в о д с т в о  д у х о в н ы м ъ  п е р е р о ж д е н іе м ъ  н е з а в и с и м ы м ъ  м ы с 
л и т е л я м и  Т а к о в о , н е с о м н е н н о , б у д е т ъ  д в о я к о е  ф и л о со ф ск о е  в о з д е й с т в іе  ч у д е с н а я  п о 
л и т и ч е с к а я  п р е в р а щ е н ія ,  п е р е ж и т о г о  Ф р а н ц іе и .

Г Л А В А  У І .

Уничтоженіе королевской власти. Республикански духъ предпола
гаем  подчиненіе политики морали.

Б л а г о д а р я  п о р а з и т е л ь н о м у  и н с т и н к т у  н а ш и х ъ  э н е р г и ч н ы х ъ  п р о л е т а р іе в ъ , с л а 
б ы й  р е т р о гр а д н ы й  и о к у ш е н ія  в л а с т и , п е р е с т а в ш е й  у д о в л е т в о р я т ь  св о е м у  п е р в о н а 
ч а л ь н о м у  н а з н а ч е н ію , б ы л и  з а м е ч е н ы  и  в ы з в а л и  б е з в о з в р а т н о е  у н и ч т о ж е н іе  ф р а н 
ц у з с к о й  ^ о р о д е в с к о й  в л а с т и , к о т о р а я  д а в н о  у ж е  п о т е р я л а  св о е  б ы л о е  о б а я н іе  и с о -  
с т а в л я д а  т о л ь к о  с и л ь н о е  п р е п я т с т в іе  д л я  п р о гр е с с а , н е  п р е д с т а в л я я  н и к а к о й  п о л ь вы  
д л я  п о р я д к а . Е я  б е зп о л е зн о е  го сп о д ств о  н е п о ср ед с тв ен н о  м е ш а л о  д у х о в н о м у  п р е о б р а -  
з о в а н ію , но  в ъ  то  ж е  в р е м я  е я  д е й с т в и т е л ь н о е  в л ія п іе  бы л о  н ед о ста то ч н о  д л я  п р е -  
к р а щ е н ія  ж а л к а я  п о л и т и ч е с к а я  в о л н е н ія ,  п о д д е р ж и в а е м а я  с о п е р н и ч е с т в о м ъ  ч и сто  
л и ч н ы х ъ  и н т е р е с о в ъ .
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Р е с п у б л и к а н с к и  п р и п ц и п ъ  в ъ  с в о е и ъ  о т р и ц а т е л ь н о м ъ  з н а ч е н іи  о к о н ч а т е л ь н о  
р е в ю м и р у е т ъ  п е р в у ю  ч а с т ь  р е в о л ю ц іи , д ѣ л а я  н е в о з м о з н ы н ъ  в с я к о е  в о в в р а щ е н іе  к о 
р о л е в с к о й  в л а с т и , к о т о р а я ,  н а ч и н а я  со в то р о й  п о л о в и н ы  ц а р с т и о в а н ія  Л ю д о в и к а  X IV *, 
е с т е с т в е н н о  о б ъ е д и н я л а  в с ѣ  р е т р о г р а д н ы я  с т р е м л е н ія .  В ъ  св о е м ъ  п о л о ж и т е л ь н о м ъ  
с м ы с л ѣ , о н ъ  в ы р а ж а е ш ь  п р я м о е  н а ч а л о  п р е о б р а з о в а н ія , п р о в о з г л а ш а я  о сн о в н о е  н о д - 
ч и н е н іе  п о л и т и к и  м о р а л и , т . - е .  н е и з м ѣ н н о е  п о с в я щ е н іе  в с ѣ х ъ  с и л ъ  с л у ж е н ію  о б щ е с т в у .

Б е з ъ  с о м н ѣ н ія ,  э г о т ъ  п р и в ц и п ъ  с у щ е с т в у е ш ь  е щ е  т о л ь к о  к а к ъ  ч у в с т в о ; но 
и м е н н о  н а  п о ч в ѣ  ч у в с т в а  о н ъ  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  в о з н и к н у т ь  и п о с л ѣ  с в о ей  н ео б х о д и 
м ой  с и с т е м а т и з а ц іи  о н ъ  и м е н н о  к а к ъ  ч у в с т в о  в с е г д а  б у д е т ъ  г о с п о д с т в о в а т ь , к а к ъ  
э т о  у с т а н а в л и в а е ш ь  п е р в а я  ч а с т ь  н а с т о я щ а я  р а з с у ж д е я ія .  С ъ  э т о й  т о ч к и  зр ѣ н іи  
ф р а н ц у з ы , к а к ъ  д о с т о й н ы й  а в а н г а р д ъ  в е л и к о й  с е м ь и  з а а а д н ы х ъ  н а р о д о в ъ , в ъ  с у щ 
н о с т и , н а ч а л и  у ж е  н о р м а л ь н у ю  э р у : ибо  о н и  б е з ъ  в с я к а я  т е о л о г и ч е с к а я  в м ѣ ш а т е л ь -  
с т в а  п р о в о зг л а с и л и  и с т и н н ы й  с о ц іа л ь н ы й  н р и н ц и н ъ , в о з н и к ш ій  в и е р в ы е  в ъ  ср е д п іе  
в ѣ к а  п о д ъ  в л ія н іе м ъ  к а т о л и ц и з м а , но  п о л у ч и в ш ій  в о зм о ж н о с т ь  п е р в е н с т в о в а т ь  т о л ь к о  
п о д ъ  р у к о в о д с т в о н ъ  болѣ ѳ  с о в е р ш е н н о й  ф и л о со ф іи  и  в ъ  л у ч ш е  п о д го т о в л е н н о й  сред ѣ . 
Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , Ф р а н ц у з с к а я  р е с п у б л и к а  с т р е м и т с я  о с в я т и т ь  о с н о в н у ю  д о к т р и н у  
п о з и т и в и з м а , у т в е р ж д а ю щ у ю  в с е о б щ е е  п р е о б л а д а н іе  ч у в с т в а  н а д ъ  р а з е у д к о м ъ  и д аж е  
н а д ъ  д е я т е л ь н о с т ь ю . Т а к а я  и с х о д н а я  т о ч к а  д о л ж н а  в с к о р ѣ  п р и в е с т и  о б щ е с т в е н н о е  
м н ѣ н іе  к ъ  п о п и м а н ію  н о в о й  ф и л о с о ф іи , к а к ъ  е д и н с т в е н н о  сп о со б н о й  п р и в е с т и  в ъ  
с и с т е м у  э т о т ъ  о к о н ч а т е л ь н ы й  с т р о й .

Г Л А В А  V I I .

Необходимое согласованіе между порядномъ и прогрессомъ. Поря
докъ останется регрессивнымъ, пока прогрессъ будетъ анархиче- 

скимъ.

Н овое п о л о ж е н іе  в е щ е й  д ѣ л а е т ъ  б о л ѣ е  н а г л я д н ы м ъ  в о п р о с ъ  о необходим ость 
с о г л а с о в а л и  м еж д у  н о р я д к о м ъ  и  п р о г р е с с о м ъ , п о с т а в л е н н ы й  в ъ  т е ч е н іе  п р е д ы д у щ а я  
п о л и т и ч е с к а я  к р и з и с а .  В ъ  т о  ж е  в р е м я  п о л н о е  б е з с и л іе  в с ѣ х ъ  с о в р е м е н н ы х ъ  ш к о л ъ  
в ы п о л н и т ь  э т у  б езсп о р н ѵ ю  п р о г р а м м у  с т а н о в и т с я ,  т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , б о л ѣ е  о ч е в и д н ы м и  
И бо б е з в о з в р а т н о е  у н и ч т о ж е н іе  к о р о л е в с к о й  в л а с т и  р а з р у ш а е ш ь  о д н о в р ем ен н о  и  п о - 
сл ѣ д н ее  с е р ь е зн о е  п р е п я т с т в іе ,  м ѣ ш а в ш е е  е щ е  с о ц іа л ь н о м у  п р о г р е с с у , и  е д и н с т в е н н у ю  
с о х р а н и в ш у ю с я  г а р а н т ію  о б щ е с т в е н н а я  п о р я д к а .

О дн ако , в с ѣ  п о л и т и ч е с к ія  н а п р а в л е н ія ,  п о б у ж д а е м ы я  т е п е р ь  с ъ  д в у х ъ  с т о р о н ъ  
к ъ  с т р о и т е л ь с т в у , о г р а н и ч и в а ю т с я  ч и с т о  о т р и ц а т е л ь н о й  д ѣ я т е л ь н о с т ы о , с о с т о я щ е й  
д л я  к а ж д а г о  в ъ  к р и т и к ѣ — и то  в е с ь м а  н е у м ѣ л о й — з а б л у ж д е н ій  п р о т и в н и к о в .

В ъ  с о с т о я п іи , г а р а н т и р у ю щ е м ъ  п р о г р е с с ъ , но  о с т а в л я ю щ е м ъ  б е з з а щ и т п ы м ъ  по
р я д о к ъ , п о сл ѣ д н ій  е с т е с т в е н н о  т р е б у е т ъ  б о л ь ш и х ъ  п о п е ч с н ій ,  д л я  к о т о р ы х ъ  н ѣ т ъ  
е щ е  н а д л е ж а щ а я  с и с т е м а т и ч е с к а я  о р г а н а . М еж ду  т ѣ м ъ  о п ы т ъ  р ѣ ш и т е л ь н о  д о к а -  
з а л ъ  ч р е з в ы ч а й н у ю  н е п р о ч н о с т ь  в с я к а я  ч и с то  м а т е р іа л ь н а г о  с т р о я ,  о с н о в а н н а я  
и с к л ю ч и т е л ь н о  н а  и н т е р е с а х ъ  и н е  о п и р а ю щ а я с я  п и  н а  ч у в с т в а ,  н и  н а  у б ѣ ж д е н ія . 
Но с ъ  д р у го й  с т о р о н ы , и р и  о т с у т с т в іи  д е й с т в и т е л ь н о  г о с н о д с т в у ю щ и х ъ  д о к т р и н ъ ,
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д у х о в п ы й  п о р я д о к ъ  о с т а е т с я  невозм ож н ы м ?» . Н е л ь зя  д а ж е  р а з с ч и т ы в а т ь  н а  п о л и т и 
ч е с к о е  в л ія н іе  с о ц іа л ь н а г о  ч у в с т в а ,  к о т о р о е , б у д у ч и  л и ш е н о  п р и н ц и н о в ъ , ч а с т о  п р и в о 
д и т ь  к ъ  б е з п о р я д к у . В ъ  с и л у  э то го , х о т я  н е д о с т а т о ч н о с т ь  м а т е р іа л ь и а г о  р е ж и м а  в сео б щ е 
п р и з и а н а ,  о п ъ  по н е о б х о д и м о сти  п р о д о л ж а е т с я . О д н ак о , р е с п у б л и к а н с к о е  с о с т о я н іе  
у н и ч т о ж а е т ъ  н а и б о л е е  х а р а к т е р н о е  с в о й с т в о  это го  р е ж и м а , и м ен н о  в з я т о ч н и ч е с т в о , 
к о то р о е  за м ѣ н и л о с ь  б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  н р о д о л ж и т е л ь н ы м ъ  у с и л е н іе м ъ  г п е т а  в с я к ш  
р а з ъ ,  к о г д а  а н а р х ія  о соб ен н о  у с и л и в а е т с я .  Н о э т и  в р е м е н н ы й  м ѣ р ы  с о р а зм ѣ р н ы  со о т 
в е т с т в у ю  щ и  м ъ  т р е б о в а н ія м ъ  м о м е п т а , м еж д у  г Ь м ъ  и а к ъ  п о р я д о к ъ , к о т о р о м у  в ъ  э т о м ъ  
с л у ч а ѣ  у г р о ж а е т ъ  б о л ь ш а я  о п а с н о с т ь , н у ж д а е т с я  д л я  св о его  л о д д е р ш а п ія  в ъ  бо л ѣ е  
э п е р г и ч н ы х ъ  с р е д с т в а х ъ .

Н едолго с п у с т я  л о сл ѣ  п е р в о н а ч а л ь н а я )  с о с т а в л е н ія  э то го  р азсу л сд ен ія , б е з п р и -  
м ѣ р н о е  револ ю ц и он н ое д в и ж е н іе  О  п о к а з а л о , ч т о  д л я  з а щ и т ы  о б щ е ств ен  в  аго  п о р я д к а  
р е с п у б л и к а  и м ѣ е т ъ  в ъ  с в о е м ъ  р а с п о р я ж е н іи  с и л ы , з н а ч и т е л ь н о  п р е в о с х о д я щ ія  т ѣ ,  
к о т о р ы м и  м о гл а  р а с п о л а г а т ь  м о н а р х ія .  К о р о л е в с к а я  в л а с т ь  т е р я е г ъ ,  т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , 
е д и н с т в е н н о е  п р е и м у щ е с т в о , ко т о р о е  го в о р и л о  е щ е  в ъ  е я  п о л ь з у , и  о т н ы н ѣ  е я  е д и н 
ст в е н н о е  п о л и т и ч е с к о е  п р о я в л е н іе  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  р е т р о гр а д и о м ъ  д в и ж е н іи .

М еж ду т ѣ м ъ , б л а го д а р я  в ы ш е у к а з а п и о м у  п р о т и в о р е ч и в о м у  п о л о ж е н ію , е я  н а р т ія  
к а к ъ -б у д т о  с т а л а  т е п е р ь  о р га н о м ъ  с о п р о т и в л е п ій , п о д д е р ж и в а ю щ и х ъ  м ат ер и ал ь н ы й  
п о р я д о к ъ . Т а к ъ  к а к ъ  т о л ь к о  е я  д о к т р и н ы  о б л а д а ю т ъ  ещ е  и з в е с т н ы м ъ  о р г а н и ч е с к и м ъ , 
х о т я  и  р е т р о г р а д и ы м ъ  х а р а к т е р о м ъ , к о н с е р в а т и в н ы е  э л е м е н т ы  о б ъ е д и н я ю т с я  в ъ  п ей , 
н е  в с т р е ч а я  с с р ь е з н а г о  п р о т и в о д е й с т в ія  со  с т о р о н ы  л р о г р е с с и в н ы х ъ  э л е м е н т о в ъ , 
см у т н о  ч у в с т в у ю щ и х ъ  свою  н а с т о я щ у ю  н ес п о со б н о с ть . Но в ъ  т о  ж е  в р е м я  о к а з ы 
в а е т с я ,  что  э ти  п р и н ц и п ы  в ъ  к о р е н ь  р а з р у ш е н ы  д а ж е  у  п р и в е р ж е н ц е в ъ  э то й  д а р т іи ,  
о ф ф и ц іа л ь н о е  з н а ч е н іе  к о т о р ы х ъ  п о к о и т с я  н а  своб о д н о м ъ  од о б р ен іи  р е в о л ю ц іо н н ы х ъ  
д о г м а т о в ъ , о б р е ч е н н ы х ъ , т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , г и б н у т ь  в ъ  л а г е р е  р е т р о г р а д о в ъ . П отр еб 
н о ст ь  в ъ  п о р я д к е  т е п е р ь  т а к ъ  с и л ь н а ,  что  о н а  н а  в р е м я  д о ст ав л я еш ь  л р ео б л о д ан іе  
п а р т іи , л и ш и в ш е й с я  с в о и х ъ  с т а р ы х ъ  у б е ж д е н ій  и , к а з а л о с ь , у ж е  и с ч е з н у в ш е й  с ь  
п о л и т и ч е с к а я )  г о р и з о и т а  р а н ь ш е  в о д в о р е и ія  н а ш е й  р е с п у б л и к и . Т о л ь к о  п о з и т и в и з м ъ  
м о ж ет ъ  о б ъ я с н и т ь  и  п о л о ж и т ь  к о н е ц ъ  э то м у  н е н о р м а л ь н о м у  п о л о ж еп ію  в е щ е й , ос
н о в а н н о м у  н а  с л е д у ю щ е м ъ  о ч е в и д н о м ъ  з а к о н е ;  п о р я д о к ъ  о с т а е т с я  р с г р с с с и в н ы м ъ , 
п о к а  п р о гр е с с ъ  н о с и т ь  а н а р х и ч е с к ій  х а р а к т е р ъ .

Но в ъ  с у щ н о с т и  п о н я т н о е  д в и ж е н іе  н е о с у щ е с т в и м о  и  его  п р и н ц и п ы  в сегд а  
н е й т р а л и з у ю т с я  н е п о с л е д о в а т е л ь н ы м и  у с т у п к а м и . Н е с м о т р я  н а  с а м о х в а л ь с т в о  в о -  
ж а к о в ъ  это го  д в и ж е н ія ,  у в ѣ р я ю іц и х ъ , ч то  р е с н у б л и к а н с к ій  стр о й  р а з р у ш е н ъ , о н ъ  
с а м о п р о и зв о л ь н о  п р о д о л ж а е т ъ  с у щ е с т в о в а т ь  в ъ  с и л у  т о л ь к о  с в о ей  с в о е в р е м е н н о с т и , 
к о т о р а я  с т а н о в и т с я  е щ е  о ч е в и д н е е  о т ъ  р с б я ч е с к а г о  и р о т и в о д ѣ й с т в ія  п о ч т и  в с ѣ х ъ  
о ф ф п ц іа л ь н ы х ъ  в л а с т е й . К огда и и с т и п к т ъ  с о в е р ш е н с т в о в а н ія  б у д е т ъ  с и с т е м а т и з и р о 
в а н а  его  н е п р е о д о л и м ы й  н о д ъ е м ъ  в с к о р е  у к а ж е т ъ  и с т и н н ы й  и с т о ч н и к ъ  со в р ем ен - 
а а г о  с т р о я .

*) Іюыьскіе дни 1848 г. Пер.
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Г Л А В А  П И .

Неудовлетворительность различныхъ политическихъ партій.

К а ж у щ е е с я  го сп о д ств о  т е о л о ги  ч е с к и х ъ  т е о р ій ,  б е з с о зн а т е л ь н о  п о д го т о в л я я  э т о т ъ  
н о р м а л ь н ы й  в ы х о д ъ , с т а в и т ь  п о з и т и в и з м ъ  в ъ  п о л о ж е н іе , о к о т о р о м ъ  я  м с ч т а л ъ  в о г ь  
у ж е  д е с я т ь  л ѣ т ъ ,  и м ен н о  с о з д а е т ъ  в о зм о ж н о с т ь  н е п о с р е д с т в е н н о й  бо р ьб ы  м еж ду  д в у м я  
о р г а н и ч е с к и м и  си с те м а м и  б е з ъ  в с я к а г о  в м ѣ ш а т е л ь с т в а  к р и т и к и . М е т а ф и зи к а , к о т о р а я  
в сегд а  б ы л а  н е п о с л е д о в а т е л ь н а , т е п е р ь  о к о н ч а т е л ь н о  п р и з н а е т с я  б ези о л езн о й  в ъ т о м ъ  
са м о м ъ  ст р о ѣ , в ъ  к о т о р о м ъ  о н а  н а д е я л а с ь  п е р в е н с т в о в а т ь . К огда дѣ л о  д о х о д и т ь  до 
со з и д а т е л ь н о й  р а б о т ы , т о  в с к о р ѣ  о б н а р у ж и в а е т с я  п о л н а я  б е з н о л е зн о с т ь  в с е х ъ  т ѣ х ъ  
ш к о л ъ , к о т о р ы я  о г р а н и ч и в а ю т с я  б е з н р е р ы в н ы м и  п р о т е с т а м и  п р о т и в ъ  т е о л о г и ч е с к и х ъ  
у ч р е ж д е н ій , д о п у с к а я ,  о д н а к о , и х ъ  о с н о в н ы е  п р и н ц и п ы . О нѣ н а с т о л ь к о  о б е зс и л е н ы , что  
не м о г у т ъ  б о л ѣ е  в ы п о л н я т ь  н а д л е ж а щ и м ъ  о б р ав о м ъ  с в о е й  с т ар о й  о т р и ц а т е л ь н о й  ф у н к -  
ц іи , отны -нѣ с т а в ш е й  п о б о ч н о й  п р и н а д л е ж н о с т ь ю  п о з и т и в и з м а , я в л я ю щ а я с я  е д и н - 
с т в е н п ы м ь  т в е р д ы м ъ  о п л о т о м ъ  к а к ъ  п р о т и в ъ  р е т р о г р а д н а я  д в в ж е н ія ,  т а : ;ъ  и  п р о - 
т и в ъ  а п а р х іи .

Д е й с т в и т е л ь н о , п си х о л о ги  в ъ  с о б с т в е н в о м ъ  с м ы с л е  п о т е р и ѣ л и  п о р а ж е н іе  одно
вр ем ен н о  с ъ  к о н с т и т у ц іо н н о й  к о р о л е в с к о й  в л а с т ь ю  в с л е д с т в іе  т е с н а я  с р о д с тв а  э т и х ъ  
д в у х ъ  п р о д у к т о в ъ  н р о т е с т а н т с т в а .  Н о и х ъ  е с т е с т в е н н ы е  п р о т и в н и к и , и д е о л о ги , ко то 
р ы е , к а з а л о с ь ,  д о л ж н ы  б ы л и , т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , о б р е с т и  св о е  б ы л о е  в л ія н іе  п а  н ар о д ъ , 
не м огл и  в е р н у т ь  к ъ  с в о и м ъ  у с т а р е в ш и м ъ  д о к т р и н а м ъ  б ы л о го  д о в е р ія  р е в о л ю ц іо н е -  
р о в ъ . Н а и б о л е е  п ер е д о в ы е  и з ъ  н и х ъ ,  н е д о с то й и ы е  н а с л е д н и к и  в о л ь т е р о в с к о й  и д а н -  
т о н о в с к о й  ш к о л ъ , п о к а з а л и  се б я  со в е р ш е н н о  н е с п о с о б н ы м и , п о  н е д о с т а т к у  с е р д ц а  и 
у м а , р у к о в о д и т ь  в то р о й  ч а сть ю  р ев о л ю ц іи  к о т о р у ю  они  ед в а  о т л и ч а ю т ъ  о т ъ  первой* 
)1 с н а ч а л а  с у д и л ъ  о н и х ъ  н о  ч и сто  и с к л ю ч и т е л ь н о м у  среди  н и х ъ  т и п у ,  по бл аго 
родн ом у  А р м а н у  К а р р е л ю , к о т о р ы й , к ъ  с о ж а л е н ію , с т о л ь  р а н о  б ы л ъ  п о х и щ е н ъ  у  
п а ш е й  р е с п у б л и к и . И с т и н н ы я  р е с н у б л и к а н с к ія  у б Ъ ж д е н ія  н е  м огл и  с у щ е с т в о в а т ь  у  
гііхъ , к т о , б у д у ч и  в о с п и т а н ы  в ъ  и а р л а м е н т с к и х ъ  и н т р и г а х ъ ,  р у к о в о д и л и  и л и  со 
д е й с т в о в а л и  п р о д о л ж и т е л ь н о м у  з а г о в о р у  ф р а н ц у з с к о й  п е ч а т и , и м е в ш и м ъ  ц е л ь ю  р е а б и 
л и т и р о в а т ь  Б о н а п а р т а .  И х ъ  ж а л к а я  в л а с т ь  м о гл а  п о д д е р ж и в а т ь  м а т е р іа л ь н ы й  п о р я 
д о к ъ , т о л ь к о  о п и р а я с ь  н а  р ет р о гр а д н у ю  п а р т ію ; и  о н и , п о ст ы д н о  о т р е к ш и с ь  о т ъ  своей  
ф и л о со ф ск о й  в е р ы ,  с т а л и  в с к о р е  п р о ст о  е я  п о м о щ н и к а м и . Э т о т ъ  ч у д о в и щ н ы й  согозъ 
о с т а н е т с я  н а в с е г д а  х а р а к т е р н ы м ъ  д л я  г н у с н а я  п р е д п р ія т ія ,  в с Ь  св о б о д н ы е с о у ч а с т н и к и  

- к о т о р а я  в с к о р е  п о л у ч а т ь  с п р а в е д л и в о е  п о ж и з н е н н о е  н а к а з а н іе  в ъ  о ж и д а н іи  су р о 
в а я  п р и г о в о р а  и с т о р іи .

Но э т а  лее т е н д е н ц ія  р е а к ц іо н н а г о  л и ц е м е р ія  у ж е  я с н о  п р о я в и л а с ь , у  д р у го й  
г р у п п ы  д е и с т о в ъ , у ч е н и к о в ъ  Р у с с о  и п о д р а ж а т е л е й  Р о б е с п ь е р а . Х о т я  о н и , к а к ъ  н е 
долго с т о я в ш іе  у  к о р м и л а  п р а в л е н ія ,  н е  т а к ъ  н и з к о  п а л и  в ъ  г д а з а х ъ  н ар о д а , в се  
ікс они  н е  и м е ю т ъ  т е п е р ь  н и к а к о й  р е а л ь н о й  т о ч к и  о п о р ы . И х ъ  д и к ія  а н а р х и ч е с к ія  
и о з з р е н ія  п р я м о  н е с о в м е с т и м ы  со в с е о б щ и м ъ  с о в р е м е н н ы м ъ  н а с т р о е н іе м ъ , поддер - 
л іи в а ю щ п м ъ  н е и з м е н н о  п р о м ы ш л е н н у ю  д е я т е л ь н о с т ь ,  н а у ч н ы й  д у х ъ  и  э с т с т и ч е с к іе
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в к у с ы . Э ти  у ч е н ы е  о т ъ  г и л ь о т и н ы ,  п у с т ы е  со ф и зм ы  к о т о р ы х ъ  х л а д н о к р о в н о  
д о к а з ы в а л и ' н ео б х о д и м о сть  и с к л ю ч и т е л ь н ы х ъ  ж е с т о к о с т е й , б ы л и  в с к о р ѣ  в ы н у ж д е н ы  
дл я  с о х р а н е н ія  с в о ей  п о п у л я р н о с т и  одобрить  в р ем ен н о е  у н и ч т о ж е н іе  го с у д а р с т в е н  наго  
э ш а ф о т а . Т а  ж е  н ео б х о д и м о сть  з а с т а в л я е т ъ  и х ъ  т е п е р ь  о т к а з а т ь с я  о т ъ  е д и н с т в е н н а го  
р е а л ь в а г о  с м ы с л а  и х ъ  к р о в а в о й  э м б л е м ы , с л у ж а щ е й  д л я  о з н а ч е н ія  и х ъ  п а р т іи ,  к о т о 
р а я  с л и ш к о м ъ  н е о п р е д ѣ л е н н а , ч тобы  н о с и ть  д р у го е  и м я . З а н я т ы е  с л ѣ п о й  заб о то й  о 
м е т а ф и з и ч е с к и х ъ  п р а в а х ъ ,  к о т о р ы я  н а р о д ъ  сп о к о й н о  п о з в о л и л ъ  у  се б я  о т н я т ь ,  к о г д а  
это го , п о в и д и м о м у , п о т р е б о в а л ъ  п о р я д о к ъ , и  в ъ  к о т о р ы х ъ  он и  у п о р н о  п о л а г а ю т ъ  
р ѣ ш е н іе  р е с п у б л и к а н с к а я  в о п р о са , о н и  т а к ж е  п л о х о  п о н я л и  и с т и н и ы я  с т р е м л е н ія  
и р о л е т а р іа т а . С т р е м я с ь  в сегд а  у г н е т а т ь  во и м я  п р о гр е с с а , он и  б е р у т ъ  себ ѣ  о б р азц о м ъ  
г о с у д а р с т в е н н а я  ст р о я  к р а т к о е  и н е н о р м а л ь н о е  п о л и т и ч е с к о е  с о с т о я н іе , ко т о р о е  н и 
ко гд а  не п о в т о р и т с я . Б у д у ч и  е д и н с т в е н н ы м и  с т о р о н н и к а м и  в о й н ы  в ъ  э п о х у  н е н а р у 
ш и м а я  м и р а  и  о г р а н и ч и в а я  у п о р я д о ч е н іе  т р у д а  у н и ч т о ж е н іе м ъ  п р о м ы ш л ен н о й  іе р а р -  
х іи , со зд ан н о й  в ъ  ср е д н іе  в ѣ к а ,  э ти  ф р а зе р ы , п р о п о в ѣ д у ю щ іе  а н а р х ію , в о  в с ѣ х ъ  
о т н о ш е н ія х ъ  р ѣ ш и т е л ь н о  о т в е р г а ю т с я  с в о и м ъ  в ѣ к о м ъ . Х о тя  п р о л е т а р іи  п и т а ю т ъ  ещ е 
н ѣ к о то р о е  д о в ѣ р іе  в ъ  н е д о с т о й н ы м ъ  и л и  н е с п о с о б н ы м ъ  в о ж а к а м ъ , о д н а к о , т е п е р ь , 
ко гд а  м е т а ф и зи ч е с к іе  п р е д р а зе у д к и  не с м о гу т ъ  у ж е  бо л ѣ е  р а з ж е ч ь  п о л и т и ч е с к ія  с т р а 
ст и , э то  б ы стро  п а д а ю щ е е  д о в ѣ р іс  н е  м о ж е т ъ  с т а т ь  се р ь е зн о й  о п а с н о с т ь ю . Д ѣ й с т в и -  
те л ы ю е  з н а ч е н іе  а н а р х и ч е с к о й  п а р т іи  за к л ю ч а е т с я  п р е и м у щ е с т в е н н о  в ъ  р о л и  п у г а л а  
д л я  р етр о гр ад н о й  п а р т іи ,  что  п о б у ж д а е т ъ  ср е д н іе  к л а с с ы  в ы р а ж а т ь  ей  в п ѣ ш н е е  одоб- 
р ен іе , в сегд а  п р о т и в о р е ч а щ е е  и х ъ  х а р а к т е р у  и и х ъ  п р и в ы ч к а м ъ . Е с л и  бы , и р о т и в ъ  
в с я к а я  в ѣ р о я т ія ,  э т и  б е зп о л е зн ы е  у р а в н и т е л и  с т а л и  во г л а в ѣ  п р а в и т е л ь с т в а ,  то  и х ъ  
к р а т к о в р е м е н н о е  ц а р с т в о в а н іе  в ы з в а л о  бы  в с к о р ѣ  и х ъ  о к о н ч а т е л ь н о е  п а д е п іе , ибо 
оно д о к а за л о  б ы  н ар о д у  и х ъ  п о л н у ю  н есп о со б н о с ть  р у к о в о д и т ь  п р е о б р а зо в а н іе м ъ  
за п а д а . Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , п од ъ  б е з п р е р ы в н ы м ъ  д а в л е н іе м ъ  с о б ы т іи  о б щ е ств ен н о е  м н ѣ -  
н іе  в се  болѣе и  бо л ѣ е  в ы с к а з ы в а е т с я  п р о т и в ъ  в с я к а я  м е т а ф и з и ч е с к а я  н а п р а в л е н ія ,  
к а к ъ  оно  р а н ь ш е  в ы с к а з ы в а л о с ь  п р о т и в ъ  в с я к а я  т е о л о ги ч е с к а г о  н а п р а в л е н ія .  Это 
о к о н ч а т е л ь н о е  п а д е н іе  в с ѣ х ъ  о т с т а л ы х ъ  ш к о л ъ  п о д го т о в л я е т ъ  в сео б щ ее  и р и з н а в іе  
п о з и т и в и з м а , е д и н с т в е н н о  с о о т в ѣ т с т в у ю щ а го  и с т и н н ы м ъ  с т р е м л е н ія м ъ  д е в я т н а д ц а т а я  
в ѣ к а ,  р а в н о  к а к ъ  его  с у щ е с т в е н н ы м ъ  п о т р е б н о с т я м и

Г Л А В А  IX .

Необходимость новой общей доктрины.

% о б ы  п о п о л н и т ь  х а р а к т е р и с т и к у  с о в р е м е н н а я  п о л о ж е н ія  в е щ е й  во  Ф р а н ц іи , 
до ст ато ч н о  у к а з а т ь ,  что  о б щ ій  х о д ъ  п р е н ій  и , в ъ  о со б е н н о ст и , с о б ы т іи , п о к а з ы в а я  
с ъ  бо л ьш ей  о ч е в и д н о сть ю , ч ѣ м ъ  р а н ь ш е , о сн о в н у ю  п о т р еб н о ст ь  в ъ  д ѣ и с т в и т е л ь н о  в се 
общ ей  д о к т р и н ѣ , сп особн ой  п о л о ж и т ь  к о н е ц ъ  п о л и т и ч е е в п м ъ  ш а т а н ія м ъ  и у с т р а н и т ь  
или  п р е к р а т и т ь  н а р у ш е н ія  п о р я д к а , о б н а р у ж и в а е т ъ  т а к ж е  особую  н ео б х о д и м о сть  в ъ  
д у х о в н о й  в л а с т и , к о т о р а я  о дн а т о л ь к о  м о ж е т ъ  с л у ж и т ь  г а р а н т іе й  п р а к т и ч е с к а я  з н а 
чения подобной ф и л о со ф іи . П ри в с ѣ х ъ  с в о и х ъ  б е з ч и с л е н н ы х ъ  р а з н о г л а с іл х ъ  н а ш и  м е -
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т а ф и з и ч е с к ія  с е к т ы  с х о д я т с я  в ъ  э т о м ъ  т ѣ с н о м ъ  с м ѣ ш с н іи  д в у х ъ  о с н о в н ы х ъ  в л а с т е й , 
и это  в о ззр ѣ и іе , н а ч и п а я  с ъ  ч е т ы р е  ад  ц а т а  го в ѣ к а  и ,  в ъ  о с о б е н н о с т и , п о д ъ  в л ія н іе м ъ  
п р о т е с т а н с т в а , в с е  б о л е е  и б о л е е  в о зв о д и л о сь  в ъ  г л а в н ы й  р е в о л ю ц іо н н ы й  д о гм а т ъ , 
к о т о р о м у  н е н а в и с т е н ъ  с р е д в е в ѣ к о в о й  ст р о и .

П одобно с в о и м ъ  г р е ч е с к и м ъ  п р е д ш е с т в е н н и к а м ^  м н и м ы е  с о в р е м е н н ы е  ф и л о 
со ф ы , п с и х о л о ги  и л и  и д е о л о г и , в с е г д а  д о б и в а л и с ь  п о л н а го  со с р е д о т о ч е н ія  в ъ  о д е ѣ х ъ  
р у к а х ъ  в с ѣ х ъ  ч е л о в ѣ ч е с к и х ъ  в л а с т е й ;  о н и  д а ж е  р а с п р о с т р а н я л и  это  з а б л у ж д е п іе  среди  
у ч е п ы х ъ  с п е ц іа л и с т о в ъ .

Т о л ь к о  с и с т е м а т и ч е с к и  п о з и т и в и з м ъ  п о з в о л я е т ъ  т е п е р ь  о ц ѣ н и т ь  у д и в и т е л ь н ы й  
и н с т и ы к т ъ , п о б у ж д а в ш ій  в с ѣ х ъ  в ы д а ю щ и х с я  лю дей  с р е д п е в ѣ к о в ь я  о т д ѣ л л т ь  м о р а л ь н у ю  
в л а с т ь  о т ъ  п о л и т и ч е с к о й . Это о сн о в н о е  д ѣ л с н іе , я в л я ю щ е е с я  о б р а в ц о в ы м ъ  п р о и в в е -  
д о н ісы ъ  с о ц іа л ь н а г о  и с к у с с т в а  и ч е л о в ѣ ч е с к о й  м у д р о ст и , с л и ш к о м ъ  о п ер е д и л о  свою  
э п о х у  д л я  то г о , ч тобы  п м ѣ т ь  п р о ч н ы й  у с п ѣ х ъ ,  к а к ъ  в с л ѣ д с т в іе  т е о л о г и ч е с к а г о  х а 
р а к т е р а  р у к о в о д я щ и х ъ  п р и н ц и п о в ъ , т а к ъ  и  в ъ  с и л у  в о е н н а го  н а п р а в л е н ія  а к т и в 
н ой  ж и з н и . С о с т а в л я я  г л а в н ы й  ф у н д а м е н т ъ  б у д у щ е го  с т р о я , оно  н ы н е  п о л ь зу е т с я  
п о п и м а п іе м ъ  и у в а ж е п іе м ъ  т о л ь к о  в ъ  н овой  ф и л о со ф ск о й  ш к о л ѣ , гд е  и в а н и м а е т ъ  
п ад л  е ж а щ е е  и о ч е т п о е  м ѣ ст о , х о т я  оно  п о л ь з у е т с я  т а к ж е  с и м п а т ія м и  н а р о д о в ъ , не 
п р и п я в ш и х ъ  п р о т е с т а н т с т в а .

С ъ  с а м а го  н а ч а л а  револтоц іи  у ч е н ы е  п е д а н т ы  п р я м о  с т р е м и л и с ь  к ъ  со ц іа л ь н о м у  
в с е м о г у щ е с т в у , о к о т о р о м ъ  они  в сегд а  м е ч т а л и , к а к ъ  о б ъ  и д е а л ь н о м ъ  т и п ѣ  н о л и т и - 
ч е с к а г о  с о в е р ш е н с т в а . Х о тя  е с т е с т в е н н ы е  у с п ѣ х и  о б щ е с т в е н н а я )  м н ѣ н ія  б о л ь ш е  не 
д о п у с к а ю т ъ  о п а с н а го  р а с и р о с т р а н е н ія  э то й  р ет р о гр а д н о й  у т о н іи ,  о н и , о д и а к о , ещ е  
с л и ш к о м ъ  О езси стем н ы , ч то б ы  п о м е ш а т ь  и ѣ к о т о р ы м ъ  п о п ы т к а м ъ  в ъ  э т о м ъ  н а п р а 
в л е н н а  В ъ  п а с т о я щ с е  ж е  в р е м я , к о г д а  п о л и т и ч е с к о е  п о л о ж е н іе  т а к о в о , ч то  ч с с т о -  
л ю б іе  ь !с т а ф и :ш ч е с к и х ъ  и о в а т о р о в ъ  м о ж е т ъ  не о г р а н и ч и в а т ь с я  р ол ью  п р о с т ы х ъ  с т о 
р о н н и к  о н ъ  м и н и с т е р с т в а , они  в с ѣ , б о л ѣ с  ч ѣ м ъ  к о г д а -л и б о , д о м о гаю т ся  п р а к т и ч е с к а я )  
и т е о р е т и ч е с к а я )  г л а в с и с т в а .  К е п р е к р а щ а ю щ іе с я  р азд о р ы  в ъ  и х ъ  с о б с т в е н н о м ъ  л а г е р ѣ  
и  и х ъ  о б щ е е  н ес о гл ас іе  с ъ  со в р ем ен н о й  средой  у с т р а н я ю т ъ  о п а с е н іе , ч то  о н и  к о г д а -  
н и б у д ь  п о л у ч а т ь  в о зм о ж н о ст ь  с е р ь е зн о  п р е п я т с т в о в а т ь  свободѣ  м ы сл и  и  п р о в е д у т ъ  
в ъ  к а ч е с т в е  в а к о н а  к а к у ю -н и б у д ь  д о к т р и н у . Но о н и  д о с т а т о ч н о  с д ѣ л о л и . п о и ы т о к ъ  
в ъ  это м ъ  н а і ір а в л с н іи ,  ч т о б ы  я с н о  п о к а з а т ь  о б щ е с т в е н н о м у  м н ѣ н ію  н еоб ходим о с т е 
с н и т е л ь н ы й  х а р а к т е р ъ  в с я к о й  с о ц іа л ь н о й  т с о р іи , п р о т и в о р е ч а щ е й  и с т и н н о м у  о сн о в 
ном у  п р и н ц и п у  н о в е й ш е й  п о л и т и к и , со с т о я щ е м у  в ъ  н о р м а л ь н о м ъ  р а з д ѣ л е и іп  д в у х ъ  
г л а в н ы х ъ  в л а с т е н .

Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , в о зм у іц е и іе , кото р о е  в ы з о в е т ъ  ч е с то л ю б іе  м е т а ф и з и к о в ъ , н е 
м и н у е м о  н о д в п м іс т ъ  н а  с н е ц іа л ь н у ю  о ц е и к у  р е ш и т е л ы іы х ъ  д о к а з а т е л ь с т в ъ  новой  
ф и л о со ф іп , к о т о р а я  в се  б о л е е  и б о л е е  б у д е т ъ  п р е д с т а в л я т ь  это  д е л е н іе  о д и н а к о в о  
в со б х о д и м ы м ъ  к а к ъ  д л я  п о р я д к а ,  т а к ъ  и  д л я  п р о гр е с с а . Е с л и  п о з и т и в и с т ы  и о п р е ж - 
п ем у  б у д у т ъ  и з б е г а т ь  в с я к а я *  с о б л а з н а , н р о т и в н а г о  и х ъ  у б е ж д с н ія м ъ , и х ъ  м и рн ое 
н о в ед ен іе  среди  б е з н о л е зн а г о  н о л и т и ч е с к а г о  в о л н е н ія  о к о н ч а т е л ь н о  п р и м и р и т ь  б е зп р и -  
с т р а с т н у ю  п у б л и к у  с ъ  э то й  в е л п к о й  и д е ей , о т н ы н Ь  о св о б о ж д ен н о й  о т ъ  в е р о в а н ій ,  к о 
т о р ы я  н еоб ходим о с о п у т с т в о в а л и  е я  п ер в о м у  и с т о р и ч е с к о м у  в ы с т у п л е н и е . Э го н е в о л ь 
н о е  і ір о т и в о п о с т а в л с п іе  д а е т ъ  в се  б о л е е  и б о л е е  и о н я т ь ,  ч то  к а к ъ  и с т и н н а я  свобода, 
т а к ъ  и д е й с т в и т е л ь н о е .с д и и о гл а с іе  в о зм о ж н ы  т е п е р ь  т о л ь к о  п р и  го с п о д с т в е  п о зи т и в -
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ііы гь  д о к т р и н ъ , е д и н с т в е е е ы х ъ  в ы д е р ж и в а ю іц и х ъ  к р и т и к у ,  т а к ъ  какъ  о п ѣ  п о к о я т с я  
н а  д ѣ й с т в и т е л ь н ы х ъ  д о к а з а т е л ь с т в а х ^

Н а р о д н а я  м у д р о ст ь , с о з р ѣ в ш а я  б л а го д а р я  о со б е н н ы м ъ  у с л о в ія м ъ  со в р ем ен  н аго  
п о л и т и ч е с к а я  с о с т о я и ія ,  в с к о р ѣ  с ъ  н еп рео д о л и м о й  э н е р г іе й  п о т р е б у е т ъ  о т ъ  ф и л о со - 
ф о в ъ , чтоб ы  о н и  со с р е д о то ч и в а л и  в с ѣ  св о и  с и л ы  н а  н е п о с р е д с т в е н н о и ъ  у п р а в л е н іи  
у м ам и  и се р д ц ам и , б е з ъ  в с я к а г о  с т р е м л е н ія  к ъ  п о л и т и ч е с к о м у  го сп о д ств у ; п о го н я  s a  
н и м ъ  б у д е т ъ  с л у ж и т ь  н е с о м н ѣ н н ы м ъ  л р и з п а к о м ъ  и х ъ  у м с т в е в в а г о  б е з с и д ія  и  д а ж е  
и р а в с т в е п п а г о  у б о ж е с т в а .

С в е р х ъ  то го , у н и ч т о ж е п іе  к о р о л е в с к о й  в л а с т и  о б е з п е ч и в а е т ъ  и с т и н н ы м ъ  м ы с л и - 
т е л я м ъ  п о л н у ю  свободу и з с л ѣ д о в а н ія  и  д а ж е  и з л о ж е н ія ,  п о к у д а  о п и  с у м ѣ ю т ъ  у в а 
ж а т ь  у с л о в ія  п о р я д к а . И бо, б л а го д а р я  р а з р у ш е н ію  это го  п о с л е д н я я  о с т а т к а  к а с т о -  
в а го  р е ж и м а , к о т о р ы й  р а н ь ш е  п р и с в а и в а л ъ  одн ом у  с е м е й с т в у  п р а в о  р ѣ ш е н ія  в ы с о к и х ъ  
с о ц іа л ь н ы х ъ  в о п р о с о в ъ , о св о б о ж д ен іе  о т ъ  го с п о д с т в а  т е о л о г и ч е с к и х ъ  в о ззр ѣ н ій  бы л о  
в п о л н ѣ  за к о н ч е н о . К а к ъ  бы  р е с п у б л и к а н ц е  ч и н о в н и к и  н и  п ы т а л и с ь  у г н е т а т ь ,  ѳ т а  
п р и н а д л е ж н о с т ь  к о р о л е в с к о й  в л а с т и  н и к о гд а  не с м о ж е т ъ  с е р ь е зн о  п е р е й т и  к ъ  ч и сто  
в р е м е н н ы м ъ  в л а с т я м ъ , к о т о р ы я , б у д у ч и  д а ж е  п р е д с т а в л е н ы  о т д ѣ л ь н ы м и  л и ч н о с т я м и , 
в с е гд а  з а в и с я т ъ  о т ъ  г о л о с о в а п ія  л ю д е й , н е  н а х о д я щ и х с я  у  в л а с т и . П о з и т и в н а я  ф и л о - 
со ф ія  б е з ъ  з а т р у д н е н ія  д о к а ж е т ъ , ч т о  п о д о б н ы е у п о л н о м о ч е н н ы е  п о ч ти  т а к ж е ,  к а к ъ  
и и х ъ  д о в ѣ р и т е л и , ч у ж д ы  т ѣ м ъ  л о г и ч е с к и м ъ  и  н а у ч н ы м ъ  у с л о в ія м ъ , к о т о р ы х ъ  т р е -  
б у е т ъ  т е п е р ь  в с я к а я  с и с т е м а т и ч е с к а я  р а з р а б о т к а  ы о р а л ь н ы х ъ  и с о ц іа л ь н ы х ъ  д о к т р и н ъ . 
Э та  а в т о р и т е т ы , л и ш е н н ы е  д у х о в н о й  с а п к ц іп ,  м о г у т ъ , к о н е ч н о , п р и з ы в а т ь  к ъ  п о д ч и 
н ен н о  во и м я  п о р я д к а ; по о п и  м о г у т ъ  р а з е ч и т ы в а т ь  н а  и с т и н н о е  у в а ж е н іе  т о л ь к о  
т о г д а , к о г д а  о н и  строго  о г р а н и ч и в а ю т с я  св о ей  рол ью  в ъ  г р а ж д а н с к о й  ж и з н и , н е  и щ а  
н и к а к о г о  у м с т в е н н а я  г л а в е н с т в а .  Д аж е  п р еж д е  ч ѣ м ъ  ц е н т р а л ь н а я  в л а с т ь  с о зд а с т ъ  
н а д л е ж а щ іе  п р & к т и ч е с к іе  о р г а н ы , р е с п у б л и к а н с к и  р е ж и м ъ  у с т а н о в и т ь  э т о  н ео б х о 
дим ое р а з г р а н и ч е н о  с ф е р ъ  в д ія н ія  у  н а р о д а , у ж е  о с в о б о д и в ш а я с я  о т ъ  в с я к а г о  р е т р о 
г р а д н а я  и л и  а н а р х и ч е с к а я  ф а н а т и з м а . Т а к о е  н а п р а в л с н іе  р а з о в ь е т с я  т ѣ м ъ  л у ч ш е , 
ч і .м ъ  бо л ы п о  в о з р а с т а ю щ ія  за б о т ы  о п о д д е р ж ан іи  м а т е р іа л ь н а я  п о р я д к а  б у д у т ъ  о т в л е 
к а т ь  д ѣ й с т в у ю щ ія  в л а с т и  о т ъ  в с я к а г о  в м ѣ ш а т е л ь с т в а  в ъ  д у х о в п ы й  п о р я д о к ъ , с о зд аи іе  
к о т о р а я ,  т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , о к а ж е т с я  в с е ц ѣ л о  в ъ  р у к а х ъ  св о б д д н ы х ъ  м ы с л и т е л е й . Н е 
с л у ч а й н ы й  и  д а ж е  н е  л и ч н ы й  х а р а к т е р ъ  н о с и т ъ  то  о гром н ое  з а в о е в а н іе ,  к о т о р о е  я  
е д ѣ л а л ъ  в ъ  т е ч е н іе  в с е й  м оей  у ч е н о й  д ѣ я т е л ь п о с т и , д о б и в ш и с ь  свободы  и з л о ж е п ія ,—  
с и а ч а л а  п и с ь м е н н а я ,  з а т ѣ м ъ  у с т н а я — п р и  р а з л и ч н ы х ъ  у г н е т а в ш и х ъ  о б р а з а х ъ  п р а -  
в л е н ія .  О тн ы н ѣ  в с я к ій  и с т и н н ы й  ф и л о со ф ъ  п о л у ч и т ь  р а в н о с и л ь н у ю  в о зм о ж н о с т ь , 
п р е д с т а в л я я , подобн о  м н ѣ , с п р а в е д л и в ы й  и н т е л л е к т у а л ь н ы й  и  м о р а л ь н ы й  г а р а н т іи ,  
к о т о р ы х ъ  п у б л и к а  и  п р а в и т е л ь с т в о  д о л ж н ы  т р е б о в а т ь  о т ъ  с и с т е м а т и ч е с к и х ъ  о р г а н о в ъ  
ч е л о в ѣ ч е с т в а . К ъ  к а к и м ъ  бы  ж с с т о к и м ъ  м ѣ р а м ъ  н и  в ы н у ж д а л а  к о г д а -л и б о  н еоб ход и 
м о сть  о б у зд а т ь  у р а в н и т е л е й , я  см ѣ ю  у в ѣ р и т ь ,  ч то  с т р о и т е л и  в сегд а  б у д у т ъ  у в а ж а е м ы  
и в с к о $ Ь  б у д у т ъ  п р и з в а н ы  н а  п о м о щ ь  о б щ е с т в е н н о м у  п о р я д к у , к о т о р ы й  н е  м о ж е т ъ  
д о л я  о б х о д и т ь с я  б е з ъ  с а н к ц іи  р а з у м а .

Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , б л а го д а р я  в а ж н о м у  п о л и т и ч е с к о м у  и з м ѣ н е н ію , и м ѣ в ш е м у  
м ѣ сто  во Ф р а п ц іи , в т о р а я  ч а с т ь  в е л и к о й  р е в о л ю ц іи , о т к р ы в ш а я с я  т е п е р ь  п у б л и к ѣ , 
к а к ъ  о н а  у ж е  д а в н о  о т к р ы л а с ь  и с т и н н ы м ъ  ф и л о со ф ам ъ , с т р е м и т с я  б о л ѣ е  н еп о ср ед 
с т в е н н о  и  б о л ѣ е  б ы стр о  р а з в и т ь  св о и  н а с т о я щ ій  о б щ ій  х а р а к т е р ъ ,  п р и з ы в а я  п ок ую
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в сео б щ у ю  д о к т р и н у  р у к о в о д и т ь  о к о н ч а т е л ь н ы м ъ  п р е о б р а зо в а н іе м ъ  м н ѣ н іи  и  н р а в о в ъ , 
что  я в л я е т с я  е д и н с т в е н н ы м ъ  т в е р д ы м ъ  о с н о в а н іе м ъ  д л я  п о с т е п е п н а г о  п р е о б р а зо в а и ія  
с о ц іа л ь в ы х ъ  у ч р с ж д с н ій . Н о , у к а з а в ъ  к а к и м ъ  п у т е м ъ  п о з и т и в и з м ъ  н о л у ч а е т ъ  т е п е р ь  
это  в ы с о к о е  н а з ы а ч е н іе  в ъ  с и л у  и з м ѣ н е н ій , п р о и с ш е д ш и х ъ  с а м о с т о я т е л ь н о  в ъ  са м о м ъ  
ц е н т р ѣ  первой ,'іч а л ь н а г о  р е в о л ю ц іо н п а го  д в и ж е н ія ,  с л ѣ д у е т ъ  д о п о л н и т ь  э т у  о ц ѣ п к у , 
п р е д с т а в л я л  д у х о в н о е  п р е о б р а зо в а н іѳ  во в с е м ъ  х а р а к т е р и з у ю щ е м у  его о б ъ е м ѣ , т а к ъ  
к а к ъ ,  со гл а сн о  зд р а в о й  и с т о р и ч е с к о й  т е о р іи ,  он о  д о л ж н о  н е п р е м ѣ н и о  о б н я т ь  в е с ь  
з а н а д ъ  Е в р о п ы .

Г Л А В А  X .

Реформа должна быть сначала интеллектуальная; она должна 
распространиться на весь западъ.

О гром н ы й  р е в о л ю ц іо н н ы й  п е р іо д ъ , о т д ѣ л я ю щ ій  н а с ъ  о т ъ  с р е д н и х ъ  в ѣ к о в ъ , 
и з г л а д и л ъ  и з ъ  н а ш е й  п а м я т и  о с н о в н у ю  с в я з ь ,  п о д го т о в л е н н у ю  з а в о е в а н ія м и  Р и м а  
и у с т а н о в и в ш у ю с я  п ри  К а р л ѣ  В е л н к о м ъ  м еж д у  р а з л и ч н ы м и  за и а д н ы м и  н ар о д ам и , 
д о с т и гш и м и  у ж е  к а т о л и к о - ф е о д а л ь н а я  с о с т о л п ін . Н есм о тр я  н а  н а ц іо н а л ь н ы я  р а э л и ч іл , 
в п о с л ѣ д с т в іи  у в е л и ч и в ш ія с я ,  б л а го д а р я  р е л и г іо з н ы м ъ  н е с о г л а с ія м ъ , э т а  о б ш и р н а я  
р е с п у б л и к а  о б н а р у ж и л а  в сю д у , в ъ  т е ч е н іе  п о с л ѣ д н и х ъ  п я т и  в ѣ к о в ъ , т а к о е  и н т е л 
л е к т у а л ь н о е  и с о ц іа л ь н о е  р а з в и т іе ,  о д н о в р ем ен н о  п о л о ж и т е л ь н о е  и  о т р и ц а т е л ь н о е , 
р а в п а г о  к о то р о м у  о с т а л ь н а я , д а ж е  е в р о п е й с к а я ,  ч а с т ь  ч е л о в ѣ ч е с т в а  н е  д о с т и гл а  до 
с п х ъ  п о р ъ . Х отя р а з р ы в ъ  у з ъ  к а т о л и ц и з м а  и  у п р а з д н е н іе  р ы ц а р с к и х ъ  о б ы ч а е в ъ  з н а 
ч и т е л ь н о  о сл аб и л и  с н а ч а л а  об щ ее  ч у в с т в о  п о д о б н а я  б р а т с т в а ,  но оно ст р е м и л о с ь  
в о зр о д и т ь с я  в ъ  н о в ы х ъ  ф о р м а х ъ  в с л ѣ д с т в іе  ч а с т и ч н а я  ср о д с тв а , в ы т е к а ю щ а я  и з ъ  
п о в с е м е с т н а я  п р е о б л а д а н ія  п р о м ы ш л е н н о й  ж и з н и , И 8ъ о б щ ей  э с т е т и ч е с к о й  э в о л ю ц іи  
и и з ъ  о ч е в и д н о й  н а у ч н о й  с о л и д а р н о ст и . К огда п о л и т и ч е с к о е  р а в д о ж е н іе  с т а л о  д о с т а 
то ч н о  с и л ы іы м ъ , ч то б ы  в сю ду  в ы з в а т ь  п о л н о е  о б н о в л ен іе , э то  сх о д с тв о  ц и в и л и з а ц іи  
в ы р а зи л о с ь  в ъ  о б щ е м ъ  и н с т и н к т и в н о м ъ  ж е л а н іи  у ч а с т в о в а т ь  в ъ  с о ц іа л ь н о м ъ  д в и -  
ж е и іи , п р о и с х о д и в ш е м ъ  до с и х ъ  п о р ъ  в ъ  одной  т о л ь к о  н а ц іи .

П о ч и и ъ  в ъ  п е и зб ѣ ж н о м ъ  в е л н к о м ъ  к р и з и с ѣ  по  н ео б х о д и м о сти  в ы п а л ъ  н а  долю  
н а с е л е н ія  Ф р а н ц іи , к о т о р о е  б ы л о  к ъ  э т о м у  п о д го то в л ен о  л у ч ш е  в с я к а я  д р у го го  к а к ъ  
в с л ѣ д с т в іе  к о р е н н о го  у н и ч т о ж е н ія  зд ѣ с ь  с т а р а я  р е ж и м а , т а к ъ  и б л а го д а р я  о сн о в н о й  
р а з р а б о т к ѣ  ф р а н ц у з с к и м и  м ы с л и т е л я м и  н о в о й  с и с т е м ы . Н о д ѣ я т ѳ л ь н ы я  с и м п а т іи , 
в ы к а з а н н ы я  н а  в е е м ъ  з а п а д ѣ  к ъ  п е р в ы м ъ  ш а г а и ъ  н а ш е й  р ев о л го ц іи , п о к а з а л и , что  
н а ш и  з а п а д н ы е  б р а т ь я  п р е д о с т а в л я ю т ъ  н а м ъ  т о л ь к о  ч е с т ь  о п а с н а я  п о ч и н а  в ъ  об
щ е м ъ  п р е о б р а зо в а н іи  п ер ед о во й  ч а с т и  ч е л о в ѣ ч е с т в а , к а к ъ  ѳ то  п р о в о зг л а си л о , д а ж е  в ъ  
р а з г а р ѣ  н а ш е й  о б о р о н и т ел ь н о й  в о и н ы , н а ш е  п а м я т н о е  р е с п у б л и к а н с к о е  с о б р а н іе . 
В о с п н ы я  з а б л у ж д с н ія , к о т о р ы я  з а т ѣ м ъ  х а р а к т е р и з о в а л и  г л а в н у ю  ф а з у  р е а к ц іи ,  д о л ж н ы  
б ы л и , б е з ъ  с о м н ѣ н ія , з а г л у ш а т ь  с ъ  о б ѣ и х ъ  ст о р о н ъ  п р и в ы ч н о е  ч у в с т в о  э то й  н еоб хо 
ди м ой  со л и д а р н о с т и . Н о, б л а г о д а р я  п р с д ы д у щ и м ъ  с в ѣ ж п м ъ  с о б ы т ія м ъ , оно б ы л о  всю д у  
до то го  гл у б о к о  за л о ж е н о , ч т о , в о п р е к и  б е 8 п р е р ы в п ы м ъ  у с и л ія м ъ  р а з л и ч н ы х ъ  п а р т ій ,  
з а и н т с р е с о в а н н ы х ъ  в ъ  у в ѣ к о в ѣ ч е н іи  э то го  и с к л ю ч и т е л ь н а я  р а з д ѣ л е н ія ,  н а с т у п и в ш ій
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м и р ъ  с д ѣ л а л ъ  его  с н о в а  д ѣ я т е л ь н ы м ъ . П о в с ем ѣ ст н о е  п а д е н іе  р а з л и ч н ы х ъ  т с о л о г и ч е -  
с к и х ъ  в о ззр ѣ п ій  з н а ч и т е л ь н о  о б л е гч и л о  э то  е с т е с т в е н н о е  с т р е м л е н іе , т а к ъ  к а к ъ  
и з с я к ъ  г л а в н ы й  и с т о ч н и к ъ  р а з н о г л а с ій . В ъ  т е ч е н іе  п о сл ѣ д н ей  ф а зы  р е а к ц іи  и , в ъ  
о со б ен н о сти , в ъ  п р о д о л ж ен іе  п о с л ѣ д о в а в ш е й  з а  н ей  т о л ь к о  что  з а к о н ч и в ш е й с я  п р о 
д о л ж и т ел ь н о й  о с т а н о в к и , в с ѣ  зш іа д н о -е в р о н е й с к іе  н ар о д ы  с т а р а л и с ь  и д ти  но п у т и , 
бол ѣ е и л и  м е н ѣ е  с о в п а д а ю щ е м у  с ъ  о б щ и м ъ  х одом ъ  ф р а н ц у з с к о й  рев о л ю ц ім . Н а ш ъ  
н о сл ѣ д и ій  п о л и т и ч е с к ій  п е р е в о р о т ъ  м о гъ  т о л ь к о  у к р ѣ п и т ь  э то  общ ее н а с т р о е н іе , к о 
т о р о е  не м о ж е т ъ , о д н а к о , т о т ч а с ъ  п р о и з в е с т и  п од об н ы й  и з м ѣ н е н ія  у  м е н ѣ е  п одгото
влен  п ы х ъ  н ар о д о в ъ .

Д л я  к а ж д а го  п о н я т н о , что  это  о д н о о б р азіе  в н у т р е н н я я  в о л н е н ія  сп о со б ству еш ь  
все болѣс и бол ѣ е у п р о ч е н ію  ш іѣ ш н я г о  м и р а , б л а г о н р ія т с т в о в а в ш а г о  его  р а с п р о с т р а 
н ен н о . Т а к и м ъ  о б р азо м ъ , н е с м о тр я  н а  о т с у т с т в іе  с и с т е м а т и ч е с к и х ъ  у з ъ ,  р а в н о ц ѣ н п ы х ъ  
т ѣ м ъ , к о т о р ы я  о б ъ е д и н я л и  н арод ы  в ъ  ср е д н іе  в ѣ к а ,  в сео б щ ее  в л ія н іе  м и р н ы х ъ  с 
р а з у м н ы х ъ  с о в р е м е н н ы х ъ  н р а в о в ъ  со зд ал о  у ж е  м еж д у  в с ѣ м и  за п а д н о -е в р о п е й с к и м и  
н а ц іи м и  родъ  с а м о и р о и зв о л ь н а гр  б р а т с т в а , ко т о р о е  до с и х ъ  п о р ъ  н е в о зм о ж н о  бы ло  
о с у щ е с т в и т ь  и к о то р о е  не п о з в о л я е т ъ  бол ѣ е р а з с м а т р и в а т ь  н и к а к о е  о к о н ч а т е л ь н о е  
н р е о б р а зо в а н іе , к а к ъ  ч и с т о  н а ц іо н а л ь н о е .

Т а к а я  т о ч к а  з р ѣ н ія  бол ѣ е в с я к о й  д р у го й  сп о с о б н а  я с п о  у к а з а т ь  и сти н н ы П  
общ ій  х а р а к т е р ъ  в то р о й  ч а с т и  р е в о л ю ц іи . П е р в а я  ч а с т ь ,  х о т я  в ъ  и т о гѣ  б ы л а  п о л е з н а  
д л я  в сего  з а п а д а , д о л ж н а  б ы л а  р а з в и в а т ь с я ,  г л а в п ы м ъ  о б р а зо м ъ , во Ф р а п ц іи , п о т о м у  
что  н а ш ъ  н ар о д ъ  е д и н с т в е н н о  с о з р ѣ л ъ  д л я  п е р в о н а ч а л ь н а г о  л о т р я с е н ія ,  к о т о р о е  
дол ж н о  бы ло  д а ж е  в о с п л а м е н и т ь  его  н а ц іо н а л ь н ы й  п а т р іо т и з м ъ , д аб ы  о н ъ  м о гъ  со п р о 
т и в л я т ь с я  р етр о гр ад н о й  к о а л и ц іи . Н а н р о т и в ъ , о р г а н и ч е с к о е  з а в е р ш е н іе ,  н а ч а в ш е е с я  
н осл ѣ  то г о , к а к ъ  о б щ ій  к р и з и с ъ  д о с т и гъ  с в о и х ъ  е с т е с т в е н н ы х ъ  р а з м ѣ р о в ъ , с л ѣ д у е т ъ  
о т н ы н ѣ  в с е гд а  р а з с м а т р и в а т ь ,  к а к ъ  дѣло  о бщ ее в сей  за п а д н о й  Е в р о п ѣ . Оно с о с т о и т ъ , 
г л а в н ы м ъ  о б р азо м ъ , в ъ  д у х о в п о м ъ  п р е о б р а з о в а л и ,  н а с т о я т е л ь н а я  н ео б х о д и м о сть  к о т о 
р а я  о д и н а к о в о , х о т я  .в ъ  р а з л и ч н ы х ъ  ф о р м а х ъ , о б н а р у ж и л а с ь  у  п я т и  н а ц ій ,  с о с т а -  
в л я ю щ и х ъ  н ы в ѣ  в е л и к у ю  сем ью  е в р о п е и с к и х ъ  н а р о д о в ъ . С ъ  д р у го й  с т о р о н ы , е в р о -  
іісй ск іе  х а р а к т е р ъ , в с е  б о л ѣ е  и б о л ѣ е  в ы п у к л о  в ы с т у п а ю щ ій  в ъ  п р ео б р азо в ат ел ьн о м '! , 
д в и ж е н іи , сп о с о б ен ъ  в ы д в и н у т ь  п а  п е р в ы й  п л а н ъ  и н т е л л е к т у а л ь н о е  и н р а в с т в е н н о е  
п р е о б р а зо в а н іе , т о г д а  к а к ъ  п е р е с т р о й к а  г р а ж д а н с к и х ъ  у ч р е ж д е н ій  по н еоб ход и м ости  
д о л ж н а  б у д ет ъ  п р е д с т а в л я т ь  г л у б о к ія  н а ц іо н а л ь н ы я  р а з л и ч ія .  В ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  
п е р в а я  с о ц іа л ь н а я  п о т р е б н о с т ь  н а  в с е м ъ  з а  и a д ѣ — э т о  о б щ а я  д о к т р и н а  и  о д и н а к о в ы е  
н р а в ы , н о к о ю щ іе с я  н а  од н о о б р азн о й  с и с т е м ѣ  в с е о б щ а я  в о с п и т а н ія ,  р у ко в о д и м о й  и , 
п р и м ѣ н я е м о й  одной  и  то й  ж е  д у х о в н о й  в л а с т ь ю . П о ы ѣ р ѣ  того , к а к ъ  э т а  п о т р е б н о с т ь  
б у д ет ъ  у д о в л я т в о р я е м а , б у д е т ъ  с о в е р ш а т ь с я  в сю д у  гр а ж д а н с к о е  п р е о б р а зо в а н іе  сооб
р а зн о  о с о б е н н о с т я м ъ  к а ж д о й  н а ц іо н а л ь н о с т и ;  но  э т и  необ ходи м ы й  р а з л и ч ія  н и с к о л ь к о  
н е  н а р ^ п а т і  о сн о в н о го  е д и н с т в а  в е л и к о й  п о з и т и в и с т с к о й  р е с п у б л и к и , с и с т е м а т и ч е 
с к а я  с в я з ь  ко то р о й  б у д е т ъ  б ол ѣ е п о л н о й  и  б о л ѣ е  п р о ч н о й , ч ѣ м ъ  с в я з ь  к а т о л и ч е с к о й  
р е с п у б л и к и , с у щ е с т в о в а в ш е й  в ъ  с р е д и іе  в ѣ к а .

Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , об щ ее  е о с т о я н іе  з а п а д н о й  Е в р о п ы  ие т о л ь к о  с п о с о б с т в у е т ъ  
то м у , что  ф и л о со ф ск о е  д в и ж е н іе  о д ер ж и в аеш ь  в е р х ъ  н а д ъ  п о л и т и ч е с к и м и  в о л н е н ія м и , 
о но , к р о м ѣ  то го , в ы з ы в а е ш ь  р ѣ ш и т е л ь н о е  госп одство  д у х о в н о й  в л а с т и , к о т о р а я  о д н а  
то л ь к о  и  м о ж е т ъ  п р о и з в е с т и  э то  свободное и  с и с т е м а т и ч е с к о е  о б н о в л ен іе  м н ѣ н ій  и
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нравовъ во всей его обширности и съ надлежащимъ единообразіемъ. Поэтому старый 
рсволюціонный предразсудокъ о смѣшеніи двухъ властей становится теперь прямо 
вредны мъ для соціальнаго иреобразованія, которое онъ нѣкогда подготовила {Зъ одной 
стороны, онъ выдвигаетъ па первый нланъ націопалыіыя особенности, которыя должны 
уже подчиниться задачамъ обще-европейскаго характера; и въ то же время, въ виду 
того, что дѣйстіштельное тождество кризиса требуетъ всюду одинаковаго рѣшенія, 
онъ побуждаетъ къ выиолненію этого условія однородности посредствсімъ принятія 
одипаковыхъ гражданскихъ учреждсній, что является столь же несбыточнымъ, какъ 

и опаснымъ.
Хотя въ моемъ основномъ трудѣ я тщательно опредѣлилъ, на основаніи со

вокупности прошлаго, составъ, этой огромной европейской семьи, тѣмъ не мепѣе* 
въ виду чрезвычайной важности, которую это поиятіе пріобрѣтаетъ теперь, я считаю 
нообходимымъ прямо мотивировать здѣсь методическое перечисленіе его главныхъ 
элементовъ.

Г Л А В А  XI.

Западная ргспублика обнимаетъ Францію, Италію, Испанію, Англію 
и Германію.

Иослѣ падснія римская господства и, въ особенности, начиная съ Карла Ве- 
ликаго, Франція постоянно составляла необходимый соціальный и географическій 
цептръ ядра отборной части человѣчества. Единственное крупное предпріятіе, ко
торое занадъ совершилъ съ обіцаго согласія,— именно, памятные крестовые походы, 
характеризующіс главную фазу средпевѣковья— было, очевидно, выполнено подъ фран- 
цузскпмъ вліянісмъ. Правда, когда общее разложеніе католико-феодальнаго режима 
стало принимать систематическій характеръ, цептръ потрясепія западной Европы 
оказался персмѣщеннымъ въ течепіе двухъ вѣковъ. Отрицательная метафизика по
явилась сперва въ Гермавіи; ватѣмъ ся приложеніс къ гражданскому устройству 
имѣло впервые мѣсто въ Голлапдіи и Англіи въ формѣ двухъ характерныхъ рево- 
люцііі, которыя, хотя и были неполными, вслѣдствіе недостаточной умственной под
готовки, однако, послужили вступленіемъ къ великому кризису. Но послѣ этого 
двоякаго нрсдваритсльиаго ириложепія, обнаружившая истинное соціальпое назна- 
чсиіе критическихъ догматовъ, ихъ полное согласовапіе и рѣшительное распростра-г 
іісп іс  совершались во Франціи, которая вновь становится главнымъ центромъ для 
разработки общихъ политичсскихъ и нравственныхъ вопросовъ.

Такимъ образомъ, первенство, которое пріобрѣла Франція въ преобразоватсль- 
номъ движсніи и которое все болѣе и болѣе укрѣнляется, является въ сущности 
только естествешіымъ возвращеніемъ къ нормальному устройству запада, временно 
измѣиившемуся въ силу исключительиыхъ обстоятельствъ. Новыя неремѣщенія центра 
соціальиаго движенія можно ожидать только въ столь отдаленномъ будущемъ, что 
они насъ не должны тревожить; опи, на саыомъдѣлѣ, могутъ быть вызваны широ-
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кимъ распространеніемъ цивидизаціи за пределы западной Европы, какъ л это укажу 
іп, коидѣ этого разсужденія.

На сѣвсрѣ и на югѣ отъ этого естественнаго центра находятся двѣ пары за- 
иадныхъ государству главную связь которыхъ будстъ всегда составлять Франція, 
какъ благодаря своииъ нравамъ и языку, такъ в вслѣдствіе своего географическая» 
иоложснія. Въ первую пару, являющуюся по существу протестантской, нужно прежде 
всего поставить многочисленное населеніе Гермаиіи съ различными примыкаюіциии 
къ ней государствами, въ особенности, Голлавдію, которая, начиная съ срсдпихъ вѣ- 
ковъ, составляла во всѣхъ отношенілхъ наиболѣе передовую ея часть; затѣмъ сюда 
входить британское населеніе съ сѣвсро-американцами включительно, несмотря на 
ихъ вьінѣшеее соперничество. Вторая пара, по преимуществу католическая, обни- 
мастъ: на востоке обширное итальянское населеріе, всегда ясно отличающееся своими 
особенностями, ве взирая на разложеніе его государственнаго строя; на западѣ со
вокупность испавскаго населенія, отъ котораго соціальная наука не должна отде
лять родственныхъ ему португальцевъ, и которое столь распространило вліяпіе за
падной Европы своей широкой, колонизаціонпой деятельностью.

Чтобы дополнить соціологическое оиредѣленіе состава передовой части челове
чества, нужно сюда добавить два второстепенныхъ элемента, которые, относясь исто
рически— одинъ въ древней, другой въ новой исторіи— къ западнымъ народамъ, а 
географически къ восточнымъ, составляютъ во всехъ отпошеніяхъ, въ виду ихъ 
настоящая) состояніл, естественный переходъ между востокомъ и занадомъ; эти эле
менты суть: па югЪ греческое населеніе и на севере польское. Здесь не место 
указывать различныя промежуточны л звенья, сближающія или отделяшщін главныя 
части великой семьи.

Такова огромная республика, умственнымъ и нравственным^ образованіемъ 
которой повая философія должна теперь руководить, комбинируя почипъ, исходяіцій 
изъ французская) центра съ естественными реакціями, иосредствомъ которыхъ каждый 
пзъ другихъ элементовъ долженъ совершенствовать этотъ общій порывъ. Такая за
дача наилучшимъ образомъ характеризуем соціальную способность позитивизма, 
действитёльно могущаго выполнить это назначеиіе, для котораго метафизическая 
философія годится не более, чемъ теологическая. Если дряхлость последней обусло
вила разрывъ связи, существовавшей въ средиіе века между западными народами; 
то разрушительная деятельность второй была прямымъ факторомъ этого событія. 
Поэтому ни одиа изъ нихъ не можетъ претендовать на роль объединитель? 
ницы элементовъ, предшествовавшее отделеніе которыхъ преимущественно со- 
вершалосыюдъ теологико-метафизическимъ вліяніемъ. Исключительно самопроиз- 
вольиому позитивизму, одновременно промышленному, ’ эстетическому и научному, 
мы обязаны ^которыми новыми отношеніями, которыя, начиная съ средаихъ иѣ- 
ковъ, все 'более и более иодготовляютъ возстановлеиіе связи между западными госу
дарствами.

Итакъ, систематически позитивный духъ, достигшій, наконецъ, своей полноты; 
единственно способенъ стать во главе объединительная) движенія. Только ему над- 
лежитъ корепнымъ образомъ разееять антипатіи, питаемыя еще разлпчпыми націо- 
пальностлми друіъ къ другу, не изменяя, однако, естественных!, качествъ каждой
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изъ нихъ, дабы создать иутемъ мудраго сочетпнія этихъ качсствъ, общій гсній ио- 
ваго запада.

Г Л А В А  XII.

Первая попытка отдѣлить духовную власть отъ свѣтской имѣла 
мѣсто въ католическомъ средневѣковьѣ.

Повсемѣстное распространеніе великаго кризиса дѣлаетъ вполнѣ очевиднымъ 
его дѣйствительно общій характеръ, уже установленный прямымъ изслѣдованіемъ его 
сущности. Такимъ образомъ, всѣ высокія соціальныя соображенія, касающіяся какъ 
внѣшпихъ, такъ и внутреннвхъ вопросовъ, единогласно говорятъ за то, что вторая 
часть революціи должна состоять преимущественно въ преобразованіи принцшювъ и 
нравовъ на всемъ заиадѣ, дабы въ результатѣ создалось общественное мнѣніе, не
преодолимое нреобладавіс котораго опредѣлитъ ватѣмъ постепенное образованіе ноли- 
тичсскихъ учрежденій, соотвѣтствующихъ особеннистямъ каждой національности, 
нодъ общимъ руководствомъ духовной власти, которая надлежащимъ образомъ раз
работала основную доктрину.

Общій духъ этой доктрины, главнымъ образомъ, историческій, между тѣмъ 
какъ отрицательная часть революціи должна была доставить преобладаніе анти
историческому направленію. Слѣпая ненависть къ прошлому была тогда необходима, 
чтобы рѣшительпо порвать со старымъ порядкомъ. Нанротивъ, отнынѣ для нашего 
пол наго освобожденія требуется, чтобы мы прежде всего воздали должиое прошлому; 
такая справедливая оцѣнка особенно свойственна истинному позитивному духу, един
ственно способному, благодаря своей пеизмѣпно относительной природѣ, встать на 
подобную точку зрѣпія. Лучшій признакъ истиннаго превосходства заключается, 
безъ сомнѣнія, какъ для доктринъ, такъ и для лицъ, въ правильной оцѣнкѣ всѣхъ 
своихъ противниковъ. И таково необходимое стремленіе настоящей соціальной науки, 
основывающей теперь опредѣленіе будуіцаго на систематическомъ созерцаніи прош
лаго. Дабы одна и та же идея окончательнаго нреобразованія, всегда точно связан
ная съ совокупностью человѣческой эволюціи, могла всюду свободно стать господ
ствующей, существуешь только одинъ путь— навсегда разсѣять смутные и нестрой
ные образы, вызванные произвольными нвушеніяыи. Сверхъ того, возрастающее прс- 
обладаніе соціальнаго чувства совмѣстно съ естественпымъ прогрессомъ общественнаго 
мпѣнія сиособствуютъ тому, чтобы послѣдняя часть революціи пріобрѣла этотъ исто- 
рическіп характеръ, который ее глубоко отличить отъ первой, на что уже указы- 
ваютъ многія самопроизвольныя склонности.

Въ виду этого общаго расположенія позитивизмъ никогда не долженъ скры
вать основное отношеніе, существующее между духовнымъ иреобразованіемъ, которое 
онъ совершилъ и удивительной попыткой въ этомъ направлеяіи, составляющей глав
ную характерную черту средневѣковья. Далеко не предлагая человѣчеству разсматри
вать свое грядущее преобразованіе, какъ не имѣюіцее корней въ прошломъ, мы по
стоянно будемъ призывать его, досгигшаго ньінѢ зрѣлаго состоянія, осуществить,
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паконецъ, благородное предиріятіс, задуманное имъ въ юношескомъ возрастѣ, когда 
умственныя и соціальныя условія ве позволяли еще добиться въ этомъ отношеніи 
рѣшительнаго успѣха. Мы слпшвомъ полны будущимъ, чтобы опасаться, что пасъ 
могутъ когда-либо серьезно заподозрить въ возврате въ прошлому. Эго обвиненіе 
было бы въ особенности странно со стороны тѣхъ изъ нашихъ противниковъ, кото
рые видятъ теперь политическое совершенство въ первоначальному теократическомъ 
или военномъ смѣиіеніи двухъ основныхъ властей.

Раздѣленіе этихъ властей въ срсдиіе иѣка составляете самый крупный шагъ, 
который до сихъ иоръ сдѣлала общая теорія соціальнаго порядка. Хотя окончательное 
осуществлено этой идеи но необходимости должно было быть отложено до лучшихъ 
временъ, тѣмъ ne менѣе, эта характеристическая попытка указала существенную 
ц!>ль и даже начертала главные результаты. Она же положила основаніе догмата о 
лостоянномъ подчиненіи политики требованінмъ нравственности; этотъ догматъ есть 
отличительная черта современной общественности и онъ пережилъ, несмотря на 
серьезные и частые нападки, даже паденіе вѣрованій, впервые его провозгласивших^ 
какъ это видно изъ того, что онъ получилъ республиканскую санкцію у наиболѣе 
передовой націи. Оттуда, слѣдовательно, беретъ свое начало это дѣяіельное чувство 
собственная достоинства, соединенное съ сознаніемъ всеобщая братства, характери
зующее западные народы, въ особенности, те, которые не приняли протестантства. 
Сюда нужно отнести также единодушное стремленіе оцѣнивать людей сообразно ихъ 
личпымъ умственны мъ или иравственнымъ качествамъ, независимо отъ ихъ обще
ственная положен ія, всецѣло при томъ признавая необходимость неравенства въ рас
пределены содіальныхъ функцій, вытекающая изъ неизбѣжная практическая пре
обладали однѣхъ надъ другими. Съ этой же попыткой должпо связать народные 
обычаи свободпаго обсуждепія вопросовъ нравственности и даже политики, обычаи, 
основанные на правѣ и обязанности каждаго примѣнять къ суждеыію о поступкахъ 
и лицахъ универсальную доктрину, введенную въ общественное образованіе. Нако
нецъ, было бы излишне указывать прямую тенденцію этого важная учрежденія со
здать единство западпыхъ народовъ, которое не имѣло другой систематической связи.

Всѣ эти соціальные результаты, обычно приписываемые преимушествамъ хри
стианской религіи, ири здравой исторической оцѣнкѣ оказываются исходящими изъ 
одного главная источника, именно, изъ католическая раздѣленія двухъ властей. 
Они остались достояніемъ только тѣхъ странъ, гдѣ этотъ режимъ могъ первенство
вать, хотя и въ другихъ странахъ господствовала равноцѣнная мораль или даже 
тождественная религія. Впрочемъ, разложеніе католическая организма значительно 
способствовало ихъ измѣненію, несмотря на ихъ тѣсную связь съ современными 
нравами, въ особенности тамъ, гдѣ старались вернуть этой доктринѣ ея первона
чальные аві|ритетъ и чистоту.

Поаитивизмъ во всѣхъ отношеніяхъ воздалъ уже должное католицизму въ бо- 
лѣе полной мѣрѣ, чѣмъ любой изъ его собственныхъ защитпиковъ, не исключая и 
знаменитая Де-Мэстра, какъ это признали нѣісоторые искренніе органы ретроградной 
школы. Но эта справедливая оцѣнка не покоится только на величіи задачи, выпав
шей, такимъ образомъ, на долю среднихъ вѣковъ въ общей эволюціи человѣчества. 
Она вытекаетъ также изъ точная историческая доказательства скороспѣлости та
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кого прсдпріятія, политическая неудача котораго зависела, главнымъ образомъ, отъ 
несовершенства руководящие доктринъ' и противодѣйствія соответствующей среды. 
Хотя монотеизму гораздо менее, чѣмъ политеизму, противно постоянное раздѣленіе 
двухъ властей, но но необходимости абсолютная природа всякаго богословскаго на- 
правлеиія способствовала всегда вырожденію этого порядка въ чистую тсократіго. 
Его * падвпіе было даже опрсдѣлено окончательнымъ преобладаніемъ этого неизбѣж- 
наго стремленія, вызвавшаго въ четырнадцатомъ вѣкѣ всеобщее осужденіс, есте
ственными выразителями котораго явились короли. Точно также, хотя это раздѣлсиіс 
властей болѣе согласуется съ собственно оборонительными войнами средипхъ вѣковъ, 
чѣмъ съ системой завоеваній древности, тѣмъ не менее, всякій настоящій военный 
духъ кореннымъ образомъ его отвергаешь, какъ противное сосредоточенно власти, 
котораго требуешь военный режимъ.

Поэтому это раздѣлеиіс могло въ то время быть действительно систематически 
продумано только некоторыми выдающимися духовными или свѣтскими мыслителями. 
Его кратковременное ос-уществленіе было, главнымъ образомъ, необходимымъ резуль- 
татомъ всего умственнаго и соціальнаго состоянія. Оно почти всегда представляло 
собой только видъ чрезвычайно непрочнаго равновѣсія, постоянно колеблющагося 
между теократіей и имиеріей.

Г Л А В А  Х Ш .

Отдѣленіе духовной власти отъ свѣтской. Учрежденіе . духовной 
власти, какъ органа Западней Республики.

Единственно иозитивпая цивилизація современного запада способна совершить 
теперь ѵо, что могло быть только задумано въ средніе вѣка, при чемъ она утили- 
зи-руетъ не только эту удивительную попытку среднихъ вѣковъ, но также и необхо
димую къ ней подготовку. Научное напраиленіе новой философіи и промышленный 
характеръ современной деятельности естественнымъ образомъ снособствуютъ тому, 
ч'гобы отнынѣ сдѣлалось неизбежнымъ и даже общепароднымъ нредпріятіемъ по
стоянное разделеиіе властей, одновременно самоироизвольное и систематическое, ко
торое въ средніе века могло быть только смутно предчувствуемо, въ силу благо- 
творныхъ внушепій пылкаго инстинкта прогресса.

Въ умствеиномъ отношеніи это преднріятіе на самомъ деле сводится къ не
обходимому разделение меяеду теоріей и практикой, разделепію уже допущенному, 
хотя эмпирически, на всемъ западе относительно самымъ незначительныхъ ирсдме- 
метовъ, и было бы странно считать его нежелатсльнымъ для самыхъ трудныхъ— на
уки и искусства. Съ соціальной точки зреиія оно въ особенности устанавливаешь 
естественное различіе между воспитапіемъ и действіемъ или между моралью и по
литикой, различіе, безпрерывное развитіе котораго никто не дерзнулъ бы теперь 
открыто не признавать однимъ изъ главныхъ бдагодѣиній прогрессивной цивилизаціи. 
Действительная, нравственность и цстииная свобода глубоко заинтересованы въ томъ, 
чтобы поведеніе и сулсденіо могли покоиться иа иасгоящихъ иринципахъ, приме-
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йеніе которыхъ, доже наиболѣе доступное доказательству, было бы почти всегда не
достаточным^ если бы оно обусловливалось исключительно и непосредственно гіри- 
казаеіемъ или подчиненіемъ. Въ отношеніи общей гармоніи политическихъ силъ 
ясно, что двѣ власти, теоретическая и практическая, имѣютъ столь различные 
источники и пути касательно сердца, ума п характера, что отнынѣ увѣщательное и 
повелительное вліянія не могутъ исходить отъ одпихъ и тѣхъ же органовъ. Всякое 
серьезное стремленіе осуществить эту ретроградную утопію, могло бы привести 
только къ невыносимому господству посредственностей, одинаково веспособныхъ въ 
обѣихъ областяхъ.

Въ дальнѣйшемъ течееіи настоящаго разсужденія будетъ сверхъ того доказано, 
что это основное раздѣленіе естественнымъ образомъ все болѣе и болѣе окажется 
лодъ неиреодолимымъ спеціальнымъ покроіштельствомъ двухъ соціальныхъ элемен- 
товъ, по преимуществу отличающихся здравымъ смысломъ и нравственностью.

Наши правы уже столь благопріятны этому существенному принципу всякой 
истинной современной политики, что если ему противятся, то исключительно только 
вслЬдствіе его первоначальной близости къ нынѣ устарѣвшимъ вѣрованіямъ. Но эти 
революціонныя предубѣжденія разсѣются, когда безпристрастная публика увидитъ, 
что эта важная идея составляешь нераздѣльную часть доктрины, единственно дей
ствительно свободной отъ всякихъ теологичсскихъ воззрѣній.

Каждое человѣческое понятіе и даже каждое соціальное улучшеніе должно 
было возникнуть сначала нодъ внушеніемъ теологіи, какъ это ясно доказываютъ 
всЪ факты, далее самые незначительные. Тѣмъ не ыенѣе, это никогда не мѣшало 
человѣчеству окончательно присваивать себѣ успѣхи, которыми оно было обязано 
первоначальному господству покидаемыхъ имъ затѣмъ вѣрованій. То же самое будетъ 
съ этимъ великпмъ политическимъ принципомъ, который уже понимается реально 
только позитивистами и лишь какъ естественный выводъ изъ его частичпыхъ 
повѣрокъ.

Единственное и прямое противодѣйствіе, которое онъ встрѣчаетъ теперь, исхо
дить изъ лагеря метафпзпковъ, такъ какъ онъ затрагиваешь ихъ честолюбивыя 
нритлзанія на абсолютное господство. Оттуда же раздается всегда странный и часто 
ложный упрекъ въ теократизмѣ, направляемый иногда по адресу философовъ, открыто 
освободившихся отъ всякихъ вѣрованій, служащихъ для ихъ нротивпиковъ средствомъ 
избѣгать рѣшительнаго спора.

Но тяжкія соціальныя неурядицы, которыя вскорѣ вызоветъ безполезное 
упрямство педантовъ, желающихъ регулировать законами то, что должно быть во
спитано нравами, ясно покажутъ общественному мнѣнію безусловную своевремен
ность позитивистская догмата о систематическомъ отдѣленіи моральная правитель
ства отъ политическая. Первое, располагая только силой убѣжденія, ограничивается 
всегда вті\ акІйвной жизни ролью простого совѣтника, между тѣмъ какъ второе, 
опираясь на матеріальвую силу, прямо указываешь поведеніе.

На основаніи всѣхъ предыдущихъ соображеній органическое направленіе, дол
женствующее характеризовать вторую часть революціи, представляется какъ соче- 
таніе выдающаяся соціальнаго генія средневѣковья съ поразительнынъ иолитическимъ 
инстинктомъ конвента. Въ промежуткѣ между этими двумя эпохами избранная часть
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человѣчества действительно была лишена всякой систематической организаціи и въ 
ней соиершился двоякій иереломъ: разложеніе стараго порядка и иодготовленіе но- 
ваго. Эти преднарительныя условія пыиѣ достаточио выполнены: ибо, съ одной сто
роны, желаніе. соціальнаго обновленія стало неопреодолимымъ, между тѣмъ какъ съ 
другой, философія, предназначенная имъ руководить, уже построена.

Итакъ, отпынѣ мы призваны вновь прямо приступить къ осуществленію, на 
лучшихъ умственныхъ и соціальныхъ основаніяхъ, великаго предиріятія, на которое 
покушались средиіе вѣка, результатомъ котораго должно быть установленіе на всемъ 
западѣ мириаго и разумнаго порядка, иокоящагося на систематическомъ и постоян- 
номъ прсобладаніи всеобщей любви, господствующей и надъ умозрѣніемъ и надъ 
дѣйствіемъ. Общій ходъ этого переустройства будетъ такой же, какъ и ходъ предва
рительной ломки. Последняя началась въ четырнадцатомъ вѣкѣ уничтоженіемъ на 
заиадѣ функцій стараго организма; точно такъ же, окончательное преобразованіе 
начнется теперь съ прямого удовлетворенія интеллектуальныхъ и моральныхъ потреб
ностей, общихъ пяти нередовымъ народамъ.

Г Л А В А  XIV.

Нравственное ученіе позитивизма. Оно состоитъ въ возвышеніи 
альтруизма надъ эгоизмомъ, общественныхъ интересовъ надъ 

личными.

Дабы лучше охарактеризовать соціальное назпаченіе позитивизма, я долженъ 
вкратцѣ указать на присущую ему способность окончательно систематизировать все
общую нравственность, которая составляешь цѣль философіи и отправной пункта 
политики. Такъ какъ о всякой духовной власти слѣдуетъ, главнымъ образомъ, судить 
со стороны этого свойства, то ничто не можетъ лучше обнаружить естественное 
превосходство духовной стороны позитивизма надъ таковой католицизма.

Для позитивизма моральное искусство состоитъ въ возвышеніи систсматиче- 
скихъ ипстинктовъ надъ эгоистическими побужденіями, общественности надъ лич
ностью. Такой взглядъ на нравственность присущъ новой философіи, которая 
систематизируя успѣхи, сдѣланные современными пародами, одна только даетъ 
истинную теорію человѣческой природы, столь несовершенно представленную като-
ЛИЦИЗМОМЪ.

Пользуясь существеннымъ принципомъ біологіи, утверждаюіцимъ основной 
неревѣсъ органической жизни надъ всей животной жвзнью, соціологія труда объ
ясняешь самопроизвольное вліяпіе личныхъ чувствъ, всегда болѣе или менѣе связан
ны хъ съ инстинктомъ самосохраненія. Но она прямо примиряетъ это неизбежное 
первенство съ постояннымъ суіцествованіемъ доброжелательныхъ страстей, которыя 
католическая теорія представляла чуждыми нашей организаціи и внушенными только 
сверхъестественной благодатью, не подчиняющейся никакимъ законамъ.

Такимъ образомъ, великая вадача состоитъ въ томъ, чтобы доставить искус- 
ственнымъ путемъ общественному чувству то преобладаніе, которымъ личное чувство
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естественно пользуется. Ея рѣшеніе покоится на другомъ біологическомъ иринципѣ 
па принципе развитія фунриій и органовъ при постоянномъ ихъ упражнении и ихъ 
стремленія атрофироваться', коль скоро они долгое время остаются въ бездѣйствіи. 
Паша же соціальная жизнь ио необходимости вызываете» безпрерывный нодъемъ 
еимпатическихъ инстинктовъ, между тѣмъ какъ оно стѣсняетъ развитіе личныхъ 
наклонностей, свободное проявлсніе которыхъ вскорѣ привело бы къ прекраіценію 
всѣхъ нашихъ вэаимныхъ отношеній. Первые, следовательно, возмѣщаютъ до изве
стной степени свою первоначальную слабость свойственной имъ способностью къ 
почти безконечному расширенно; и естественное вліявіе вторыхъ болѣе или менѣе 
умЬряется неизбѣжнымъ сопротивленіемъ.

Эти два неизмѣнпыхъ стремленія естественнымъ образомъ возрастаютъ по 
мѣрѣ того, какъ человечество развивается и ихъ двойной ирогрессъ служить глав
нымъ локазателемъ нашего постепенная совершенствованія. Мудрое систематическое 
вліяніе какъ частное, такъ и общественное можетъ значительно улучшить этотъ 
естественный порядокъ вещей, увеличивая благопріятныя вліянія и уменьшая вліяніе 
ихъ антагонистовъ.

Такова цель моральнаго искусства, которое, какъ и всякое другое, пмеетъ 
неизбежным границы, хотя иъ данномъ случае они должны быть мепЬе узкими, 
такъ какъ вдЬсь явлепія, вслѣдствіе ихъ чрезвычайной сложности, более доступны 
измѣненію.

Такимъ образомъ, позитивная мораль, признавая за всеобщимъ принципомъ не
посредственное преобладало соціальнаго чувства, отличается не только отъ морали 
метафизической, но также и отъ богословской. Человеческое счастье какъ частное, 
такъ и общественное она видитъ въ возможно болыпемъ развитіи доброжелатель- 
пыхъ чувствъ, являющихся и наиболее пріятаыми и единственными, расширеніс 
которыхъ можетъ произойти одновременно у ксѣхъ людей.

Это ученіе столь же глубокое и чистое, какъ оно просто и истинно, можетъ 
вытекать только изъ философіи, которая, благодаря характеризующей ее реальности, 
дошла уже до установлеиія умствен наго первенства соціальной точки зренія, един
ственно способной связать все паши позитивныя умозрѣиія какъ логическія, такъ 
и научиыя. Метафизика, въ виду ея интуитивная метода, не могла никогда 
раціоналыю выйти изъ индивидуальной сферы. Теологія, въ особенности христіан- 
сісая, могла подняться до соціальныхъ теорій только косвенно, иодъ давленіемъ на- 
стоятельныхъ требованій практики. Ея естественное направленіе носило по необхо
димости, личный характеръ какъ относительно цели, поставленной жизни каждая 
человека, такъ и касательно чувства, которое она ечитаетъ главаымъ.

Хотя- паши великодушныя чувства должны были въ начале проявиться при 
теодогичбвкомъ режиме, однако, его нравственное значеніе следуетъ главнымъ обра
зомъ приписать мудрости духовенства, исправлявшая существенные недостатки един
ственной доктрины, которую оно могло въ то время применять, сообразуясь съ со- 
ціальными условіями, вытекавшими изъ самопроизвольная антагонизма между 
воображаемыми и реальными интересами. Напротивъ, въ позитнвномъ состояніи мо
ральная способность прямо присуща доктрине и можетъ достигнуть значительная 
развитія тотчась, какъ только установятся соответственныя убежденія, прежде чемъ
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создастся какая-либо духовная организація, хотя это свойство не избавляешь отъ 
необходимости въ подобной организаціи. Въ то время, какъ систематическая мораль, 
тѣсно связанная съ совокупностью реальпыхъ знаній, пріобрѣтаетъ, такимъ образомъ, 
постоянство, дотолѣ невозможное, самопроизвольная мораль подъ недосредствепнымъ 
и безпрерывнымъ давлснісмъ соціальнаго чувства стремится подчинить своему вліяпію 
всю человеческую индивидуальную или коллективную жизнь.

Чтобы лучше попять совершенное единство позитивной морали, которымъ она 
обязана своему единому принципу всеобщей любви, слѣдуетъ разсмотрѣть значеніе 
этого принципа въ естественной систематизация ея различныхъ частей и въ спе- 
ціальпой разработкѣ каждой изъ нихъ.

Г Л А В А  XV .

Нравственная прогрессія чувствъ: личныя, семейныя, общественный. 
Человѣческое сердце можетъ перейти отъ перваго члена къ третьему 

только подъ вліяніемъ семейныхъ чувствъ.

Общая последовательность частей позитивной морали согласио тремъ глав- 
вымъ стуиенямъ пашей ж и з н и , —  л и ч н о й , семейной и общественной, —  самопроиг 
вольно представляешь постепенное развитіе основного чувства, мало-по-малу разви
вающаяся изъ аффектовъ, которые становятся все мепѣе и менѣе энергичными, но 
все болѣе и более возвышенными. Эта ‘естественпая ирогрессія въ действительности 
составляешь паіие главиое средство для достиженія по возможности нормальная пре
обладали общественности надъ личпостыо. Въ самомъ дѣлѣ, между этими даумя 
крайними состоянілмн человѣческаго сердца существуешь промежуточное состояпіе, 
способное опредѣлить самопроизвольный иереходъ, на которомъ покоится истинное 
рѣшепіе нравственной проблемы. Только благодаря семейнымъ обязанностямъ чело- 
вѣкъ изменяешь своему первоначальному себялюбію и можетъ вадлежащимъ обра
зомъ подняться къ конечной ступени, къ общественности. Всякую попытку напра
влять нравственное воснитаніс непосредственно къ усиленію послѣдпей, минуя про
межуточную ступепь, слѣдуетъ разсматривать какъ совершенпо несбыточную и со
пряженную съ серьезными опасностями для соціальнаго порядка. Такая утопиче
ская теорія, слишкомъ распространенная теперь, не только не составляешь действи
тельная соціальиаго прогресса, но представляешь, въ сущности, рѣзкій поворотъ на- 
задъ, основанный на ложной оцѣикѣ древности.

Въ виду основного назначснія семейной жизни служить естественной связью 
между ссбялюбіемъ и общественностью, достаточно будетъ показать здѣсь ея‘необходимое 
устройство, чтобы охарактеризовать общій иланъ позитивной морали, всегда соот
ветствующей порядку естественныхъ отношеній.

Индивидуальная эволюція соціальнаго чувства начинается въ семьѣ благодаря 
неизбежной детской привязанности, этому первому источнику нашего нравственная 
воспитанія, изъ которая возникаетъ инстинктъ бсзпрерывности и, слѣдовательно, 
увсіжсніе предковъ: именно такимъ образомъ каждое новое существо первоначально



Овщій ОВЗОРЪ ПОЗИТИВИЗМА. 115

вступаетъ въ связь со всей совокупностью человѣческаго прошлаго. Вскорѣ затѣмъ 
братская любовь дополняешь этотъ первый зародышъ общественности, присоединяя 
къ нему прямой инстииктъ действительной солидарности. Возмужалость открываешь 
далѣе новую семейную эволюціго, вводя совершенно добровольныя и поэтому еще 
болѣе общественныя отношенія, чѣмъ невольаыя связи незрѣлаго возраста. Эта 
вторая эпоха нравственная воспитанія начинается съ супружеской привязанности, 
являющейся главнымъ фундаментомъ всѣхъ остальныхъ; въ вей взаимность и не
рп сторжямость брачпыхъ узъ обсзпечиваютъ пол поту преданности. Названіе этого 
высшая типа симпатическихъ инстинктовъ не требуешь никакого опредѣленія. Изъ 
этоя союза по иреимуществу естественно вытекаетъ послѣдняя семейная привязанность, 
именпо родительская, которая, уча нас* любить нашихъ потомковъ, завершаешь наше 
самопроизвольное цосвященіе въ универсальную общественность; такимъ образомъ, 
мы связываемся съ будущимъ, какъ сначала мы пріобщаемся къ прошлому.

Я долженъ былъ помѣствшь группу семеиныхъ чувствъ, касающихся добро- 
вольныхъ отношеній, послѣ той, которая относится къ невольнымъ привязанностямъ, 
дабы ирослѣдить индивидуальное теченіе аффективной эволюціи съ .дѣлью предста
вить семейную жизнь, какъ необходимое промежуточное состояпіе между личнымь 
и соціалшымъ существованіемъ. Но расположеніе должно быть обратное, когда прямо 
устанавливается собственная теорія семьи въ качествѣ естественная элемента 
общества. Тогда нужно разсматривать сперва чувство, составляющее главный фун- 
дамеіггъ семі.и, строя новую соціальную единицу, часто сводящуюся къ основной 
парѣ. Семья, однажды созданная брачнымъ союзомъ, увѣковѣчивается въ силу ро
дительской привязанности, сопутствуемой дѣтской любовью, и распространяется за- 
тѣмъ благодаря братскимъ узамъ, единственно способнымъ непосредственно сблизить 
разлнчпыя семьи.

Въ этомъ новомъ порядкѣ семейныя чувства расположены по ихъ убывающей 
энергіи и возрастающему распространен^. Хотя нослѣднее чувство обыкновенно изъ 
всѣгь паименѣе сильное, оно, однако, пріобрѣтаетъ важное значеніе, если разсмат
ривать его, какъ прямой переходъ отъ чисто семеиныхъ привязанностей къ соціаль- 
вымъ отношепіямъ, естественнымъ тиаомъ которыхъ всюду является братство. Но 
для того, чтобы доиолпить краткій очеркъ этой теоріи, соціологія должна еще по- 
мѣстить между этими двумя порядками чувствъ третіи, промелсуточный, слишкомъ 
мало оцѣнснный до сихъ поръ, касаюгційся слугъ, въ которомъ семейныя отношенія 
смѣшиваются съ общественными. Одпо названіе этой связи должно быть въ настоящее 
время, несмотря на паши анархическіе нравы, достаточно, чтобы напомнить намъ, 
что во всякомъ нормальномъ состояніи человѣчества она составляешь естественное 
доп пненіе къ семейнымъ привязанностямъ, предназначенное завершить самопроизвольное 
воспитаніе  ̂соціальнаго чувства путемъ спеціальнаго обучснія подчиненно и повелѣ- 
ванію, йри чемъ и то и другое, должны регулироваться всеобщимъ принципомъ 
взаимной любви.

Этотъ бѣглый очеркъ главной нравственной теоріи достаточно характеризуетъ 
основное качество позитивной систематизаціи, оцѣнка которой будетъ дана на про
тяжении всея трактата, для которая настоящее разсужденіе служишь только общимъ 
вступленіемъ. Тѣмъ не менѣе, я считаю необходимымъ еще указать здѣсь полное
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лреобразовапіе личной морали, въ которую только позитивизмъ впервые вводить 
единый принцииъ всей новой доктрины тѣмь, что связываетъ непосредственно съ 
любовью то, что относилось къ эгоизму даже въ католической философіи.

Г Л А В А  XVI.

Альтруизмъ есть истинное основаніе личной морали.

Такъ какъ чувства могутъ развиваться лишь путемъ постояннаго ихъ упражне- 
иія, тѣмъ болѣе необходимая, чѣмь пхъ природная энергія слабее, то, злоупотребляя 
легкостью оценки, отличающей эту первую часть всеобщей нравственности, т.-е. 
сводя обязанности къ простымъ личнымъ соображеніямъ благоразумія, мы тѣмъ 
самымъ вступаемъ въ прямое противорѣчіе съ истиннымъ духомъ аффективная вис- 
питаш’я. Какъ бы реальна ни была нольва для личности отъ подобныхъ предписамій, 
такое паправленіе но необходимости вырабатываетъ корыстолюбивыя наклонности, 
которыя и такъ уже являются слишкомъ преобладающими и должны были бы, папро- 
тивъ, по возможности, систематически упраздняться. Сверхъ того, сиеціальная цѣль, 
которая здѣсь преследуется, часто не достигается благодаря тому, что нравственное 
рѣшсніс предоставляется усмотрѣнію личности, чѣмъ заранѣе санкціонируются есте- 
ствеппыя разнообразія рѣшенія, а также то, что отдѣльеое лицо, беря на свою 
ответственность вытекающія для него последствія, о которыхъ оно одно только мо- 
жетъ судпть, измѣияетъ установленное правило.

Въ силу свойственной ему реальности позитивизмъ всецело преобразовываешь 
эти нервоначальныя предііисанія, прямо подчиняя личность общественности, такъ 
какъ речь идетъ о примЬііеніп ихъ въ области, где интересы индивидуума отнюдь 
не единственные. Позитивная мораль рекомендуетъ такія основныя добродетели, 
какъ, папримЬръ, выгоды отъ умеренности, целомудрія и т. д., отнюдь не въ силу 
пхъ пользы для личности. Не отрицая ихъ действительной индивидуальной полез
ности, она старается не слишкомъ на ней настаивать, изъ опасеиія поддерживать 
привычку къ личнымъ соображеніямъ. Она, въ особенности, никогда не делаетъ шъ 
эгихъ выгодъ реальнаго основанія для своихъ заповедей, всегда связанныхъ съ со- 
ціальнымъ чувствомъ. Если бы даже исключительная организація человека предо
храняла его отъ губительныхъ послѣдстиій неумеренности иди ирелюбодеянія, трез
вость и воздержаніе ему точно также строго предписываются, какъ необходимый 
условія для надлежащая выполненія имъ своихъ общественныхъ обязанностей. Это 
распространяется и на нростЬишую изъ исѣхъ личныхъ добродетелей, привычку къ 
чистоплотности; такимъ образомъ, облагораживается простое гигіеническос правило 
тЬмъ, что его связываютъ съ желаніемъ сделать себя более способнымъ служить 
другимъ. Только такимъ путемъ нравственное воспнтаніе можетъ съ самаго начала 
пріобрѣсти свой истинный общій характеръ, пріучад человека подчиняться требо- 
ванінмъ человечества въ своихъ малейшихъ иоступкахъ, что приводить его прежде 
всего къ преодоленію своихъ дурныхъ наклонностей, оценка которыхъ тогда стано
вится более легкой.
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Такое преобрлзованіе личной нравственности достаточно подтверждаем суще
ствен uoe превосходство позитивизма, уже указанное относительно семейной морали, 
составлявшей однако главную заслугу католицизма и первое основаніе его прекрас
ной систематизации.

Было бы излишне особо останавливаться на общественной нравственности въ 
собственномъ смыслѣ, гдѣ новая философія должна обнаружить еще болѣе прямую п 
болѣе полную способность, такъ какъ только она можетъ надлежащимъ образомъ 
встать на эту точку зрѣнія. Какъ относительно точнаго опредѣленія всѣхъ взаим- 
ныхъ обязанностей, вытекающихъ изъ различныхъ реальныхъ отношеній, такъ и ка
сательно укрѣплеиіи и расширенія основного чувства вссобщаго братства никакая 
метафизико-теологическая мораль не можетъ быть сравниваема сь позитивной, пред- 
цисанія которой, всегда соотвѣтствующія общимъ законамъ нашей индивидуальной 
или коллективной природы, самопроизвольно приспособляются къ особенностямъ каж
даго случая. Мнѣ въ настоящемъ разсуждепіи придется еще неоднократно говорить 
объ этой естественной способности, такъ что здѣсь мнѣ нѣтъ надобности на этомъ 
болѣс настаивать.

Это беглое указаніе новой систематизаціи нравственности требуетъ теперь со
ответствен наго разсмотрѣвія общихъ средствъ, съ помощью которыхъ можно будетъ 
установить и применить эту доктрину. Эти средства суть двухъ видовъ: одни, основ- 
ныя, прямо относящіяся къ каждому моральному посвященію, устанавливаюсь прин
ципы и регулируюсь чувства; другія, дополнительный, способствуют правильному 
иримѣнснію принцшіовъ въ активной жизни. Эга двойиая функцін вначалѣ само
произвольна, совершаясь единственно благодаря вліянію, даже косвенному, общей 
доктрины и соціальнаго инстинкта: но она достигаетъ полной силы только когда 
становится систематической принадлежностью соответственной духовной власти.

Г Л А В А  XVII.

Нравственное воспитаніе должно быть основано на разсудкѣ и на 
чувсівѣ.

Нравственное воспитаніе въ собственномъ смысле позитивизмъ основываетъ 
одновременно на разеудке и на чувстве, выдвигая, однако, последнее всегда на пер
вый плапъ, согласно руководящему принципу новой философіи.

Благодаря средствамъ перваго вида, нравственныя предписанія будутъ приве
дены, наконецъ, къ подлиннымъ доказатедьствамъ, могуіцимъ выдержать всякую 
критику^а Основе истиннаго позпанія нашей личной и общественной природы, за
коны которой позволяюсь точно оценить въ действительной частной или обществен
ной жизни любое прямое или косвенное, снеціальное или общее вліяніе всякой при
вязанности, мысли, действія и привычки. Соответственпыя убѣжденія могутъ стать 
столь же глубокими, какъ и те, которыя создаются на основаніи лучшихъ научпыхъ 
доказательсгвъ съ темъ сстествепнымъ прираіцеиіемъ въ силе, которое должно вы
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текать изъ ихъ высшаго зиачевія и ихъ іЬсваго соотеошенія съ нашими наиболѣе 
благородными инстинктами.

Сила этихъ предписаній должна распространяться не только на тѣхъ людей, 
которые будутъ въ состояніи повять всю логическую справедливость подобныхъ до
казательства Мвогочислеввые нримѣры уже показали относительно всѣхъ другихъ 
шштивныхъ воиросовъ, что понятія, допущенныя только на вѣру, могутъ быть 
приняты и применены съ такимъ же рвеніемъ и твердостью, какъ и тѣ ловятія, 
которыя наилучшимъ образомъ обоснованы. Достаточно, чтобы умственныя и нрав- 
ствснпыя условія этой необходимой вѣры были надлежаще выполнены; и часто со
временный человѣкъ, вопреки его мнимой непокорвости, слишкомъ легко подчиняется. 
Добровольное согласіс, которое мы ежедиевпо выражаемъ относительно какихъ-либо 
правилъ математическихъ, астрономическихъ, физическихъ, химическихъ и біологи- 
ческнхъ паукъ, даже когда при этомъ затрагиваются важнѣйшіе интересы, безъ 
сомнѣнія, распространится на нравственныя заповѣди, когда будетъ признано, что 
опѣ также доступны неопровержимымъ доказательствами

Но развивая силу доказательства до невозможной дотолѣ степени, новая фило- 
софія будетъ всегда избѣгать преувеличивать его значепіе для нравственнаго воспи- 
танія, которое должно преимущественно покоиться на чувствѣ, какъ иа то указываешь 
простая общая постановка великой человѣческой проблемы. Какъ бы здравы ни были 
доказательства, ихъ исходная точка не мог:етъ быть непосредственно моральна, такъ 
какъ каждый будетъ оцѣнивать повсдсніе другого скорѣе, чѣмъ свое, согласно тре- 
биваніямъ безнристрастности и ясвости, обязатсльнымъ для истинно научнаго умо- 
зрѣнія, которое всегда должно быть объективнымъ, а не субъективнымъ. А такая 
в н ііш ш ія  оцѣнка безъ непосредствен наго созерцанія своей собственной души, можетъ, 
правда, определить реальный убѣжденія, но она не стремится развивать истинныя 
чувства, самопроизвольное упражненіе которыхъ она, нанротивъ, можетъ нарушить 
и задержать, если опа войдешь въ привычку. Но такого излишества нечего опа
саться у повыхъ моральныхъ руководителей человѣчества уже потому, что оно прямо 
противорѣчитъ тому глубокому познанію истинной человѣческой нрироды, которое 
ставишь позитпвизмъ неизмѣримо выше католицизма.

Такимъ образомъ, позитивное направлепіе лучше всякаго другого всегда будешь 
считать главнымъ источникомъ дѣйствительной нравственности прямой подъемъ, 
одновременно самопроизвольный и систематически, соціалыіаго чувства, которое оно 
постарается, по возможности, развивать даже съ самаго нѣжпаго возраста, пользуясь 
всѣми пріемами, могущими быть указанными здравой философіей. Именно въ.такомъ 
постоянномъ упражиеніи и будетъ состоять, главнымъ образомъ, какъ частное, такъ 
в общественное нравственное воспитаніе, которому будетъ всегда подчинено умствен
ное образованіе. Л дополню это общее укаЕаніе ниже приводимой характеристикой 
народнаго воспитанія.
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Г Л А В А  XVIII.

Моральное воздѣйствіе духовной власти на общественное мнѣніе; 
распредѣленіе похвалъ и порицаній, прославленіе великихъ людей, 

осужденіе главныхъ ретроградовъ.

Какъ бы совершенно ни было полученное воснитаніе, оно пе можетъ доста
точно направлять попеденіе среди бурныхъ волненій активной жизни, если та же 
духовная власть, которая его направляла, не закрѣпигъ его значеніе, распространяя 
его систематическое приложеніе на всю нашу какъ частную, такъ и общественную 
жизнь путемъ надлежащая» напомпнапія отдѣльнымъ лицамъ и классамъ или даже 
иаціямъ объ истинномъ смыслѣ забытыхъ или ненризнанныхъ принциповъ, въ осо
бенности, объ ихъ мудромъ примѣненіи въ каждомъ случаѣ. Но эдѣсь еще болѣе, 
•іѣмъ въ осповномъ восіштаніи, духовная власть должна менѣе обращаться къ чи
стому разсудку, чѣмъ къ непосредственному чувству. Ея главная сила явится ре- 
пультатомъ могущественной организаціи обществен наго мнѣнія, которое будетъ санк- 
ціонировать ея справедливое распредѣлсніе похвалъ и иорицаній, какъ ото будетъ 
особо указано въ третьей части настоящая) разсужденія.

Это моральное воздѣйсгвіе человечества на каждая) отдѣльнаго человѣка,-г-чт0 
является необходимымъ слѣдствіемъ всякаго истиннаго согласія между принципами 
и чувствами— должно быть развито при позитивыомъ рсжииѣ сильнѣе, чѣмъ когда- 
либо. Большая реальность господствующей доктрины и полная общественность соот
ветственной среды доставятъ въ этомъ отношеніи позитивной духовной власти нрав- 
ствснныя преимущества, которыми не обладалъ католическій духовный авторитетъ.

Это естественное превосходство обнаружится, въ особенности, въ правильной 
организаціи почитанія памяти усоншихъ, что является въ рукахъ всякой духовной 
власти драгоцѣннѣйншмъ добавленіемъ къ нравственному воспитанно. Абсолютный 
характеръ теологической доктрины, еще .болѣе чѣмъ несовершенство соціальной среды, 
обусловилъ неудачу благородпыхъ стремленій католицизма къ настоящей всеобщно
сти. Несмотря на всѣ его усилія, онъ никогда не могъ обнять своей систематиче
ской санкціей болѣе, чѣмъ весьма ограниченную часть времени и мѣста, ввѣ ко
торой его оцѣнка была всегда столь слѣпа и несправедлива, что опъ за нее упре- 
каетъ теперь своихъ еобственныхъ враговъ. Только позитивное прославленіе можетъ 
неослабно и послѣдовательно распространяться на всѣ эпохи и па всѣ мѣста. Осно
ванное на истинной теоріи человѣческой ѳволюціи оно воздастъ должное каждому 
состоя нію~и .̂ каждой фааѣ ея, такимъ образомъ опо естественпымъ путемъ прпзоветъ 
потомство къ поддержкѣ всѣхъ моральныхъ заповѣдей даже частнаго характера, рас
пространяя до малѣйшихъ случаевъ свою общую систему почитанія памяти усоп- 
шихъ всегда въ одномъ и томъ же духѣ.

Не забѣгая здѣсь впередъ съ указаніями, имѣющими войти въ трактатъ, введе- 
піемъ къ которому елужитъ настоящее разсужденіе, я считаю, однако, пеобходимымъ 
охарактеризовать теперь же эту способность позитивизма однимъ примѣромъ, кото-
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рып можетъ доставить матеріалъ для псрваго ся примѣненія. Онъ состоитъ въ еже- 
годпомъ торжественномъ чествованін иамяти на всемъ западѣ въ установленные днп 
нашихъ трехъ главныхъ предшественниковъ въ соціальномъ отношеяіи, Цезаря, 
Св. Павла и Карла Великаго, являющихся лучшими представителями древности, 
средпевѣковья и связывающаго эти эпохи католицизма. Пи одинъ изъ этихъ выдаю
щихся людей пс могъ быть до сихъ поръ надлежащимъ образомъ оцѣненъ, вслѣд- 
ствіс отсутствія здравой исторической теоріи, которая одна только и можетъ указать 
на ихъ важное участіс въ осповвой эволюціи. Этотъ пробѣлъ замѣтенъ даже но отно- 
шепію къ Св. Павлу, несмотря на почести, воздавасмыя ему религіеи; позитивпзмъ ссте- 
ствепнымъ образомъ пойдетъ дальше въ этомъ отношеніи, исторически представляя 
этого великаго челоиѣка, какъ истинпаго основателя того, что неточно называюсь 
христіанствомъ. Новая всеобщая доктрина еще въ болѣе сильной степени является 
едипстпеиной, способной правильно оцѣиить Цезаря, ночти непризнаваемаго теоло
гической и метафизической философіями, равно какъ Карла Великаго, прсдназначеніе 
которая могло быть только весьма несовершенно обрисовано католицизмомъ.

Но ие взирая на недостаточность систематичсскихъ сужденій, признательное 
общество самопроизвольно поддерживало культъ этихъ трехъ великихъ именъ. От
сюда понятно, насколько единодушно будетъ принято всей семьей западныхъ наро
довъ достойное позитивистское чествованіе ихъ памяти.

Чтобы доиолішть этотъ характерный примѣръ, нужно еще добавить указапіе 
на дволкій результата здравой исторической оцѣнки, которая приводить ие только 
къ восхвалеиію, но и къ порицанію. Хотя послѣдпее должно развиваться гораздо 
менѣе, чѣмъ первое, изъ опасенія чрезмѣрно культивировать тягостные и даже губи
тельные аффекты, тѣ.мъ не менѣе нужно иногда умѣть энергично клеймить, дабы 
дѣлать болѣе нагляднымъ одобреиіе и, слѣдовательно, болѣе укрінілять соціальные 
принципы и чувства. Такъ, устанавливая систематическое ночитаніе памяти трехъ 
великихъ людей, наиболее способствовашихъ ускоренію человѣческой эволюціи, я 
предложил!, бы одновременно подвергать торжественному норицанію двухъ главныхъ 
ротрогридовъ, которыхъ намъ представляегь исторія, Юліана и Бонапарта, изъ ко
торыхъ одинъ быль болѣе безразеуденъ, а другой болѣе ирестуиенъ. Реальное влія- 
ніе этихъ двухъ отвержениыхъ было достаточно обширно, чтобы ихъ справедливое 
церіодическое клеимлсніе могло стать одинаково иопулярнымъ во всѣхъ частяхъ 
запада *).

Эти двѣ различиыя оцѣнки прошлаго составляюсь одновременно неизбѣжное 
продолженіе и необходимое дополненіе основного назначения духовнаго организма, а 
именно, цодготоплсніс будуіцаго путсмъ воснитанія въ собственномъ смыслѣ слова. 
Но это назначеніе даетъ почву для другого рода донолнитсльныхъ функцій, ямѣю- 
щнхъ цѣлыо прямо измѣнять настоящее, благодаря благотворному вліянію въ 
качеств-!» советника, которое всякая истинно воспитательная власть естественнымъ 
образомъ оказываетъ на любую часть активной жизни какъ частной, такъ и об
щественной. Хотя эти совѣты должны бтыгь всегда свободно получаемы практическими

1) Внослѣдствіи Контъ взялъ обратно это предложеніо. См. Système de Politique posi
tive, томъ IV, глава Y. llep.
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дѣятелями, они, тѣмъ менѣе, являются болѣе плодотворными, когда они мудро 
исходятъ отъ надлежащая теоретическая авторитета. Они преимущественно касаются 
взаимныхъ отпошеиій различпыхъ классовъ или пародовъ и стремятся, по возмолі- 
пости, улаживать различные внутренніе или внѣшпіе споры, воаникающіе иа вссмъ 
нротяженіи соціальной среды, которая, допуская одну и ту же доктрину и получая 
одно и то же воспитапіе, добровольно признастъ однихъ и тѣхъ же иителлектуаль- 
пыхъ и моральныхъ руководителей.

Въ третьей части настоящая разсужденія мнѣ придется опредѣлить главную 
сферу этого второго рода дополнительпыхъ фупкдій, которыми заканчиваю здѣсь 
систематическое указаніе нормальныхъ областей повой духовной власти.

Г Л А В А  XIX.

Девизъ позитивизма: порядонъ и прогрессъ.

Предшествующи! замѣчанія ііозполяіотъ теперь определить, какииъ образом* 
вей характерный черты, отличающія эту способность къ преобразованію, самопроиз
вольно реформируются въ основномъ, одповременно философскомъ и политическому девпзѣ 
( п о р я д о к ъ  и про г ре с с ъ ) ,  созданіе и провозглашена которая я всегда буду 
считать своей заслугой.

Прежде всего, одипъ только позитивизмъ можетъ црочно построить каждое пзъ 
ѳтихъ двухъ важиыхъ понятій, разематрпваемыхъ въ одно и то же время, какъ 
научный и соціальныя. Эта исключительная способность очевидна по отношенію къ 
п р о г р е с с у ,  яснаго и полная онредѣленія которая ни одна другая доктрин пе 
можетъ дать. Но, хотя касательно п о р я д к а  она менѣе замѣтна, вое же, какъ видно 
изъ разъясненій, данныхъ въ первой части настоящая разсужденія, она и здѣсь 
не мснѣе реальна, не меиѣс глубока.

Всякая предыдущая философія по необходимости должна была считать поря
докъ недвижнымъ; а эта идея совершенно ііенримѣннма къ современной политикѣ. 
Позитивная же философія, способная избѣгать ионятія абсолюта, не вводя, однако, 
ионятія произвола, можетъ, такимъ образомъ, дать единственное понятіе, порядка, 
соотвѣтсгнующее нашей прогрессивной цивилизаціи. Она строитъ это понятіе ua 
пепоколебимомъ основаиіи, сообщая ему объективный характеръ, согласно всеобщему 
догмату о непреложности естественныхъ законовъ, не допускающему въ этомъ отно- 
шевіи никакого субъективная уклоненія. Для новой философіи искусственный норя- 
докъ, какъ соціальныхъ, такъ и всѣхъ другихъ явленій, необходимо покоится 
на естественномъ порядкѣ, обусловленномъ всюду совокупностью рсальныхъ законовъ.
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Г Л А В А  XX.

Прогрессъ есть только развитіе порядка.

Основное еогласованіе между порядкомъ и прогрессомъ составляешь еще болѣс 
неотъемлемое пренмущество позитивизма. Ни одна доктрина даже не пыталась про
извести это необходимое сліяніе, которое онъ самопроизвольно устанавливает^ пере
ходя сообразно своей энциклопедической системѣ отъ малѣйшихъ научныхъ слу- 
чаевъ до важнѣйшихъ политические вопросе въ. Теоретически онъ сводить это согла- 
сованіе къ необходимому соотпошенію между существованіемъ и движеніемъ, сперва 
разработанному относительно простѣйшихъ неорганическихъ явленій и ватѣмъ допол- 
пеппому біологическими понятіями. Послѣ этой двоякой подготовки, доставляющей 
атому сочетапію внушительное паучпое основаніс, онъ опредѣляетъ его окончательное 
иазпачепіе, распространяя его на здравыя соціальныя умозрѣнія, откуда тотчасъ 
вытекаешь его практическое значеніе, присущее всей позитивной систематизаціи. 
Порядокъ становится тогда неизмѣннымъ условіемъ прогресса, между тѣмъ какъ про
грессъ составляетъ безпрерывную цѣль порядка.

Наконецъ, путемъ болѣе глубокой оцѣнки, позитививмъ прямо представляет!» 
челоиѣческій нрогрессъ, какъ состоящій всегда въ простомъ развитіи основного по
рядка, который но необходимости содержишь въ себѣ вародыиіъ всѣхъ вовможныхъ 
успѣховъ. Здравая теорія нашей индивидуальной или коллективной природы доказы
ваешь, что ходъ нашихъ превраіценій совершается эволюціонно, бевъ участія какого- 
либо творчества. Этотъ общій принципъ вполнѣ подтверждается исторически мъ изслѣ- 
дованісмъ, всегда вскрываюіцимъ уходящіе вглубь корни каждаго совершившагося 
измѣненія вплоть до наиболѣе глубокаго первоначальнаго состоянія, аародыша всѣхъ 
буду щихь усовершепствованій.

Въ силу этого основного тождества прогрессъ въ свою очередь становится пом- 
зателемъ порядка. Поэтому анализъ идеи прогресса можетъ достаточно характеризо
вать двойное попятіс, на которомъ покоятся одновременно соціальныя наука и искус
ство. Равсматриваемая такимъ образомъ ѳта оцѣнка дѣлается болѣе доступной пони- 
манію, въ особенности, въ наше время, когда новизна и важность теоріи прогресса 
сильно занимаютъ вниманіе публики, цо своему понимающей огромное 8наченіе по
добной идеи, какъ необходимое основапіе всякой здравой моральной и политиче
ской доктрины.

Г Л А В А  XXI.

Теорія прогресса: матеріальнаго, физическаго, интеллёнтуальнаго и 
моральнаго.

Позитивизмъ считаешь постоянной цѣлью всего нашего личнаго и обществен
ная) существовали всеобщее совершенствование сперва внѣшнихъ условій и затѣмъ, 
въ особенности, нашей внутренней природы. Первый родъ прогресса— одинъ и тотъ же
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для васъ и для всѣхъ болѣе высшихъ животныхъ, стремящихся болѣе или мепѣе 
улучшить свое матеріальноѳ воложеніе. Несмотря на низменный характеръ прогресса 
итого рода, онъ, благодаря своей большей легкости, составляешь для насъ необхо
димое начало совершенствованія, болѣе высокія степени которая не могутъ быть 
оцѣнены народами, оставшимися чуждыми его наиболѣе грубой формѣ. Это-то и 
является причиной наблюдаемаго въ настоящее время сильнаго влеченія къ мате
риальному прогрессу, въ которомъ избранная часть человѣчества черпаешь, сверхъ 
того, самопроизвольное побужденіе къ наиболѣе благопріятнымъ улучшеніямъ, систе
матически противники которыхъ не смѣютъ отвергать этой непроизвольной перво
начальной соблазнительности. Впрочемъ, наша умственная и нравственная апатія, 
мЬшающая намъ предпринять какое-либо другое существенное совершенствованіе, 
объясняешь, хотя и не оправдываетъ, чрезмѣрное значеніе, которое теперь придается 
матеріальпому прогрессу.

Какъ бы то ни было, не подлежишь сомиѣнію, что только второй родъ про
гресса составляешь главную характерную черту человѣчества, sa исключеніемъ сла
бая почина, обнаруживаемая въ этомъ отношсніи нѣкоторыми высшими животными, 
которыя дѣйствительио въ самыхъ грубыхъ чертахъ стремятся улучшить также 
свою собствеппую природу.

Это пстинио человѣческое совершенствованіѳ обнимаешь три вида улучшеній, 
трудность которыхъ возрастаешь одновременно съ ихъ важностью и обширностью, 
смотря но тому, касаются ли они пашей фивической, интеллектуальной или моральной 
природы. Его первая ступень, которая можетъ быть разложена согласно тому же 
ирииципу, почти сливается своимъ началомъ съ простымъ матеріальнымъ прогрес- 
сомъ. Но въ дѣломъ она является гораздо болѣе важной и болѣе трудной, въ виду 
ся чрезвычайно большого вліянія на наше истинвое счастье. Мы, напримѣръ, болѣе 
иыигрываемъ отъ* малѣйшаго удлиненія нашей жизни или какого-либо укрѣпленія 
нашего здоровья, чѣмъ отъ наиболѣе старательныхъ усовершенствованій русла на
шихъ рѣкъ или вашпхъ искусственныхъ путей сообщенія, которыми никогда мы не 
достигнемъ тѣхъ преимуществу которыми пользуются итицы благодаря ихъ есте
ственной организаціи. Во всякомъ случаѣ, втошь первый видъ внутренняя прогресса 
не можетъ считаться исключительно присущимъ человѣку, такъ какъ нѣкоторыя 
животныя дѣлаютъ кой-какіе самопроизвольные шаги въ этомъ направленіи, въ 
особенности, относительно чистоплотности, являющейся естествсннымъ началомъ по
добная рода совершенствовапія.

Такимъ образомъ, человѣчество хорошо характеризуется только интеллектуаль
ными и моральными преуспѣяпіями, доступными для животныхъ лишь въ пѣкото- 
рыхъ частиыхъ случаяхъ, коллективный же подъемъ ихъ возможенъ только при 
пашемъ - по'стоянномъ вмѣшатедьствѣ.

ЭІри двѣ высиіія ступени полная совершенствованія не равны по своей цен
ности, обширности и трудности, подобно тому, какъ не равны двѣ низшія ступени, 
при чемъ мы ихъ всегда оцѣниваемъ по ихъ действительному вліянію на частное 
или общественное человеческое счастье. Наше умственное, научное или эстетическое 
улучшеніс какъ со стороны метода наблюденія, такъ и со стороны индуктивной 
или дедуктивной способности, когда соціальное состояніе позволяешь надлежаіцимъ
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обрцвомъ ею пользоваться, имѣетъ большее значеніе для нашей судьбы и доступно 
большему подъему, чѣмъ всѣ физическія и тѣмъ более матеріальныя улучшенія.

Но согласно основному объясненію, данному въ началѣ настоящая) разсужденія, 
ясно, что истинное человеческое счастье еще бодѣе зависитъ отъ моральная) про
гресса, совершить который мы имѣемъ также больше возможности, хотя онъ н 
является более труднымъ. Нѣтъ такого интеллектуальная) улучшенія, которое въ 
этомъ отношеніи могло бы быть равноценно, наиримѣръ, действительному упели- 
ченію доброты и мужества. Поэтому, чтобы упростить точное понятіе о совокупности 
нашей личное или общественной жизни, достаточно указать, что она должна быть, 
главнымъ образомъ, посвящена нравственному совершенствованію, приводящему насъ 
къ истинному счастью болѣе прямымъ и болѣе вѣрнымъ путемъ, чѣмъ всякое другое. 
Хотя оно не можетъ избавить насъ отъ нредшествующихъ видовъ совершенствованія) 
должснствующихъ далее служить ностенённымъ подготовленіемъ къ нему, оно тѣмъ 
более способно вмѣстить въ себя цѣль всей нашей жизни, что, благодаря этой связи, 
оно естественно вызываетъ всѣ другія совершенствованія.

Итакъ, наше совершенстиованіе относится, главнымъ образомъ, къ двумъ нрав- 
ствепиымъ качествамъ, паиболѣе важны мъ для реальной жизни, а именно для аффск- 
тивпаго импульса и активная) рѣшенія; эти качества суть благорасположеніе п 
энергіл; на эго указываешь удачная двусмысленность во всѣхъ нашихъ западныхъ 
языкахъ значеніл слова с е р д ц е  у двухъ половъ. Позитивная философія необхо
димо стремится развить ѳти качества болѣе непосредственно, более полно и болѣс 
вѣрно, чѣмъ всякая другая предшествующая ей доктрина.

Подчиняя соціальному чувству все наши мысли, чувства и дѣйствія, она 
является пропитан пой благорасположен іемъ. Что касается энергіи, то она ее всюду 
предполагаешь и постоянно внушаешь тѣмъ, что кореннымъ образомъ исключаешь 
всякое сшЬспспіе свободы, возбуждаешь въ пасъ сознаніе истинного достоинства и 
безпрерыішо побуждаем насъ къ частной и коллективной дѣятельности. Наше соб
ственное нстунлспіе въ эту копечную форму существованія составляетъ въ этомъ 
отиошеиіи решительное доказательство, обязывая каждаго изъ насъ преодолеть 
страхи, которые нѣкогда приводили въ колебаеіе наиболее мужественные и наи- 
болѣе гордые характеры.

Такова основная система человеческая) совершенствованія, являющагося вна
чале матеріальнымъ, далѣс физическимъ, затѣмъ интеллектуальнымъ и, наконецъ, 
въ особенности, моральным^. Эти четыре главныя ступени могутъ быть разложены 
согласно тому же правилу на второстепенный, при чемъ между ними образуется 
много нормальныхъ переходовъ. Хотя я не могу здесь вдаваться въ эти подробности, 
все же считаю пеобходимымъ указать, что философскій принципъ всего этого раз- 
ложенія, тождественспъ съ ир.чнциномъ истинной энциклопедической іерархіи, соот- 
вѣтствующей или общности или сложности явленій. Оба ряда будутъ точно соот
ветствовать дрѵгъ другу, если они будуш*» составлены но одному и тому же спо
собу. Они кажутся различными только въ виду необходимости болѣе подробно озна
чать для научной цели ихъ нижнюю часть и для соціальнаго ириложенія —  ихъ 
высшую часть. Но эта двойная лестница истины и добра приводишь къ одному и 
тому.же заключение какъ въ томъ случае, когда .соціальная точка зрѣнія ставится



О б щ ш  о в з о р ъ  п о з и т и в и з м а . 125

выше всѣхъ другпхъ, такъ и въ томъ, когда высшее благо полагается во всеобщей 
любви.

Эта систематическая оцѣнка основного девнза представляетъ собой краткую 
характеристику духовнаго преобразованія, составляющая главное назначеніе новой 
философіи. Не трудно теперь понять, какимъ образомъ по8итивизмъ осуществляешь 
одновременно наиболее благородныя соціальныя попытки католицизма въ средніе вѣка 
il наиболѣе важны я условія великой программы конвента. Окончательно присваивая 
себѣ протпі.оположныя достоинства, нринадлежавшія раньше католичеству и револю- 
ціоннэму духу, онъ обезнечиваетъ одновременное упраздненіе теологическаго и мета
физическая методовъ мышленія, такъ какъ отпынѣ, когда пхъ противорѣчивыя 
функціи лучше выполняются одной конечноЗ доктриной, они оба уже безполезны. 
Нормальное отдѣленіе духовной власти отъ свѣтской должно было въ особенности 
вызвать вто сліяніе и это необходимое очищеніе, ибо оно было гцавнымъ предме- 
томъ этого долгая подготовительная антагонизма.

Г Л А В А  XXII.

Политичеснія унааанія. Переходный режимъ. Временное 
правительство.

Опредѣливъ по возможности умственное и нравственпое преобразованіе, ко* 
торос должно характеризовать на всемъ западѣ вторую часть великой революціп, 
мнѣ остается указать необходимыя отношенія между этимъ философски мъ движе- 
ніемъ и всей современной политикой.

Хотя эволюдія позитивизма въ основѣ независима отъ соціальныхъ стремленій, 
иредставляемыхъ ныиѣ остатками старыхъ доктринъ, однако, общій ходъ событій 
можетъ оказать на нее воздѣйствіе, которое вале о предвидѣть. Обратно, новая док
трина, хотя и лишена возможности значительно измѣнить соотвѣтствующуго среду, 
способна, однако, произвести здѣсь улучшенія, на которыя нужно указать. Съ этихъ 
двухъ точекъ зрѣнія трактатъ, предисловіемъ къ которому служитъ это сочиненіе, 
будетъ содержать тщательное изслѣдованіс характера, который долженъ имѣть нор
мальный переходъ, долженствующій по возможности облегчить наступлепіе нормаль
ная будущая, опрсдѣленнаго истинной соціальной наукой. Поэтому эта вторая 
часть моего общая ввеценія была бы неполной, если бы я не присоединил^ къ 
ней достаточпое указаніе на то, какова должна быть эта временная политика, ко
торая будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока обновляющая доктрина свободно не 
нолучптъ рѣшительнаго нереиѣса.

Главная іарактернаи черта этой политики опредѣляется ея временнынъ на
значен іемъ.' Ни одно постоянное учреждспіе не можетъ создаться, пока будетъ длиться 
современная анархія мнѣній и нравовъ. Покуда глубокія убѣжденія и систематиче
ски  привычки не возьмутъ верхъ во всѣхъ важныхъ случаяхъ соціальной жизни, 
ыогѵтъ пмѣть успѣхъ лишь разлпчныя мѣры, способныя облегчить это основное 
переустройство. Всѣ другіи ноиытки но необходимости будутъ недолговѣчны, какъ
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опытъ эго уже неоднократно нодверждалъ вопреки напрасной надеждѣ ихъ авторову 
поддерживаемой вначалѣ народнымъ увлечепіемъ.

Это неизбѣжное усдовіе нашего революціоннаго состоя a ія было надлежащимъ 
образомъ повято только памятвымъ собраніему руководившими, республикапскимъ 
переворотомъ. Изъ всѣхъ верховныхъ властей, которыя на протяженіи двухъ поко- 
лѣвій стараются вершать наши судьбы, только конвентъ сумѣлъ избѣжать высо- 
комѣриой политической иллюзіи, будто можно строить вѣчныя учреждевія, не ожидая 
созданія интеллектуальная и моральная фундамента. Поэтому онъ одинъ и оставилъ 
наиболѣе глубокіе слѣды въ умахъ и сердцахъ. Въ силу только того, что его ве- 
ликія мѣропріятія открыто назывались временными, не исключая даже тѣхъ, ко
торыя болѣе касались будущая, чѣмъ настоящая, они оказывались въ естественной 
гармоиіи со средой, подлежавшей измѣненію. Всякій истинный философъ всегда бу
детъ испытывать почтительное восхищеніе къ этой инстннктипной мудрости, которая 
не только не могла опираться ни на какую реальную теорію, но ей приходилось 
бсзнрсрывно бороться съ обманчивой метафизикой, духомъ которой были проникнуты 
умы всѣхъ выдающихся государственныхъ людей, которыми можетъ гордиться за- 
падъ со смерти великая Фридриха. Это превосходство было бы необъяснимо, 
если бы обусловившая его настоятельная необходимость не способствовала также въ 
значительной стеисни ея  подъему тѣмъ, что обнаруживала невозможность существо- 
вапія въ данное время какого-либо окончательная строя, или тѣму что сдерживала 
анархичсскія иллюзіи оффиціальной доктрины путемъ сильная сосредоточепія поли
тики, которое одно только могло помѣшать ретроградному вторженію.

Когда эта спасительная необходимость потеряла свой острый характеръ, ве
ликое собрапіе поддалось, хотя въ гораздо меньшей степени, чѣмъ его предшествен
нику метафизическому влеченію къ отвлеченному и полному устройству мнимая 
окончательная состоянія, продолжительность которая не достигла даже предѣла, 
назначенная въ началѣ для предварительная режима, обезсмертившаго первую по
ловину правлепія конвента.

Согласно своему первоначальному постановленію ѳто революціонное прави
тельство должно было прекратить свое существованіе только въ моментъ об- 
щаго мира. Но если бы оно могло продержаться до этого срока, то, вѣроятно, при
шлось бы сохранить его и на будущее время, въ виду дѣиствительной невозможности 
установить въ то время окончательный образъ правленія.

Эта исключительная политика была, безъ сомнѣнія, продиктована только не
отложными нуждами тогдашняя иоложснія, какъ необходимая для нашей націо- 
нальной защиты. Однако, кромѣ этой временной необходимости, которая отодвигала 
на задній планъ всякое другое соображение, существовалъ болѣе глубокіи и болѣе 
прочный мотиву который могла обнаружить только историческая теорія, тогда еще 
невозможная. Онъ состоялъ въ чисто отрицательной природѣ господствующей мета
физики, которая обусловила полное отсутствіе интеллектуальныхъ и моральныхъ 
основаній, требуемыхъ истинпымъ политическимъ переустройством^ Хотя этотъ 
огромный нробѣлъ не сознавался, онъ, тѣмъ не менѣе, былъ главной причиной, 
вслѣдствіе которой пришлось отложить введеніе окончательная режима. Воцарившійся 
миръ не замсдлилъ бы его обнаружить, такъ какъ онъ былъ уже сознанъ въ про-
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тивномъ лагерѣ людьми, чуждыми справедливой республиканской борьбе. Онъ былъ, 
въ особенности, пезамѣтенъ благодаря неизбежному первоначальному заблужденію, 
приписывавшему настоящую органическую способность чисто критическимъ доктри
нами разработаннымъ въ теченіе прѳдыдущаго века. Когда именно это торжество 
революціониой метафизики сдѣлало очевиднымъ ея существенно анархическую при
роду, стремленіе къ окончательны мъ построеніямъ становится псобходимымъ нача- 
ломъ продолжите ль наго ретрограднаго движенія, различныя фазы котораго запол- 
няютъ все слѣдуюіцее столетіе. Ибо отсутствіе принциповъ, пріуроченныхъ къ дей
ствительному преобразованію, заставило основать эти тщетиыя попытки на припци- 
пахъ стараго строя, выражавшихъ единственныя понятія реальнаго порядка, которыя 
были тогда доступны спстематизаціи.

Г Л А В А  ХХШ.

Духовное преобразованіе должно предшествовать свѣтской реформѣ.

Наше революціонное состояніе, въ силу вышеуказаннаго обстоятельства, не 
позволяетъ еще и теперь приступить къ непосредственному светскому преобразо- 
ванію изъ опасенія новыхъ ретроградныхъ попытокъ, которыя отныне оказались бы 
въ то же время и анархическими. Хотя позитивизмъ уже установилъ философскіи 
основанія истин наго окончательнаго режима, эти новые принципы, однако, еще 
столь мало развиты и, въ особенности, такъ плохо оценены, что они никоимъ обра
зомъ не могутъ руководить политической жизпыо въ собственномъ смыслѣ. Покуда они 
ие займутъ нерва го места въ умахъ и сердцахъ, на что потребуется, по меньшей 
мере, целое поколеніе, они не смогутъ управлять постепеннымъ возведеніемъ 
окончательныхъ учрежденій.

Вь настоящее время можно прямо заняться только духовнымъ преобразова- 
ніемъ, которое, не взирая на его чрезвычайную трудность, стало, наконецъ, на
столько же осуществи мы мъ, насколько рапьшс оно было крайне необходимыми 
Когда оно будетъ достаточно двинуто впередъ, оно мало-по-малу определить действи
тельное светское преобразоваиіе, которое, будучи предпринято преждевременно, вы
звало бы только новыя неурядицы.

Конечно, эти смуты не могутъ уже повлечь sa собой такихъ же тяжкихъ 
яолитическихъ последствіи, какъ раньше, такъ какъ именно наша глубокая ду
ховная анархія препятствуешь лреобладанію всехъ действительныхъ одновременно 
прочныхЪл И общихъ убеждспій. Единственныя сильно преобладавшія доктрины без
возвратно І>безсилены после того, какъ неопровержимый опытъ, сопровождаешься 
решительной критикой, доказалъ всюду органическую несостоятельность и разруши
тельную тепдсицію рсволюціонной метафизики. Ослабленная сделанными теологіи 
уступками, которыя были вызваны ея созидательными стрсмленіями, она можетъ 
только привести къ политике, вечно колеблющейся между ретроградными стремле
н и и  и апархісй, или, вѣрыѣе, являющейся одновременно стеснительной и разру
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шительной въ силу необходимости обуздывать соціальную среду, для которой гос
подство метафизики сдѣдалось столь же ненавистно, какъ и царство теологів.

Но хотя это коренной разладъ и долженъ теперь разсѣять всякое серьезнее 
безпокойство о возможности глубокихъ политическихъ см уть, отнынѣ невоаможныхъ 
въ виду отсутствія достаточной страстности, тѣмъ не менѣе, эмпирическія стремлені» 
къ непосредственному созданію окончательная строя могутъ помимо ихъ неизбѣжнои 
бсзплодности вызвать еще прискорбпыя нарушенія порядка. Внутреннее спокойствіе 
и внѣшній миръ покоятся теперь только на ослабленіи раврушительныхъ силъ, 
обусловлеиномъ расширеніемъ разрушительная движенія, но не существуетъ никакой 
прямой и нормальной гарантіи. Это странное положеніе вещей будетъ неминуемо 
продолжаться до тѣхъ поръ, пока будетъ длиться интеллектуальное и моральное 
ыеждуцарствіе, не позволяющее установить надлежащее согласіе принциповъ и чувствъ, 
которое одио только способно создать въ этомъ двойномъ отношеніи реальную и 
полную безопасность.

Хотя самопроизвольность этого временная равновѣсія дѣлаетъ его болѣв ироч- 
нымъ, чѣмъ можно было бы ожидать, оно естественнымъ образомъ выаываетъ внутри 
и даже внѣ страны частыя тревоги, которыя, являясь всегда тягостными, нерѣдко 
влекутъ за собой на ирактикѣ губительпыя реакціи. Всякая же попытка немедленно 
приступить къ свѣтской реформѣ не только не въ состояніи улучшить это поло- 
женіе, но всегда приводить къ ухудшенію его, искусственно оживляя одряхлѣвшія 
доктрины, которымъ нужно было бы предоставить естественно угасать. Тщетныя по
пытки со стороны власти къ ихъ пробужденію могутъ привести только къ нару- 
шспію у публики и даже среди мыслителей умственной свободы, необходимой для 
мирная ьоцаренія истинныхъ и окончательныхъ принциповъ.

Такимъ образомъ, несмотря на то, что настало мирное время, наша новая рес
публиканская политика, въ виду продолжающаяся духовная междуцарствія, должпа 
быть также, какъ и старая, но существу временной, Этотъ временный характеръ 
долженъ даже особенно рѣзко въ ней проявляться, такъ какъ не существуетъ уже 
никакихъ ссрьезиыхъ иллюзій относительно органической цѣнности оффиціальной 
метафизики, которая въ силу потребности въ какихъ-нибудь нринципахъ, съ одной 
стороны, и по недостатку настоящей соціальной доктрины— съ другой, нывѣ какъ 
будто воскресла, что составляетъ рѣзкій контрастъ съ полны мъ отсутствіемъ систе- 
матическихъ убѣжденій у большинства дѣятельныхъ умовъ. Иллюзія, ввачалѣ неиз- 
оѣжная, заставившая пользоваться чисто критическими принципами въ качествѣ 
органическихъ, не можетъ серьезно возродиться.

Чтобы успокоиться на этотъ счетъ, достаточно обратить вниманіе на повсе- 
мѣстпое расиространеніе промышленныхъ нравовъ, эстетическихъ вкусовъ и науч- 
пыхъ стремленій, тройное самопроизвольное вліяніе которыхъ непримиримо съ со- 
ціальнымъ господствомъ метафизическихъ догмъ, какъ идеологическихъ, такъ и психо- 
логическихъ. Ue нужно особенно бояться естественная увлеченія, возвращаюгааго 
пасъ теперь къ первой части революціи, дабы вновь укрѣпить наши республикан- 
скія чувства, заставляя насъ скорѣе забыть и продолжительное ретроградное движе- 
ніе и двусмысленное неподвижное состояпіе, отдаляющія насъ отъ первоначальная 
лотрясенія, съ которымъ все болѣе и болѣе непосредственно будутъ связываться
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оісончатеіьныя воспоминанія человѣчеетва. Удовлетворяя этой потребности, обще- 
ственеый инстинктъ не замедлить въ то же время понять, что въ этой великой 
эпохѣ главнымъ предметомъ подражанія должна быть для насъ только поразительная 
мудрость, съ которой конвентъ въ теченіе прогрессивной фазы оцѣнидъ необходи
мость безусловно временной политики, оставляя до лучшихъ временъ окончательное 
переустройство. Есть основаніе надѣяться, что всякая новая попытка создать отвле
ченную конституцію вызоветъ вскорѣ во Франціи, и, слѣдовательно, на всемъ западѣ 
глубокое общее убѣжденіе въ полной тщетѣ подобныхъ опытовъ.

Впро^емъ, это послѣднее усиліе угасающей метафизики совершится при уело- 
віяхъ полной свободы обсужденія и среди народа одинаково недовѣрчиво относяще
гося, какъ къ политическимъ сущностям1*, такъ и къ христіанскииъ тайпамъ. Ни 
одипъ изъ предыдущихъ опытовъ не производился при условіяхъ столь неблагопріят- 
ныхъ для доктринъ, не допускающихъ истинныхъ доказательству которыя соста- 
лляютъ отнынѣ единственный возможный источникъ прочной вѣры. Такимъ образомъ, 
если даже новая конституція будетъ разработана со всей падлежащей тщательностью, 
общественное мнѣніе ее, можетъ быть отвергнетъ, прежде чѣмъ она будетъ окончена, 
не позволивъ ей оффиціально существовать даже то короткое время, въ теченіе ко
торая въ среднеиъ продержались лредшествующія конституціи. Всякая же попытка 
со стороны закона ограничить по этому предмету свободу преній только вѣрнѣе 
приведстъ къ этому естественному слѣдствію нашего умственнаго и соціадьеаго состоянія.

Г Л А В А  XX1Y.

Задача правительства въ теченіе духовнаго междуцарствія: обез- 
печить матеріальнмй порядокъ, гарантировать свободу слова и 

преній.

Необходимость, предписывающая намъ чисто временную политику, покуда бу
детъ длиться духовное междуцарствіе, опредѣляетъ также истинную природу этого 
переходная режима. Если бы революціонное правительство конвеита продержалось 
до наступленія общая мира, оно, бевъ соннѣнія, осталось бы и далѣе у власти, 
измѣнивъ только согласно новымъ потребностямъ свой главный характеръ. Пока 
продолжалась національная борьба, оно должно было представлять собой сильную 
диктатуру, одновременно духовную и евѣтскую, отличавшуюся отъ павшей королев
ской власти только болѣе высокой напряженностью вслѣдствіе чрезвычайно прогрес
сивная направленія; ѳта черта только и отличала ее отъ настоящей тираніи. Но 
ниръ по необходимости положилъ конецъ этому полному сосредоточенію политики, 
безъ котс^аго^защита республики была бы безуспѣшна. При и8мѣнившихся обстоя- 
тельствахъ временное правительство, обязанное своимъ существованіемъ только отсут- 
СТВІЮ ИСТИННЫХЪ СОЦІаЛЬНЫХЪ принциповъ, ДОЛЖНО допустить полную свободу И8Л0- 

женія и преній, дотолѣ невозможную и даже опасную, но ставшую теперь необхо- 
диыымъ условіемъ разработки и установленія новой всеобщей доктрины, которая одна 
лишь можетъ служить твердымъ основаніеиъ для окончательная преобразованія.
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Это предполагаемое превращеніе собственно ревел юціон наго правительства должпо 
осуществиться въ исключительной политике, наиболее подходящей для французской 
республики, возрождающей ея среди общаг© отнъшѣ непоколебимая) мира и глубокой 
духовной анархіи. Недостойные преемники конвента превратили въ ретроградную 
тиранію ввѣрепную имъ силою обетоятельствъ прогрессивную диктатуру. Въ послед
нюю фазу долгой реакціи это полное сосредоточеніе было коревнымъ образомъ обез- 
силено противодѣйствіомъ на оонованіи закона местной власти. Хотя центральная 
власть домогалась всегда оффицідльнаго всемогущества, однако, неизбежное расшире- 
ніе свободы изследованія все более и более сводило на нетъ ся безиолезное духов
ное господство, оставляя ей только свѣтскоѳ главенство, котораго требовалъ обще
ственный порядокъ. Въ теченіе перерыва, последовавшая за реакціеи, даже свет
ская диктатура была законнымъ путемъ уничтожена, благодаря раздроблевію цен
тральной власти и усиленію местной власти. Обе эти власти молча отказались руко
водить духовнымъ преобразованіемъ, посвятивъ себя всецело все более и более 
трудному поддержанію матеріальнаго порядка среди полной умственной анархіи, ко
торую еще усиливалъ позорный эмпиризмъ, который считалъ возможны мъ основать 
общественный строй на однихъ только интересахъ, безъ всякаго нравственная) фун
дамента.

Прогрессивный характеръ, по необходимости присущій нашей республике, ко
нечно, несомненно прпдаетъ ея двумъ светски мъ органамъ естественное усиленіе 
напряженности, которое въ прежнее время возбудило бы непреодолимое отвращеніе. 
Но каждый изъ нихъ совершилъ бы огромную ошибку, если бы онъ попытался те
перь возродить въ какой-либо форме временную диктатуру конвента. Хотя подобная 
попытка не могла бы увЬнчаться усігѣхомъ, она, тѣмъ не менее, вызвала бы тяже- 
лыя смуты, которыя отныне были бы одновременно и анархическими и ретроград
ными, соответственно природе окончательно дискредитированной метафизики, которая 
при этомъ была бы примепена.

Такимъ образомъ, полное отсутствіе твердыхъ и общихъ убежденій заставляешь 
вести теперь чисто временную политику, ограничивающуюся, главнымъ образомъ, 
ыатеріальнымъ порядкомъ; въ то же время благопріятныя условія внутренняя) и 
внешняя) положенія вещей не требуютъ другой политики для содействія великому 
умственному и нравственному обповленію, долженствующему характеризовать окон
чательный строй. Разсеивая навсегда оффиціальную ложь, согласно которой консти 
туціонная монархія признавалась окопчательнымъ результатомъ великой революціи, 
наша республика можетъ провозгласить непреложнымъ только свой единственный 
нравственный  ̂ принципъ: полное и постоянное преобладаніе соціальнаго чувства» 
прямо поевлщающаго общему благу все реальныя силы.

Таково теперь единственное, поистине окончательное правило, которое нетъ 
надобности предписывать, такъ какъ оно самопроизвольно вытекаетъ изъ вееобщихъ 
стреиленій, не позволяющихъ его оспаривать съ тЪхъ поръ, какъ всЬ противо
речивый предразеудки совершенно разрушены. Но что касается доктринъ и, следо
вательно, учрезкдсній, могущихъ организовать это прямое царство универсальной 
общественности, наша ресиубликаиская форма правлепія въ сущности остается не
определенной и допускаетъ множество режимовъ. Бѳзвозвратнымъ, съ политической
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точки зрѣнія, здѣсь является только полное уничтоженіе королевской власти, ко
торая, въ какой бы форнѣ она ни существовала, составляла съ давнихъ поръ во 
Франдіи и даже, въ меныпихъ степеияхъ, на всемъ западѣ символъ регресса.

Это торжественное признаніе главенстве соціальваго чувства— главная заелуга 
республиканской формы правзенія— прямо отвергаетъ всякое притяваиіе на непосред
ственное созданіс окончательная режима, такъ кавъ это противорѣчитъ добросовѣст- 
ному исканію реальная рѣшенія, предполагающая наличность систематичеекихъ 
условіѣ, источи и ко мъ которыхъ не могутъ быть современные остатки прежнихъ 
доктринъ. Требуя, чтобы умственное и нравствеппое преобразование отнынѣ было 
искренно предоставлено свободному соперничеству всѣхъ мыслителен, истинные фило
софы будутъ, такимъ обравомъ, говорить отъ имени республики, для которой чрез
вычайно важно помѣшать теперь стѣснитѳльному освящепію какого-либо изъ нера- 
ціональныхъ вѣрованій. Подобная поадержка будетъ горавдо болѣе цѣлесообравва для 
обезпечевія полной философском свободы противъ вредныхъ излишествъ политическая 
движенія, чѣмъ инстинктивное сопротивленіе реакціоннои власти, обнаруженное ею 
въ теченіе парламентарная перерыва.

Эго сильное, но слѣпое отвращеніе къ непосредственному создаванію учре- 
ждепій, будетъ отнынѣ, къ счастью, замѣнено естественнымъ возрастаніемъ мудрая 
общественная равнодушія, вслѣдствіе неизбѣжная крушенія всѣхъ нестройныхъ 
попытокъ, внушенныхъ различными метафизическими утопіями. Единственная 
и истинная философская опасность, которую можегь представить новое политическое 
состояніе, заключается въ его стремленіи отвращать общество и даже мыслителей 
отъ всякаго глубокая и продолжительная размышленія, побуждая ихъ отдаваться 
нсмедленнымъ практвческимъ опытамъ, основаннымъ только на поверхностной н 
посііѣшной оцѣнкѣ. Слѣдуегь признать, что наше современное настроеніе было бы 
совершенно неподходящимъ для первоначальной разработки преобразовательной док
трины, если бы эта доктрина не была уже проведена при принудительномъ равно- 
г.ѣсіи, которое одно только посвящало ей нашъ слабый умъ въ то время, какъ обез- 
снленная политическая реакція уже не въ состояніи была помѣшать свободному 
полету философской мысли. Но подлинная концепція возникла окончательно въ по- 
слѣднюю фазу ретроградная движенія; затѣмъ она развивалась и даже распростра
нялась во время остановки его при парламентарномъ режимѣ. Въ настоящее время 
новая философія выступаетъ въ качествѣ руководительницы соціальнымъ прогрес
сомъ, навсегда возобладавши мъ. Эти времен ныя настроенія, которыя могли бы поме
шать ея возникновенію, довольно благопріятны для ея оцѣнки, лишь бы только ея 
главные органы сумѣли всегда съ достоинствомъ избѣгать пошлая соблазна, который 
побуждаешь нынѣ многихъ мыслителей отдаваться интересамъ дня. Только позитивная 
философія 'способна хорошо оцѣнить ничтожество и серьезную опасность различныхъ 
метафв&ческихъ утопіи, оспариваюіцихъ руководительство окончательнымъ преобра- 
зованіеиъ, и она вскорѣ отвлечеть публику отъ этоя безполезнаго политическая 
волнснія, чтобы сосредоточить всеобщее вниманіе на полномъ обновленіи мнѣній и 
нравовъ на основаніи ея принциповъ.

Пока республиканское правленіе обезпечиваетъ позитивизму полную свободу, 
необходимую для его дѣйствительная назначенія, оно можетъ быть, съ другой точки
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зрѣпія, разсматриваемо, какъ начало нориадьнаго состоянія, постепенно опредѣляго- 
щаго основную независимость новой духовной власти отъ мѣстной или центральной 
временной власти. Не только правительство, въ собственнонъ смысдѣ, вскорѣ выну
ждено будетъ признать свою неспособность осудить общую доктрину, требующую 
наличности высокихъ паучныхъ зпаній, которыиъ наши государственные люди 
большей частью чужды, но, кромѣ того, неурядицы, вызываеиыя честолюбивыми 
мечтаніями метафизиковъ, неспособные оцѣнить современное положеніе, побудятъ 
общество окавывать довѣріе только мыслителямъ, которые откажутся отъ всякой 
политической карьеры и торжественно посвятятъ себя философіи.

Такимъ обраэомъ, нормальное отдѣленіе духовной власти отъ свѣтской, систе
матически проводимое позитивизмомъ, явится результатоиъ нашего республиканскаго 
режима, который, увлекаясь соблазнительной легкостью непосредственныхъ примЬ- 
неній,. вначалѣ какъ будто мѣшаетъ намъ въ этомъ дѣлѣ. Хотя кажется, что наши 
револгоціоиные предразеудки васъ еще значительно удаляютъ отъ этого великаго 
соціальнаго принципа, однако, опытъ вскорѣ заставить правительство и общество 
признать его, чтобы обезпечить одновременно порядокъ и прогрессъ, которымъ оди
наково угрожаютъ метафизическія утопіи. Всѣ истинные мыслители будутъ стараться 
даже нрсодолѣть слѣпое отвращеніе, внушаемое имъ втимъ нринципомъ, и призпаютъ, 
что если онъ и осуждаетъ ихъ пустое политическое честолюбіе, зато онъ имъ откры
ваешь огромное поприще благороднаго нравственнаго возвышенія. Помимо своего высо
кая соціальнаго назначенія, этотъ новый путь одинъ только можетъ привести къ 
осущестнлевію справедливыхъ личныхъ притязаній на вваніе истиннаго философа, 
которое въ настоящее время часто компрометируется стремленіемъ философовъ къ 
временнымъ усиѣхамъ.

Г Л А В А  XXV.

Девизъ 1830 года соотвѣтствовалъ политическому состояние.

Истинный характеръ нашей современной политики настолько опредѣленъ об- 
щимъ состояніемъ, что практически инстинктъ опередилъ въ этомъ отношеніи 
здравыя теоретически указанія, какъ это докаэываетъ удачный девивъ ( свобода ,  
о б щ е с т в е н н ы й  по р я д о к ъ ) ,  самопроизвольно возникшій у средняго класса въ 
пачалѣ долгаго неиодвижнаго состоянія. Этотъ девизъ, авторъ котораго неизвѣстенъ, 
ne имѣлъ никакой реальной связи съ ретроградными стремленіями пришедшей въ 
упадокъ королевской власти. Хотя онъ по существу эмпириченъ, тѣмъ не менѣе, 
его самопроизвольность дѣлаетъ его болѣе способнымъ, чѣмъ всякое другое метафи
зическое правило, формулировать два главныхъ условія породившей его соціаль- 
иои среды.

Систематизируя это внушеніе общественной мудрости, здравая философія должна 
теперь его укрѣпить двойнымъ дополненіемъ, необходимымъ для его перваго назна- 
ченія, но слишкомъ противорѣчащимъ современнымъ предразеудкамъ для того, чтобы 
вытекать изъ какого-либо практическаго источника. Оно состоитъ въ одновременномъ
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развитіи двухъ членовъ формулы и провозглашаетъ истинную свободу обученіл и 
главенство центральной власти надъ мѣстнои.

Краткость этого разсужденія не можетъ мнѣ помѣиіать дать здѣсь же, въ 
томъ и другомъ отношеніяхъ, хотя и чрезвычайно бѣглое, но полное резюме разъ
яснен^, предназначенныхъ для четвертаго тома настоящаго трактата.

Г Л А В А  XXVI.

Свобода обученія. Упразднѳніе бюджета исповѣданій и бюджета 
Университета.

Отнынѣ позитивизмъ дѣйствительно составляетъ единственное систематическое 
ученіе, допускающее настоящую свободу изложенія и критики, которую не могутъ 
открыто провозгласить доктрины, неспособныя выдержать глубокой критики, такъ 
какъ онѣ не въ состоянів представить какихъ-либо рѣшительаыхъ доказательствъ. 
Эта свобода, издавна обезпеченная но отношенію къ письменному изложенію, должна 
теперь распространиться на устное изложеніе и должна быть дополнена отказомъ 
овѣтской власти отъ всякой учебной монополіи.

Свободное обученіе, къ которому одинъ только позитивизмъ можетъ вполиѣ 
искренно стремиться, стало необходимымъ для нашего состоянія: съ одной стороны 
какъ переходная мѣра, а съ другой даже какъ возвѣщеніе нормальняго будуіцаго. 
Съ первой точки зрѣнія оно составляетъ необходимое условіе для признанія всякой 
доктрины, способной установить на основаніи тщательнаго обсуждения твердыя и 
общія убѣждеаія, которыя считаетъ необходимымъ всякая законная система народ- 
паго обравованія, хотя она и не въ состоявіи ихъ создать. Во второмъ отношеніи 
свобода преподаванія характеризуешь уже окончательное состояніе, провозглашая со
вершенную некомпетентность всякой свѣтской вл; ти въ дѣлѣ воспитанія.

Итакъ, позитивизмъ нисколько не отрицаетъ, что обученіе должно быть под
чинено извѣствымъ правиламъ. Но онъ устанавливаешь, что органивація учебнаго 
дѣла невозможна до тѣхъ поръ, пока будетъ продолжаться духовное междуцарствіе; 
и что когда она станетъ осуществимой, благодаря свободному вліянію всеобщей док
трины она будетъ исключительно принадлежать новой интеллектуальной и мораль
ной власти. До тЬхъ; поръ государство должно отказаться отъ всякой полной си
стемы вееобщаго образованія, оно должно только мудро поощрять тЬ отрасли обра
зовали, которыми обычно наиболѣе пренебрегают въ частныхъ учебныхъ преднрія- 
тіяхъ, въ особенности, въ начальномъ образованіи. Тѣмъ не менѣе, однако, нужно 
заботливо поддерживать, усовершенствуя, поскольку это позволяешь нынѣшнее со- 
стояніе ^яанія, различныя общественный учрежденія для высшаго спеціальнаго обра- 
зованія, основанныя или нреобразованныя конвентомъ; ибо они содержать драгоцен
ные самопроизвольные зародыши будущей учебной системы. Но все то, что великое 
собраніе упразднило, должно быть теперь окончательно уничтожено, не исключая 
даже научныхъ академіи, губительное умственное и нравственное вліяніе которыхъ 
показало послѣ ихъ возстановленія, насколько мудро было ихъ первоначальное закрытіе*
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Справедливое постоявпос попеченіе правительства о частныхъ учебныхъ заве- 
депіяхъ должно относиться ис къ доктринѣ, а къ нравамъ, позорно эабытьшъ ео- 
времеинымъ законодательствомъ. Вотъ единственная общая оффиціальная функція, 
которую долженъ сохранить въ этомъ отношенія нашъ временные режимъ. За ие- 
ключеніемъ лее этого, онъ долженъ предоставить всеобщее образование свободнымъ 
попыткамъ частныхъ обществъ, дабы создать почву для возникновенія окончательной 
системы, немедленное построеніе которой было бы только опасной мечтой.

Главное условіе подобной свободы состоитъ нынѣ въ одновременномъ уничто- 
зкеніи теологическаго и метафизическаго бюджетовъ, предоставляя каждому мате- 
ріально поддерживать то исиовѣданіе и образованіе, которыя онъ предпочитаешь. 
Это двойное упраздненіе должно, впрочемъ, производиться со справедливостью и ве- 
ликодушіемъ, иодобающимъ действительному преобравованію, стоящему выше всякаго 
злобнаго соперничества; нужно будетъ, такимъ образомъ, соответственно вознаградить 
лицъ духовнаго и педагогическаго персонала, которымъ придется пострадать отъ мѣры, 
которую они не могли прѳдвидѣть. Такое отяопгеніе значительно облегчить это необ
ходимое слѣдствіе изъ состоянія, которое въ виду отсутствія какой-либо свободно 
господствующей доктрины, запрещаешь, какъ ретроградный поступокъ, ваконное при- 
зпаніе какой-либо изъ устарѣвшихъ системъ, нѣкогда оспаривавшихъ другъ у друга 
духовное главенство. Наши республиканце нравы уже достаточно біагонріятны для 
этого режима, вопреки стремленію идеологовъ наследовать психодогамъ въ пользо- 
ваніи метафизическими выгодами.

Г Л А В А  XXVII.

Преобладаніе центральной власти необходимо для обезпеченія обще
ственна™ порядна.

Что касается условій общественнаго порядка, то систематическая ванкція по
зитивизма должна ихъ также значительно укрепить, преодолѣвъ революціонные пред- 
разеудки нротивъ прямого преобладанія центральной власти. Метафизическое дѣлевіе 
власти на исполнительную и законодательную составляешь только неверное эмпири
ческое отраженіе великаго разделенія, возникшаго въ средніе века между двумя 
элементами, необходимыми для управленія чѳловѣчествомъ. Не взирая на тщетиыя 
попытки конституціи разграничить ихъ, местная и центральная власть всегда бу
дутъ оспаривать другъ у друга всю полноту светскаго авторитета, нераціонально 
раздробленнаго между ними въ виду временной необходимости. Такъ какъ все прош
лое Франціи было благонріятно для преобладанія центральной власти до эпохи ея 
вырожденія къ концу семнадцатаго века, то предпочтеніе, оказываемое нами ныне 
мЬстной власти, составляешь въ действительности историческую несообразность, ко
торая стремится прекратиться одновременно съ прекращеніемъ опасеній, что можешь 
наступить реакція.

Республиканское состояніе, давая намъ въ втоиъ отношеніи прочную гарантію, 
вскоре изменить обычное направленіе нашихъ политическихъ сиыпатій. Центральная
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илаеть не только оредставляетъ единственную дѣйствительно отвѣтственвую власть, 
по является вынѣ наиболѣе приспособленной для нашихъ существеввыхъ потреб
ностей благодаря практическому духу, который необходимо будетъ въ неб все болѣе и 
болѣе преобладать и который дѣлаетъ ее болѣе склонной открыто отказаться отъ всякаго 
иритязанія на духовное главенство. Собраніе, представляющее мѣстную власть, вслѣд- 
ствіе своего двусмысленнаго характера часто, нанротивъ, уклоняется въ сторону 
теоретическаго господства, между тѣмъ какъ оно не удовлетворяешь ни одному изъ 
главныхъ условій, требуемыхъ послѣднииъ. Преобладаніе мѣстной власти было бы, 
такимъ образомъ, губительнымъ для истинной свободы изслѣдованія, въ которой она 
должна инстинктивно усматривать естественный источникъ духовнаго авторитета, 
иризваннаго ограничить ея собственный авторитетъ.

Только позитивизмъ, который въ настоящее время одинъ только можетъ оцѣ- 
нить эти различный стремленія, смѣетъ также безповоротно провозгласить, что они 
систематически ведутъ къ предночтенію центральной власти въ болынинствѣ ея 
сиоровъ съ мѣстной властью. Философы, стоящіе выше всякаго подозрѣнія въ 
ретроградности или угодливости, отказывающіеся отъ всякаго служенія полигикѣ 
и посвлщающіс себя теперь духовному преобразованію, не побоятся энергично 
ироповѣдывать прямое господство центральной власти и сведеніе мѣстной власти къ 
ея необходимымъ функціямъ. Нашъ республикански режимъ, несмотря на противо- 
рѣчащіе внѣшніе признаки, вскорѣ станетъ благойріятнымъ для этого спасительная 
преобразованія нашихъ первоначальныхъ революціонныхъ обычаевъ, такъ какъ оно 
разсѣетъ справедливое недовѣріе, внушенное ретрограднымъ духомъ королевской 
власти, а также облегчить на будущее время возможность подавлять всякое иска- 
женіе, при чемъ мирное теченіе нашей обычной политики не будетъ нарушаться 
боязнью передъ случайностями, не могущими отнынѣ стать страшными.

Когда центральная власть обнаружить истинно прогрессивный характеръ, она 
найдетъ французское общество готовымъ къ сильному ограниченію мѣстной власти, 
нутемъ сокращенія па три четверти чрезмѣрнаго числа членовъ представительная 
собранія, или же сведенія ея суіцественныхъ правь къ періодическоиу вотированію 
палоговъ. Послѣдняя ретроградная фаза и продолжительный застой при парламсн- 
тарномь режимѣ вызвали въ этомъ отношеніи въ цѣломъ поколѣніи исключительныя 
настроенія, которыя легко могутъ измѣнить мудрое направленіе правительства и 
доказательство здравой философіи. Противорѣча всему нашему прошлому, они увле- 
каютъ насъ къ подражанію переходному политическому строю Англіи. Благодаря 
тому только, что въ послѣднее время представительная система сильно распростра
нилась, она вскорѣ будетъ дискредитирована во Франціи, именно этотъ чрезвычайный 
подьемъ и обнаружить ея совершенную недостаточность и безпокойный характеръ, 
въ которыхъ &е упрекаеть истинная философія.

КроАѣ этого существенная совершепствованія каждая изъ двухъ важныхъ 
условій, присущихъ нашему временному режиму, позитивизмъ систематизируетъ и 
укрѣ»ляетъ ихъ внутреннюю естественную связь. Съ одной стороны, онъ даетъ по
нять, что истинная свобода требуетъ теперь сильная прсобладанія центральной 
истинно прогрессивной власти, надлежащимъ образомъ сведенной къ практическому 
назначенію путемъ мудрая отреченія отъ духовная первенства. Ибо эта обычная
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власть теперь необходима для обузданія стремлепій къ притѣсненІю различныхъ 
современныхъ доктринъ, которыя, будучи всѣ болѣе или менѣе несоймѣстимы съ 
раздѣленіемъ двухъ соціальныхъ властей, побуждаютъ обосновывать умственное со- 
гласіе на матеріальномъ угнетеніи. Сверхъ того, безъ этой охранительной власти полной 
философской свободѣ, соотвѣтствующей нашимъ современнымъ нравамъ, угрожала бы 
опасность также со стороны анархическихъ наклонностей, нрисущихъ духовному 
междуцарствію. Съ другой стороны, только увеличение этой свободы, и можетъ 
позволить центральной власти достигнуть постояннаго преобладанія надъ мѣстной 
властью, что является необходимымъ для дѣйствительнаго укрѣпленія общественная) 
порядка, ибо искреннее уваженіе къ свободѣ немедленно разсѣиваетъ всѣ опасеяія, 
какъ бы ни началось попятное движеніе, опасенія, препятствующія благотворному 
расширенію этой власти.

Какъ бы эмпирически ни были эти до сихъ поръ вполнѣ естественный бев- 
покойства, они, безъ сомнѣнія, прекратятся тотчасъ послѣ оффиціальнаго провозгла- 
шенія свободы обученія и ассоціаціи, ибо тогда свѣтская власть не можетъ надѣяться 
и даже мыслить о томъ, чтобы дать первенство какой-нибудь доктринѣ въ оконча- 
тельномъ строѣ нашего республиканская) общества.

Г Л А В А  XXVIII.

Способность позитивизма преобразовывать, не опираясь ни на Бога, 
ни на короля.

Указанія, даппыя въ этой второй части, характеризуютъ уже особую способ
ность позитивизма не только опредѣлять и подготовлять будущее, но также испра
влять и улучшать настоящее всегда на основаніи точной систематической одѣнки 
прошлаго, на основаніи здравой теоріи человѣческой эволюціи. Ни одна другая фило- 
софія не можетъ приступить къ рѣшенію вопроса, который передовая часть человѣ- 
чества отнынѣ ставить всѣмъ своимъ духовнымъ вождяиъ: преобразовать общество, 
пе опираясь ни на Бога, пи на короля, благодаря только нормальному преобладанію, 
одновременно частному и общественному, соціальнаго чувства, которому надлежа
щимъ образомъ помогаютъ позитивный разумъ и реальная дѣятельность.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Народное значеніе позитивизма.

Г Л А В А  I.

Черты сходства между философами и пролетаріями.

Въ силу философское природы и спеціальнаго назначепія позитивизма, ему 
ириходится искать основную точку опоры внѣ всѣхъ духовныхъ или свѣтскихъ 
классовъ, которые до сихъ поръ болѣе или мевѣе участвовали въ управленіи чело- 
вѣчествомъ. За исключеніемъ рѣдкихъ едивичныхъ личностей, число которыхъ, впро- 
чемъ, вскорѣ значительно увеличится, каждый изъ этихъ классовъ, благодаря своимъ 
предразсудкамъ и страстямъ, естественно представляешь серьезныя препятствія для 
умственна го и нравственнаго преобразован ія, долженствующаго характеризовать вторую 
часть великой западной революціи. Неправильное образованіе и ѳѵпирическія при
вычки мѣшаютъ имъ создать цѣльное міросозерцаніе, которому отнынѣ нужно под
чинить всѣ сііеціальныя поиятія. Дѣятельный аристократически эгоизмъ у нихъ 
обыкновенно мѣшаетъ дѣйствительному преобладагію соціальнаго чувства втого выс- 
шаго принципа нашего возрожденія.

Не только нельзя разсчитывать на классы, господство которыхъ было навсегда 
разрушено въ началѣ революціоннаго кризиса, по мы должны ожидать почти столь же 
сильнаго, хотя болѣе скрытаго противодѣйствія со стороны тѣхъ классовъ, которые 
достигли высшаго соціальнаго положенія, котораго они такъ долго добивались. Ихъ 
политическія стремленія сводятся, главнымъ образомъ, къ обладанію властью, не ка
саясь ея назначенія и ея осуіцествленія. Они не шутя полагали, что парламентар
ный режимъ, свойственный заканчивающемуся нынѣ переходному состоянію покоя, 
является завершсніемъ революціи. Они долго будутъ сожалѣть объ этой эпохѣ застоя, 
такъ какъ была особенно благопріятна для ихъ честолюбивой дѣятельности.

ПоліТое соціальпое преобразованіе почти такъ же пугаешь эти средніе классы, 
какъ и старыя дворянскія сословія. Какъ одни, такъ и лругія охотно согласились бы, 
по возможности, продлить въ повыхъ формахъ, даже республіл;анскихъ, теологиче- 
скую систему лииемѣрія, составляющую теперь единственный реальный остатокъ 
рстрограднаго режима. Эта безнравственная система является для нихъ вдвойнѣ при- 
в іекательной, ибо она обезпечиваетъ почтительное подчиненіе массъ, не предписывая
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вождямъ никакихъ строгихъ обязанностей. Если ихъ критико-мстафизическіе пред- 
разсудки стремятся увѣковѣчить духовное междуцарствіе, препятствующее оконча
тельному преобразование, то ихъ страсти не менѣе страшатся воцаренія новаго мо
ральная авторитета, который, конечно, главнымъ образомъ, дастъ себя чувствовать 
людямъ богатымъ.

Въ восемнадцатомъ вѣкѣ большая часть вельможъ и даже королей могла при
нять чисто-отрицательную философію, которая, избавляя ихъ отъ многихъ затруд- 
пеній, доставляла имъ легкую извѣстность и не требовала отъ пихъ никакой серьез
ной жертвы. Но это обстоятельство не позволяетъ еще надѣяться, что паши богатые 
и образованные классы столь же сочувственно отнесутся къ позитивной философіи, 
которая начинаетъ теперь дисциплинировать умы, дабы преобразовать нравы.

Въ силу этой двоякой причины, позитивизмъ можетъ встрѣтить искреннее кол* 
лективяос одобрепіе только среди классовъ, которые, будучи избавлены отъ безно- 
лезнаго обученія словамъ и сущвостямъ и естественно одушевлены дѣятельной обще- 
ственвостыо, составляютъ отнынѣ наилучшую опору для здраваго смысла и нрав
ственности. Однимъ словомъ, наши пролетаріи единственно способиы стать рѣши* 
тельными помощниками новыхъ философовъ. Нмпульсъ къ преобразованію зависитъ, 
главнымъ образомъ, отъ тѣснаго союза между этими двумя крайними элементами 
окончательна™ строя. Вопреки ихъ естественному различію,— впрочемъ, болѣе ка
жущемуся, чѣмъ дѣйствительному,— они въ основѣ вмѣготъ много сходныхъ интел
лектуал ьныхъ и моральныхъ чертъ. Умъ тѣхъ и другихъ будетъ все болѣе и бо- 
лѣе обнаруживать одинъ и тотъ же ипстинктъ реальности, равное предпочте- 
ніе полезнаго и одинаковое стремленіе подчинять мысли, касающіяся мелочныхъ 
вопросовъ, дѣльнымъ взглядамъ. Съ той и съ другой стороны разовьются также 
великодушным привычки мудрой беззаботности къ матеріальнымъ благамъ и равное 
презрѣЦіе къ свѣтскимъ почестямъ; по крайней мѣрѣ, тогда, когда истинные фило
софы, благодаря сношенію съ достойными пролетаріями, окончательно выработаютъ 
свой собственный характеръ.

Когда эти основныя симпатіи смогутъ достаточно обнаружиться, ясно станетъ, 
что каждый пролетарій является во многихъ отношеніяхъ самороднымъ философомъ, 
подобно тому какъ всякій философъ представляетъ собой съ различныхъ сторонъ 
систематическаго пролетарія* Сверхъ того, эти два крайнихъ класса проявятъ оди
наковое отношеніе къ промежуточному классу, который сосредоточиваетъ въ свонхъ 
рукахъ свѣтское преобладаніе, и отъ котораго поэтому обыкновенно зависитъ ихъ 
общее матеріальное существованіе.

Всѣ эти сходства естественнымъ образомъ зытекаютъ изъ ихъ положенія и на- 
значенія. Если эти иослѣднія еще недостаточно отчетливо выражены, то это обу
словливается, главнымъ образомъ, отсутствіемъ настоящаго философскаго класса, 
насчитывающая сейчасъ лишь нѣкоторыхъ изолированныхъ представителей. Хотя 
истинные пролетаріи, къ счастью, не столь рѣдки, однако, только во Франціи или 
скорѣе только въ Парижѣ, они могли проявить себя достойнымъ образомъ свобод
ными отъ всякихъ нслѣпыхъ вѣрованій и отъ всякаго пустого соціальнаго пре
стижа. Исключительно въ Парижѣ можно понять глубокую реальность вышеприведен
ной оцѣпки.
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Г Л А В А  II.

Положеніе пролетарія благопріятствуетъ развитію велинодушныхъ 
чувствъ и общихъ взглядовъ.

Мы видиму что повседневныя занятія лролетарія гораздо бодѣе благоиріятны 
философскимъ размышленіяму чѣмъ занятія среднихъ классову ибо они не погло- 
щаютъ ихъ настолько, чтобы мѣшать послѣдовательному мышленію даже во время 
практической работы. Этотъ умственный досугъ облегчается морально естественнымъ 
отсѵтствіемъ отвѣтственности: положевіе труда само собой предохраняетъ ихъ отъ 
честолгобивыхъ разсчетовъ, безпрестанно тревожащихъ предпринимателя. Характеръ 
размышленій того и другого онредѣляется даже этимъ двоякимъ различіемъ, въ силу 
котораго одинъ стремится къ общимъ понятіямъ, а другой къ спеціальнымъ взгля
дами Для достойнаго пролетарія, столь превозносимая теперь узкая спеціаливація 
ирямо представляется въ ея настоящемъ свѣтѣ, т.-е. какъ притупляющая умствен
ный способности, ибо она обрекаетъ умъ на такую жалкую дѣятельность, что она у 
насъ никогда не возобладастъ, несмотря на эмпирическія настоянія нашихъ эконо- 
мистовъ-апгломановъ. Напротиву эта исключительная и безпрерывная спеціали- 
зація должна казаться значительно менѣе унизительной и даже какъ будто необхо
димой для предпринимателя и даже для ученая, примѣняющихъ ее къ вопросамъ, 
занимающимъ болѣе посредствеьные умы, по крайней мѣрѣ, когда здравое образо- 
вавіе не развило у нихъ вкусъ и привычку къ отвлеченнымъ обобщеніямъ.

Но моральная противоположность между двумя формами практическая суще
ствованья еще рѣзче выступаету чѣмъ ихъ интеллектуальная противоположность. 
Гордость, внушаемая обыкновенно свѣтскими успѣхами, въ сущности плохо оправды
вается родомъ достоинству нсобходимымъ для пріобрѣтенія, хотя бы вполнѣ закон
ная, высокая положенія или богатства. Тѣ, кто болѣе цѣнятъ внутреннія каче* 
ства, чѣмъ видимые результаты, безъ труда признаютъ, что практическія побѣды, 
какъ промышленныя, такъ и военный, зависятъ преимущественно отъ характера, а 
не отъ ума или сердца. Опѣ требуютъ, главнымъ образомъ, сочетанія извѣстной сте
пени энергіи съ благоразуміемъ и достаточной настойчивости. Когда эти условія 
имѣютея въ наличности, умственная посредственность и моральное несовершенство 
нисколько не помѣшаютъ использовать благопріятныя обстоятельства, которыя обык
новенно необходимы для подобныхъ успѣховъ. Можно даже утверждать, безъ всякаго 
преувеличенія, что бѣдность мыслей и чувствъ зачастую способствуетъ проявленію 
и нод^еря&нію соотвѣтственныхъ наклонностей. Когда нѵженъ большой подъемъ трехъ 
активныхъ качеству то опъ скорѣе опредѣляется личными побужденіями жадности, 
честолюбія или славы, чѣмъ высшими инстинктами.

Такимъ образомъ, какого бы уваженія ни заслуживало всякое законное воз- 
вышеніе, философія, болѣе ясновидящая, чѣмъ религія, не можетъ на основаніи его 
заключать о моральность превосходствѣ вельможъ и богачей, такъ какъ это не вы- 
текаетъ ивъ истинной теоріи человѣческой природы.
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Обычное суіцествованіе пролетарія гораздо болѣе способно само собой разви
вать наши лучшіе инстинкты. Даже касательно трехъ активныхъ качествъ, отъ ко
торыхъ зависятъ, главнымъ образомъ, свѣтскіс успѣхи, одно только благоразуміе 
обыкновенно оказывается у него педостаточнымъ, что уменьшаешь значеніе двухъ 
д]:угихъ въ личной жизни, не вредя,, однако, ихъ соціальному примѣненію. Во вся- 
комъ случаѣ, моральное превосходство пролетарскаго типа онрсдѣляется преимуще
ственно прямымъ подъемомъ различныхъ высшихъ инстинктовъ. Когда окончательная 
систематизація мпѣній и нравовъ закрѣпитъ истинный характеръ, присущій этому 
громадному основному классу современная общества, станешь понятнымъ, что раз- 
личпыя домашпіа привязанности естественно должны здѣсь развиваться болѣе, чѣмъ 
среди промежуточныхъ классовъ, которые слишкомъ заняты личными разсчетами, 
чтобы достойно оцѣнить подобныя связи.

Но главное моральное значепіе пролетарской жизни касается собственно со- 
ціалыіыхъ чувствъ, которыя здѣсь сами собой дѣятельно развиваются, даже съ мла- 
денческаго возраста. Именно тутъ мы обыкновенно находимъ лучшіе образцы настоя
щей привязанности, даже среди тѣхъ, кои, въ силу своей постоянной зависимости, 
слишкомъ часто благодаря нашимъ аристократическимъ нравамъ переходящей въ 
безиравіе, кажутся обреченными на нравственное убожество. Искреннее благоговѣніе, 
чистое отъ всякой угодливости, наивно развивается тутъ по отношенію къ выдаю
щимся лицамъ всякаго рода, причемъ оно не нейтрализуется педантическимъ высоко- 
мѣріемъ и не смущается свѣтскимъ соперничествомъ. Великодушпыя побужденія 
поддерживаются здѣсь всегда вевольио вытекающими изъ личнаго опыта дѣятель- 
ными симпатіями къ страданіямъ, присущимъ человѣчеству. Ни въ какой другой 
срсдѣ соціальное чувство не встрѣчаетъ столько спонтаннаго возбулсденія, по край
ней мѣрѣ, что касается активной солидарности, въ которой каждый, сохраняя свою 
ярко выраженную индивидуальность, видишь главное средство къ достиженію благо- 
получія. Если инстипктъ человѣческой непрерывности недостаточно еще развить 
среди пролетаріевъ, то это зависитъ, главнымъ образомъ, отъ отсутствія у нихъ 
систематической культуры, единственно цѣлесообразной въ этомъ отношеніи.

Въ настоящее время было бы излишне доказывать, что ни одинъ другой классъ 
не даетъ столь частыхъ и столь рѣшительныхъ примѣровъ искренняго и скромнаго 
самоотверженія въ калсдомъ случаѣ дѣйствительной общественной потребности. Нако
нецъ, важно отмѣтить по этому поводу, что, въ виду отсутствія иравильнаго обра- 
зованія, всѣ эти высокія моральныя качества слѣдуетъ разематривать какъ вро- 
жденныя пролетаріату, съ тѣхъ поръ какъ корепное освобожденіе народныхъ умовъ 
не позволяешь относить эти результаты къ религіозному вліянію. Хотя этотъ столь 
пепризнаппый типъ пролетарія въ дѣйствительности существуетъ еще пока только 
въ Парижѣ, его первое появленіе въ цептрѣ Запада должно дать всѣмъ истиннымъ 
наблюдателямъ достаточное понятіе о полномъ окончательномъ распростраиеніи ха
рактера, столь соотвѣтствующаго здоровой теоріи человека, въ особенности, когда 
позитивизму удастся надлежащимъ образомъ систематизировать эти самородныя 
стремленія.



О б щ ій  о б з о р ъ  п о з и т и в и з м а . 7

Г Л А В А  ТІІ.

Конвентъ и пролетаріи.

Благодаря этой краткой оцѣнкѣ становится понятнымъ поразительный со- 
ціальныи инстинктъ, побудившій конвентъ искать среди нашихъ пролетаріевъ глав- 
вой поддержки не только противъ угрожавшихъ ему исключительныхъ опасностей, 
но также для окончательная преобразованія, къ которому онъ горячо стремился, 
хотя и не былъ въ состояніи опредѣлить его природу. Однако, въ виду отсутствія 
действительно общей доктрины и вслѣдствіе анархическаго вліянія господствующей 
метафизики, этотъ основной союзъ былъ тогда аадуманъ въ духѣ, противорѣчившемъ 
его главной цѣля, такъ какъ онъ по обычаю призывалъ народъ захватить въ свои 
руки политическую власть. Подобное направленіе, безъ сомнѣнія, опредѣлялось вре
менными необходимостями тогдашняго состоянія, когда защита республики вависѣла, 
главнымъ образомъ, отъ пролетаріевъ, единственно преданныхъ и непоколебиныхъ. 
Но, будучи считаемо, согласно абсолютному духу оффиціальной теоріи, за окончательное, 
оно вскорѣ стало несовмѣстииымъ съ существенными условіямп современнаго обще
ства. Это не значить, что вародъ вообще не долженъ, даже въ случаѣ надобности, 
оказывать помощь, даже матеріальную, для иоддержанія свѣтскои власти. Такое под
чиненное внѣшатсльство, какъ во внутреннія, такъ и во внѣшнія дѣла, не только 
не является анархическимъ, но составляетъ, очевидно, необходимую гарантію всякаго 
нормальнаго строя. Нужно даже привнать, что въ этомъ отношеніи французскіе 
нравы еще весьма несовершенны, такъ какъ они располагаюсь наше населеніе равно
душно относиться къ повседневныиъ дѣйствіямъ охранительной полиціи. Но всякое 
прямое участіе народа въ политическомъ управленіи, для рѣшенія важныхъ соціаль- 
ныхъ мѣропріятій въ совремепномъ государствѣ, умѣстно только въ періодъ рево- 
люціи. Въ окончательпомъ же состояніи оно необходимо будетъ анархическимъ, если 
не станетъ вполнѣ призрачнымъ.

Г Л А В А  IY.

Верховная власть народа. Позитивизмъ ея не допускаетъ; но онъ 
признаетъ, въ крайнихъ случаяхъ, право на возмущеніе.

Не^допуская метафизическая догмата о верховной власти народа, позитивизмъ 
систематически иввлекаеть изъ него все то, что въ веыъ заключается .дѣйстви* 
тельно благотворнаго, какъ для исключительныхъ случаевъ, такъ, въ особенности, 
для нормальнаго существования, устраняя огромныя опасности, связанныя съ его 
полнымъ примѣненіемъ, Въ револкщіонной практикѣ его главное значеніе состоитъ 
въ прямомъ оправданіи права на бунтъ. Позитивная же политика представляетъ это 
право, какъ крайнее средство, необходимое для рсякаго общества, которое, при без*
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условномъ подчиненін, слишкомъ проповѣдуемомъ современнымъ католицизмомъ, 
рисковало бы подпасть подъ иго твранеіи. Съ научной точки зрѣнія, должно въ немъ 
ішдѣть спасительный кризисъ, еще болѣе необходимый для коллективной, чѣмъ для 
индивидуальной жизни, соотвѣтственно очевидному біологическому закону, гласящему, 
что болѣзненное состоявіе является тЬмъ болѣе частымъ и тѣмъ болѣе тяжкимъ, 
чѣыъ организмъ сложнѣе и выше. Такъ что никто не ыожегь серьезно опасаться, 
что грядущее возобладаніе позитивизма, которое вызоветъ исчезновеніе собственно 
революціоннаго духа, расположить когда-либо къ пассивному подчиневію. Это зна
чило бы принять болѣзнь за окончательный видъ здоровья. Глубоко относительный 
характеръ новой соціальной доктрины, напротивъ, дѣлаетъ ее единственно способной 
коренпымъ образомъ примирить обычное подчиненіе съ искдючительнымъ возмуще- 
нісмъ, какъ этого требуютъ одновременно здравый смыслъ и человѣческое достоинство. 
Сохраняя это опасное лекарство для действительно крайнихъ случаевъ, она. не ко
леблясь, его одобритъ и даже будетъ рекомендовать, когда оно станетъ безусловно 
необходимыми Но она выполнить эту временную функцію и не введетъ въ обычай 
отдавать политическіе вопросы и выборы на судъ очевидно некомпетентныхъ людей, 
которыхъ она, свсрхъ того, сумѣетъ склонить къ добровольному отреченію отъ ихъ 
анархическихъ правь.

Что касается нормальная предписанія, которое дѣйствительно содержитъ въ 
себѣ, хотя въ весьма неясной формѣ, метафизическая теорія народовластія, то пози- 
тивизыъ' особенно способенъ освободить его отъ опасной примѣси и тѣмъ увеличить 
его содіальное значеніе, нисколько не ослабляя его. Онъ различаетъ въ немъ два 
весьма отличныхъ другъ отъ друга понятія, которыя до сихъ поръ емѣшивались—  
одно политическое, примѣняющееся въ нѣкоторыхъ опредѣленныхъ случаяхъ, другое 
моральное, имѣющее всеобщее примѣненіе.

Г Л А В А  У .

Преобразованіе метафизическаго догмата о верховной власти народа.

Первое сводится къ провозглашен^, отъ имени соціальнои массы, частныхъ 
постановлен^, главвые мотивы которыхъ всѣ граждане могутъ обыкновенно доста
точно оцѣнить и которыя прямо касаются практическая существованія всей общины, 
какъ то: судебные приговоры, объявленіе войны и т. д. Въ позитивномъ строѣ эти 
благородныя предписанія, подсказанныя привычнымъ инстинктомъ всеобщей соли
дарности, станутъ еще болѣе внушительными, такъ какъ будутъ обращены ко всему 
человѣчеству, а не къ отдѣльному народу. Но было бы нелѣпо распространять ѳтотъ 
обычай на тѣ многочисленные случаи, когда населеніе, неспособное само принять 
рѣшеніе, должно принимать рѣшенія лицъ, облеченныхъ его довѣріеиъ. Эта соціаль- 
ная необходимость зависитъ либо отъ трудности рѣшаемаго вопроса, либо отъ слиш
комъ косвенная или слишкомъ ограниченная вліянія предпринимаемой мѣры. Ти-
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пичнымъ примѣромъ вюгуть служить рѣшенія,— часто весьма важньтя— васаюіціяся 
ваучныхъ понятій, а тавже большинство практическихъ промышленныхъ, медицин- 
скихъ и т. д. правилъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, позитивизмъ можетъ легво предо
хранить народную справедливость отъ разрушительныхъ заблужденій, которыя прі- 
обрѣтаютъ серьезное значеніе тольво подъ вліяніемъ метафизичесваго высовомѣрія, 
почти неизвѣстваго нашимъ необразованнымъ пролетаріямъ.

Съ другой стороны, нормальное толвованіе мнимаго народовластия сводится въ 
основному обязательству направлять всю соціальную дѣятельность въ общему благу, 
впрочемъ, весьма относительному, что васается пролетарской массы: вавъ въ силу 
ея подавляющаго численнаго перевѣса, тавъ въ особенности, въ виду трудностей, 
связанпыхъ съ ея естественнымъ положеніемъ, требующимъ йсвусственнаго попече- 
нія, въ воторомъ другіе слои общества мало нуждаются. Но понимаемое въ тавомъ 
смыслѣ, это по существу республивансвое понятіе совпадаешь съ всеобщинъ осно
ван іемъ истинной морали, выражающимся въ прямомъ и безпрерывномъ преобладаніи 
общественности надъ личностью. Позитивизмъ не стольво не противорѣчитъ этому 
ионятію, но вавъ это уже было довазано въ настоящемъ обзорѣ— онъ является еди- 
нымъ принципомъ его полной систематизаціи, даже умозрительной. Присвоивъ себѣ 
навсегда это веливое соціальное правило, временнымъ выразителеыъ вотораго была, 
послѣ паденія ватолицизма, метафизическая философія, онъ его овончательно очи- 
щаетъ отъ всяваго анархичесваго духа. Ибо онъ переносить на моральную почву 
то, что революціонная довтрина съ тавои опасностью ставить на политичесвую почву, 
благодаря свойственному ей предразсудву, касающемуся постояннаго смѣшенія двухъ 
основныхъ силъ. Я своро буду имѣть случай спеціально указать, насвольво это спа
сительное преобра8ованіе не тольво не ослабить республивансвій принципъ, а на- 
противъ, увеличить его непрерывную целесообразность, не прибѣгая въ обманамъ 
или возмущеніямъ, воторыя его метафизичесвая форма стремится всегда вызывать.

Г Л А В А  VI.

Способность пролетаріата стать опорой для духовной власти.

Мы переходимъ теперь въ прямой харавтеристивѣ главнаго воллевтивнаго 
участія, воторое должны принимать пролетаріи въ овончательноыъ строѣ человѣчества. 
Оно принадлежать имъ въ силу ихъ естественной способности стать необходимыми 
союзничками духоввой власти въ ея тройной соціальной фунвціи— въ оцѣнвѣ, руко
водстве' и даже въ подготоввѣ. Всѣ интеллевтуальныя и моральный свойства, во
торыя мы тольво-что отмѣтили у пролетаріата, содѣйствуютъ тому, чтобы увазанная 
его роль неизмѣнно сохранялась за ними. За исвлюченіемъ власса философовъ, —  
главнаго органа духа общности,— нивавая другая часть современнаго общества не 
можетъ такъ, вавъ пролетаріи, быть расположена вести себя надлежащимъ образомъ 
съ общей точви зрѣеія.
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Превосходство пролетаріевъ надъ другими слоями общества еще болѣе очевидно 
иъ обладаніи соціальнымъ чувствомъ; въ этомъ отношеніи они обыкновенно стоять 
даже выше истин ныхъ фидософовъ, елишкомъ отвлеченный стренлеція которыхъ 
значительно выиграютъ отъ повеедневнаго соприкосновенія съ врожденпыми благо
родными порывами народа.

Итакъ, пролетаріатъ болѣе всякаго другого класса общества естествепнымъ обра̂ - 
Зомъ приспособлена лопимать и въ особенности чувствовать дѣйствительныя нрав- 
ствепныя начала, хотя онъ и не въ состояніи ихъ привести въ стройную систему. 
Эта прирожденная способность обнаруживается преимущественно по отношенію къ 
собственно соціальной морали, являющейся наиболѣе важной и наиболѣе законченной 
И8ъ трехъ глав ныхъ частей всеобщей морали.

Наконецъ, помимо этихъ естественныхъ склонностей и сердца, коллективныя 
потребности пролетаріата по необходимости заставляютъ его поддерживать главныя 
нрлвстненныя правила, которыя обыкновенно выгодны для него. Для поднятія этихъ 
правилъ на надлежащую высоту въ активной жрзни, духовная власть не можетъ 
очень разсчитывать на помощь посредствующихъ классовъ, являющихся естествен
ными носителями свѣтскаго господства, злоупотребленія котораго ея предписанія 
должны умѣрять и исправлять. Обычпыя эгоистическія стремлснія вельможъ и бога- 
тыхъ, вредно отражаются, главнымъ образомъ, на пролетаріатѣ, а потому именно 
пролстаріевъ и нужно призвать на поддержку нравственныхъ правилъ. Они тѣмъ 
болѣе способны энергично поддерживать ихъ, что они по необходимости не должны 
принимать участія въ собственно политическомъ управденіи. Всякое участіе ихъ въ 
свѣтской власти не только носило бы анархическій характеръ, но и отвлекло бы ихъ 
отъ главнаго лѣкарства, которымъ соціальныи порядокъ исцѣляетъ всѣ мучающіе ихъ 
недуги. Народная мудрость вскорѣ оцѣнитъ несомнѣнное ничтожество предлагаемыхъ 
пынѣ немедленныхъ рѣшсній. Она не замедлить понять, насколько ея законныя тре- 
бованія преимущественно связаны съ нравственными средствами, предоставляемыми 
пролетаріямъ позитивизмомъ, хотя этотъ послѣдній ихъ призываетъ также не стре
миться къ призрачной власти, вносящей смуту.

Это основное стремленіе народа содѣйствовать духовной власти въ ея главной 
соціальной задачѣ настолько естественно, что оно уже обнаружилось въ средніе вѣка 
но отношенію къ католицизму; подобнымъ же тяготѣніемъ нужно объяснить и тѣ 
симпатіи, которыя иослѣдній, несмотря на свой общій упадокъ, еще вызываетъ у 
народом», не принявшихъ протестантства. Поверхностные наблюдатели принимаютъ 
часто эту привязанность за истинное признаніе этихъ вѣрованій, а въ сущности это 
наибольшее къ нимъ равнодушіс. Но это историческое 8аблужденіе разсѣетъ нріемъ, 
который въ ненродолжительномъ времени эти народы, неправильно причисленные къ 
отсталымъ націимъ, окажутъ позитивизму, когда они.поймутъ его способность удо- 
влетпорлть лучше католицизма основныя потребности, справедливо подсказываемыя 
имъ соціальнымъ ипстинктомъ.
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Г Л А В А  YII.

Нравственная и политическая сила преобразованнаго общественнаго 
мнѣнія.

Какъ бы то ни было, ото врожденное тяготѣаіе пролетаріата къ духовной 
власти ие могло значительно развиться въ средніе вѣка, такъ какъ народный эле
мента едва освободился отъ остатковъ рабства, когда католицизмъ иользовался наи_ 
Оолыиимъ вліяніемъ. Здравая историческая теорія считаетъ даже отсутствіе этой 
поддержки одной изъ причинъ неизбѣжнаго крушенія благородной попытки католи
чества. Это преждевременное духовное ученіе, благодаря неизбѣжному оскудѣнію со- 
отвѣтствующихъ вѣрованій, а также вслѣлствіе ретроградная характера духовныхъ 
авторитетовъ, въ сущности уже распалось къ тому времени, когда продетаріатъ сталъ 
настолько значительной соціальной силой, что былъ въ состояніи оказать ему рѣши- 
тельную поддержку, если бы оно того заслуживало.

Такимъ образомъ, вся вовѣйшая эволюція способствовала тому, чтобы позити- 
визмъ организовалъ основной союзъ между философами и пролетаріяыи, одинаково 
подготовленными къ этому окончательному союзу, благодаря положительнымъ и отри- 
цательнымъ переыѣнамъ, совершившимся на заиадѣ въ теченіе послѣднпхъ пяти 
вѣковъ.

Этотъ преобразовательный союзъ, главнымъ образомъ, призванъ создать господство 
^щественнаго мнѣнія, которое, начиная съ конца среднихъ вѣковъ, согласно всѣмъ 
инстинктивнымъ и систематическимъ иредвидѣніямъ, должно стать главной харак
терной чертой окончательная строя человѣчества.

Благотворное вліяніе общественнаго мнѣв і неизбѣжно станетъ важнѣйшей 
опорой нравственности,— не только соціальной, но также частной и даже личной—  
среди гЬхъ народовъ, у которыхъ каждый человѣкъ долженъ будетъ жить все болѣе 
и болѣе на виду у всѣхъ, что позволить обществу дѣйствительно контролировать 
деятельность каждая. Неизбѣжное паденіе теологическихъ иллюзій дѣлаетъ эту силу 
особенно необходимой, такъ какъ большинство людей, даже развитыхъ умственно, не 
въ достаточной степени обладаетъ естественной нравственностью. Послѣ несравнимая 
удовлетворенія, непосредственно сопровождающая постоянное упражненіе соціальнаго 
чувства, общее одобреніе будетъ составлять наилучшую награду за хорошее поведеніе. 
Оставлять доступную о себѣ память было всегда главнымъ желаніемъ каждая, даже 
при теолсГгй^ескомъ режимѣ. Въ дозитивномъ строѣ это благородное честолюбіе 
пріобрѣтетъ еще больше значенія, какъ» единственное средство удовлетворить нашу 
внутреннюю потребность въ увѣковѣченіи нашего существованіл; и сила обществен
ная мвѣвія, являясь болѣе необходимой для новая нравственная строя, развивается 
въ немъ съ большей напряженностью. Реальность, свойственная всегда доктринамъ, 
соотвѣтствующимъ совокупности фактовъ, лучше обезпечиваетъ авторитетъ правилъ 
нравственности и ихъ цѣлесообразное примѣненіе, чѣмъ смутныя и а втор и-
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тетныя метафизическія пли теологичѳскія предписанія. Съ другой стороны, прямое 
и постоянное воззваніе къ общественному интересу, какъ къ единствевному прип- 
ципу позитивной морали, возбуждаешь иостоянное вмѣшательство обществевнаго 
мпѣпія, являющегося единственнымъ естествеввыиъ судьей всякаго поведенія, на
правляемая, такимъ образомъ, къ общему благу. Теологическо-метафизическое ученіе 
о личномъ значеніи существоваеія каждаго человѣка, не допускало, конечно, подоб- 
наго воззванія.

Не приходится далѣе доказывать, что по отношенію къ политикѣ въ собствен- 
іюмъ смыслѣ, сила общественнаго миѣнія должна стать ея регулирующимъ началомъ. 
Пліяеіе этой силы сказывается уже теперь, несмотря на нашу умственную анархію, 
всякій разъ, когда благодаря какому-нибудь рѣшительному толчку, устраняются ко- 
ренныя общественный разногласія, обыкновенно сводящія на нѣтъ ея значеніе. 
Вліявіе ся обнаруживается даже тогда, когда общественное мнѣніе увлекается по 
ложпому пути, чему яаши правительства почти никогда не въ состоянш достаточно 
противодѣйствовать.

Приведенный здѣсь двоякаго рода доказательства позволяютъ судить о томъ, 
какое важное значеніе должпо пріобрѣсти вакономѣрное пользованіе этой силой, когда 
она явится результатомъ не случайная и временнаго совпаденія мыѣній, но система- 
тическаго исновѣдапія всеобщихъ принциповъ. Отсюда можно ясно видѣть, насколько 
окончательное возрожденіе соціальныхъ учрежденій зависишь, главнымъ образомъ, отъ 
предварительная преобразованія мнѣній и нравовъ.

Такое духовное основаніе ие только необходимо для того, чтобы определить, 
въ чемъ должно состоять гражданское переустройство, но оно также доставить главныя 
средства для осуществленія этого предпріятія. По ыѣрѣ возстановленія умственнаго 
и нравственная единства, оно необходимо будетъ руководить постепеннымъ разви- 
тіемъ повой политической системы.

Такимъ образомъ, главныя соціальныя улучшенія могутъ быть осуществлены 
задолго до того, какъ духовное преобразованіе будетъ закончено. Въ средніе вѣка 
католичесвій строй игралъ значительную роль въ возрожденіи общества, несмотря на 
то, что его собственная внутренняя организація еще мало подвинулась впередъ. Въ 
нашемъ возрожденіи подобное соотношеніе между духовнымъ и свѣтскимъ прогрес
сомъ должно имѣть мѣсто въ большей степени.

Г Л А В А  VIII.

Организація общественнаго мнѣнія.

Двоякое пазначеніе общественнаго мнѣнія само опредѣляетъ главныя условія 
его нормальной организаціи. Его нравственное и политическое зваченіе требуешь, 
прежде всего, истинныхъ соціальныхъ принциповъ, затѣмъ публики, которая, одобривъ 
ихъ, санкціонировала бы ихъ спеціальное примѣненіе и, наконецъ, систематическая 
органа, который, по установленіи всеобщей доктрины, руководилъ бы ея повседпев-
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нынъ придоженіемъ. Несмотря на его естественную очевидность, этотъ аналваъ обще
ственна™ нвѣнія еще настолько надо признанъ, что нѣкоторыя нрямыя указанія 
необходимы здѣсь для характеристики каждаго изъ трехъ общихъ услоиіи.

Первое, і іъ  сущности, состоитъ въ распространен^ на соціадьное искусство 
основного дѣленія между теоріей и практикой, необходимость котораго въ незначи- 
тельныхъ сдучаяхъ никто уже не оспариваетъ. Именно благодаря этому обстоятель
ству. новая духовность векорѣ будетъ пригнана выше старой. Въ средніе вѣка общіе 
принципы нравственнаго и политическаго поведенія могли имѣть лишь эмпирически 
характеръ, освященный только религіей. Все превосходство этого строя надъ древ- 
ннмъ ограничивалось, въ этомъ отношеніи, въ отдѣлепіи этихъ правилъ отъ ихъ 
частпаго примѣненія, благодаря чему они становились предметомъ непосредственна™ 
пред варите л ьнаго изученія и предохранялись отъ вліянія перемѣнчивыхъ страстей. 
Одиако, не взирая на важность подобнаго раздѣленія, ему не хватало осмысленности, 
и поэтому здравый смыслъ долженъ былъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ выяснять 
примѣненіс принциповъ, которые сначала были смутны и абсолютны, соотвѣтственно 
природѣ самихъ вѣрованій. Въ виду этого, целесообразность этого перваго спиритуа
лизма была обусловлена его косвенной способностью развивать соціальное чувство 
въ той единственной формѣ, которая была тогда возможна.

Позитивный спиритуадизмъ обладаетъ теперь значительно болѣе удовлетворяю- 
іцимъ характеромъ, такъ какъ основанъ на полной систематизаціи, одновременно 
объективной и субъективной. Не теряя ничего въ практической цѣнности, соціадьные 
принципы пріобрѣтаютъ внушительный теоретически! авторитетъ и въ особенности 
непоколебимое постоянство, благодаря ихъ необходимой сияем съ совокупностью 
реальныхъ законовъ нашей личной или коллективной природы. Эти законы подтвер
дят^ по крайней мѣрѣ, всѣ тѣ принципы, которые не будутъ прямо изъ нихъ 
выведены.

Связанным, такимъ образомъ, постоянно съ основной общественностью, практи- 
ческія правила смогутъ быть въ каждомъ случаѣ подвергнуты ясному и однородному 
толкованію, способному устранить всякіе софизмы. Эти раціональные принципы, 
дѣлающіе наше поведеніе независимымъ отъ минутныхъ побужденій, одни только и 
могутъ обезпечить цѣлесообразное примѣненіе соціальнаго чувства и предохранить 
насъ отъ заблужденій, вызываемыхъ часто его произвольными внушеніями. Его прямое 
и постоянное развитіе, безъ сомнѣнія, составляетъ въ дѣйствительной жизни какъ 
общественной, такъ и частной, первый источникъ нравственности. Но это необхо
димое условіе обыкновенно недостаточно для обувданія естественнаго господства эго
изма, если практическое поведеніе це будетъ намѣчепо напередъ, въ каждомъ важ- 
номъ случаѣ, согласно доказуемымъ правиламъ, принятымъ сначала на вѣру, а 
затѣмъ— по.убѣжденію. Ни въ какомъ дѣлѣ искреннее и пылкое желаніе преуспѣть 
ne избавЯяетъ насъ отъ необходимости познать природу и усдовія добра. Политиче
ская и нравственная практика не можетъ быть освобождена отъ этой обязанности, 
хотя непосредственныя внушенія чувства въ данномъ случаѣ болѣе действительны, 
чѣкъ во всѣхъ другихъ. Множество примѣровъ изъ общественной и частной жизни 
уже вполнѣ показали, насколько чувство можетъ увлечь насъ на ложный путь, когда 
его побужденія не просвѣщены надлежащими принципами. Такимъ-то образомъ, за
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отсутствіемъ систематпческихъ убѣжденій, первоначальныя великодушныя стремленія 
республиканской Франціи оо отношенію къ остальному Западу вскорѣ выродились въ 
жестокое угнетеніе, когда отсталый вождь разбудилъ себялюбіе французовъ.

Обратные случаи еще болѣе обычны й также способны характеризовать эту 
естественную солидарность между чувствами и принципами. Ложная соціальная 
доктрина часто способствовала естественному главенству эгоизма, извращая понятіе 
объ общемъ благѣ. Современная исторія даетъ тому поразительный примѣръ, имей но 
незаслуженное довѣріс, оказываемое въ Англіи софистической теоріи. Мальтуса о 
пародоваселеніи. Несмотря на несочувственный пріемъ, который эта теорія встрѣ- 
тила у всѣхъ другихъ западныхъ народовъ, и не взирая на то, что она уже отверг
нута смѣлыми англійскими мыслителями, это безнравственное заблужденіе даетъ еще 
кажущуюся научную санкцію преступной антипатіи, питаемой руководящими клас
сами ко всякому глубокому возрожденію британская населенія.

Послѣ установленія всеобщей доктрины слѣдующиыъ главнымъ условіемъ для 
созданія господства общественна/о мнѣнія является наличность соціальной среды, 
способной проводить основные принципы. Вотъ чего, главнымъ образомъ, недоста
вало католическому спиритуализму, крушеніе которая поэтому было неизбѣжно, 
даже если бы религіозныя вѣрованія были болѣе долговѣчны.

Я уже достаточно указалъ, почему современный пролетаріатъ является прочной 
и естественной точкой опоры для новой духовной власти. Потребность въ ней 
столь же безсиорыа, какъ и ея естественное возпикновеніе. Хотя позитивная доктрипа 
сама по ссбѣ несравнимо болѣе цѣлесообразна, чѣмъ всѣ недоказуемый заповѣди, 
тѣмъ не мепѣе, не нужно разсчитывать ва то, что внушаемыя ею убѣжденія смо- 
гутъ когда-либо сдѣлать совершенно излишней эту сильную поддержку. Разсудокъ 
отнюдь еще не можетъ быть такимъ прямымъ авторитетомъ въ нашей несовер
шенной организаців. Даже соціальное чувство, несмотря на его чрезвычайно большое 
значеніс, было бы недостаточно для обычная и надлежащая руководства активной 
жизнью, если бы общественное мнѣніе не укрѣнляло благія личныя намѣренія.

Для того, чтобы чувство общественности одержало верхъ надъ личными инте
ресами, требуется не только постоянное вмѣшательство настоящихъ общихъ прин- 
циповъ, способныхъ разсѣять всякое сомнѣніе касательно поведенія въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ, но требуется также безнрестанное воздѣйствіе всѣхъ на каждая 
какъ для того, чтобы обуздать эгоистическія побужденія, такъ и р я  возбуждепія 
симиатическихъ чувствъ. Безъ этого всеобщая сотрудничества чувство и разеудокъ 
оказались бы всегда почти недостаточными, настолько наша несовершенная природа 
стремится всегда удовлетворять личные инстинкты.

Выше мы видѣлп, что пролетаріи естественно составляютъ въ этомъ отно- 
шеніи главный источникъ общественная мнѣнія, не только въ силу ихъ числен
ная превосходства, но, въ особенности, благодаря ихъ умственнымъ и нравственнымъ 
качествамъ въ соедипеніи съ ихъ соціальнымъ положеніемъ. Такимъ образомъ, пози
тивизмъ, поставивъ, наконецъ, основную проблему человѣческой жизни, одинъ только 
и указываешь въ самой ирпродѣ великая организма разлпчныя суіцественныя осно- 
ванія реальная рѣшенія ея.
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Г Л А В А  IX.

Рабочіе клубы.

Отнынѣ ничто не можетъ помѣшать пашимъ пролетаріямъ, какъ изолирован
ным^ такъ и, въ особенности, соединеннымъ въ общества, свободно судить о новее- 
дневномъ примѣненіи и даже объ общихъ принципахъ соціальнаго режима, по необхо
димости затрагивающего ихъ бодѣе, чѣмъ всякій другой классъ. Памятное стре- 
мденіе нашего народа образовывать всюду клубы, безъ особаго къ тому понужденія 
н вопреки отсутствію всякаго действительная энтузіазма, лишній разъ доказало, 
насколько противоречили нашимъ нравамъ матеріальныя стѣсненія, которыя эти 
естественный наклонности раньше испытывали. Эти стремлевія не только не могутъ 
пойти на убыль, но должны все болѣе и болѣе укореняться и развиваться, такъ 
какъ они вполнѣ соотвѣтствуютъ привычкамъ, чувствамъ и потребностямъ пролета- 
ріевъ, составляющихъ главное основапіе этихъ союзовъ.

Истинная соціальная доктрина должна ихъ укрѣплять, сообщая имъ болѣе пра
вильную организацію и болѣе важную цѣль. Отнюдь не являясь въ какомъ-либо 
отношеніи анархическими, они въ сущности являются незамѣтной и естественной 
подготовкой къ обычаямъ окончательно возрожденная человѣчества. Эти союзы под* 
держиваютъ соціальное чувство посредствомъ ностояннаго благотворная его возбу
ждена. Общественное мнішіе вырабатывается одновременно и болѣе быстро, и болѣе 
полно, по крайней мѣрѣ, послѣ достаточной индивидуальной подготовки къ нему.

Никто теперь не подозрѣваетъ, какое важное и благотворное значеніе пріобрѣ- 
тутъ эти естественныя стремленія, когда истинно всеобщая доктрина надлежащимъ 
образомъ ихъ упорядочить. Они явятся тогда главной точкой опоры для духовная 
преобразованія, которому будетъ, такимъ образомъ, обезпечена активная поддержка 
народа, тѣмъ болѣе рѣшительная, что она всегда будетъ свободной и мирной.

Опасеніе, что эти союзы могутъ вызвать і >литическія волненія, обусловленu 
только эмпирической оцѣнкой нашего революціоннаго прошлая. Вмѣсто того, чтобы 
поддерживать и развивать въ пролетаріяхъ желаніе пользоваться такъ называемыми 
политическими правами, рабочіе клубы, напротивъ, будутъ отвлекать ихъ отъ вся
каго напрасная вмѣшательства въ политику, призывая нашихъ пролетаріевъ кг 
ихъ основной соціальноі службѣ, какъ главная вспомогательная элемента духовной 
власти. Эту благородную (і нормальную будущность позитивизмъ представить пмъ 
болѣе привлекательной, чѣмъ могутъ быть для пихъ теперь метафизическія иллюзіи.

Клубъ, въ сущности, долженъ, главнымъ образомъ, замѣнить церковь пли 
скорѣе, подготовить новый храмъ, подъ посте пен нымъ давленіемъ преобразовательной 
доктрины- ; которая мало-по-ыалу доставить первенство окончательному культу Чело- 
иѣчесіЪа, какъ я это особо укажу въ концѣ этОго обзора.

Не препятствуя свободному развитію всѣхъ прогрессивныхъ стремленій, напіъ 
республикански строй вскорѣ обнаружить самопроизвольное стремленіе нашего народа 
направить отныиѣ по этому новому руслу различныя соціальныя чувства, единствен
ны мъ регуляторомъ которыхъ быль долгое время католицизмъ.
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Г Л А В А  X.

Философскіе органы общественнаго мнѣнія.

Чтобы закончить изложеніе истинной теоріи общественнаго мнѣнія, мнѣ 
остается только указать здѣсь на то, что долженъ необходимо существовать фило
софски органъ, связывающій доктрину съ публикой, безъ чего ихъ взаимоотношеніе 
было бы почти безрезультатными Это послѣднее условіе еще болѣе неизбѣжно, чѣмъ 
первое; и оно на дѣлѣ всегда имѣло мѣсто, ибо всякое ученіе предполагаешь налич
ность псрвоначальныхъ основателей его и даже обыкновенныхъ учителей. Было бы 
очевиднымъ противорѣчіемъ считать, что нравственные и политическіе принципы 
имѣютъ высокое соціальпое значеніе, и въ то же время допускать, что лица, 
которыя ихъ устанавливаюсь или преподаютъ, лишены всякаго духовнаго 
авторитета.

Отрицательная метафивика, сперва протестантская, затѣмъ деистическая, могла, 
конечно, временно допустить подобную несообразность, когда разумная часть обще
ства была преимущественно занята тѣмъ, чтобы обезопасить себя отъ католическаго 
регресса. Во время этой продолжительной борьбы каждый превращался въ своего 
рода свящсвника, толкѵющаго по своему усмотрѣнію ученіе, которое могло обойтись 
безъ собственныхъ органовъ, такъ какъ оно заключалось, главнымъ образомъ, въ 
критикѣ. Наши равличныя метафизическія организаціи прямо освятили подобное 
положеніе вещей своими предварительными декларациями, которыя какъ бы давали 
каждому гражданину общее средство для соціальной оцѣнки, избавляющее его отъ 
необходимости обращаться къ спепіальнымъ толковатедямъ. Я, къ сожалѣнію, не 
могу здѣсь подробнѣе разсмотрѣть это неправильное распространеніе на прочное орга
ническое состояніе того порядка, который могъ соотвѣтствовать только ревоаюціон- 
пому переходному состоянію.

Но отношенію къ простѣишимъ искусствамъ никто не посмѣлъ бы требовать, 
чтобы общія правила существовали безъ теоретической разработки, или чтобы ихъ 
сцеціальное толкованіе было предоставлено простому инстинкту практика. Какъ 
можетъ быть иначе относительно наиболѣе труднаго и наиболѣе важпаго искусства, 
болѣе сложныя и менѣе точныя правила котораго требуютъ въ каждомъ случаѣ 
спеціальнаго объяспенія? Доказательства соціальныхъ принциповъ никогда не ста- 
путъ настолько удовлетворительными, чтобы позитивная доктрина могла когда-либо, 
далее при наилучшей постаиовкѣ образованія, избавить отъ необходимости прибѣгать 
иъ частной или общественной реальной жизни къ помощи философскихъ совѣтовъ. 
Моральные мотивы, указывающіе на необходимость такого постояннаго посредствую
щая органа между нравиломъ и приложеніемъ, еще болѣе рѣшительны, чѣмъ интел- 
лектуальныя соображснія. Если, съ одной стороны, философскій органъ одинъ только 
можетъ достаточно знать истинный духъ руководящей доктрины, то, съ другой сто
роны, онъ же единственно способенъ представлять гарантію чистоты, возвышенности
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и безпристрастія, безъ которыхъ его совѣты не имѣли бы почти впкакого значенія 
для преобразованія нвдивидуальваго или коллективна™ поведенія. Именно черезъ 
его посредство должно, главнымъ образомъ, совершаться это воздѣиствіе всѣхъ в а 
каждаго, признанное выше необходимымъ для истинной нравственности. Правда, онъ 
не является главнымъ источником!» общественнаго мвѣнія, какъ высокомѣрные тео
ретики вто часто полагаютъ. Но хотя сила послѣдняго по существу вытекаетъ изъ 
свободнаго народнаго признавія, вто естественное содѣиствіе становится вполнѣ 
успѣшнымъ только нри систематическомъ провозглашеніи единодушныхъ сужденій, 
кромѣ исключительныхъ случаевъ, когда достаточно прямого выраженіи на
родной воли.

Такимъ образомъ, пролетаріатъ и философы являются двумя солидарными эле
ментами въ спеціальной выработкѣ и даже въ обычнонъ проявленіи настоящаго 
общественнаго.мнѣнія. При отсутствіи перваго изъ этихъ элемевтовъ наилучше уста
новленная доктрина была бы обыкновенно безеильна; безъ другого она почти никогда 
пе имѣла бы достаточной прочности, чтобы преодолѣть постоянныя препятствія, 
которыя наша личная и соціальная природа противоооставляетъ практическому 
господству основныхъ правилъ.

Эта потребность въ систематическихъ органахъ для руководства и провозгла- 
шенія общественнаго мнѣнія даетъ себя, въ сущности, чувствовать даже среди нашей 
духовной анархіи каждый разъ, когда наступаетъ настоящее проявленіе обществен
наго ыпѣнія, которое не могло бы имѣть мѣста, если бы никто не взялъ на себя 
почина или отвѣтственпости. Въ частной жизни это вмѣшательство зачастую отсут
ствуешь; въ наличности потребности въ немъ насъ убѣждаетъ неудовлетворитель
ность на практикѣ даже наименѣе спорныхъ правилъ, если ихъ спеціальное примѣ- 
неніе не регулируется никакимъ постояннымъ авторитетомъ. Болѣе легкая оцѣнка 
и болѣе дѣятельныя чувства стремятся тогда возмѣстить несовершеанымъ образомъ 
этотъ крупный пробѣлъ.

Вслѣдствіе болѣе трудныхъ условіи и болѣе высокихъ требованіи общественной 
жмени, она никогда не оставалась вполнѣ лишенной систематическаго вмѣшательства. 
Въ каждомъ изъ ея проявленій обнаруживается, даже теперь, необходимое участіе 
нѣкотораго духовнаго авторитета, представителями котораго чаще всего являются 
философы и литераторы.

И такъ, наше умственное и нравственное безначаліе не избавляешь общественное 
мнѣніе отъ руководителей и толкователей. Только ему приходится удовлетворяться 
лицами, которыя могутъ представить лишь личныя свидѣтельства, не гарантирующія 
прочности ихъ убѣжденій и чистоты ихъ чувствъ.

Поставленный такимъ образомъ позитивизмомъ вопросъ объ организаціи обще
ственнаго, мнѣнія не можетъ долгое время оставаться нерѣшевнымъ. Въ сущности, 
этотъѵ, вопросъ сводится къ нормальному раздѣленію на двѣ соціальныя власти, 
подобно тому, какъ главное условіе позитивной доктрипы было выше приведено къ 
соотвѣтетвенному раздѣленію на теорію и практику. Съ одной стороны, ясно, что 
здравое толкованіе нравственныхъ и политичсскихъ правилъ можетъ,— какъ и для 
всякаго другого искусства,— исходить только отъ философовъ, посвятившихъ себя 
изученію естественныхъ законовъ, па которыхъ эти правила покоятся. А. для того,
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чтобы философы могли сохранить дѣльное міросозерцаніе, что единственно составлябтъ 
ихъ интеллектуальную заслугу— они должны тщательно воздерживаться отъ всякаго 
участія въ активной жизни и особенно общественной, подъ вліяиіемъ которой ихъ 
умозрительная способность вскорѣ ослабѣваетъ. Съ другой стороны, это условіе не 
менѣе необходимо для сохранепія чистоты ихъ чувствъ и духовваго безпристрастія, 
что является двойной нравственной гарантіей ихъ общественнаго или частнаго 
авторитета.

Г Л А В А  XI.

Необходимое сочетаніе трехъ элементовъ общественнаго мнѣнія: 
доктрина, сила и органъ.

Такова вкратцѣ позитивная теорія общественнаго мнѣнія. Посредствомъ своихъ 
трехъ необходимыхъ элементовъ: доктрины, силы и органа, общественное мнѣніе 
глубоко связано съ совокупностью духовнаго преобразованія; или скорѣе, оно соста
вляешь только самую обыкновенную оцѣнку этого основного предмета. Всѣ его части 
находятся между собой въ тѣсномъ естественномъ согласіи. Если позитивные прин
ципы могутъ разсчитывать только на поддержку нролетаріевъ, то послѣдніе, въ свою 
очередь, пе могутъ отнынѣ сочувствовать какому-либо другому ученію. То же самое 
можно сказать относительно философскихъ оргаеовъ, независимость которыхъ можетъ 
быть установлена и поддерживаема только народомъ.

Наши ученые инстинктивно отвергаюсь необходимость двухъ властей, такъ 
какъ это привело бы къ систематическому ограниченію ихъ честолюбія. Это раз
д ае те  власти страшить также богачей, которые опасаются, что оно породить 
моральный авторитетъ, способный наложить на ихъ эгоизмъ цепреодолимую узду. 
Одни пролетаріи могутъ теперь понимать эту реформу и сочувствовать ей, такъ какъ 
имъ болѣе доступны цѣльные взгляды и соціальное чувство. Лучше предохраненные, 
въ особенности во Франціи, отъ метафизическихъ софизмовъ и отъ аристократаче- 
скихъ прелыценій, ихъ умъ и сердце готовы легко усвоить правила позитивизма, 
касающіяся этого основного условія нашего истиннаго возрожденія.

Эта теорія общественнаго мнѣнія ясно указываешь, въ какомъ положеніи на
ходится уже организація этого важнаго современнаго регулятора и чего ему, глав
нымъ образомъ, еще недостаетъ. Существуютъ уже доктрина, сила и даже органъ, 
но эти элементы не вступили еще между собою во взаимное сочетание. Поэтому 
весь успѣхъ возрожденья зависитъ, въ концѣ концовъ, отъ тѣснаго союза между 
философами и пролетаріями.

Чтобы закончить характеристику этого окончательная союза, мнѣ остается 
указать иа общія выгоды, которыя онъ можетъ доставить народу въ вопросѣ о 
нормадьномъ удовлетворен^ ихъ законныхъ требований.

Главное улучшеніе, долженствующее вскорѣ развить и укрѣпить всѣ другія, со
стоитъ въ томъ, что пролетаріи, благодаря своему благородному социальному назначенію, 
станутъ отнынѣ необходимыми помощниками духовной власти. Этотъ огромный классъ
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людей, который, съ самаго своего зарожденія въ средніе вѣка, оставался чуждымъ 
новому строю, заиметь тогда полохеніе, вполнѣ соотвѣтствующее его собственной 
природѣ и общему благу. Помимо своихъ спеціальныхъ занятій, всѣ члены этого 
класса примутъ важное участіе въ общественной жизни, которое вознаградитъ вхъ 
8а неизбѣжныя неудобства ихъ частной жизни. Такое народное сотрудничество, да
леко не нарушая основного порядка, явится наиболѣе прочной гарантіей порядка, 
въ силу того только, что оно будетъ не политическим^ но моральнымъ.

Таково окончательное измѣнепіе, которое позитивизмъ вносить въ указап- 
ный революціоннымъ духомъ способъ содіальнаго вмѣшательства пролетаріевъ. Бур
ный споръ о правахъ мы замѣняемъ мирнымъ опредѣленіемъ обязанностей. На
прасные споры объ обладаніи властью замѣнены изслѣдовавіемъ правилъ, относя
щихся къ мудрому ея осуществлёнію.

При поверхностной оцѣнвѣ совремевнаго состоянія можетъ показаться, что наши 
пролетаріи еще весьма далеки отъ подобная настроенія. Но болѣе глубокое изученіе 
можетъ вполнѣ убѣдить, что даже производимый ими теперь опытъ расширенія по- 
литическихъ правъ вскорѣ покажешь имъ непригодность этого средства, мало соот- 
вѣтствующаго ихъ сстественнымъ потребностями Не отрекаясь формально отъ этихъ 
правъ,— что было бы несовместимо съ ихъ соціальнымъ достоинствомъ, они, руко
водимые мудрымъ инстинктомъ, не замедлять еще болѣе рѣшнтельно ихъ упразднить. 
Позитивизмъ безъ труда убѣдитъ ихъ, что, если духовная власть для полнаго дости- 
жснія своей соціальной цѣли, должна всюду развѣтвляться, то для сохраневія по
рядка требуется, нанротивъ, обычное сосрсдоточеніе свѣтской власти. Это убѣжденіе 
явится преимущественно рсзультатомъ здравой оцѣнки чисто-вравственной природы 
основныхъ затрудненій, справедливо озабочивающихъ нашихъ лролетаріевъ.

Г Л А В А  XII.

Коммунизмъ.

Пролетаріи уже сдѣлали въ указаннонъ выше направленіи самопроизвольный 
шагъ, значеніе которая еще очень плохо понято. Знаменитое утопическое ученіе, 
быстро распространяющееся среди нихъ, служитъ имъ пока, въ виду отсутствія луч
шей доктрины, для формулированія ихъ собственной точки зрѣнія на главный со- 
ціальный вопросъ. Хотя опытъ первой части революціи не разочаровалъ ихъ окон
чательно въ политическихъ иллюзіяхъ, онъ, тѣмъ не менѣе, выяснилъ, что собствен
ность для нихъ болѣе важна, чѣмъ власть въ собственномъ смыслѣ слова. Распро
страняя наг этотъ пунктъ великую соціальную проблему, коммунизмъ оказываетъ 
большую ̂ слугу, которую не могутъ умалить временный оиасенія, вызываемый его 
метафизическими формами. Поэтому эта утопія должна быть тщательно отдѣлена отъ 
многочисленныхъ заблужденій, порождаемыхъ нашей духовной анархіей, призываю
щей неспособные или плохо подготовленные умы къ наиболѣе труднымъ умозрѣ- 
піямъ. Эти ненужныя теоріи столь мало характерны, что приходится ихъ различать 
по пменамъ ихъ авторовъ.
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Коммунизмъ не пазывается именемъ какого-либо лица и пе является случай- 
пымъ плодомъ исключительная положенія. Въ неиъ нужно видѣть самопроизволь- 
иый прогрессъ, сгсорѣе аффективный, чѣмъ раціональный, истинная революціоннаго 
духа, стремящаяся ныпѣ заниматься преимущественно нравственпыми проблемами, 
отодвигая на второй планъ собственно политическіе вопросы.

Конечно, ѳти вопросы рѣшаются коммунистами, какъ и ихъ предшественни
ками, исключительно политическимъ путемъ, такъ какъ они также хотятъ руко
водить поведеніемъ посредствомъ власти. Но вопросъ, который они, наконецъ, поста
вили, требуетъ непремѣнно моральнаго рѣшенія, его политическое рѣшеніе окажется 
столь недостаточнымъ и губятельнымъ, что вскорѣ нелремѣнно должно одержать верхъ 
рѣшеніе, указываемое позитививмомъ, который станетъ руководителемъ окончатель
ная преобразованія мнѣній и правовъ.

Въ коммунизмѣ слѣдуетъ особенно цѣнить свойственныя ему благородныя чув
ства, а не вапрасныя теоріи, служащія временнымъ выражсніемъ этихъ чувствъ въ 
средѣ, гдѣ они не могутъ еще иначе формулироваться. Наши пролетаріи, весьма 
мало проникнутые метафизическими воззрѣніями, принимая эту утопію, отнюдь не 
придаютъ этимъ доктринамъ такого же значенія, какъ люди ученые. Коль скоро 
они найдутъ лучшее выраженіе для своихъ законныхъ желаній, они, не колеблясь, 
предпочтутъ ясныя и реальныя понятія, могущія слулсить основаніемъ для прочнаго 
мирнаго строя, смутнымъ и призрачнымъ идеямъ, анархическое направлевіе которыхъ 
они вскорѣ инстинктивно поймутъ. До этого момента они должны примыкать къ 
коммунизму, какъ къ единственному движенію, которое можетъ въ настоящее время 
подымать и энергично поддерживать самый основной вопросъ. Даже опасенія, вызы
ваемый рѣшенісмъ, которое они нынѣ предлагаютъ, сиособствуютъ привлеченію и 
сосредоточенію общаго вниманія на этомъ важномъ предметѣ, который, безъ этого 
постоянная напомвванія, устранялся бы или игнорировался бы метафизическиыъ 
эмниризмомъ и аристократическимъ эгоизмомъ правящихъ классовъ.

Впрочемъ, и тогда, когда наши коммунисты переработаютъ свои идеи, имъ не- 
зачѣмъ отказываться отъ своего имени, которое указываешь только на основное 
преобладаиіе соціальнаго чувства. Но наше благотворное республиканское преобра- 
зованіе избавить ихъ даже отъ этого названія и предложить имъ равноцѣнное обо- 
значсніе, не вызывающее тѣхъ опасеній, которыя связаны со словомь коммунизмъ.

Итакъ, новая философія не только не страшится коммунизма, но, напротивъ, 
разечитываетъ на скорый успѣхъ среди ^большинства примкнувшихъ къ нему про- 
летаріевъ, въ особенности во Франціи, гдѣ отвлеченныя ученія имѣютъ мало вліянія 
на вполнѣ свободомыслящихъ людей. Этотъ результатъ необходимо будетъ достигаться 
по мѣрѣ того, какъ народъ будетъ знакомиться съ основной способностью позити
визма разрѣшать лучше коммунизма главную соціальную проблему.
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Г Л А В А  XIII.

Сиціализмъ.

Новая формула, сама собой одержавшая верхъ среди нашихъ иролетаріевъ 
послѣ перваго изданія настоящая разсужденія, уже ясно обнаружила, что ихъ на- 
строеніе изменилось. Одобривъ удачное выраженіе « с о ц і а л и з м ъ » ,  они тѣиъ са- 
мымъ одновременно приняли проблему коммунистовъ и отвергли ихъ рѣшеніе ея, 
нынѣ какъ-будто безвозвратно отброшенное. Но современные соціалисты могутъ 
обходить коммунизмъ только до тѣхъ поръ, пока они занимаюсь пассивную или кри
тическую позицію. Если они пріобрѣтутъ политическое главенство раньше, чѣмъ ихъ 
идеи окажутся въ уровнѣ съ ихъ чувствами, они по необходимости дойдутъ до 
анархическихъ заблуждсній, которыя они теперь инстинктивно отвергаюсь. Вотъ 
почему быстрое распространеніе социализма внушаетъ основательную тревогу классамъ, 
сопротивление которыхъ, опирающееся на опытѣ, составляетъ теперь единственную 
закономѣрную гарантію матеріальнаго порядка.

Въ самомъ дѣлѣ, проблема, поставленная коммунистами, донускаетъ рѣшеніе 
только въ коммунистическомъ духѣ, пока продолжается революціонное смѣшеніе ду
ховной и свѣтской властей. Такимъ образомъ, единодушное отрицаніе, встречаемое 
этими утопіями, должно всюду подготовить благопріятную почву для позитивизма, 
который отнынѣ одинъ только и можетъ предохранить Западъ отъ всякой серьезной 
коммунистической попытки. Основывая, наконецъ, современную политику на надле- 
жащемъ систематическомъ раздѣленіи властей, впервые возникшемъ въ средніе вѣка, 
созидающая партія стремится теперь удовлетворить бѣдныхъ и въ то же время успо
коить богатыхъ! Предлагаемое ею нормальное рѣшеніе вскорѣ сдѣлаетъ безполезными 
эти недолговѣчныя обозначенія. Окончательно очищенное древнее наименованіе 
« р е с п у б л и к а н ц ы > будетъ всегда достаточно для обозначенія истинныхъ пре- 
образовательныхъ чувствъ, между тЬмъ какъ названіе < п о з и т и в и с т о в ъ >  исклю
чительно будетъ характеризовать воззрѣиія, нравы и даже соответственный 
учрежденія.

Г Л А В А  XIV.

Позитивная теорія собственности.

Побуждаемый свойственной ему реальностью, равно какъ и лостоявнымъ стре- 
мленіеьЬ» посвятить разеудокъ на службу чувству, позитивизмъ вдвойне стремится 
основать систематизацію самопроизвольнаго коммунистическаго принципа на соціадо- 
ной природѣ собственности и на необходимости ее упорядочить.

Истинные философы, не колеблясь, поддерживаютъ своимъ авторитетомъ инстинк
тивные протесты пролетаріевъ противъ неправильнаго опредѣленія собственности,
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приаятаго болыпинствомъ современныхъ юристовъ, нриішсывающихъ этому инсти
туту абсолютную индивидуальность, нраво пользоваться и злоупотреблять. Эта анти
общественная теорія, исторически вызванная чрезмѣрной реакціей противъ исключи- 
тельныхъ притѣсненій, несправедлива и неосновательна.

Такъ какъ никакой видъ собственности не можетъ быть созданъ иди даже 
иередапъ въ другія руки исключительно его обладателей», безъ необходииаго спеціаль- 
наго и общаго сотрудничества общества, то поэтому подьзованіе имъ никогда не 
должно быть чисто-индивидуальнымъ. Всегда и всюду общество болѣе иди менѣе 
нмѣшивалось и подчиняло пользованіе имъ соціальныыъ потребностямъ. Налогь дѣй- 
ствительно дѣлаетъ все общество участникомъ каждаго частнаго владѣнія; и обіцій 
ходъ цивилизаціи не только не уменьшаешь этого участія, но, еапротивъ, постоянно 
его увеличиваешь, въ особенности среди современныхъ народовъ, все бодѣе и болѣе 
расширяя связь каждаго со всѣми.

Другой всеобіцій обычай покалываешь, что въ нѣкоторыхъ крайнихъ слу- 
чаяхъ общество даже считаешь себя въ правѣ завладѣть всецѣло собственностью. 
Хотя право конфискаціи было временно отмѣнено во Франціи, тѣмъ не менѣе, этотъ 
единственный случай отмѣны его, обусловленный недавними здоупотребленіями этимъ 
безспорнымъ правомъ, ве можетъ оказаться устойчивѣе традицій, поддерживающихъ 
это право, и власти, установившей его. Наши коммунисты, такимъ образомъ, пре
красно опровергли юристовъ относительно общей природы собственности.

Вполнѣ пріемдема также ихъ основная критика экономистовъ, метафизическія 
правила которыхъ препятствуютъ всякому соціальному упорядоченію личнаго вла- 
дѣнія. Это догматическое заблужденіе, вызванное, какъ и предыдущее, неправильнымъ 
вмѣшательствомъ, прямо противорѣчишь здравой философіи, хотя оно и признаешь, 
что обществснныя явленія подчиняются естественнымъ законамъ, и тѣмъ какъ-будто 
къ ней приближается. Похоже на то, что экономисты одобрили этотъ основной прин- 
ципъ только для того, чтобы тотчасъ обнаружить, насколько они неспособны его 
понимать; ибо ирежде, чѣмъ распространять его на напболѣе важныя явленія, имъ 
слѣдовало разсмотрѣть его относительно самыхъ незначительныхъ; пренебрегши этимъ, 
они показали свое полное непониманіе тенденціи естественнаго порядка— становиться, 
по мѣрѣ своего осложненія, все болѣе и болѣе измѣняемымъ. Такъ какъ вся наша 
дѣятельность покоится на этомъ понятіи, то нельзя извинить педантизма экономи
ческой метафизики, съ которымъ она осуждаешь непрестанное вмѣшательство чело- 
вѣческой мудрости въ разлпчныя отрасли соціальнаго движенія. Естественные за
коны, управляющіе этимъ движеніеыъ, на самомъ дѣлѣ, не только не препятствуютъ 
намъ его безпрестанно видоизмѣнять, но должны, напротивъ, способствовать лучшему 
приложенію нашей дѣятельности, которая здѣсь оказывается болѣе цѣлесообразной и 
бодѣе необходимой, чѣмъ относительно всѣхъ другихъ явленій.

Итакъ, съ этихъ различныхъ сторонъ основной коммунистическій принципъ по
глощается лозитивизиомъ. Значительно укрѣпдяя его, новая фидософія также рас
ширяешь его, такъ какъ она примѣняетъ его ко всѣмъ формамъ человѣческаго су- 
ществованія, которыя, согласно истинному республиканскому духу, всѣ, безъ исклю- 
ченія, должны быть отданы на служеніе обществу.

Эгоистическія чувства и мелочные вэгляды необходимо преобладали вътеченіе
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долгаго революціоннаго переходная состоянія, отделяющая васъ отъ средвихъ вѣ- 
ковъ. Но какъ тѣ, такъ и другіе не соотвѣтствуют* окончательному строю совре

менная общества.
Во всякомъ вормальномъ состоя ai и человѣчества, каждый граждан инъ является 

государственнымъ чииовникомъ, болѣе или менѣе опредѣленвыя преимущества кото
раго обусловливаютъ одновременно его права и обязанности. Этотъ всеобщій прин
ципъ долженъ, безъ сомнѣнія, распространяться также на собственность, которую 
позитивизмъ разсматриваетъ, главнымъ образомъ, какъ необходимую соціальную 
функцію, состоящую въ накопленіи и управленіи капиталами, съ помощью кото- 
рыхъ каждое поколѣніе подготовляешь поле дѣятельности для слѣдующаго за нимъ. 
Эта нормальная оцѣнка облагораживаешь владѣніе собственностью, не ограничивая 
его справедливом свободы и даже внушая къ нему больше уважевія.

Г Л А В А  XV.

Различія между коммунизмомъ и позитивизмомъ.

Но именно въ этомъ пунктѣ здравыя соціологическія теоріи совершенно расхо
дятся съ инстинктивными взглядами народной мудрости. Принимая и даже значи
тельно дополняя коммунистическую аргументацію, позитивисты совершенно отбрасы- 
наютъ коммунистическое рѣшеніе, которое считаютъ недостаточны мъ и разрушитель
ны мъ. Наше рѣшеніе, главнымъ образомъ, отличается отъ послѣдняго введеніемъ 
моральныхъ средствъ вмѣсто подитическихъ.

Такимъ образомъ, главное соціальное различіе между позитивизмомъ и комму
низмомъ относится, въ концѣ концовъ, къ норм; гьноиу отдѣленію свѣтскои власти 
отъ духовной; эта мѣра, отсутствовавшая до сихъ поръ во всѣхъ представленіяхъ 
объ обновленіи, всегда оказывается въ основѣ каждой важной современной проблемы, 
какъ единственный окончательный выходъ для человѣчества. Характеризуя лучше 
коммунистическое заблуждевіе, позитивизмъ его оправдываешь, такъ какъ эту ошибку 
онъ раздѣляетъ со всѣми другими признанными нынѣ доктринами. Когда почти 
всѣ высоко образованные умы не ионимаютъ основного принципа современной 
политики, раавѣ можно порицать народный инстинкшь за то, что онъ до сихъ поръ 
находился подъ этимъ всемірнымъ вліяніемъ революціоннаго эмпиризма?

Днѣ нѣтъ надобности, въ особеввости здѣсь, предпринимать спеціальное изслѣ- 
дованіе древней утопіи, основательно опровергнутой двадцать два вѣка тому назадъ 
великимъ Дристотелемъ, провозгласившимъ, такимъ образомъ, органическій характеръ 
позитивно# философіи даже на первой стадіп ея возникновенія. Сверхъ того, край
няя непослѣдовательность современная коммунизма указываешь на полное отсутствіе 
въ немъ разсудительности и въ то же время на благородный сантиментальный 
источникъ его. Ибо онъ отличается отъ древней утопіи, представленной преиму
щественно Платономъ, главнымъ образомъ, тѣмъ, что послѣдній, кроиѣ общности
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имущества, ороповѣдывалъ также общность женъ и дѣтей, что на самоиъ дѣіѣ и 
являлось необходимыми» слѣдстігіемъ этой утопіи.

Какъ бы связаны ни были эти два заблужденія, эта утоиія понимается въ 
такомъ смыслѣ только немногими учеными, плохо направленный умъ которыхъ тре
вожить мало дѣятельное сердце. Наши же необразованные пролетаріи, будучи благо
родно непоследовательными, принимаютъ только ту часть этой недѣлимой ложной 
утопіи, которая относится къ ихъ соціальнымъ потребностям^ энергично отвергая 
все то, что оскорбляетъ наши лучшія чувства.

Ие вдаваясь въ подробное обсужденіе этихъ иллгозій, важно отмѣтить главные 
недостатки соответствующая ииъ метода, такъ какъ за исключеніемъ позитивизма, 
они более или менее присущи всемъ обновляющимъ школамъ. Они состоять, съ 
одной стороны, въ незнаніи илп даже отрицаніи естественныхъ законовъ, управляю- 
щихъ соціальнымп явленіями и, съ другой, въ обращеніи къ политяческимъ сред
ства мъ тамъ, где на первомъ местЬ должны стоять нравственныя средства. Дей
ствительно, эти две связанныя между собою ошибки обусловливаютъ недостаточность 
и опасность различныхъ утопій, тщетно оспаривающихъ другъ у друга руководство 
пашимъ возрожденіемъ. Чтобы сделать эту оценку более ясной, я буду применять 
ее къ наиболее яркому заблуждепію, откуда всякій безъ труда можетъ распростра
нить ее и па все другія.

Г Л А В А  XV I.

Необходимое согласованіе между независимостью и содѣйствіемъ.

Незнаніе реальныхъ законовъ общественности обнаруживается, прежде всего, въ 
опасномъ стремленіи коммунизма подавлять всякую индивидуальность. Помимо того, 
что такимъ образомъ игнорируется естественное преобладаніе личнаго инстинкта, 
опускается также изъ виду одна изъ двухъ основныхъ характерныхъ чертъ коллек
тивная организма, въ которомъ раздѣленіе функцій столь же необходимо, какъ и 
ихъ участіе. Если бы между всЬми людьми установилась такая солидарность, 
что люди стали бы матеріально неотделимыми, какъ это наблюдается въ 
некоторыхъ уродливыхъ случаяхъ внешняя сращенія двухъ людей, общество 
немедленно перестало бы существовать. Эта крайняя гипотеза позволяетъ понять» 
насколько индивидуальность необходима для нашей соціальной природы, такъ какъ 
она создаетъ почву для разнообразія одновременныхъ усилій, благодаря чему обще
ственная жизнь стоить выше всякаго личнаго сугцсствованія.

Великая задача человечества состоитъ въ согласовали, по возможности, этого 
необходимая разделенія съ не менее необходимымъ единеніемъ. Исключительная за
бота объ этомъ послѣднемъ условіи привела бы къ уничтоженію всякой реальной 
деятельности и даже истинная человеческая достоинства, такъ какъ всякая ответ
ственность перестала бы существовать. Несмотря на радости домашняя очага, часто
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отсутствие независимости дѣлаетъ нестерпимымъ суіцествованіе подъ постоянной 
опекой семьи. Что же было бы, если бы каждый находился въ лодобномъ положеніи 
по отношенію къ безразличной общинѣ?

Таковъ огромный недостатовъ всѣхъ утопіи, приносящихъ въ жертву истинную 
свободу анархическому равенству или даже преувеличенному братству. Въ этомъ 
смыслѣ позитивизмъ по существу присоединяется— хотя и на основаніи иного прин
ципа,— къ рѣшительной критпкѣ, которой коммунизмъ подвергся у нашихъ эконо- 
мистовъ, въ особенности въ почтенномъ трактатѣ наиболѣе передового изъ нихъ 
(Дюнойэ*).

Г Л А В А  XVII.

Въ промышленность строѣ руководители необходимы.

Коммунизмъ противорѣчитъ также соціологическимъ законамъ въ томъ, что онъ 
игнорируетъ естественную организацію современной промышленности, откуда онъ хо- 
четъ устранить необходимыхъ руководителей. Армія не можетъ существовать безъ 
офицеровъ, равно какъ и безъ солдатъ; это простое понятіе одинаково приложимо 
къ промышленному строю, какъ и къ военному порядку. Хотя современная промы
шленность все еще безсистемна, однако, естественно установившееся дѣленіе на пред
принимателей и рабочихъ составляешь, безъ сомнѣнія, необходимый зародышъ для 
окончательной организаціи. Никакое великое предпріятіе не могло бы существовать, 
если бы каждый исполнитель долженъ былъ быть также управляющимъ иди если бы 
управленіе было неопредѣленно ввѣрено косной и неотвѣтственной толиѣ.

Современная промышленность, очевидно, стремится безпрестанно увеличивать 
свои предпріятія, причемъ всякое увеличеніе вызываетъ тотчасъ и большее расиш- 
реніе. А эта естественная тенденція, будучи далеко не неблагопріятной для проле- 
таріевъ, одна только и даетъ возможность действительно систематизировать мате- 
ріалыіую жизнь, когда она будетъ надлежащимъ образомъ упорядочена моральнымъ 
аиторитетомъ. Ибо философская власть наложить именно на крупнѣйшихъ руководи
телей иредпрілтій обязанности, благопріятныя для ихъ подчиненныхъ. Если бы ма- 
тсріальное могущество не было достаточно сконцентрировано, мы не имѣли бы необ
ходимыхъ силъ для выполненія великихъ нравственныхъ предписаній, или пришлось 
бы требовать чрезмѣрныхъ жертвъ, несовмѣстимыхъ ни съ какимъ промышленнымъ 
движеніемъ* •

Т&ков^ неизбѣжный ведостатокъ всякой реформы, которая ограничивается за
ботой о захватѣ общественной или частной власти, вмѣсто того, чтобы упорядочить 
пользованіе ею, въ чьихъ бы рукахъ она ни находилась. Такимъ путемъ сводятся 
на нѣтъ силы, целесообразное употребленіѳ которыхъ составляетъ наше главное 
средство для устраненія чрезвычайныхъ соціальныхъ затрудненій.

*) См. объ этомъ авторѣ въ 3-ѳмъ выпускѣ настоящей сѳріи. Пер.
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Г Л А В А  ХУІІІ.

Коммунизмъ игнорируетъ историчесную непрерывность.

Итакъ, несмотря на иочтительное чувство, внушаемое совреленнымъ коммуниз- 
момъ, онъ, къ виду отсутствія въ немъ истинно-научнаго обоснованія, совершенно 
не годится, какъ средство для исцѣленія общественпаго недуга. Можно даже едѣлать 
нашимъ коммунисгамъ болѣе тяжкій упрекъ, именно въ пряной ограниченности ихъ 
соціалыіаго инстипкта. Ибо чувство солидарности, которымъ они такъ гордятся, огра
ничивается настоящимъ времепемъ, и въ немъ отсутствуешь историческая безпрерыв- 
ность, составляющая, однако, главную характерную черту человѣчества. Когда овп 
укрѣплтъ свои нравственный порывъ на историческомъ основаніи и нрослѣдятъ 
исторически ту связь, которую они вндятъ только на ограниченномъ иромежуткѣ, 
они тотчасъ замѣтятъ необходимость всеобщихъ условій, которыя ими теперь игнори
руются. Они поймутъ тогда важность института наслѣдства, какъ естественнаго спо
соба передачи одпимъ поколѣніемъ другому уже выполненныхъ трудовъ и средствъ 
для ихъ усовершенствовав.

Расширеніс этого института на индивидуальную жизнь является только слѣд- 
ствіемъ его очевидной необходимости въ коллективной жизпи. Но упреки, которые 
заслуживаюсь въ этомъ отношеніи ваши коммунисты, могутъ быть направлены также 
по адресу всѣхъ другихъ новаторскихъ сектъ, которыя, вслѣдствіе своего анти-исто- 
рическаго наиравленія, имѣютъ въ виду всегда общество безъ предковъ, даже въ томъ 
случаѣ, когда они интересуются, главнымъ обравомъ, потомками.

Всѣ эти безспорные недостатки не могутъ помѣшать здравой философіи снисхо
дительно судить настоящій современный коммунизмъ, принимая во вниманіе или его 
истинный источнпкъ, или его действительное назначеніе. Было бы весьма неспра
ведливо судить въ отдѣльности объ ученіи, которое имѣетъ смыслъ и цѣнность только 
относительно среды, въ которой оно возникло. Оно здѣсь своеобразно выполняешь 
необходимую функцію, прямо указывая на главную содіальную проблему, которую 
только нарождающійся позитивизмъ могъ лучше формулировать.

Было бы совершенно неосновательпо предположить, что достаточно одной по
становки вопроса безъ сопровождающая ее теперь опаснаго рѣшенія. Это значило бы 
совершенно игнорировать реальпыя требованія нашего слабаго ума, который даже 
въ области лростѣйшихъ нредметовъ не можетъ долгое время останавливаться на 
воиросахъ, лишенвыхъ всякаго отвѣта. Бели бы, напримѣръ, Галль и Бруссэ только 
ставили тѣ проблемы, которыя оии дерзнули разрѣшить, ихъ принципы оказались бы 
безспорными, но безплодными, зъ виду отсутствія побуждения къ обновленію, могу- 
щаго вытекать только изъ систематическая рѣшенія, какимъ бы рискованнымъ оно 
ни казалось вначалѣ.

Какимъ образомъ можно было обойти эту потребность ума въ наиболѣе труд- 
ныхъ и наиболѣе страстиыхъ воиросахъ?
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Наконецъ, если внимательно сравнимъ коммун истическія заблуждснія съ дру
гими соціальными доктринами, занявшими въ наши дни, даже оффиціально, господ
ствующее положеніе, ваше заключеніе будетъ въ пользу первыхъ. Развѣ они, напри- 
мѣръ, болѣе безсмыслепны и въ основѣ болѣе опасны, чѣмъ ампирическая утоиія, 
которая въ течепіе цѣлаго столѣтія пользовалась во Франціи большимъ успѣхомъ и 
еще теперь увлекаешь мпогихъ учепыхъ,— утопія о завершеніи великой революціи 
путемъ установлен ія парламентарная режима, пригодна го только для переходнаго 
состоянія Англіи?

Сверхъ того, наши мнимые консерваторы избѣгаютъ коммунистическихъ заблу
ждений только отбрасывая или обходя соответственные вопросы, стаповящіеся, однако, 
нее более и болѣе неустранимыми. Когда же они начинаюсь ихъ разематривать, они, 
въ свою очередь, впадаютъ въ тѣ же самыя опасныя ошибки, по необходимости обіція 
всѣмъ школамъ, отвергающимъ отдѣленіе духовной власти отъ светской и стремя
щимся заменить воспитаніе нравовъ созданіемъ закоповъ. Такъ, напримеръ, оффиціаль- 
ныя доктрииы предлагаюсь ныне чисто-коммунистическія учрежденія: дётскіе пріюты, 
ясли и т. д., между тЬмъ какъ народный инстинктъ справедливо осуждаешь ихъ, 
какъ нротивныя всеобщему развитію семейныхъ привязанностей.

Г Л А В А  XIX.

Несмотря на благородство мотивовъ, вызвавшихъ коммунизму онъ 
канъ система не имѣетъ никакой цѣнности.

За исключеніемъ времен наго противодЬйствія другимъ ложнымъдоктринамъ, ком- 
мунизмъ имеешь ценность только въ силу благородства вызвавшихъ его чувствъ, по 
его призрачное и разрушительное решеніе соціальной проблемы никогда не можетъ 
быть допущено. Однако, одинъ этотъ благородный іравственный источникъ сохранить 
за нимъ все возрастающее вліяніе до того времени, когда наши пролетаріи признаюсь, 
что удовлетворенія тѣхъ же потребностей можно достигнуть более мягкими и более 
действительными средствами.

Нашъ републиканскіи строй, который съ перваго взгляда кажется столь благо- 
нріятнымъ для этой утопіи, долженъ, однако, вскоре уменьшить ея значеніе, такъ 
какъ онъ стремится непосредственно санкціонировать соціальный прииципъ, являю- 
щійся заслугой коммунизма, но освобождая его отъ опасныхъ идлюзш, искажающихь 
его. Во Франціи, где легкость пріобретенія всюду развиваетъ естественную склон
ность къ собственности, особенно нечего бояться практическихъ послѣдствій этихъ 
заблужденй; ^аііротивъ, ихъ благотворное вліяніе выразится въ томъ, что отныне 
будетъ обращено серьезное вниманіе на справедливыя народныя требованія. Но въ 
тѣхъ западныхъ государствахъ, где вслѣдствіе того, что аристократія менее пришла 
въ упадокъ, a пролетаріи более угнетены и менее развиты, преимущественно же въ 
Англіи, опасность станешь более серьезной. Даже среди католическихъ народовъ, где 
истинное братство представляло лучшее сопротивленіе для анархическая эгоизма, 
коммунистаческія волненія могутъ быть окончательно избегнуты только при быстромъ
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распространеніи позитивизма, призвапнаго разсѣять всѣ соціальныя заблужденія и 
дать истинное рѣшеаіе всѣиъ выаывающинъ ихъ вопросанъ.

Природа соціадьваго недуга иоказываетъ, что средство для его исцѣіенія должно 
быть преимущественно моральное, и народный инстинктъ не замедлить понять эту 
необходимость, покоящуюся на дѣйствительномъ анапіи человѣчества. Въ ѳтомъ 
смыслѣ коммунизмъ, самъ того не вѣдая, подготовляешь практическое главенство 
позитивизма, ставя съ непреодолимой энергіеи проблему, которую одна только новая 
философія можетъ на самомъ дѣлѣ мирно разрѣшнть.

Г Л А В А  XX.

Контролировать употребленіе богатства болѣе цѣлесообразно, чѣмъ 
оспаривать празо богатаго.

Не вдаваясь въ безполезный и бурный споръ о происхождсніи и объемѣ частной 
собственности, новая философія прямо устанавливаешь нравственныя правила, от нося- 
іціяся къ ея соціальному назначенію. Распред$леніе реальныхъ силъ и въ особен
ности матеріальныхъ, настолько недоступно нашему вмѣшательству, что мы потра
тили бы нашу недолгую жизнь на безплодные и нескончаемые споры, если бы мы, 
главнымъ образомъ, занялись исправленіемъ, именно въ этомъ отношеніи, несовер
ше пет въ естсственнаго порядка. Для публики важно знать не то, въ чьихъ рукахъ 
находится та или ипая соціальная власть, а то, какъ обладатели таковой ею пользуются; 
п съ этой стороны наши усилія могутъ быть приложены съ болыпимъ успѣхомъ. 
Сверхъ того, регулируя назначеніе собственности, мы производимъ косвенное воздѣй- 
ствіе на владѣпіе ею.

Эти нсобходимыя правила должны быть, по своему происхожденію, моральными, 
а не политическими, въ своемъ же примѣненіи— общими, а не спеціальными. Всѣ 
тѣ лица, кои имъ подчинятся, примутъ ихъ добровольно, въ силу воспитанія, и бу- 
ду'гь ихъ соблюдать, сохраняя достоинство свободы такъ, какъ это понималъ уже 
Аристотель. Благодаря моральному приравненію частной собственности къ общественной 
обязанности, они не будутъ вынуждены исполнять тиранническія предписанія, которыя 
глубоко унпжаютъ чсловѣческую природу, такъ какъ уничтожаютъ добровольность и 
ответственность. Эта нормальная оцѣнка будетъ часто примѣняться даже въ обрат- 
номъ смыслѣ, дабы упрочить положеніе общественныхъ служащихъ, вмѣсто того, 
чтобы потрясать собственниковъ.

Истинный республикански принципъ состоитъ въ направленіи всѣхъ силъ об
щества къ общему благу. Для этого нужно, съ одной стороны, точно опредѣлить то, 
чего въ каждомъ случаѣ требуетъ общая польза, и съ другой, всюду создать соот- 
вѣтствснныя настроснія. Эта двойная и постоянная функція можетъ быть выполнена 
при наличности, прежде всего, основной доктрины, надлежащая образования и пра
вильно руководимая общественная духа. Такъ что она должна, главнымъ образомъ,
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вависѣть отъ философская авторитета, который повитивизмъ поставилъ во гдавѣ 
современная общества.

Безъ сомнѣнія, вслѣдствіе человѣческой слабости и впредь будутъ необходимы, 
кромѣ чисто-нравствевнаго управлевія, еще и законы въ собственномъ смыслѣ слова 
для обузданія наиболѣе прямыхъ и наиболѣе онасныхъ правояарушеній. Но это не- 
избѣжное дополнееіе вскорѣ станетъ еще менѣе нужнымъ, чѣмъ оно было въ средніе 
вѣка ири соціальномъ главенствѣ католицизма. Духовныя наказанія и награды берутъ 
верхъ падъ свѣтскими по мѣрѣ того, какъ, благодаря ѳволюціи, въ человѣкѣ разви- 
ваетсн чувство связи каждаго со всѣми; эта эволюція совершается по тремъ есте- 
ственнымъ путямъ: черезъ чувство, разсудокъ и дѣятельность.

Г Л А В А  XXI.

Институтъ наслѣдствъ не васлуживаетъ тѣхъ нападонъ, которымъ 
онъ подвергается.

Являясь болѣе мирнымъ и цѣлесообразнымъ, чѣмъ коммунизмъ, въ силу своей 
большей истинности, позитивизмъ даетъ также болѣе широкое и болѣе полное рѣ- 
îueuie крупныхъ соціальныхъ затруднительныхъ ироблемъ. Въ отнопіеніи собствен
ности нужно считать столь же узкимъ, какъ и разрушительнымъ поверхностное и 
лачастую завистливое осужденіе института наслѣдства sa то, что онъ ведетъ къ не
трудовому владѣнію. Разсматривая эти эмпирическія обвиненія съ нравственной точки 
зрѣиія, тотчасъ замѣчаешь ихъ коренной недостатокъ, выражающійся въ совершен- 
номъ игнорированы основного свойства' подобваго способа передачи, а именно, разви- 
нать лучше всякая другого склонности, благопріятныя для правильная употребленін 
богатства. Ибо умъ и сердце избѣгаютъ въ этомъ случаѣ скряжническихъ или не- 
благовидпыхъ привычекъ, порождаемыхъ обыкновенно медленнымъ наконленіемъ ка- 
питаловъ. Наслѣдственное владѣніе богатствомъ заставляешь насъ быть болѣе отзыв- 
чивымъ. Такимъ образомъ, тѣ, которыхъ кдеймятъ именемъ наразитовъ, могутъ при 
мудромъ преобразованы воззрѣній и нравовъ, легко стать наиболѣе полезными изъ 
всѣхъ богачей.

Сверхъ того, извѣстно, что нетрудовое существованіе становится все болѣе и 
болѣе рѣдкимъ, по мѣрѣ того, какъ благодаря цивилизаціи становится все трудпѣе 
жить безъ заработка. Итакъ, стремленіе ниспровергнуть общество изъ-за наблюдаю
щихся цъ р̂емъ злоупотребленій, которыя имѣютъ временный характеръ и могутъ 
принять*дая& благопріятпое нравственное направленіе, является во всѣхъ отноше- 
ніяхъ заблуждснісиъ, заслуживающимъ глубокая порицанія.
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Г Л А В А  XXII.

Интеллектуальный трудъ, являющійся соціальной силой, долженъ быть 
упорядоченъ.

Позитивистское рѣшепіе стоить выше коммунистическая также благодаря своем 
полноте. Коммунизмъ занимается исключительно богатствомъ, точно это въ настоящее 
время единствеиныя неправильно распредѣленныя и плохо управляемыя соціальныя 
силы. Однако, суіцествуютъ еще и другія реальныя злоупотребленія большинства 
другихъ человѣческихъ способностей, въ особенности интеллектуальныхъ дароваиій, 
который паши утописты даже не пытаются упорядочить.

ІІозитивизмъ, будучи единствеинымъ ученіемъ, способнымъ разематривать всю 
совокупность нашего существованія, одинъ только можетъ утвердить настоящее пре
восходство соціальпаго чувства, распространяя его на всѣ формы нашей реальной 
деятельности.

Моральное требованіе подчиненія частныхъ занятій общественному служеніго 
еще болѣе примѣпимо къ ученому, художнику и т. д., чѣмъ къ простому иролстарію, 
какъ относительно источника способностей, такъ и относительно ихъ назначепія. 
Тѣмъ не мснѣе, стремясь сделать общимъ достояніемъ матеріальныя блага, един
ственный, которыя могутъ вполпѣ принадлежать отдѣльнымъ лицамъ, коммунисты пе 
распространяютъ этой утопіи на духовныя блага, которыя могли бы гораздо скорѣе 
подвергнуться такому превращепію. Часто даже апостолы коммунизма оказываются 
ярыми сторонниками миимой литературной собственности. Эта непоследовательность 
только подтверждаешь ничтожество соціальной доктрины, обнаруживающей свое без- 
силіе въ случаяхъ, наиболѣе соотвѣтствующихъ ея назначенію, Ибо подобное расши- 
реніе тотчасъ показало бы неудобство политический предписаній и необходимость 
моральпыхъ правилъ, которыя одни только способны одинаково обезпечить правильное 
употребление реальпыхъ силъ.

Самопроизвольность, которая безусловно необходима для успѣпгнаго интеллек
туальная порыва, мѣшаетъ, конечно, коммунистическому инстинкту подчинить его 
своей уставной утопіи. Нанротпвъ, позитивизмъ не встрѣчаетъ пикакихъ затрудненій 
и не вызываешь никакого возмущенія, когда опъ распространяешь свое моральное 
вліяпіе на силы, болѣе всего нуждающіяся въ мудромъ руководительствѣ. Уважая 
ихъ справедливую свободу, онъ укрѣпляетъ также свободу мепѣе важныхъ способ
ностей, заглушеиіе которыхъ можетъ имѣть опасныя послѣдсгвія.

Когда истинная мораль гарантируешь соціальное направлеиіе всякой частной 
деятельности, свободное развитіе этой последней, безъ сомненія, увеличиваетъ ея 
общественное знапеніе. Отнюдь пе стесняя частную нредпріимчивость, современная 
цивилизація возлагаетъ на нравственность все более и более фупкцій, въ особен
ности матеріальныхъ, которыя раньше выполнялись нравительствомъ въ собственномъ 
смысле слова. Эта непреодолимая тенденція ошибочно привела экономистовъ къ отрп- 
цанію потребности во всякой истинной систематизаціи. Она указываешь только возра
стающее преоблэдапіе моральпыхъ нредписаній надъ политическими лостановленіями.
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Г Л А В А  XXIII.

Воздѣйствіе общественнаго мнѣнія на капиталистов!».

Характерная способность позитивизма переносить на моральную почву разрѣ- 
шеніе главныхъ соціальныхъ затрудненій должна послужить къ удовлетворенно спра- 
ведливыхъ народныхъ требованій, вызываемыхъ различными промышленными кон
фликтами. Очищенныя, такимъ образомъ, отъ всякаго апархическаго стремленія, за- 
конныя желанія пролетаріата пріобрѣтутъ непреодолимую силу, въ особенности, когда 
они будутъ провозглашены во имя свободно господствующей доктрины и отъ имени 
философскаго авторитета, настолько же безпристрастнаго, какъ и просвѣщеннаго. 
Внушая народу обычное уваженіе къ его свѣтскимъ руководителям^ эта духовная 
власть сумѣетъ предписать послѣднимъ обязанности, отъ которыхъ они не смогутъ 
увервуться. Такъ какъ всѣ классы, благодаря всеобщему образованно, усвоятъ основныя 
начала налагаемыхъ на нпхъ особыхъ обязательству то чувство и разсудокъ, являясь 
единственнымъ оружіемъ и поддерживаемые только общественнымъ мнѣніемъ, пріобрѣ- 
тутъ такое практическое значеніе, о которомъ ничто не можетъ дать теперь нред- 
ставленія. Даже вспоминая средніе вѣка, трудно составить себѣ о немъ правильное 
понятіе, потому что мы приписываемъ чувству страха или несбыточнымъ надеждамъ 
то, что вытекало, главнымъ образомъ, изъ энергичная распредѣленія похвалъ и по- 
рицаній. По необходимости нуждающійся въ помощи общественнаго мнѣнія пози
тивный духъ сообщить ему широту и постоянство, какія не могъ ему доставить 
католически духъ, какъ я это указалъ во второй части настоящая разсуждепія.

Г Л А В А  ХХІУ.

Отказъ участвовать въ дѣлѣ или забастовка.

Итакъ, единственное нормальное разрѣшеніе обычныхъ споровъ, возникающих!» 
между рабочими и предпринимателями, возможно лишь путемъ высшая посредниче
ства свободно уважаемая всѣми философскаго авторитета. Чтобы дать понять всю 
цѣлесообразность подобная рѣшенія, нужно его распространить на упорядоченіе мате- 
ріальнаго антагонизма между двумя активными классами. Этотъ конфликтъ между 
богатыми ^масЪй не могъ еще значительно развиться, такъ какъ объединеніе, ко
торое одно только и дѣлаетъ его значительным^ было до сихъ поръ возможно 
лишь для одной стороны. Хотя въ Англіи законодательство не воспрещаетъ пролета- 
ріямъ вступать въ союзы, тѣмъ не менѣе, недостаточное умственное и нравственное 
развитіе англшскаго рабочая класса мѣшаетъ ему надлежащимъ образомъ использо
вать это право.
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Когда французская трудящаяся масса подучить возможность объединяться столь 
же свободно, какъ и работодатели, материальный антагонизиъ приметь такіе равмѣры, 
что вскорѣ обѣ стороны почувствуютъ потребность въ духовномъ примирнтельномъ 
оргавѣ.

Философское примиреніе не можетъ, однако, претендовать на полное упраздненіе 
крайнихъ средствъ; но оно значительно ограничить ихъ примѣненіе, а также ихъ 
смягчить. Эти средства сведутся съ одной и съ другой стороны къ отказу участвовать 
въ дѣлѣ, что должно быть всюду предоставлено каждому свободному дѣятелю на его личную 
отвѣтетвенность за послѣдствія, давая ему только въ исключительныхъ случаяхъ по
нять важность его обычной функціи. Рабочаго нельзя принуждать къ работѣ сильвѣе, 
чѣмь предпринимателя къ управленію предпріятіемъ. Моральная власть осудить 
только всякое злоупотреблевіе той или другой стороной этой крайней формы протеста, 
составляющей всегда право различныхъ элементовъ коллективная организма, въ силу 
ихъ естественной независимости.

Въ наибодѣе спокоиныя времена всякіи общественный дѣятель могъ въ исклю
чительныхъ случаяхъ отказаться отъ исполненія своихъ обязанностей, какъ это часто 
дѣлали въ средніе вѣка священники, профессора, судьи и т. д. Нужно поэтому огра
ничиться упорядсчепіемъ этого права. Его упорядоченіе въ области промышленности 
составить одну изъ второстепенныхъ задачъ философской власти, съ которой почти 
всегда естественно будутъ совѣтоваться о подобныхъ мѣрхъ, какъ и во всякомъ 
другомъ серьезномъ общественномъ или частномъ событіи. Когда она одобрить пре
кращен іе работъ или отрѣшеніе отъ должности, то эта высокая санкція придасть 
подобному способу дѣйствія такую силу, какой онъ пе располагаетъ теперь. Только 
такимъ путемъ частичная мѣра сможетъ распространиться сперва на всѣхъ члеповъ 
одной и той же профессіи. затѣмъ изъ одной области промышленности на всѣ другія, 
и даже перейти, наконецъ, на всѣ западные народы, которые свободно признаютъ 
однихъ и тѣхъ же духовныхъ руководителей.

Правда, философское неодобреніе не сможетъ помѣшать лицамъ, которыя по
чувствуюсь себя оскорбленными, примѣнять на свой рискъ эту крайнюю форму про
теста; ибо истинная теоретическая власть всегда только совѣтуетъ и никогда не 
приказываешь. Но въ этомъ случаѣ,— если только философы не ошиблись въ своемъ 
осужденіи,— эта мѣра не сможетъ стать широкой и значительной, что является 
обыкновенно необходимымъ для ея полной удачи.

Эта теорія стачекъ, въ сущности, сводится къ упорядоченію въ промышлен- 
ныхъ отпошеніяхъ вышеуказанная права отказаться отъ исполненія самыхъ высо- 
кихъ соціальныхъ функцій, какъ крайняя средства всякая коллективная организма. 
Она одинаково примѣнима какъ къ простѣйшимъ и часты мъ случаямъ, такъ и къ 
случаямъ наиболѣе рѣдкимъ и наиболѣе важнымъ. Философское вмешательство, при
званное или добровольное, будетъ всегда сильно вліять на результаты либо путемъ 
систематизаціи законпыхъ, но эмпирическихъ стрсмленій, либо путемъ осужденія ихъ 
особая проявленія.
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Г Л А В А  ХХУ.

Позитивизмъ и соціализмъ. Точки согласія и разногласія.

Совокупность предыдущихъ соображеній приводить къ точному оііредѣлепію 
главнаго ирактя ческа го различія между политикой позитивистовъ и таковой комму- 
нистовъ или содіалистовъ. Всѣ обновляющія школы сходятся въ томъ, что необхо
димо, главнымъ образомъ, заняться народомъ, дабы доставить ему надлежащее мѣсто 
въ современномъ обществѣ, которое, начиная съ конца среднихъ вѣковъ, подгото
вляешь свое окончательное устройство. Ихъ воззрѣнія совпадаютъ также относительно 
природы важныхъ соціальныхъ потребностей лролетаріевъ,— съ одной стороны, въ 
нормальномъ образовали и съ другой въ упорядоченномъ трудѣ,— одинаково требую- 
щпхъ систематизаціи.

Вотъ все то, что позитивизмъ действительно имѣетъ обіцаго съ нашими раз
личными прогрессивными доктринами. Цо онъ глубоко отличается отъ ихъ всѣхъ 
плаыомъ и способомъ осуществленія организаціи ѳтой двоякой потребности. Онъ 
считаетъ, что систематизація второй должна быть основана на первой, между тѣмъ, 
какъ до сихъ поръ онѣ предполагались одновременными; и даже старались упорядо
чить трудъ, прежде чѣмъ организовать образованіе.

Хотя это различіе въ порядкѣ кажется съ перваго взгляда незначителыіьшъ, 
оно, однако, достаточно, чтобы кореннымъ образомъ измѣнить ходъ нашего возро- 
леденія. Ибо преобладающій въ настоящее время методъ стремится, въ сущности, на
чать матеріальное преобразованіе независимо отъ духовнаго; т.-е. построить соціальное 
зданіе безъ интеллектуальныхъ и моральныхъ основаній. Отсюда вытекаетъ общее 
лселаніе удовлетворить справедливыя народныя требованія путемъ безплодпаго и губи
тельная предиочтепія собственно политическихъ мѣръ, целесообразность которыхъ 
кажется непосредственной. Иапротивъ, позитивизмъ выдвигаетъ на первое место 
мирное и верное, но косвенное и постепенное вліяніе чувства и разсудка, подкреп
ляемое мудрымъ общественнымъ мвѣніемъ, подъ систематическимъ руководствомъ 
нстинныхъ философовъ, поддерживаемыхъ свободнымъ народнымъ согласіемъ.

Однимъ словомъ, двоякое решеніе общей соціальной проблемы будетъ всегда 
ѳмпирйческимъ и революціовнымъ, оставаясь при этомъ чисто національнымъ, пли 
оно станетъ раціональнымъ и мирнымъ, имея истинный западный характеръ въ за
висимости отъ того, будетъ ли организація труда предшествовать или следовать за 
организаціей образовапія.

< Г Л А В А  XXVI.

Необходимость въ новой системѣ образованія для разрішенія со- 
ціальныхъ лроблемъ.

Моя характеристика значенія позитивизма для народа была бы недостаточна, 
если бы я вкратце не указалъ здесь такую систему всеобщая образованія, которое
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должно составлять одновременно и главную функцію ноной духовной власти и наи- 
болѣе могущественный снособъ удовлетворенія законныхъ желаній пролетаріевъ.

Соціальная заслуга католицизма состояла, главнымъ образомъ, въ устаноплепіи 
впервые, поскольку это возможно было въ средніе вѣка, систематическая образованія 
общаго безразлично для всѣхъ классовъ, пе исключая даже тѣхъ, которые пребывали 
еще въ рабствѣ. Эта важная реформа по необходимости была связана съ началомъ 
созданія духовной власти, независимой отъ свѣтской. Помимо ея времениыхъ благо- 
дѣяній, мы ей обязаны и нѣкоторымъ вѣчнымъ принципомъ, а именно, что мораль 
должна преобладать надъ наукой.

Но этотъ первый опытъ долженъ былъ быть чрезвычайно неполнымъ, какъ 
вслѣдствіс несовершенства среды, въ которой онъ производился, такъ и благодаря 
недостаткамъ руководившей имъ доктрины. Предназначенное преимущественно для 
угнетспныхъ. народовъ, это образоваиіе дол ясно было, главнымъ образомъ, внушать 
почти пассивную покорность, и только правящпмъ классамъ предписывались обязан
ности, но безъ всякой истинной интеллектуальной культуры. Эта двойственность вполнѣ 
отвѣчала ученію, которое полагало основоую цѣль каждаго индивидуальная существо
вали внѣ соціальной жизни, и представляла всѣ явленія подчиненными тайной волѣ.

Съ этихъ различныхъ сторонъ католическая система образовапія могла быть 
дѣйствитсльно пригодной только въ средніе вѣка, во время постепенная освобожденія 
избранной части человѣчества отъ древняя рабства, путемъ превраіцепія этого 
института сперва въ крѣпостное состояніе, чтобы достигнуть затѣмъ полная 
освобожденія личности. При древнемъ строѣ католическая система была бы разру
шительной; при повомъ она была бы рабской и недостаточной. Она должна была 
служить лишь длительнымъ и труднымъ переходомъ отъ одной формы общественности 
къ другой. ІІослѣ своего освобождснія отъ личной зависимости, пролетаріи стали 
развивать прогрессивную дѣятелыюсть, стремясь достигнуть истинная коллективная 
иоложеиія, но вскорѣ они почувствовали, что эта система никоимъ образомъ не 
можетъ удовлетворить ихъ интеллектуальныя и соціальныя потребности.

Тѣмъ ne менѣе, именно она до сихъ поръ являлась единственной истинно? 
системой всеобщая образованія, ибо нельзя присвоить это назваиіе мнимому универ
ситетскому образованію, которое, благодаря метафизикамъ, постепспно, начиная съ 
конца среднихъ вѣковъ, одержало верхъ на всемъ Западѣ. То было только расши
рение спеціальнаго образованія, которое раньше получали священники и которое 
сводилось преимущественно къ изученію латинская языка и діалектики, необходимой 
для защиты богословскихъ догмъ. Этика же оставалась связанной только съ теоло- 
гичсскимъ образованіемъ. Въ сущности, это метафизическое и научное образованіе 
способствовало переходу къ новому порядку только своей критикой, хотя оно по
путно и участвовало въ органической эволюціи и въ особенности эстетической. Его 
недостаточность и нераиіональвость все болѣе и болѣе обнаруживались по мѣрѣ 
того, какъ оно распространялось среди новыхъ классовъ, истинное назначеніе кото
рыхъ, какъ активное, такъ и умозрительное, требовало совсѣмъ иной подготовки. 
Поэтому эта мнимая всеобщая спстема никогда не имѣла успѣха среди ііролетаріевъ, 
даже у протестантскихъ народовъ, хотя каждый вѣрующій становился у нихъ 
какъ бм священникомъ.
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Игакъ, вслѣдствіе дряхлости теологическая и безсилія метафизическая мето- 
довъ мышленія, основаніе истинной системы народная образованія вынадаетъ на 
долю позитивизма, такъ какъ только онъ слособенъ нынѣ надлежащимъ образомъ 
примирить два рода одинаково иеобходимыхъ условій, а именно: умственныя и 
нравственным, которыя съ конца среднихъ вѣковъ постоянно противопоставлялись. 
Преобладаніс сердца надъ разсудкомъ будетъ теперь болѣе прочно установлено, чѣмъ 
при католическомъ режимѣ, при чемъ на свободу истинная умозрѣнія не будетъ 
сдѣлано никакого посягательства. Ибо, какъ и въ активной жизни, разсудокъ 
будетъ всегда упорядочивать чувство, естественное развитіе котораго, начинающееся 
съ рожденія, будетъ неизмѣнно расти, благодаря троякому упражыенію: личному, 
семейному и соціа.іьному.

Г Л А В А  XXVII.

Народное образованіе.— Краткое изложеніе новой системы.

Характеризуя главное пазначеніе новой духовной власти, я уже прямо коснулся 
окончательная со.гласованія всеобщей морали. Вотъ почему я долженъ здѣсь огра
ничиться указаніемъ на высокое положеніе, которое она сначала самопроизвольно, 
затѣмъ систематически заиметь во вссмъ курсѣ позитивная образованія и какимъ 
образомъ она сама собой окажется связанной со всей системой реальныхъ знаній.

Подобное образованіе, а также практическая жизнь, къ которой она должна, 
подготовить, будетъ всегда подчинять умы общественной пользѣ, считая послѣднюю 
цѣлью, а первый— срсдствомъ. Оно въ особенности предназначено подготовить проле- 
таріевъ къ ихъ благородной соціальной службѣ, в качествѣ главпыхъ помощи и ко въ 
философской власти, а также побудить ихъ лучше выполнять свои спеціальныя 
функціи.

Обнимая періодъ отъ рождепія до совершеннолѣтія, все образованіе дѣлится 
на двѣ общія части: одна по существу самопроизвольная, заканчивающаяся съ 
наступленіемъ половой зрѣлости или съ началомъ обученія ремеслу, должна по 
возможности имѣть мѣсто въ семьѣ и состоять, главнымъ образомъ, въ развитіи 
эстетическая вкуса; другая— систематическая— будетъ преимущественно состоять изъ 
ряда публичныхъ научныхъ курсовъ объ основвыхъ законахъ различныхъ родовъ 
явлсніи и будетъ служить фундаментомъ для моральной координаціи, которая должна 
наираірт» 4всѣ пріобрѣтенныя раньше нознанія къ ихъ общему соціальному пазпа- 
ченію. Къ сроку, указанному долгимъ опытомъ, какъ на время законная совершенпо- 
лѣтія, когда у насъ принято считать практическое обученіе законченпымъ, каждый 
пролетарій окажется, такимъ образомъ, подятолленнымъ умомъ и сердцемъ къ 
общественному и частному служенію.

Первая половина домашняя образованія должна быть посвящена, подъ руко- 
водствомъ родителей и въ особенности матерей, физическому воспитанію, до конца
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второго прорѣзыванія зубовъ. Это предварительное воспитаніе, состоявшее до спхъ 
поръ въ грубыхъ упражненіяхъ мускуловъ, тогда будетъ состоять, главнымъ образомъ, 
въ развитіи чувствъ и ловкости и тѣмъ подготовлять насъ къ наблюдевію и дѣй- 
ствію. Никакое ученіе въ собственномъ смыслѣ не можетъ въ этотъ иеріодъ иметь 
мѣста, ни даже обучеиіе чтенію и письму; образованіе сводится къ усвоенію всякаго 
рода фактовъ, естественно привлекающихъ къ себѣ нарождающееся вниманіе. Фило- 
софіл индивида, какъ м философія рода соответствен наго возраста, ограничивается 
чистымъ фетишизмомъ, естественное теченіе котораго никакое ненужное вмеша
тельство не должно нарушать. Вся забота родителей состоитъ въ томъ, чтобы вну
шать дѣтямъ взгляды и привить имъ привычки, которые систематическое образо
ван іе нотомъ оправдаетъ. Безпрестанное деятельное развитіе добрыхъ чувствъ 
является въ этомъ возрасте наилучшимъ основаніемъ для истинной нравственности.

Въ продолженіе приблизительно семи летъ, иротекающихъ между смѣной 
зубовъ и половой зрелостью, это домашнее воспитаніе начинаетъ принимать систе
матически характеръ, но только относительно изящныхъ искусствъ; но очень валено, 
въ особенности съ нравственной точки зрепія, чтобы оно еще происходило въ 
недрахъ семьи.

Истинное эстетическое обученіе сводится всегда къ более или менее правиль- 
нымъ унражненіямъ, не требуюіцимъ никакихъ спеціальныхъ лекцій, по крайней 
мере, для общаго образованія, за исключеніемъ разве случаевъ нодготовлееія къ 
известоымъ профессіямъ. Ничто, поэтому, не поиешаетъ производить ихъ въ домаш
ней обстановке, начиная со второго иозитивистскаго поколенія, когда лучше раз
витый вкусъ позволить родителямъ руководить этими занятіями. Они обнимутъ, 
главнымъ образомъ, съ одной стороны поэзію, какъ основное искусство, и, съ 
другой— музыку и рисованіе, какъ два наиболее важныхъ спеціальныхъ искусства. 
Такимъ образомъ, этотъ возрастъ при изученіи поэзіи будетъ посвященъ усвоенію 
западныхъ языковъ, безъ которыхъ современная поэзія не можетъ быть достаточно 
оценена. Помимо своего эстетическая назначенія, эти ванятія могутъ иметь высокую 
нравственную цель, именно— разсеивать національныя предубеждепія и европеизи
ровать позитивистскіе нравы. Здравая философія налагаетъ на каждый народъ 
соціальное обязательство энать все языки пограничныхъ націй. Сообразно этому 
безспорному принципу, Франція, въ виду ея центральная положенія, доставляющая 
ей столько выгодъ, вынуждена изучать четыре европейскихъ языка. Когда все 
естественныя связи пяти передовыхъ народовъ будутъ укреплены иутемъ всеобщая 
примѣыенія подобная правила, общіи западно-европейскій языкъ не замедлить самъ 
собой возникнуть, безъ всякаго содействія метафизическихъ утопій относительно 
абсолютна!о единства человеческой- речи.

Въ теченіе этой последней половины первоначальная образованія, когда будегь 
развиваться преимущественно воображеніе, индивидуумъ совершить свою собственную 
философскую эволюцію, поднимаясь отъ простого первичная фетишизма къ истин
ному политеизму, какъ это сделалъ въ свое время родъ, находясь на той же стадіи. 
Эго неизбЬлсное сходство между личнымъ развитіемъ и соціальнымъ прогрессомъ 
всегда более или меиее обнарулшвалось, вопреки прсдостереженіямъ христіанскаго 
эмпиризма, которыя пикогда не могли отвлечь ребенка отъ наивныхъ фантазій,
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свойственпыхъ этому фазису. Позитивное образоваеіе бережно отпесется къ этому 
необходимому стремленію, не требуя отъ родителей, однако, никакого лицеиѣрія и 
ие давая мѣстл гіротиворѣчію въ будуіцемъ. Чтобы все примирить, достаточно будетъ 
быть вскреннимъ и говорить ребенку, что его первоначальныя вѣрованія соотвѣт- 
ствують только дѣтскому возрасту и должны привести его къ другимъ, согласно 
основному закону всякой человѣческой эволюціи. Подобное ыудрое отношеніе, кромѣ 
своего научнаго преимущества пріучить ребенка къ этому главному догмату пози
тивизма, естественнымъ образомъ воздѣйствуетъ на нарождающееся чувство обще
ственности, напередъ располагая сочувственно относиться къ многочисленнымъ на- 
родамъ, находящимся еще на этой ступени интеллектуальной жизни.

Бторая часть позитивная образованія не можетъ оставаться чисто домашней, 
такъ какъ она требуетъ школьная преподаванія, въ которомъ большая часть роди
телей сможетъ принимать только второстепенное участіе. Но эта необходимость не 
должна, однако, привести къ лишенію ребенка семейной жизни, не перестающей 
быть весьма важной для его нравственной эволюціи, требованія которой должны 
всегда имѣть перевѣсъ. Онъ можетъ слушать лучшихъ учителей, не подвергая свои 
личныя и внушенныя семьей нравственныя привычки измѣненіямъ, неизбѣжно 
налагаемымъ нашими схоластическими монастырями. Соприкосновеніе со сверстни
ками, которое, повидимому, вознаграждаетъ за ущербъ, наносимый въ этомъ случаѣ 
личности, можетъ быть достигнуто еще лучше свободпымъ знакомствомъ съ другими 
семьями, при чемъ могутъ быть нриннты во вниманіе чувства симпатіи. Это требо- 
ваніе, дѣлающее одновременно болѣе легкимъ и болѣе совершеннымъ народное обра- 
зованіе, можетъ оказаться неподходящимъ только для нѣкоторыхъ профессій, сне- 
ціальное подготовленіе къ которымъ, можетъ быть, и впредь потребуетъ обученія въ 
закрытыхъ заведеніяхъ. Но я сомнѣваюсь, чтобы даже въ этихъ исключительныхъ 
случаяхъ эта необходимость оставалась окончательно неизбѣжной.

Что касается общаго хода систематическая образованія, то опъ уже ясно п 
точно начертанъ энциклопедическимъ вакономъ, составляющимъ второй необходимый 
элементъ моей теоріи эволюціи. Ибо паучпыя познанія пролетарія, подобно позна- 
ніямъ философа, должны относиться сперва къ неорганическому міру, затѣмъ къ 
нашей собственной личной и соціальной природѣ, дабы создать двойное раціональное 
основаніе для нашего повседневная поведенія.

Извѣстно, что знанія о неорганическихъ тѣлахъ содержатся въ двухъ парахъ 
предварительныхъ наукъ: математико-астрономической и физико-химической. Каж
дой изъ нихъ позитивное образованіе посвятить два. года. Однако, на первую, вслѣд- 
ствіе ея чрезвычайной обширности и преобладающая въ ней логическая характера, 
потребуется по двѣ еженедѣльныхъ лекціи, между тѣмъ какъ для всея остального 
образования. ѵ пролетарія будетъ достаточно по одной лекціи въ недѣлю. Благодаря 
тому, ч̂ о вѢ этотъ періодъ требованія ремесленная обученія будутъ весьма незна
чительны, этотъ первоначальный перевѣсъ теоретическихъ занятій не вызоветъ за
труднена. Вслѣдъ за этой подготовкой будетъ ириступлено къ изученію біологіи, 
которая можетъ быть легко пройдена въ теченіе пятая года, и ея курсъ будетъ 
состоять изъ сорока лекцій, вполнѣ философскихъ и популярныхъ. Далѣе, шестой 
учебный годъ будетъ посвященъ окончательной систематизаціи всѣхъ реальныхъ
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ѵмозрѣаіи путемъ изученія статической и динамической соціологіи, которая сдѣлаетъ 
общедоступными истин иыя понятія о строеніи и движеніи человѣческихъ обществъ, 
особенно современныхъ. Подобный фупдаментъ позволить использовать седьмой и 
послѣдиій годъ позитивнаго ученія для направленія совокупности этого образованія 
къ его главному соціальному назначевію съ помощью методичсскаго изложспія 
морали, каждое основное доказательство которой можетъ теперь быть вполнѣ оце
нено па основаніи здраваго воззрѣнія на міръ, жизнь и человечество.

При прохожденіи всѣхъ этихъ наукъ, трехмѣсячные каникулы каждаго года 
будутъ посвящены публичнымъ экзамеиамъ, имѣющимъ цѣлью констатировать сте
пень усвоепія учащимися учебнаго матеріала. Ученики будутъ охотно продолжать 
заниматься изящными искусствами среди паучпыхъ работъ, если только руководители 
будутъ мудро поощрять природные вкусы. Въ связи съ этимъ, въ лродолженіе послѣд- 
нихъ двухъ лѣтъ философская образованія ученики добровольно захотятъ изучать 
два главныхъ древнихъ языка, въ качествѣ поэтическая добавленія, связаннаго 
сверхъ того съ историческими и моральными теоріями, которыми пролетарій въ то 
время будетъ заниматься. Если греческіи языкъ даетъ, главнымъ образомъ, поня- 
тіе о зарождсніи искусства, то латпнскій еще болѣе полезенъ для полнаго понима- 
пія нашей соціальпой непрерывности.

Философская эволюція иидивида, подобно эволюціи рода, завершить свое посте
пенное подготовленіе въ теченіе этихъ семи лѣтъ умственная развитія переходомъ 
отъ первобытная политеизма къ врожденному монотеизму, благодаря возрастанію 
вліянія разсудка на преобладавшее въ началѣ воображеніе. Нужно будетъ также 
относиться съ уважсніемъ къ этому свободному метафизическому переходу, когда 
каждый наивно отдаетъ послѣднюю дань главнымъ условіямъ развитія человека* 
Слѣдуетъ признать, что этотъ предварительный методъ мышленія будетъ всегда 
соответствовать отвлеченной и независимой природѣ математическихъ теорій, кото
рыя иоглотятъ первые два года ученія. Покуда дедукція имѣетъ перевѣсъ надъ 
индукціей, умъ по необходимости остается расположеннымъ къ метафизическимъ 
понятіямъ. Ихъ само собой совершающееся развитіе вскоре нриведетъ каждаго къ 
сведенію своихъ первоначальныхъ теологическихъ идей къ болѣе или менѣе смут
ному деизму; послѣдній благодаря физико-химическимъ теоріямъ, безъ сомнѣнія, 
выродится затѣмъ въ нѣкотораго рода атеизмъ, который подъ благотворнымъ влія- 
ніемъ біологическихъ и въ особенности соціологическихъ понятій окончательно будетъ 
замѣнепъ истинпымъ позитивизмомъ.

Такимъ-то образомъ окончательная систематизація морали совнадетъ съ пол- 
пымъ личнымъ сознаніемъ общей человѣческой связи, что позволить новому члену 
человечества какъ следуетъ относиться ко всемъ своимъ предкамъ и современни
кам^ не переставая работать для грядущихъ поколѣыій.
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Г Л А В А  XXVIII.

Польза путѳшествій для пополненія образованія.

Этотъ планъ народнаго образовавія кажется съ перваго взгляда весовмѣстимымъ 
съ драгоценной привычкой пролетарісвъ— привычкой, выработанной свойственной 
имъ мудростью,— посвящать послѣдніе годы обученія ремеслу, вольнымъ путеше- 
ствіямъ, столь полезнымъ для ума и сердца. Цо ѳтотъ прекрасный обычай нисколько 
не противоречить оседлому образу занятій, такъ какъ онъ даетъ возможность оста
ваться на продолжительное время въ главныхъ промышленныхъ центрахъ, где рабо- 
чій естественно найдетъ возможность прослушать годичный курсъ, соответственный 
тому, который онъ просдушалъ бы на родине. Однородность философской корпораціи 
и ея однообразное террйторіальное распространевіе устранять неудобства, связанный 
съ подобными передвиженіями. Такъ какъ каждый систематически курсъ требуетъ 
всего только семь преподавателей, изъ которыхъ каждый последовательно проходить 
псе ѳнциклопедическія ступени, то общее число учителей будетъ настолько незначи
тельным^ что они всюду будутъ одинаково достойными и будутъ всюду также оди
наково вознаграждаться. Отнюдь не препятствуя путешествіямъ пролетаріевъ, пози
тивный порядокъ вещей придастъ имъ новый интеллектуальный и соціальный харак
теръ, расиространяя ихъ на весь Западъ, где лролетарій сможетъ всюду легко про
должать свое образованіе, не встречая даже затрудненій изъ-за незнанія языка.

Эти мудрыя странствованія, благодаря которымъ разовьется братство запад- 
ныхъ народовъ, дополнять сверхъ того эстетическое образованіе, вследствіе того, что 
они будутъ способствовать какъ лучшему усвоенію языковъ, изученныхъ въ юно- 
шескомъ возрасте, такъ, въ особенности, лучшем пониманію музыкальныхъ, худо- 
жественныхъ или архитектурныхъ произведеній, которыя можно правильно оценить 
только на месте.

Г Л А В А  XXIX.

Сконцентрировало знаній.

Въ настоящее время могутъ возникать опасенія, что триста шестьдесятъ дек- 
цій этой*; семилетвяго обученія не позволять надлежащимъ образомъ обпять всю 
совокупность основныхъ знаній. Нообъ этомъ нужно судить не по обширности соот- 
вЬтствующихъ нынешнихъ курсовъ, зависящей отъ ихъ слишкомъ большой спеціа- 
лизаців и въ особенности отъ эмиирической разбросанности большинства преподавг, 
телей, пользующихся неправильнымъ научнымъ методомъ. Когда здравая философія
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псрерабогаетъ различныя позитивныи гсоріи и дастъ перевѣсъ цѣльному м іросозер- 
цавію, основанному на соціальномъ чувствѣ, явится привычка къ концентраціи 
ионятій и къ болѣе содержательнымъ лекцінмъ, которыя всегда будутъ направлять, 
a ne замѣнять добровольный усилія, обусловливающія всякій истинный педагоги- 
ческій успѣхъ. Забытый нынѣ исключительный примѣръ позволяетъ составить себѣ 
некоторое представленіе о подобномъ обновленіи. Я имѣю въ виду знаменитые курсы, 
удачно названные революціонными, которые въ первое зремя существованія Поли
технической Школы проходили въ три мѣсяца курсъ трехъ лѣтъ. То, что было тогда 
поразительнымъ исключеніемъ, выэваннымъ, главнымъ образомъ, республиканской 
экзальтаціей, можетъ стать нормальнымъ явленіемъ, когда моральная сила будетъ 
опираться на полную умственную систематизацію, неизвѣстную нашимъ выдающимся 
предшественникамъ.

Дидактическое значеніе чувства до сихъ поръ игнорировалось, такъ какъ, 
начиная съ конца среднихъ вѣковъ, культура ума совпадаетъ съ инертностью сердца. 
Но безпрерывное добровольное и систематическое подчиненіе ума соціальному чув
ству, составляющее главную характерную черту позитивизма, будетъ плодотворно и 
въ теорстическомъ, и въ правственномъ отношсніи. Родители и учителя восполь
зуются въ каждомъ курсѣ народнаго образованія всѣми благоиріятными случаями 
для развитія у своихъ питомцевъ соціальнаго чувства, обычное обращеніе къ кото
рому скрасить самыя сухія лскціи. Умъ будетъ главнымъ образомъ посвященъ 
укрѣпленію и развитію сердца, которое, въ свою очередь, оживитъ и направить его. 
Ита тѣсная солидарность между общими мыслями и великодушными чувствами облег
чить научны я занятія пролетарія тЬмъ болѣе, что послѣднія будутъ происходить 
послѣ занятій эстетическихъ, которыя породятъ хорошія привычки и скрасятъ всю 
нашу жизнь.

Г Л А В А  XXX.

Роль государства.

Назначая этотъ образовательный курсъ преимущественно для народа, я пс 
только хотѣлъ лучше охарактеризовать его всеобщее расиространеніе и его философ
скую природу. На мой взглядъ не должно существовать никакого другого организо
ванная образованія, по крайней мѣрѣ, общаго. Священный долгъ, уплачиваемый 
такимъ образомъ республикой по отношенію къ пролетаріямъ, нисколько не распро
страняется иа классы, имѣюіціе возможность восиитывать своихъ дѣтей по своему 
усмотрѣнію. Впрочемъ, это спеціальпое образованіе можетъ- быть только частнымъ 
развитісмъ или, самое большое, опрсдѣленнымъ примѣненіемъ здраваго общаго обра- 
зованія, которое позволить каждому пріобрѣтать, даже безъ посторонней помощи, 
эти второстепенныя познанія.

Что касается профессіональпаго обученія, то оно даже относительно важпѣП- 
шихъ искусствъ должно быть чисто практическимъ, отдѣльнымъ отъ настоящая
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образованія. Господствующее нынѣ на этотъ счетъ ложное мнѣніе обусловлено тЬмъ, 
что со времени упраздненія католическая режима, къ сожалѣнію, отсутствуешь вся
кое общее образованіе. Ибо дорогія учрежденія, созданный въ теченіе послѣднихъ 
трехъ вѣковъ на всемъ Заиадѣ и надлежащимъ образомъ преобразовавныя во Фран- 
ціи Конвентомъ, составляюсь въ сущности только научные зародыши, необходимые 
для окончательная обновленія общая образованія. Насколько ихъ теоретическое зна- 
ченіе безспорно, настолько можно усомниться въ ихъ практическомъ значеніи, ради 
которая они, повидимому, созданы: соотвѣтственныя искусства легко могли бы безъ 
нихъ обойтись, даже безъ Политехнической Школы, Музея естественной исторіи 
и т. д. Они имѣютъ крупную цѣнность только какъ временныя средства, подобно 
всѣмъ здравыиъ учрежденіямъ нашей анархической эпохи. Въ этомъ смыслѣ они 
могутъ теперь быть съ пользой преобразованы подъ вліяніемъ такой философім, кото
рая, не создавая иллюзій относительно ихъ долговѣчности, лучше приспособить ихъ 
къ важному современному ихъ назначеніго. По различнымъ соображеніямъ она пред
ложить даже нѣкоторыя новыя учрежден ія, въ особенности высшую школу фило- 
софіи, которая будетъ обнимать совокупность человѣческихъ языковъ, согласно ихъ 
истиннымъ аналогіямъ, чѣмъ возмѣстить необходимое уничтоженіе греко-латинскихъ 
каѳедръ.

Безъ сомнѣнія, однако, все это предварительное сооруженіе не доживетъ до 
конца девятнадцатая вѣка, когда одержитъ верхъ окончательная система истинная 
общая образованія. Теперешняя необходимость въ немъ не должна вводить въ за- 
блужденіе относительно его истинная характера и его назначенія.

Государство, въ сущности, обязано дать образованіе только пролетаріямъ; и, 
мудро организовавъ его, оно не будетъ нуждаться ни въ какомъ спеціальномъ учре- 
ждеоіи. Эти окончательные принципы значительно облегчаютъ народное образованіе 
и въ то же время его облагораживаютъ. Они побудить націи, провинціи и города 
наперерывъ просить у западной власти наиболѣе выдающихся преподавателей для 
атихъ курсоиъ, и всякій истинный философъ будетъ почитать за честь читать ва 
нихъ, когда всѣ поймутъ, что дѣиствительная популярность образованія необходимо 
совпадаетъ съ его систематической возвышенностью. Эта дѣятельность естественнымъ 
образомъ станетъ главной функціей большинства носителей новой духовности, по 
крайпей мѣрѣ, на протяженіи большей части ихъ практической карьеры.

Какъ видно изъ цредыдущихъ указаній, это общее образованіе ни въ коемъ 
случаѣ не можетъ быть теперь непосредственно организовано. Каковы бы ни были 
въ этомъ отношеніи искреннія настроенія различныхъ современныхъ правительству 
ихъ эмпирическіл усилія значительно повредили бы построенію этого великая зда- 
мія, если бы они пожелали его ускорить и, въ особенности, если бы они попыта
лись и йъ ̂ руководить.

Въ самомъ дѣлѣ, всякая настоящая система образованія предполагаетъ предва
рительное вліяніе истинной философской и соціальной доктрины, оиредѣляющей ея 
природу п назначеніе. Іѣти не могутъ воспитываться на принципахъ, расходящихся 
съ убѣжденіями родителей, а также безъ помощи послѣднихъ. Хотя систематическое 
образованіе должно затѣмъ сильно укрѣпить мнѣнія и нравы, уже привившіеся въ 
соціальной средѣ, оно, однако, невозможно, пока эти связующіе принципы сами собою
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не пріобрѣтуть достаточная преобладанія. До тѣхъ поръ умственной и нравствен
ной систематизаціи могутъ достигнуть только лица, достаточно подготовленный и 
сгараюгціяся, по возможности, исправить недостатки и нробѣлы собственная обра- 
зовапія, руководствуясь новой всеобщей доктриной. Эти медленно созрѣвающія 
личныя убѣжденія будутъ указывать общій путь ближайшему поколЬнію, если док
трине действительно суждено возобладать.

Таковъ, въ этомъ отношеніи, естественный ходъ, которая не можетъ изменить 
пикакое искусственное вліяніе. Поэтому, отнюдь не приглашая современныя прави
тельства уже теперь организовать всеобщее образованіе, мы должны ихъ побуждать 
искренно отказаться отъ лраздныхъ и л и  возмутительныхъ правъ, которыя опи— осо- 
Сенно во Франціи— еще присваиваюсь себе относительно этого предмета. Выше я 
указалъ двоякое исключсніе, допускаемое ѳтимъ общимъ правидомъ касательно 
начальная и высшая спеціальная образованія, которыя должны все более и более 
привлекать къ себе вниманіе общества, какъ необходимые зачатки истииная обновле- 
нія. Кроме того, весьма важно, чтобы светская власть, центральная вли местная, 
отказалась огь своего странная руководства учебнымъ деломъ, установивъ путемъ 
единовременная упразднеиія бюджета на поддержаніе богословскихъ и метафизиче- 
скихъ учебиыхъ завсденій, полную свободу обученія, два главныхъ условія которая 
я выше указалъ. Пока всеобщая доктрина не одержитъ верхъ, усилія современныхъ 
правительству напраилепныя къ прямому возрожденію народнаго образованія, могутъ 
быть только ретроградными, такъ какъ имъ придется опираться на какую-нибудь 
изъ отсталыхъ доктринъ, которыя следуегь всецело заменить другими.

Итакъ, въ настоящее время следуетъ, главнымъ образомъ, стараться внушить 
взрослымъ систематическія убежденія, которыя затЪмъ создадутъ почву для истинная 
обновленія образованія въ собственномъ смысле слова. Среди главныхъ средствъ, 
какъ печатпыхъ, такъ и устныхъ, которыя можно применять на этой подготови
тельной стадіи, я долженъ особенно указать на более или менее методическій рядъ 
народныхъ курсовъ о различныхъ позитивныхъ наукахъ, включая сюда исторію, 
отныне заслуживающую занимать среди нихъ место. Но эти курсы могутъ оказаться 
вполве целесообразными лишь тогда, когда они будутъ носить истинно-философ- 
скій и, следовательно, соціальньій характеръ даже при изложеніи иростѣйшихъ ма
том ати чески хъ теорій. Они должны такясе оставаться независимыми отъ какого бы 
то нп было правительства, дабы избежать вліннія всякой оффиціальной доктрины.

Всемъ этимъ условіямъ можно удовлетворить, если считать эти курсы 
западно-европейскими, а не чисто-національпыми. Такимъ образомъ достигается 
активное участіе свободной философской ассоціаціи, къ которой на всемъ Западе 
д)бровольно будутъ припадлежать все, кто можетъ достойно и безкорыстно' сотруд
ничать въ этомъ великомъ деле переходная періода. Позитивизмъ одинъ только 
можетъ вызвать теперь подобную организацію. И именно такимъ-то путемъ вскоре 
разовьется основной союзъ между философами и пролетаріями.

Въ соответсгвіи съ этимъ независимымъ движеніемъ, усилія, направленныя 
на распространеніе позитивистскихъ убежденій, естественнымъ образомъ совпадутъ 
съ свободнымъ нодъемомъ духовной власти, которая въ нихъ пайдетъ опору для 
нашего возрожденія. Переходной же режимъ будетъ все больше приближаться къ
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иормальному состоянію, по мѣрѣ того, какъ будетъ вырисовываться солидарность 
между этими двумя крайними классами окончательная строя.

Чтобы лучше понять эту постепенную тенденцію, можно сравнить позити- 
иистскіе курсы съ соотвѣтственными клубами. Между тѣмъ, какъ одни прямо под
готовляюсь будущее, другіе иреслѣдуютъ ту же цѣль, обсуждая прошлое и на
правляя настоящее, такъ что одновременно вырабатываются три главныя формы 
новаго спиритуализма.

Г Л А В А  XXXI.

Союзъ между философами и пролетаріями.

Совокупность нышеириведенвыхъ соображевіи уже достаточво ясно характер»- 
зуетъ окончательную систему народная образованія и долженствующую ее подгото
вить непосредственную переходную ступень. Въ это переходное время союзъ между 
философами и пролетаріями дастъ важные для обЪихъ сторонъ результаты задолго 
до того, какъ нормальное состояніе станетъ возможнымъ на Западѣ. Эта энергичная 
поддержка позволить зарождающемуся спиритуализму пріобрѣсти уважсніе и даже 
любовь свѣтскихъ вождей, особенно расположениыхъ въ настоиіцее время пренебре
жительно относиться ко всякой нематеріальной силѣ. Ихъ тщеславная гордость не 
разъ заставить ихъ прибѣгать къ помощи философовъ для усмирсміія справедливая 
псгодованія пролетаріевъ. Какой бы огромной ни казалась всегда сила толпы, она, 
въ сущности, значительно уступаетъ силѣ богатства. Ибо первая, главнымъ образомъ, 
8авпситъ отъ солидарности, которая, чтобы стать продолжительной, требуетъ интел
лектуальная и моральная соглашенія, болѣе дог упнаго философскому вліянію, какъ 
въ положительному такъ и въ отрицательномъ смыслѣ. Хотя философамъ никогда 
не удастся вполпѣ управлять пролетариями, какъ объ этомъ мечтали некоторые 
безпринциппые люди, они, тѣмъ не менѣе, смогутъ во многомъ измѣнить пхъ страсти 
и поведеніе, когда они будутъ надлежащимъ образомъ примѣнять свою моральную 
власть въ цѣляхъ порядка или прогресса. Это свободное вліявіе можетъ вытекать 
только изъ чувства довѣрія и признательности, обусловливаемая преимущественно 
оказанными услугами. Такъ какъ никто не можетъ придать достаточно вѣса своимъ 
собственнымъ домогательствамъ, то именно философамъ надлежитъ представлять 
правяіцимъ классамъ справедливыя требованія пролетаріевъ, между тѣмъ какъ 
послѣ^Ііе.^заставятъ свѣтскую власть уважать новую духовную власть. Благодаря 
этому4 обоюдному обмѣну услугами, пожеланія однихъ будутъ очищены отъ всякой 
анархической тендснціи и притязанія другихъ будутъ свободны отъ тщеславная 
честолюбія. Отнюдь не унижая своего собственная достоинства своекорыстными 
стремленіями, каждый изъ двухъ классовъ иолучитъ, такимъ образомъ, удовлстворепіе 
своихъ главныхъ потребностей, и будетъ ограничиваться благородиымъ выподпеиіемъ 
своей содіальной функцін.
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Чтобы закончить характеристику позитивистской политики, единственно подо
бающей пролетаріимъ, мвѣ остается указать на умственныя и сердечныя качества, 
которыя она у нихъ предполагаем и изъ которыхъ вытекаютъ тѣ требованія, которыя 
нролетаріи должпы предъявлять къ своимъ союзникамъ-философамъ.

Эти различныя условія, въ концѣ-концовъ, сводятся къ лучшему развитію 
свойственных!, пароду склонностей, уже преобладающихъ въ центрѣ великаго 
занаднаго двпжепія.

Въ интеллектуальномъ отношеніи существуютъ два главныхъ условія: одно—  
отрицательное или освобожденіе, другое— положительное или подготовка.

Г Л А В А  XXXII.

Пролетаріи не питаютъ болѣе никакого довѣрія къ теологіи.

Отрицательное условіе уже достаточно выполнено, по крайней мѣрѣ, въ 
Парижѣ, относительно теологическаго строя, болѣе глубоко павшаго въ глазахъ 
нашихъ пролетаріевъ, чѣмъ гдѣ бы то ни было. Безпочвенный девзмъ, на которомъ 
останавливаются еще многіе ученые, не встрѣчаетъ никакого довѣрія въ народѣ, къ 
счастью, чуждомъ наукъ о словахъ и сущпостяхъ,— наукъ, которыя однѣ только 
могутъ продлить эту чрезвычайную задержку въ современность освободительномъ 
движеніи. Нужно только, чтобы истинныя склонности народнаго духа проявились 
болѣе рѣзко, во избѣжаніе всякихъ иллюзій относительно интеллектуальная харак
тера пашего нозрожденія. А это рѣшительное возрожденіе не замедлить совершиться 
въ той вполнѣ свободной средѣ, въ которой новая философія будетъ служить орга- 
помъ систематизаціи. Мы должны на это разечитывать тѣмъ болѣе, что это возро
ждение тѣсно связано съ соціальными потребностями народа, такъ какъ система 
теологическаго лицемѣрія— система, которую нужно теперь окончательно разрушить,—  
была, главнымъ образомъ, установлена или, по крайней ыѣрѣ, примѣнена въ цѣ- 
ляхъ противодѣйствія сираведливымъ требованіямъ народа. Этотъ безнравственный 
ооманъ ведстъ лишь къ умственному закрѣпощенію пролетаріевъ и стремится только 
обойти ихъ закониыя желанія реальная улучшенія, отвлекая ихъ несбыточной на
деждой на будущее.

Такимъ образомъ, только пролетаріи могутъ и должны раскрыть этотъ обману 
бодѣе смѣшпои, чѣмъ гнусный, для чего имъ достаточно открыто и энергично 
заявить о своихъ убѣжденіяхъ такъ, чтобы у правящихъ классовъ не осталось на 
этотъ счетъ никакихъ сомнѣній. Имъ нридется отвернуться отъ всѣхъ ученыхъ, 
которые окажутся недостаточно свободомыслящими или сколько-нибудь прикосновен
ными къ этому систематическому притворству, на которое, начиная съ Робеспьера, 
иоираются всѣ ретрограды: какъ демагоги, такъ и монархисты. Тѣмъ,кто искренно считаетъ 
нашу социальную жпзпь времеинымъ изгианіемъ, въ которомъ каждый долженъ по 
возможности меньше принимать участіе, крѣикая народная мудрость не замедлить
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ответить предложеніемъ отказаться, согласно ихъ собственному принципу, отъ 
всякаго участія въ управленіяхъ общественнымъ строемъ, чуждымъ ихъ единствен
ной цели.

Г Л А В А  XXXIÏI.

Пролетаріи должны также отказаться отъ метафизическихъ идей.

Освобождепів нашихъ пролетаріевъ отъ метафизическихъ идей меньше подви
нулось впередъ, но оно, однако, столь же необходимо, какъ и избавленіе ихъ отъ 
теологическихъ воззрѣній. У  народовъ, не принявшихъ протестантства, метафизическія 
Олуждаеія, опутывающія нынѣ умы германцевъ, безъ сомнѣнія, не пользуются боль- 
шимъ довѣріемъ. Но народъ всюду, даже въ Парижѣ, нъ силу ложнаго предразсудка, 
съ уваженіемъ относится къ соответственному образованію, хотя онъ самъ, къ 
счастью, этой премудрости не вкусилъ. Весьма важно поэтому разсѣять эту последнюю 
иллюзію нашихъ пролетаріевъ, которая отнынѣ одна только препятствуешь подъему 
соціальнаго чувства. Она покоится прежде всего на слишкомъ частомъ смѣшеніи 
образованности съ умомъ, откуда народъ простодушно заключаетъ, что только обра
зованные люди способны управлять. А это ошибочное, хотя весьма извинительное 
мнѣніе часто приводить къ избранію неспособныхъ руководителей.

Лучшая оцѣнка нашего общества покажетъ народу, что вопреки высокомѣрію 
пашихъ образованныхъ людей и даже ученыхъ, большинство действительно сильныхъ 
умовъ находится теперь вне этихъ группъ, именно среди столь пренебрегаемыхъ 
практиковъ и иногда среди самыхъ веобразованныхъ пролетаріевъ. Въ средпіе 
века, когда воспитаніе преобладало надъ образованіемъ, лучше разсуждали и умели 
восхищаться и пользоваться глубокой реальной мудростью весьма невежественныхъ 
рыцарей. Прямота, проницательность и даже связность мыслей суть вообще качества 
совершенно невависимыя отъ всякаго образованія, и ихъ развитіе гораздо более об
условливается практической жизнью, чемъ теоретическимъ обученіемъ. Что касается 
цельнаго міросозерцанія, являющагося главнымъ основаніемъ всякой политической 
способности, то можно съ уверенностью сказать, что оно отсутствуешь преимуще
ственно у образованныхъ классовъ.

Г Л А В А  Х П ІУ .

Слѣпое благоговѣніе пролетаріевъ передъ литераторами и 
адвокатами.

Предыдущее замечаніе приводить, далее, къ оценке главнаго источника глубо
кая  заблужденія, въ которомъ я упрекаю наиболее передовыхъ изъ нашихъ пролс- 
таріевъ. Это заблужденіе преимущественно вытекаетъ изъ ихъ ошибочная смешенія
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исѣхъ видовъ образоваиія. Политическое донѣріе, которое они, къ несчастью, питаютъ 
еще къ литераторамъ и адвокатамъ, показываешь, что обаявіе педаптовъ пережило у нихъ 
престижъ богослововъ и монархистовъ. Но естественное теченіе нашей республикан
ской жизни, при систематическомъ вліяніи здравой философіи, въ конце концовъ 
разсѣетъ и этотъ нредразсудокъ. Народъ вскорѣ инстинктивно поймешь, что постоян
ное упражненіе въ письменномъ или устномъ выраженіи мыслей не только пе соз
даешь прочной гарантіи въ способности пониманія, но, напротивъ, можетъ сдѣлать 
насъ неспособными ко всякой точной и рѣшительной оцѣнкѣ. Покоясь на образо- 
ваніи, лишениомъ всякихъ истинныхъ принциповъ, оно почти всегда предполагаетъ 
или обусловливаешь полное отсутствіе твердыхъ убѣжденій. Большинство этихъ лю
дей, изучающихъ искусство формулировать чужія мысли, становится въ конце кон
цовъ неспособными отличить истину отъ лжи въ простѣйшихъ вопросахъ, даже 
когда этого требуетъ ихъ собственный интересъ. Поэтому народъ долженъ, наконецъ, отка
заться отъ слепого восхищенія ими и перестать довѣрять имъ свою судьбу. Ува
жен іе къ людямъ, стоящи мъ выше на соціальной лестнице, конечно, необходимо для 
хорошаго порядка; но это іерархпческое чувство должно быть лучше направлено.

Придя такимъ образомъ къ изслѣдованію вопроса о томъ, какова должна быть 
ихъ собственная умственная подготовка и, слѣдовательно, умственная подготовка ихъ 
истинныхъ представителей, пролетаріи поймутъ, что она преимущественно состоитъ 
въ сйстематизаціи посредствомъ здравыхъ научныхъ теорій врожденная имъ пози- 
тивпаго духа. Ихъ повседневный трудъ уже имѣетъ въ себѣ зачатки настоящая 
философская метода и направляешь ихъ впиманіе къ главнымъ естественнымъ зако
нами. Поэтому парижскіе пролетаріи— естественный тииъ западная народа— пони
маюсь лучше, чЬмъ большинство нашихъ ученыхъ, это тѣснос сочетапіе реальности 
съ иолезиостыо, характеризующее позитивное мышленіе. Ихъ спеціалышя заиятія 
вызываютъ гораздо меньше потребность въ обобіценіи. Но они оставляютъ досугъ для 
мысли, благодаря чему могутъ развиваться естественный наклонности всѣхъ способ- 
пыхъ людей.

Однако, именно соціальный толчекъ даетъ народу вскорѣ понять, насколько 
для него важно дополнить и согласовать свои реальныя представленія. Рѣшившись 
теперь по возможности исправить существующій плохой порядокъ вещей, опъ убе
дится въ необходимости познать сперва его истинные законы, какъ это дѣлается 
во всякомъ иномъ хозяйствѣ. Далѣе онъ поймешь, что нельзя правильно оценить 
настоящее, не связавъ ея, съ одной стороны, съ.прошедшимъ и, съ другой, съ буду
щими Даже необходимость измѣнить естественное теченіе соціальныхъ явленій про- 
будптъ въ немъ желаніе познакомиться съ ихъ исторіей и съ ихъ характеромъ, 
дабы лучше избѣжать всякаго ошибочная или излишняя вмешательства.

ІІризнавъ, такимъ образомъ, что политическое искусство зависишь, еще болео, 
чЬмъ всякое другое, отъ знанія соответственной науки, народный умъ вскоре пой
мешь, что эта наука, будучи отнюдь не изолированной, требуетъ предварительная 
изученія индивидуальная человека и внешняя міра. Такимъ образомъ, онъ прой
дешь всю основную іерархію позитивныхъ представленій и сознательно возвратится 
къ источнику, который ему естественно указываюсь его спеціальныя занятія, отно- 
сящіяся, главнымъ образомъ, къ неорганическому міру.



ОбіЩЙ о б з о р ъ  п о з и т и в и з м а . 47

Этотъ необходимый ходъ пролетарскаго разума вскорѣ представить ему пози
тивную философію какъ единственно подходящую для народа, какъ теоретически, 
такъ и практически, такъ какъ она обнимаетъ ту же область, имѣетъ то же назна- 
ченіе и такъ же выдвигаетъ на первое мѣсто соціальныя соображенія. Народный 
инстинктъ проникнется, такимъ образомъ, сознанісмъ, что это ученіе ограничивается 
приведеніемъ въ систему того, что въ немъ является врожденнымъ, и что это упо- 
рядоченіе значительно увеличиваешь общественную и частную силу морали и здра- 
ваго смысла, этого обычнаго двоякаго основанія отнынѣ нераздѣльныхъ умозритель
ной и активной мудростей.

Тогда наши пролетаріи со стыдомъ будутъ всиоминать, что они нѣкогда ввѣ- 
ряли наиболѣе трудныя дозпанія лицамъ, не знавшимъ даже точнаго различія между 
кубическимъ сантиметромъ и кубическимъ дециметромъ. Съ другой стороны, не нужно 
особенно опасаться того, что ученые въ собственномъ смыслѣ слова, столь уважае
мые средними классами, пріобрѣтутъ теперь большое вліяніе на народъ. Они нена
вистны народу вслѣдствіе ихъ равнодушнаго отношенія къ высокимъ соціальпымъ 
вопросамъ, передъ которыми по необходимости етушевываются ихъ академическія 
занятія пустяками. Присущій имъ эмпиризмъ дѣлаетъ ихъ неспособными удовлетво
рять справедливыя требованія этихъ наивныхъ умовъ, которые, согласно выраженію 
пеликаго Мольера, желаютъ имѣть я с н о е  п р е д с т а в л е н і е  обо в с е мъ .  По 
мѣрѣ того, какъ суетное честолюбие современныхъ ученыхъ заставить ихъ выхо
дить за предѣлы той области, которой они до сихъ поръ занимались, народный умъ 
съ удивленіемъ станетъ замѣчать, насколько ихъ столь хваленый методъ мышленія 
сузилъ ихъ понимаиіе, сведя его къ нѣсколькимъ несложнымъ и чаще всего мало- 
важнымъ вопросамъ. Здравая философія равсѣетъ это естественное удивлепіе, объяс- 
нивъ, какимъ образомъ этотъ видъ академическая идіотизма явился результатомъ 
неправильная удлинепія переходной стадіи. Этотъ временный методъ мышленія, 
являясь прогрессивнымъ въ теченіе послѣднихъ трехъ вѣковъ, именно тѣмъ, что 
онъ позволилъ выполнить долгую подготовительную научную работу философская 
обновленія, предначертанная Бэкономъ и Декартомъ, долженъ былъ стать ретроград- 
нымъ съ тѣхъ поръ, когда, вслѣдствіе завершенія этой подготовительной работы, 
оказалось возможнымъ приступить къ непосредственному построеніір науки, по необ
ходимости относящейся къ Человѣчеству. Далеко не способствуя главному современ
ному умственному движенію, онъ является, въ особенности во Франціи, серьезным!, 
препятствіемъ къ рѣшительному расширенію и согласованію этого движенія, какъ 
это поразительнымъ образомъ предчувствовала революціонная мудрость Конвента, 
когда она возымѣла смѣлую мысль эакрыть Академію Наукъ. Наши пролетаріи 
вскорѣ пой муть, насколько подитическій инстинктъ великая собранія былъ вѣренъ. 
Поэтому ііужно полагать, что они сумѣютъ отказать въ своемъ довѣріи метафизи- 
камъ ил^ лй*ераторамъ, не ища покровительства у плохихъ ученыхъ. Ихъ соціаль- 
иая цѣль внушить имъ, что имъ нужны обобщеніе и позитивность. И въ то время 
какъ главные представители промышленности, въ силу узости своихъ взглядовъ, 
будутъ продолжать восхищаться нашими учеными, народъ будетъ политически тяго
с т ь  къ истиннымъ философамъ, чрезвычайно небольшое число которыхъ возрастешь 
благодаря призыву пролетаріевъ и даже благодаря вступлеиію послѣднихъ въ ихъ ряды.
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Г Л А В А  XXXV.

Пролетарій долженъ считать себя состоящимъ на общественной 
службѣ.

Что касается моральныхъ условій народная подъема, то они вытекаютъ, глав
нымъ образомъ, изъ дѣятельнаго чувства важности основного назначенія пролета- 
ріата, связаннаго съ созианіемъ его нынѣшняго положенія.

Съ первой точки зрѣпія наши пролетаріи могутъ морально считать себя 
истпппыми общественными служащими, одновременно спеціальпыми и общими. Однако, 
такой характеръ ихъ дѣятельности пикоимъ образомъ не долженъ повлечь за собой 
измѣненія нынѣшней формы частнаго вознагражденін, естественно устанавливаемаго 
за всякую услугу, настолько непосредственную и ограниченную, что ея особая оцѣнка 
молеетъ быть прямой и обычной. Нужно только дополнить это индивидуальное воз- 
награжденіе каждой дѣятельности справедливой соціальной благодарностью по отно- 
шенію къ трудящемуся, подобно тому какъ у насъ уже принято поступать относи
тельно такъ называемыхъ либеральные профессій, гдѣ плата за трудъ не избав
ляешь отъ признательности. Въ этомъ смыслѣ самопроизвольное республиканское 
направленіе Конвента опередило систематическія указанія здравой философіи въ 
характеристик пародцаго сотрудничества.

Чтобы понять дѣиствительное значеніе своего спеціальнаго труда, пролетаріямъ 
достаточно предположить его полное или даже временное нрекращеніе, что тотчасъ 
вызвало бы разстройство основного порядка современной жизни. Гораздо труднѣс 
д.чя нихъ въ настоящее время оцѣнить свое общее участіе, являющееся главнымъ 
псточникомъ общественнаго мнѣнія и, слѣдовательио, существенной поддержкой 
моральная авторитета. Но, согласно моимъ предыдущимъ разъясненіямъ, эта нор
мальная функція столь неминуемо вытекаетъ изъ ихъ природы и состоянія, она 
такъ соотвѣтствуетъ ихъ коллективнымъ потребностям, что пониманіе ея станетъ 
для нихъ все доступнѣе, по мѣрѣ того, какъ теченіе событій позволить или даже 
потребуешь ея примѣненіе.

Это постепенно наростающее сознаніе своего значенія можетъ принять суще
ственно вредное нанравленіе только въ томъ случаѣ, если пролетаріи сосредоточатъ 
свое вниманіе на томъ, что метафизики называютъ политическими правами. Занятіе 
этими вопросами отвлекло бы народъ отъ моральныхъ вопросовъ, относящихся къ 
пользованію властью, и втянуло бы ихъ въ безполезные споры, касающіеся обычнаго 
обладанія послѣдней.

Но эта опасность не внушаетъ серьезной тревоги въ особенности во Франціи, 
гдѣ инстинктъ пролетаріевъ не испорченъ метафизическимъ фанатизмомъ. Наставни- 
ческія увѣіцанія нашихъ идеологовъ, даже оффиціальныхъ, не помѣшаютъ народной 
мудрости понять, что не въ этомъ его истинное соціальное назначеніе. Ныпѣшнес 
прес.іщеніе избирательными голосованіями приведешь вскорѣ къ добровольному
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уараздненію этого призрачная права, не имеющая болѣе даже привлекательности 
иривилегіи. Тщетныя усилія сосредоточить вниманіе народа на собственно полити- 
ческихъ вопросахъ не будутъ въ состояніи отвлечь его отъ настоящихъ соціальныхъ 
нроблемъ, действительное рѣшеніе которыхъ по преимуществу моральное. Онъ ни* 
когда не позволить свести результаты великой революціи къ простымъ перемѣще- 
ыіямъ лицъ или измѣненіямъ иартійныхъ группировокъ, ни даже къ какимъ бы то ни 
было измѣненіямъ центральной власти.

Это настроеніе народа требуетъ равносильныхъ стремленій у тѣхъ, кто жс- 
лаетъ стать его духовными руководителями. Подобно ему, они должны ставить 
соціальпыя проблемы выше простыхъ политическихъ вопросовъ и лучше его цѣнить 
существенно нравственную природу соответственныхъ решеній. Для этого они прежде 
всего должны принять, какъ нормальное основание современной организаціи, систе
матическое отделеніе духовной власти отъ светской. Этотъ принципъ настолько 
отвечаешь народныяъ потребностям^ что вскоре народъ потребуешь отъ всехъ своихъ 
интеллектуальныхъ вождей, чтобы они его приняли. Чтобы его лучше обезпечить, 
оиъ, безъ соиненія, заставить ихъ формально отречься отъ всякаго притяванія на 
центральную или даже местную свѣтскую власть.

Посвящая себя, такимъ образомъ, исключительно служенію Человечеству, 
истинные философы внушать больше доверія своимъ союзникамъ-пролетаріямъ, а 
также правящимъ классамъ. Избавленная отъ непосредственная примененія, соціальная 
теорія сможетъ получить свободное развитіе, которое, отнюдь не вызывая безиорядка, 
надлежащимъ образомъ подготовить нормальное будущее, не пренебрегая и нынеш- 
нимь переходнымъ состояніемъ. Въ то же время соціальная практика, освобожденная 
огъ напрасныхъ наставническихъ притязаній, не сохранить более никакой ретро
градной свлзи съ отжившими доктринами и постепенно приспособится къ прогрес- 
сивнымъ указаніямъ общественнаго духа, энергично выполняя въ то же время свою 
необходимую матеріальную службу.

Г Л А В А  XXXYI.

Пролетарій не долженъ стремиться ни иъ богатству, ни къ полити
ческой нарьерѣ.

Чтобы лучше соответствовать своему нынешнему и окончательному назпа- 
ченію,инородные нравы должны только более развивать свой самобытный характеръ. 
Для ^того пролетарски инстинктъ долженъ, главнымъ образомъ, очиститься отъ 
всякаго суетнаго стремленія къ . почестямъ или личному богатству. Метафизическій 
эмпиризмъ охотпо свелъ бы результаты великой революціи къ расширенію для 
народа доступа къ политической или гражданской власти. Но эта возможность, хотя 
необходима для окончательная строя, далеко не отвечаешь истиннымъ народнымъ 
потребностям^ такъ какъ она можетъ способствовать только иидивидуальнымъ
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улучшеніямъ, не измѣняющимъ судьбы соціальной массы, во скорѣе стремящимся 
часто ее ухудшить, вслѣдствіе ухода изъ нея наиболѣе энергичныхъ членовъ. Одинъ 
только Конвентъ сумѣлъ надлежащимъ образомъ оцѣнить этотъ фактъ. Только онъ 
умѣлъ уважать пролетаріевъ, какъ таковыхъ, въ ихъ частной дѣятельпости и въ 
ихъ общемъ участіи въ государственной жизни, являющемся главнымъ возмѣщеніемъ 
неприглярыхъ матеріалыіыхъ условій ихъ существованія. Всѣ вожаки, какъ ретро
градная, такъ и стаціоиарпаго, состояній, послѣдовавшіе за Конвептомъ, пытались, 
напротивъ, отвлечь ихъ отъ соціальной цѣли, облегчая имъ личный доступъ къ 
ішсшимъ положеніямъ. Привыкшіе къ слѣпой рутивѣ средніе классы невольно 
присоединились къ этой развращающей политикѣ и стали проповѣдывать, что нсѣ 
должны подражать имъ и стремиться дѣлать сбережепія. Эта привычка къ сбере- 
женію пеобходима для накопленія и управленія капиталами; она должна поэтому 
преобладать въ промежуточной части окончательная организма. Но онѣ были бы не
уместны и даже губительны, во всѣхъ остальныхъ частяхъ, тамъ, гдѣ матеріалыюе 
существованіе, главнымъ образомъ, зависитъ отъ какой-либо заработной платы- 
Философы и пролетаріи должны одинаково остерегаться нравовъ, стремящихся уни
зить ихъ моральный характеръ, не улучшая обыкновенно ихъ физическая лоло- 
женія. У  тѣхъ и другихъ отсутствіе всякой серьезной практической отвѣтственности 
и свободный нодъемъ,— какъ общественный, такъ и частный,— умозрительной и 
аффективной жизни составляюсь главныя условія истинная счастья. Вопреки мнѣ- 
нію нашихъ эконішистовъ, утверждающихъ, что сберегательный кассы иыѣютъ 
важное соціальное значеніе, здравая философія вполнѣ одобрить рѣшительное отвра- 
щеніе, проявляемое къ этимъ организадіямъ народнымъ инстинктомъ, видящимъ въ 
нихъ, главнымъ образомъ, постоянный источникъ моральная развращенія, такъ какъ 
они обыкновенно заглушаютъ великодушны» чувства. Эмпирическія раз глагол ьст во- 
ванія противъ кабачковъ не помѣшаютъ имъ оставаться и впредь единственными 
мѣстами народыыхъ собраній, гдѣ вырабатывается чувство общественности, заслужи
вающее ббльшаго ноощренія, чѣмъ эгоистичное посѣщеніе сберегательныхъ кассь. 
Что касается истинныхъ личныхъ опасностей, сопряженныхъ съ этой мудрой не
предусмотрительностью, то они вмѣстѣ съ ростомъ цивилизаціи постоянно умень
шаются, причемъ сохраняется характеръ пролетарія, составляющій одновременно его 
главное достоинство и наиболѣе драгоцѣннос утѣшеніе. Эта поправка вытекаетъ 
преимущественно изъ возрастающая подъема чувствъ и мыслей. Призывая на- 
родъ къ общественной жизни, позитивная философія. сумѣетъ йдѣлать клубъ наи- 
лучшимъ коррективомъ кабачка.

Въ этомъ отношеніи философамъ наддежитъ прислушиваться къ великодуш- 
вымъ внушеніямъ народная инстинкта. Всякая жадность къ деньганъ, какъ и вся
кое свѣтское честолюбіе, лицъ, стремящихся къ духовному управленію человѣче- 
ствомъ, будутъ вызывать законное подозрительное отношеніе къ нимъ со стороны 
народа, такъ какъ они такимъ образомъ выкажутъ свою моральную несостоятель
ность, обыкновенно связанную съ тайнымъ безсиліемъ мысли.

Моральная власть философовъ, которымъ помогаютъ пролетаріи, преимуще
ственно заключается въ позитивномъ строѣ въ томъ, чтобы безпрерывно измѣнять, 
нутемъ справедливая распредѣленія уваженія, соціальную группировку, въ которой
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должно всегда перевѣшивать матеріалыюе значеніе. Хотя субординація должностей 
не перестапетъ существовать, каждое должностное лицо будетъ, однако, оцѣниватьсм 
сообразно качествамъ его ума и сердца, что предохранить и отъ анархіи, и отъ 
рабства. Ничто не сможетъ помѣшать народу понять, что истинныя качества, необ- 
ходимыя для отправленія различныхъ общественныхъ должностей, весьма несораз- 
мѣрны съ доставляемы мъ ими свѣтскимъ господствомъ. Онъ будетъ все болѣе и 
болѣе сознавать, что настоящее человѣческое счастье отнюдь не свявано съ тѣмъ 
или инымъ высокимъ положеніемъ и что оно можетъ скорѣе стать удѣломъ скромеаго 
положенія, кромѣ развѣ тѣхъ исключительныхъ личностей, которыя должны стре
миться къ власти— по сужденію, можетъ-быть, болѣе пагубному, чѣмъ полезному 
нашей коллективной мудрости въ примѣненіи къ общественному благу. Истинные 
пролетаріи, равно какъ истинные философы, вскорѣ ne рестан утъ завидовать высокому 
положенію, неизбѣжно связанному съ серьезной отвѣтственностью.

Когда это ітимоотношепіе ne будетъ болѣе иризрачнымъ, народъ убѣдится, 
что все соціальное искусство имѣетъ цѣлью удовлетворять его справедливыл потреб
ности путемъ совмѣстной дѣятельности его духовныхъ вождей съ его свѣтскими 
руководителями. Поэтому онъ не пожелаетъ ни славы, купленной цѣной тяжелыхъ 
размышленш, пи' могущества, сопряженнаго съ постоянными заботами. Давая воз
можность свободно проявляться необходимымъ теоретическимъ и практическимъ 
дарованіямъ, соціальная масса сможетъ наслаждаться состояніемъ, соотвѣтствующимъ 
нашей обычной организаціи, сообразно которой дѣйствительное благополучіе преиму
щественно связано съ умѣреннымъ упражненіемъ чувства и разсудка и умѣренноп 
же дѣятельностыо. Такъ какъ матеріальная нужда будетъ устранена, то каждый 
будетъ искать справедливаго вознагражденія за свое хорошее поведеніе въ неизмѣн- 
помъ, даже посмертномъ, уваженіи той части человѣчества, которая могла его 
оцѣнить.

Однимъ словомъ, опредѣленіе, сохранившееся въ силу ложной скромности, но 
вытекавшее изъ инстииктивно понятой соціал ной дѣйствительности; будетъ все 
болѣе и болѣе соотвѣтствовать характеру высшихъ должностныхъ лицъ, которыя 
будутъ невольными слугами своихъ добровольныхъ подчиненныхъ. Позитивное обще
ство будетъ такъ организовано, что его теоретичсскіе п практическіе вожди, несмотря 
на личныя выгоды, связанныя съ ихъ положеніемъ, будутъ часто сожалѣть, что 
они не родились или не остались пролетаріями. Для великихъ душъ свѣтское или 
духовное первенство доставляло всегда прочное удовлетвореніе лишь потому, что 
оно открывало имъ болѣе широкое соціальное поприще и позволяло принимать большее 
участіе въ созиданіи общественнаго блага. Главное-же достоинство окончательная 
порядка будетъ состоять въ томъ, что для всѣхъ станетъ доступна эта благотворная 
евдеь Частной жизни съ общественной, и самому ничтожному гражданину будетъ 
обезпечено соціальное вліяніе, не распорядительное, но совѣщательное, всегда сораз- 
мѣрное съ его усердіемъ и заслугами.

Всѣ соображенія, изложенныя въ этой третьей части, подтверждаютъ положеніе, 
высказанное въ началѣ ея, о необходимой способности пролетаріата составлять глав
ную оііору не только окончательной системы, но также нашего временнаго строя, 
который разематриваемый такимъ образомъ, будетъ возможно меньше отличаться отъ
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подготовляемая имъ пормальнаго состоянія. Главныя условія этой политики переходная 
времени, которыя я указалъ, заканчивая вторую часть, находятъ наилучшую га
рант! ю въ естественныхъ настроеиіяхъ западно-европейская народа и въ особенности 
во Франціи. Нашимъ свѣтскимъ руководителям слѣдуетъ благоразумно сообразоваться 
съ народными стремленіями вмѣсто того, чтобы пытаться ими управлять: ибо они 
сами собою соответствуют!» нашимъ истиннымъ современнымъ потребностямъ въ 
свободѣ и въ общественномъ порядкѣ.

Г Л А В А  XXXVII.

Свобода союзовъ и свобода обученія.

Свобода критики и свобода слова существуютъ во Франціи съ большей пол
нотой, чѣмъ гдѣ-либо, и покоятся, главнымъ обравомъ, на умственной ѳм.ансппадіи 
нашихъ пролетаріевъ, въ особенности парижскихъ. Они освободились отъ всѣхъ бого- 
словскихъ воззрѣній, не примкнувъ ни къ какому метафизическому ученію. Но 
полное отсутствіе систематическихъ убѣжденій поразительнымъ образомъ согласуется 
у нихъ съ покорностью ума, побуждающей ихъ принимать тѣ убѣжденія, въ кото
рыхъ соединены реальность и полезность. Всѣ другіе классы современная общества 
готовы принудительно навязать доктрины, не выдерживающія критики. Только на
родъ можетъ укрѣгіить и расширить свободу, необходимую истиннымъ философамъ 
для выполнен!# ихъ функціи. И никакая сила закона не можетъ внушить такого 
чувства безопасности, какъ эта моральная гарантія. Каковы бы ни были покушенія 
пѣкоторыхъ главарей или партій оставаться на одномъ мѣстѣ или идти вспять, имъ 
не удастся притѣснить такой народъ. Это является наиболѣе рѣшительнымъ обстоя- 
тельствомъ, утверждаютимъ за Франціей естественную роль руководительницы ве
ликаго западно-европейская возрожденія.

Народъ вскорѣ лреодолѣетъ отрицательное отношеніе къ свободѣ союзовъ и 
свободѣ обученія. Населеніе съ столь сильнымъ общественнымъ инстинктомъ не поз
волить окончательно лишить себя права устраивать свободные союзы, которые ему 
позволять удовлетворять его главныя наклонности и преследовать его главные инте
ресы. Глубоко сознаваемая имъ потребность въ настоящемъ образовали, дать ко
торое одинаково неспособны какъ метафивики, такъ и теологи, все боліе и болѣе 
будетъ его побуждать содействовать съ непреодолимой энергіей установленію истинной 
свободы обученія, главныя условія которая при отсутствіи такой поддержки, еще 
долгое время не были бы возможны. Что касается политики, какъ внешней, такъ и 
внутренней, то народная гарантія здесь не менее необходима. Миръ, какъ и сво
бода, зависишь отъ основного пастроенія иашихъ пролетаріевъ.
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Г Л А В А  XXXVIII.

Пролетаріи и война.

Поразительное спокоіетоіе, царящее нывѣ на Западѣ, обусловлено преинуще- 
ственно непреодолимымъ отвращеніемъ, питаемымъ нашими пролетаріями къ войнѣ. 
На это не столько указываютъ напрасныя сожалѣнія различныхъ ретроградвыхъ 
лартій объ уиадкѣ военнаго духа, сколько необходимое учреждевіе сперва во Франціи, 
затѣмъ на всемъ Западѣ принудительваго набора, ясно характеризующая наши со
временные нравы. Такимъ образомъ, вопреки ложнымъ разглагольствованіямъ, надо 
признать, что въ наши арміи добровольно идутъ только офицеры. Пролетаріи, сверхъ 
того, менѣе, чѣмъ. какой-либо другой классъ проникнуты національными предразсуд- 
ками, которые хотя и значительно ослаблены, но все еще сѣютъ рознь въ великой 
европейской ссмьѣ. Они болѣе дѣятельно проявляются у среднихъ классовъ, пре
имущественно изъ-за промышленваго соперничества. Въ глазахъ иролетаріевъ они 
всюду стушевываются передъ основнымъ сходствомъ склонностей и состояній трудя
щихся всего Запада.

Зта благотворная солидарность вскорѣ пріобрѣтетъ надлежащую прочность, 
вслѣдствіе всеобщего участія народа въ разрѣшеніи поднятаго имъ теперь великаго 
соціальнаго вопроса объ отведеніи подобающая ему мѣста въ новомъ строѣ. И въ 
виду повсеиѣстнаго преобладанія этого интереса, никакое военное или промышленное 
заблуждевіе ne въ состояніи будетъ его ореодолѣть и вызвать войну на Западѣ.

Г Л А В А  XXXIX.

Въ теченіе переходная пѳріода политическая власть должна быть 
централизована.

Могуществен выя соціальвыя волненія, правда, мевѣе благопріятны для вну
тренняя порядка, чѣмъ для внѣшняго мира. Но тревога, не безъ основавія вну
шаемая вамъ нынѣшвей духовной анархіей, не можетъ вамъ помѣшать по достоин
ству оцѣнить гаравтіи, которыя даютъ намъ, даже въ этомъ отношеніи, истинныя 
стремлешя / пролетаріевъ. Преобладаніе центральной власти надъ мѣстной, которое, 
какъ rfii выше видѣли, необходимо для общественнаго порядка, можетъ быть до
стигнуто лишь при содѣйствіи народа. Правительство, въ собственномъ смыслѣ слова, 
если оно только ве будетъ вызывать опасеній въ ретроградности, безъ труда встрѣ- 
твтъ въ немъ поддержку противъ собранія депутатовъ, гдѣ почти всегда будутъ 
господствовать анти-пролетарскія тендепціи. Между этими двумя видами свѣтской 
власти народный инстинктъ естественно предиочтеть тотъ изъ нихъ, болѣе практи-
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ческій характеръ и меиѣс двусмысленная роль котораго лучше отвѣчаютъ его глав- 
нымъ желаніимъ.

Пустые конституціопные споры выгодны для честолюбцевъ изъ среднихъ клас
совъ, такъ какъ они облегчаюсь ихъ политическую карьеру. Но эта безплодная 
агитація вызываетъ мало интереса и часто справедливое презрѣніе у народа, кото
рому она не можетъ принести никакой пользы и законныя требованія котораго она 
стремится обойти, увеличивая непрочность единственной власти, способной ихъ удо
влетворить.

Итакъ. народное предпочтеніе обезпсчено всякой администраціи, которая 
сумѣесь его заслужить, въ особенности во Франціи, гдѣ политическія страсти уже 
улеглись благодаря непреодолимому вліянію подиятыхъ соціальныхъ вооросовъ.

Поддержка пролетаріевъ должна не только укрѣпить центральную власть, но 
и значительно улучшить ея обычный характеръ; ибо она приведетъ ее въ ея истин
ному практическому назначенію тѣмъ, что освободить ее отъ пустыхъ тсоретиче- 
скихъ притязаній. Въ виду всѣхъ этихъ соображеній, стрсмлевія философовъ къ 
систематизаціи отнынѣ встрѣтятъ болѣе благопріятныя условія для своего осуще- 
ствлепія, благодаря добровольному вліянію ихъ союзниковъ-пролетаріевъ.

Чтобы лучше охарактеризовать это спасительное вмѣшательство парода въ 
современную политику, мнѣ остается еще указать, какая группа населенія могла бы 
выставить изъ своей среды центральное правительство, способное руководить пере- 
ходнымъ состояніемъ свѣтской власти до момента прекращения духовнаго между- 
царствія.

Удачная двусмысленность, выражаемая, въ особенности на французскомъ языкѣ, 
словомъ н а р о д ъ  (peuple), постоянно напоминаетъ, что пролетаріи не образуюсь 
настоящая класса, но составляюсь соціальную массу, откуда вытекаютъ, какъ не
обходимые органы, различные спеціальные классы. Со времени уничтоженія кастъ, 
послѣднимъ остаткомъ которыхъ была королевская власть, наши свѣтскіе вождп 
вербовались, главнымъ образомъ, въ пролетарской средѣ. Въ нормальномъ государ- 
ствѣ требуется только, чтобы эти новые властители, прежде чѣмъ занять какой- 
либо государственный посгь, предварительно пріобрѣли въ частной практикѣ умѣнье 
властвовать, необходимое для ихъ политической дѣятельности.

Во всякомъ нраішльномъ строѣ правительство, въ собственномъ смыслѣ слова, 
можетъ быть только расширеніемъ гражданской власти. Вотъ почему окончательный 
порядокъ современныхъ обществъ обезнечиваетъ главнымъ представителямъ промы
шленности обладаніе свѣтской властью. Хотя они кажутся еще малоспособными для 
этой власти, они не замедлять ее получить, когда духовное преобразованіе сдѣлаетъ 
ихъ болѣе достойными ея и облегчить имъ пользованіе ею, упростивъ ее и ири- 
давъ ей чисто практическій характеръ.

Однако, ни одно изъ этихъ двухъ условіи въ настоящее время еще не вы
полнено, что затрудняетъ доступъ къ свѣтской власти лицамъ, которыя, въ концѣ- 
концовъ, станутъ ея законными представителями. Они могутъ уже взять на себя 
различныя спеціальныя обязанности, какъ мы это недавно видѣли, даже относи
тельно функдій, кажущихся на первый взглядъ совершенно чуждыми промышлен- 
нымъ слособпостлмъ. Но за исключеніемъ единичныхъ личностей, на возможность
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появленія которыхъ ничто не указываешь и отъ которыхъ не долженъ зависать 
иашъ временный режимъ, —  эти классы еще не способны замѣнить королевскую 
власть въ ея роли центральная органа. До сихъ поръ они слишкомъ далеки отъ 
той возвышенности взглядовъ и чувствъ, которая могла бы имъ позволить такой 
политически* подъемъ. Впрочемъ, это двоякое условіе практическая первенства и 
внѣ промышленности вообще выполняется не лучше. Наличность его еще менѣе 
наблюдается среди ученыхъ, особенно во Франціи, гдѣ академическій режимъ такъ 
сузилъ умъ, изсушилъ сердце и равслабилъ характеръ, что большинство ученыхъ 
стало неспособно къ действительной жизни и въ особенности къ малѣйшему руко
водительству) даже научному.

Г Л А В А  XL.

Влродолженіи переходнаго періода власть должна быть, въ видѣ 
исключенія, ввѣрена пролетаріямъ.

Неспособность къ общественной службѣ нашихъ различныхъ спеціальныхъ 
классовъ заставляешь искать другого средства для удовлетворенія этого революціон- 
наго требованія и обратиться туда, гдѣ цѣльное міросозерцаніе менѣе сдавлено и 
чувства долга лучше развито. Здравая историческая теорія даетъ мнѣ основаніе 
рѣшительно заявить, что одни только наши пролетаріи могутъ выставить изъ своей 
среды достоиныхъ представителен высшей свѣтской власти до окончанія духовная 
междуцарствія, т.-е. на время, по крайней мѣрѣ, одного поколѣнія.

Освободившись отъ всякаго педантократичес аго или аристократическая обая- 
нія, легко видѣть, при раціональномъ изслѣдованіи, согласно соображеніямъ, при
веден нымъ въ началѣ этой третьей части, что у народа общность мыслей и благо
родство чувствъ болѣе возможны и болѣе непосредственны, чѣмъ у всѣхъ другихъ 
классовъ. Обычный недостатокъ административныхъ понлтій и привычекъ дѣлаетъ 
нашихъ пролстаріевъ малоспособными къ различнымъ спеціальнымъ должностямъ 
практической государственной деятельности. Но это обстоятельство не является для 
иихъ препятствіемъ къ пользованію высшимъ авторитетомъ, ни къ исполненію вы- 
сокихъ соціальныхъ функцій, требующихъ истинной широты взглядовъ и не предпо- 
лагающихъ никакихъ спеціальвыхъ знаній. Когда эти важпые посты будутъ заняты 
достойными пролетаріями, ихъ мудрый и скромный инстинктъ сумѣетъ найти иод- 
ходяп^ихі. лицъ изъ нѣдръ тѣхъ классовъ, откуда они до сихъ поръ вербовались. 
Такъ ' какъ ихъ умѣлый выборъ обезпечитъ практически характеръ и прогрессив
ный духъ правительства, они емогутъ безъ опасеній использовать всѣ спеціальныя 
способности даже тѣхъ лицъ, которымъ, какъ стоящимъ очень высоко, наиболѣе 
можетъ быть противна служба республнкѣ.

Такимъ образомъ, всѣ свѣтскіе элементы окажутъ,— подъ вліяніемъ могучая
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импульса со стороны пролетаріевъ, —  надлежащее содѣйствіе нашему окончательному 
преобразованію, въ особенности среди военныхъ и судей, особенно способныхъ къ превра
щен ію въ искреннихъ республиканцевъ. Въ то время какъ это обладаніе верховной 
властью ободритъ и успокоить народную массу и сдѣлаетъ излишними обычные 
пріемы обуздапія, оно воздѣйствуетъ на представителен промышленности въ томъ 
смысл!,, что они будутъ дѣлаться все болѣе и болѣе достойными предстоящая имъ 
свѣтскаго высокая назначенія, по мѣрѣ тоя какъ ихъ чувства будутъ очищаться 
и ихъ взгляды расширяться.

Итакъ, услонія свободы и общественнаго порядка создадутъ почву для пере
дачи революціоннымъ путемъ центральной власти иѣсколькимъ выдающимся проле- 
таріямъ на время духовная мсждуцарствія. Ихъ воцареніе не породить въ проле
тарской массѣ опасныхь честолюбивыхъ стремленій, подобно тѣмъ, какія вызываешь 
теперь въ этой средѣ жажда обогащенія; ибо всѣ ясно поймутъ исключительную 
природу и нсобходимыя условія этого рѣдкаго величія.

Назначеніе этой политической аномаліи опрсдѣляетъ также ея форму осуще
ствлена. Надо на самомъ дѣлѣ освободиться' отъ корыстной рутины, которая въ 
послѣднее время сдѣлала изъ мѣстной власти родъ обязательной подготовки къ цен
тральной власти, хотя въ действительности именно центральная власть была всегда 
предметомъ честолгобія парламснтаріевъ. Неопровержимый опытъ достаточно подтвер- 
дилъ, въ этомъ отношеніи, здравыя теоретическія соображееія, согласно которымъ 
такая школа можетъ воспитывать только безполезныхъ болтуновъ, лишевныхъ вся
кой настоящей политической способности, каковыми были, напримѣръ, жирондисты. 
Помимо того, что паши пролетаріи, идя такимъ путемъ, врядъ ли могли бы востор
жествовать, слѣдустъ признать, что если бы они имѣли несчастье достигнуть успѣха, 
они потеряли бы прямоту и самобытность, составляющія теперь ихъ истинныя ка
чества, дѣлающія ихъ достойными этой исключительном отвѣтственной роли.

Такимъ образомъ, временный постъ, который позитивизмъ предназначаешь для 
вождей пролетаріевъ, послѣдвіе должны будутъ -занять сразу, безъ всякихъ парла- 
ментарныхъ околичностей. Тогда наше прямое движеніе къ окончательному возро- 
жденію пріобрѣтетъ тотъ характеръ, который ему долженъ быть свойственъ: мирный 
и энергичный, благодаря Добровольному и систематическому сотрудничеству филосо- 
фовъ, свободаыхъ отъ всякая свѣтскаго честодюбія, и диктаторовъ, чуждыхъ вся
кой духовной тираніи. Общественный разумъ будетъ отнынѣ считать мятежникомъ 
и въ то лее время ретроградомъ всякая ученая, который будетъ домогаться свѣт- 
ской власти, и всякая правителя, который пожелаешь поучать. Однимъ словомъ, 
паше революціонное правительство подвергнется тому внутреннему преобразованію, 
въ которомъ нуждалось правительство Конвента, если бы это удивительное полити
ческое создапіе могло, какъ того хотѣли его творцы, просуществовать до наступленія 
всеобщая мира.

Таковъ окончательный договоръ между истинными философами и истинными 
нролегаріями относительно руководительства органически мъ завершеніемъ великой 
революціи, путемъ мудрая возстановленія режима Конвента, не искаженная опы
тами, произведенными его различными преемниками эпохи реакціи и застоя. Цѣльное 
міросозерцапіс и соціальное чувство одинаково присущи обоимъ элементамъ этого
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основного сочстанія, что является необходимой гарантіеи для настоящаго переход- 
наго времени и вѣрнымъ залогомъ нормальнаго будущаго.

Бслн одинъ изъ нихъ является снонтаннымъ представителемъ этого будущаго, 
то другой долженъ стать его систематическимъ органомъ. Теоретичсскіе пробѣлы 
нашихъ пролетаріевъ будутъ легко восполнены философами, которые, подчиняясь не
преодолимому требованію соціальнаго чувства, ознакомятъ своихъ союзниковъ со здра
вой исторической теоріей, безъ которой человѣческая солидарность представляется 
лишенной свосй главной особенности— непрерывности. Хотя нравственное несовер
шенство современныхъ философовъ создаешь много затрудненій для пролетаріевъ, 
тѣмъ не менѣе народное движеніе встрѣтитъ поддержку въ ихъ высокомъ убѣждс- 
ніи о всеобщемъ преобладаніи сердца; это убѣжденіе въ состояніи будетъ преодолѣть 
пустое высокомѣріе, которое могло бы разстроить этотъ союзъ, ииѣющій цѣлыо 
обновленіе.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Роль женщины въ позитивизмъ.

Г Л А В А  I.

Женщина, являясь аффективнымъ элементомъ общества, должна 
стать высшимъ регуляторомъ человѣческой жизни.

Какъ бы велика ни была сила, которую дѣятельное сотрудничество пролета- 
ріевъ должно доставить соціальному вліянію философовъ, преобразовательный импульсъ 
требуетъ еще третьяго элемента, указываемая истинной теоріей человѣческой при
роды и подтверждаемая здравой историческом оцѣнкой великая современная 
кризиса.

Наша моральная организація слагается не только ивъ разсудка и дѣятель- 
ности, представителями которыхъ являются философскіи и пролетарски элементы; 
но она также характеризуется чувствомъ, въ которомъ, согласно теоріи, изложенной 
въ началѣ этого «Обзора>, сосредоточено даже ея преобладающее начало. А этотъ выс- 
шій факторъ, составляющій единственное реальное основаніе человѣческаго единства, 
не представдснъ ни достаточно прямо, ни достаточно полно въ описайномъ нами 
выше основномъ союзѣ между философами и пролетаріяии.

Конечно, соціальное чувство будетъ господствовать въ рѣшительномъ подъемѣ 
каждой изъ этихъ двухъ силъ. Но его источникъ не является здѣсь ни достаточно 
чистымъ, ни достаточно глубокимъ и поэтому его сила не соотвѣтствовала бы его 
иазначенію, если бы не была вдохновляема изъ болѣе прочная в болѣе живого 
источника.

Общественное чувство новыхъ философовъ будетъ, безъ сомнѣнія, отличаться 
постоянствомъ, такъ какъ оно связано у нихъ съ систематическими убѣжденіями; 
но его собственная раціональность слишкомъ ослабила бы его энергію, если бы Me
n te  разеудочное побужденіе постоянно не оживляло его. Хотя ихъ благородная об
щественная слулсба должна вскорѣ сообщить ихъ чувствамъ дѣятельность, неизвѣст- 
ную отвлеченнымъ мыслителямъ, тѣмъ не менѣе это коллективное возбулсденіе не 
можетъ обходиться безъ эмоцій частная характера. Даже то, что ихъ нравы вы- 
гадаютъ изъ спошееія съ пролетаріями, не сможетъ достаточно восполнить обычные 
пробѣлы умозрительной организаціп.
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Съ другой сторовы, если присущія народу страсти болѣе самородны и болѣе 
сильны, чѣмъ страсти философовъ, то за то онѣ вообіце отличаются меныиимъ по
стоя в ствомъ и меньшей чистотой. Ихъ активное назначеніе не позволяетъ имъ 
быть ни достаточно безкорыстными, ыи достаточно устойчивыми. Всѣ моральныя 
выгоды, связанныя съ систематизаціей народнаго элемента, безъ естественной по
мощи болѣе ыягкнхъ и болѣе постоянныхъ ѳмоцій, не могли бы возмѣстить ущерба, 
наносимаго общественности эгоистическими побужденіями. Избавляя пролетаріевъ отъ 
необходимости формулировать свои жалобы или желанія, философы не могутъ изме
нить ихъ неизбѣжное себядюбіе.

Такимъ образомъ союзу, который по необходимости будетъ руководить нашимъ 
иреобрааовапіемъ, недостаетъ еще достаточная представителя высшая человеческая 
регулятора. Такимъ представителемъ можетъ быть только непосредственно сродный 
ему элеыентъ, подобно тому, какъ философскій элементъ свойствененъ разсудку, а 
пролетарски— деятельности. Такова основная побудительная причина необходимости 
присоединенія женщинъ къ преобразовательному союзу, какъ только его стремленія 
и потребности станутъ достаточно доступны оцѣнке. Только этотъ третій элементъ 
позволить органическому движеыію принять свой истинный и окончательный харак
теръ, такъ какъ онъ естественно обезпечитъ постоянное подчиненіе разсудка и дея
тельности всеобщей любви, и тѣмъ по возможности предохранить первая отъ заблу- 
жденій, второго отъ мятежная характера*

Такъ какъ включеніе этого элемента доставить позитивизму необходимое сред
ство для завершенія всего современная движенія, отъ которая женщины до сихъ 
яоръ были слишкомъ устранены, то оно является для позитивизма неизбежной обя
занностью.

Г Л А В А  II.

Женщина и современный идеи.

Революція могла до сихъ поръ внушать симпатію только некоторымъ жепіцц- 
намъ; коллективная одобренія онѣ ей пока не выражаютъ, вслѣдствіе существенно 
отрицательная характера ея первой части. Оне по-прежнему высоко ставятъ пре
имущественно средневѣковыя соціальныя учрежденія. А это предпочтеніе обусловлено 
пе только, какъ это принято думать, ихъ справедливыми сожаленіями объ упадкѣ 
рыцарскихъ нравовъ. Правда, средніе века являются для нихъ единственной эпо
хой ,ісогда культъ женщины былъ надлежащимъ образомъ организованъ. По более 
іінтймныи и менее корыстный мотивъ определяешь, главнымъ образомъ, ихъ неволь
ное влеченіе къ этимъ прекраснымъ воспоминаніямъ. Наиболее нравственный эле- 
ментъ человечества долженъ предпочитать всякому другому единственный режимъ, 
который прямо возвелъ въ принципъ преобладаніе морали надъ политикой. Таковъ, 
смею утверждать, тайный источникъ главныхъ сЬтованій, вызываемыхъ у жевщнвъ 
безвозвратнымъ разложеніемъ средневековой соціальной системы.
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Отдавая должное разлпчнымъ частвымъ усйѣхамъ, которыми человѣчество 
обязано современному движепію, онѣ считаютъ ихъ недостаточной компенсаціей об
щаго упацка, знаменующаго, но ихъ мнѣнію, возвратъ къ старому, когда политика 
пмѣлаперевѣсъ надъ моралью. Временная необходимость въ подобномъ положеніи вещей, 
соотвѣтствующемъ свѣтской диктатурѣ, вызванной несовершенствомъ католи ческа го 
духа, должна быть, вслѣдствіе отсутствія истинной исторической теоріи, плохо оцѣ- 
нена умами, почти чуждыми активной жизни. Такъ что женщинамъ совершенно не
правильно приписывали, на основаніи этихъ благородныхъ сѣтованій, ретроградный 
стремлепія. Онѣ съ болыппмъ правомъ могли бы сдѣлать подобный упрекъ намъ, 
за наше слѣпое восхищеніе греческимъ или римскимъ строемъ, который все еще 
ставится гораздо выше католико-феодальная режима. Но долговѣчность этого заблу- 
жденія объясняется, главнымъ образомъ, нелѣпымъ образованіемъ, отъ котораго жен
щины, къ счастью, избавлены.

Какъ бы то ни было, эти женскія настроенія наивно выражаютъ главное 
условіе иашего истиннаго возрожденія, именно потребность возстановить системати
ческое подчиненіе политики морали, но на болѣе прямомъ, болѣе обширномъ и ба- 
лѣе прочномъ оспованіи, чѣмъ то основаніе, на какое оно опиралось въ средніе 
вѣка. Характернымъ же результатомъ подобнаго режима является культъ женщины. 
Нтакъ, вотъ какой цѣной обновляющее движеніе пріобрѣтетъ искреннее расположе- 
иіе женщинъ! Эта программа, я думаю, можетъ казаться ретроградной только тѣкъ 
философамъ, которые неспособны се выполнить.

Такимъ образомъ, женщины пе отворачиваются отъ революціи, а только отъ 
анти-историческаго направленія, господствовавшая въ ея первой части, когда слѣ- 
пое осужденіе среднихъ вѣковъ оскорбляло ихъ лучшія чувства. Могли - ли онѣ 
привѣтствовать метафизическій режимъ, который, казалось, подагалъ человѣческое 
счастье, главнымъ образомъ, въ пользованіи политическими правами, настоящая вде- 
ченія къ которымъ никакая утопія никогда имъ не внушить? Но онѣ глубоко со- 
чувствуютъ справедливымъ народнымъ требованіямъ, характеризующимъ главную 
цѣль великая кризиса. Ихъ врожденныя желанія всегда будутъ благопріятствовать 
прямымъ усиліямъ философовъ и пролетаріевъ, направленнымъ къ превращенію по- 
литическихъ споровъ въ соціальныя сдѣлки съ надлежащимъ перевѣсомъ обязанно
стей надъ правами.

Если онѣ сожалѣютъ о своемъ прежнемъ мирномъ вліяніи, то это преимуще
ственно потому, что опѣ теперь устраняются грубымъ эгоизмомъ, который ул;е бо- 
лѣе не смягчается революціонньшъ энтузіазмомъ.

Итакъ, всѣ недовольства современнымъ положеніемъ вещей, въ которыхъ 
упрекаіотъ женщинъ, способствуютъ лучшему выявленію основной необходимости раз- 
сѣять, наконецъ, нравственную и умственную анархію, которая порождаешь всѣ глав
ные поводы ихъ справедливыхъ обвиненій.
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ГЛАВА HI.

Позитивизмъ даетъ удовлетворено законнымъ желаніямъ женщины.

Дабы женщины могли вполнѣ примкнуть къ революціонному движенію, доста
точно, чтобы оно стало стремиться прямо къ своему органическому назначевію и 
совершенно отказалось бы отъ первоначальная отрицательная направленія, но не
обходимость которая женщины не могли понять настолько, чтобы оправдать его 
заблужденія. Надо, чтобы этотъ окончательный кризисъ представлялся отнюдь не 
какъ явленіе, неииѣющее никакой связи со средними вѣками, но, сообразно своему 
истинному историческому характеру, какъ призванный осуществить на лучшихъ 
основаніяхъ всеобщее преобдаданіе, которымъ мораль пользовалась въ то время. 
Однимъ словомъ, позитивизмъ долженъ внушить женщинамъ любовь ко второй части 
революціи, основывая наши республиканце нравы на рыцарскомъ чувствѣ.

Только такимъ образомъ дополнится преобразовательное движеніе, которое 
осталось бы незаконченнымъ безъ близкая участія того человѣческаго элемента, 
который является наилучшимъ представителемъ основного принципа окончательная 
режима, а именно, преобдаданіе общественнаго чувства надъ личнымъ. Одни только 
философы могутъ сообщать этому принципу дѣйствительно систематическое постоян
ство, которое нредохранитъ его отъ всякихъ софисгическихъ искаженій. Дѣятельное 
же проведеніе его ыожетъ быть поддержано только пролетаріями, безъ которыхъ 
его примѣненіе почти всегда затруднялось бы. Но однѣ лишь женщины должны 
придать ему полную чистоту, свободную одновременно и отъ размышленія и отъ 
угнетенія. Въ этомъ составѣ преобразовательный союзъ явится иредвареніемъ буду
щ ая нормальная состоянія человѣчества и живымъ типомъ пашей собственной 
природы.

Бели бы новая философія не могла заручиться поддержкой женщинъ, она 
должна была бы отказаться отъ идеи всецѣло замѣнить теологію въ ея прежней 
соціальной фуикціи. Но основная теорія, изложенная въ началѣ этого < Обзора>, га- 
рантируетъ пріемлеиость позитивизма для женщинъ еще болѣе непосредственно, 
чѣмъ его цѣлесообразность для народа. Ибо его всеобщіи принципъ и его методъ 
пониманія и разсиатриванія великой человѣческой проблемы суть только системати
ческое проведеніе идей, которыя спонтанно свойственны женщинамъ. Имъ, а также 
народу онъ открываешь благородное социальное поприще и въ то же время обезпе- 
чиваетъ удовлетвореніе ихъ справедливыхъ личныхъ желаній.

Эти общія свойства въ томъ и другомъ случаѣ отнюдь не случайны, а со
ставляюсь необходимое слѣдствіе реальности, отличающей новую философію, кото- 
рая^основываетъ всегда свой свободный авторитетъ на точной оцѣнкѣ того, что 
есть. Эмаирическія предубѣжденія не помѣшаюТъ женщинамъ вскорѣ понять, что 
позитивизмъ удовлетворить лучше, чѣмъ католицизмъ, всѣ ихъ потребности, не 
только интеллектуальный, но, въ особенности, моральныя и соціальныя, привязы- 
вающія ихъ еще къ режиму, отсталость котораго имъ видна, благодаря ихъ мудрой 
проницательности.
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Эти ііредразсудісп вытскаіотъ теперь изъ весьма извинительнаго смѣшенія 
здравой философіи съ ея ваучнымъ началомъ. Такимъ образомъ, сухость, въ кото
рой столь справедливо упрекаютъ ученыхъ, вмѣняется въ вину новымъ философамъ, 
умъ которыхъ долженъ былъ вначалѣ держаться такого же строя мыслей. Но 
когда установятся нормальный отношенія между тремя элементами иозитпвнаго 
союза, несправедливость этого мнѣнія вскорѣ обнаружится. Женщины нризнаютъ 
тогда, что моральная опасность нашихъ научныхъ изслЬдованій зависишь, главнымъ 
образомъ, отъ ихъ узкой и эмпирической спеціализаціи, отвергающей всегда соціаль- 
ную точку зрѣнія. Онѣ цоймутъ, что эта опасность не можетъ распространяться 
на ознакомленіе съ основными философскими понятіями, въ значительной степени 
даже прирожденными, при чемъ различныя научныя изслѣдованія составляютъ только 
необходимый рядъ предварительныхъ этаповъ, способствующихъ правильному пони- 
манію соціальныхъ вопросовъ и лучше позволяюіцихъ посвятить всю вашу жизнь 
всеобщему совершенствованію. Тактъ, свойственный женіцинамъ, позволитъ имъ не 
смѣшивать этой подготовки, всегда относящейся къ единственной цѣли совершен- 
ствованія съ деятельностью, всецѣло посвященной академическимъ пустякамъ. Впро- 
чемъ, все изложенное въ этомъ < Обзоре», вполнѣ избавляешь насъ отъ дальнѣй- 
шихъ равъясненій по этому вопросу.

Г Л А В А  IV.

Женщина не должна повелѣвать. Она должна вліять на мужчину 
любовью и совѣтомъ.

Въ позитивномъ строѣ соціальное назначеніе женщинъ непосредственно является 
необходпмымъ слѣдствіемъ ихъ истинной природы.

Этотъ полъ, безъ сомнѣнія, выше нашего въ отпошеніи наиболѣе основного 
свойства человѣческаго рода, именно, стремленія давать перевѣсъ общественному 
чувству надъ личнымъ. Въ силу этого моральная качества, независящая отъ 
какого-либо матсріальнаго назначенія, онъ заслуживаешь всегда наше нѣжное благо- 
говѣніе, какъ наиболѣе чистый и наиболѣе прямой типъ Человѣчества, которое не 
можетъ быть достойнымъ образомъ изображено въ формѣ мужчины. Но это есте
ственное превосходство не даетъ еще женщинамъ того содіальнаго первенства, о 
которомъ иногда мечтали смѣлые люди, хотя и безъ ихъ согласія. Ибо правильный 
взглядъ на реальную цѣль всего человеческая существованія, составляющій ихъ 
положительное преимущество, сочетается у нихъ со столь же несомненной отста
лостью во взгляде на различныя средства ея досгижевія. Во всехъ видахъ силы, 
не только телесной, но также умственной и волевой, женщина очевидно уступает!» 
мужчине, соответственно нормальному закону, относящемуся вообще къ міру живот- 
ныхъ. А практическая жизнь, поскольку она безпрестанно требуетъ упорной дея
тельности, по необходимости управляется не чувствомъ, а силой. Если бы нужно
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было только любить, какъ въ рисуемой христіанствомъ будущей жизни, свободвой 
отъ всякихъ матеріальныхъ потребностей, женщина царствовала бы. Но для борьбы 
съ невзгодами нашей настоящей жизни нужно, главнымъ образомъ, дѣйствовать и 
мыслить; поэтому мужчина долженъ повелѣвать, несмотря на то, что онъ стоитъ 
ниже женщины въ моральномъ отношеніи. Во всякомъ болыпомъ предпріятіи успѣхъ 
зависитъ болѣе отъ энергіи и таланта, чѣмъ отъ усердія, хотя послѣднее условіе 
сильно вліяетъ на два первыхъ.

Таковъ естественный недостатокъ общей гармоніи между тремя частями нашей 
моральной организаціи, обрекающей женщинъ умѣрять посредствомъ любви царство 
силы. Вѣрпое чувство своего аффективнаго превосходства, обыкновенно, внушаетъ имъ 
желаніе господствовать, которое поверхностная критика слишкомъ часто приписы
ваешь эгоистическимъ наклонностямъ. Но опытъ постоянно напоминаешь имъ, что 
въ мірѣ, гдѣ необходимый блага рѣдки и трудно достижимы, власть по необходимости 
принадлежитъ болѣе сильному, а не болѣе любящему, хотя послѣдній болѣе достоинъ 
ею обладать.

Этотъ вѣчный споръ приводить только къ постоянному ограниченно первен
ства мужчинъ. Мужчина тѣмъ болѣе идетъ, на уступки— независимо отъ всякой 
чувственности,— что въ глубинѣ души онъ сознаешь естественное превосходство жен
щинъ касательно главнаго аттрибута Человѣчества. Онъ сознаешь, что его собствен
ная власть обусловлена, главнымъ образомъ, требованіями нашего положенія, налагаю
щ ая на насъ всегда трудныя работы, въ которыхъ эгоизмъ проявляется сильвѣе 
чувства общественности. Поэтому-то во всѣхъ человѣческихъ обществахъ публичная 
жизнь принадлежитъ мужчинамъ, а жизнь жешцинъ ограничена преимущественно 
домашнимъ кругомъ. Цивилизація отнюдь не уничтожаешь этого естественнаго раз- 
личія, но безпрестанно его развнваетъ, совершенствуя его, какъ я это ниже укажу.

Отсюда вытекаетъ основное сходство въ условіяхъ соціальной' жизни жен
щинъ, философовъ и пролетаріевъ. Здѣсь мы также паходимъ объясненіе тѣенои 
солидарности между тремя необходимыми элементами умѣряющей власти.

Относительно философовъ аналогія основана на томъ, что то же роковое 
обстоятельство, которое мѣшаетъ женщинам! первенствовать въ силу ихъ аффек- 
тпвнаго превосходства, лишаешь мыслителей еще въ большей степени власти, кото
рая, по ихъ мнѣпію, должна имъ принадлежать вслѣдствіе ихъ теоретическаго пре
восходства. Если бы наши матеріальныя потребности были легче удовлетворимы, 
практическое преобладаніе менѣе препятствовало бы интеллектуальному могуществу. 
Но въ этомъ случаѣ первенство болѣе подобало бы женскому элементу. Ибо нашъ 
разсудокъ развивается, главнымъ образомъ, для того, чтобы освѣщать дѣятелъность,—  
ею собственный порывъ въ весьма незначительной степени вызывается строеніемъ 
вашего мозга. Одна только любовь сохранила бы тогда свою неизмѣнную спонтанность. 

#  ч  Такимъ образомъ, власть надъ реальнымъ міромъ еще менѣѳ принадлежитъ 
мыслящимъ существамъ, чѣмъ любящимъ, хотя высокомѣріе ученыхъ не столь без
ропотно, какъ тщеславіе женщинъ. Вопреки ея притязаніямъ, интеллектуальная сила, 
въ сущности, не болѣе нравственна, чѣмъ сила матеріальная. Онѣ обѣ составляютъ 
только средство, моральность котораго зависитъ отъ его употребленія. Въ нашей при- 
родѣ непосредственно нравственнымъ является лишь любовь, которая одна только и
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стремится дать перевѣсъ общественному чувству надъ личвымъ. Если-же любовь 
не можетъ господствовать, на какомъ основаніи стадъ бы царствовать разуиъ?

Всякое практическое первенство принадлежишь дѣятельности. Такимъ обра
зомъ, роль разсудка, еще болѣе чѣмъ чувства, сводится къ видоизмѣненію реаль
ной жизни. Вотъ почему философскій элемеитъ устраняется отъ участія во власти 
управляющей, по крайней мѣрѣ, настолько лее, насколько и женскій ѳлементъ. Въ 
тщетной борьбѣ за господство уму всегда удается только видоизмѣиять. Невозможность 
главенствовать становится даже косвеннымъ источникомъ его нравственности, которая 
развратилась бы если бы осуществилось его господство. Онъ можетъ значительно 
улучшать естественный порядокъ, но при условіи всегда относиться къ нему съ 
уваженіемъ. Благодаря своей способности къ систематизаціи, онъ связываешь между 
собою всѣ соціальные элементы, которымъ свойственно благотворно видоизмѣнять 
матеріальыое преобладаніе. Такимъ образомъ, женское вліяніе, какъ средніе вѣка 
это показали, является необходимымъ союзникомъ для всякой духовной власти.

Естественная же солидарность этого вліянія съ народнымъ элементомъ будетъ 
охарактеризована въ концѣ этого соціологи ческа го анализа мораль наго могущества.

Умѣряющая сила, будучи сначала чисто аффективной, становится затѣмъ ра- 
цювальной, когда къ ней присоединяется разумъ. Чтобы стать активной, ей остается 
только соединиться съ естественно тяготѣющей къ ней пролетарской массой. А это 
неизбѣжное донолненіе обусловлено тѣмъ, что народъ, хотя и образуешь необходи
мое основаніе практической власти, такъ же, какъ и два другихъ элемента, не 
участвуетъ въ управленіи государствомъ.

Сила, въ собственномъ смыслѣ слова,— та сила, которая управляешь дѣйствіями, 
но не регулируешь волю, вытекаешь изъ двухъ весьма различныхъ источниковъ: 
массы и богатства. Хотя первый считается болѣе матеріальнымъ, чѣмъ второй, на 
самомъ дѣлѣ онъ вносишь больше нравствен наго элемента, такъ какъ, вытекая изъ 
участія многихъ, онъ предполагаешь извѣстную солидарность чувствъ и мыслей, 
менѣе совмѣстимую съ преобладаніемъ эгоизма, чѣмъ непосредственная власть бо
гатства. Но даже съ этой стороны его вліяніе слишкомъ косвенно и слишкомъ 
непостоянно, чтобы онъ могъ всегда первенствовать. Этотъ элементъ устраняется 
отъ участія въ государственномъ управленіи и сводится къ моральному вліянію 
силою матеріальной необходимости, создающей такое же содіальное положевіе дли 
женщинъ и для философовъ.

Основное преобладаніе физическихъ потребностей обусловливаешь непосред
ственное вліяніе богатства, поскольку оно доставляешь средства для ихъ удовле- 
творенія. Ибо богатые суть естественные хранители матеріаловъ, вырабатываемыхъ 
каждымъ поколѣніемъ для облегченія существованія и подготовлевія работы слѣ- 
дующаго поколѣнія. Такимъ образомъ, въ рукахъ каждаго богача сама собою 
сосредоточивается практическая власть, которую масса можетъ превозмочь только ьъ 
исключительныхъ случаяхъ. Эта необходимость обнаруживается даже среди воин- 
ствеавыхъ народовъ, гдѣ численное вліяніе, хотя болѣе прямое, имѣетъ преобладаю
щее значевіе только относительно способа пріобрѣтенія. Но промышленное состояніе, 
при которомъ насиліе перестаешь быть обычнымъ источникомъ богатства, дѣлаетъ 
особенно ощутительнымъ этотъ соціальный законъ.
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Отнюдь не уменьшаясь подъ давленіемъ успѣховъ просвещен ія, его есте
ственное вліяніе по необходимости увеличивается по мѣрѣ того, какъ постоянное 
возрастаиіе капиталовъ увеличиваешь средства, позволяющія существовать лицамъ, 
пе обладающимъ никакимъ имуіцествомъ. Именно въ этомъ смысле останется всегда 
истиннымъ безнравственное положеніе древности: P a u c i s  n a s c i t u r  h и m а п и m 
g е п и s.

Итакъ, лишенная политическом силы, пролетарская масса становится у совре
менныхъ народовъ все болѣе и болѣе необходимымъ элементомъ моральной силы, 
какъ это было разъяснено въ третьей части настоящего <Обзора>. Этика этой массы, 
еще болѣе косвенная, чѣмъ этика философскаго элемента, еще болѣе подчинена 
практически мъ соображеніямъ. Когда управлеиіе государствомъ случайно оказывается 
въ рукахъ народной массы, тогда богатство, благодаря своей способности умѣрлть 
власть, становящуюся уже насильственной, пріобрѣтаетъ, вопреки своей природѣ, 
нѣкоторыи нравственный характеръ.

Выше мы признали, что главныя качества сердца я ума, свойственныя совре- 
меннымъ пролетаріямъ, вытекаютъ преимущественно изъ ихъ соціальнаго положевія. 
Они значительно изменились бы къ худшему, если бы практически авторитетъ, 
ирисуіцііі богатству, перешелъ навсегда къ массе.

Г Л А В А  V .

Комбинированное дѣйствіе женщинъ, философовъ и пролетаріевъ 
составляетъ моральную силу.

Такова вкратцѣ позитивная теорія моральной силы, призванной умѣрять само
произвольное царство матеріальной силы путемъ необходимая совместная дѣйствія 
трехъ соціальныхъ элементовъ, не принимающихъ участія въ государственномъ 
управленіи, въ собственномъ смыслѣ слова. Это основное сочетапіе составляетъ 
паше главное средство для рѣшевія, насколько это возможно, великой человѣческой 
проблемы, именно, для установленія постояннаго преобладанія общественной жизни 
надъ личной.

Каждый ивъ трехъ естественныхъ элементовъ умѣряющей власти сообщаетъ 
ей необходимыя качества. При отсутствіи первая ей не доставало бы чистоты и 
самобытности; при отсутствіи второго— постоянства и мудрости, при отсутствіи 
третьяго-ггтэнергіи и деятельности.

^отя4 философскій элементъ не является ни наиболее прямымъ, ни наиболее 
действительным^ темъ не менее, именно онъ представляешь эту силу, потому что 
только онъ систематизируетъ ея организацію и разъясняешь способы ея осуществленія, 
сообразно истиннцмъ законамъ соціальнаго существоваиія. И имеппо какъ система
тическому носителю умеряющей силы, духовная сила дала ему свое собственное имя. 
По подобное наимснованіе можешь породить ложную идею о природе силы гораздо
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болѣе моральной, чѣмъ интеллектуальной. Уважая драгоцѣнпую историческую тра- 
дицію, позитивизмъ, однако, исправить атотъ обычаи, установившая во времена, 
чуждыя всякой соціальпой теоріи, и въ эпоху, когда разумъ считался центромъ 
человѣческаго единства. Поэтому въ позитивномъ строѣ женщины составляютъ домаш- 
ній источникъ умѣряющей власти, систематическпмъ органомъ, которой становятся 
философы, а политической гарантіей— иролетаріи. Хотя учрежденіе этого основного 
сочетавія принадлежитъ раціональному элементу, не слѣдуетъ никогда забывать, что 
его собственное участіе менѣе непосредственно, чѣмъ участіе элемента аффективнаго, 
и менѣе значительно, чѣнъ таковое активнаго элемента. Его соціальное вліяніе воз
можно лишь при условіи, когда онъ опирается на женское чувство и на народную энергію.

Такимъ образомъ, необходимость пріобщить теперь женщинъ къ великому 
преобразовательному движенію не только не создаешь никакой помѣхи для философіп, 
должепствующей имъ руководить, но, наиротивъ, доставляешь ей могущественное 
средство, обнаруживая истинную организацію моральной силы, призванной регули
ровать осуществленіе всякой другой человѣческой власти. Это явится первымъ 
шагомъ къ нормальному будущему, поскольку это позволяешь нынѣшнее переходное 
состояніе, такъ какъ преобразовательный импульсъ вытекаешь изъ того же основного 
совмѣстнаго дѣйстпія, которое, будучи лучше развито и болѣе упорядочено, явится 
затѣмъ главной характерной чертой конечнаго режима. Такъ что это окончательное 
состояніе человѣчества оказывается вполнѣ согласнымъ съ нашей собственной при
родой, въ которой чувство, разеудокъ и деятельность, какъ каждый въ отдѣльпости, 
такъ и всѣ вмѣстѣ, точно соотвѣтствуютъ тремъ необходимымъ элементамъ прсобра- 
зовательнаго союза: женскому, философскому и народному.

Бсѣ соціальныя эпохи позволяютъ, болѣе или менѣе ясно, ировѣрить эту 
теорію, три стороны которой определяются всегда одной и той же основной необхо
димостью, относящейся къ біологическому закону, по которому животныя функціи 
подчинены въ организмѣ функціямъ питанія. Но въ соціологіи особенно примѣнимъ 
указанный во второй части этого сОбзораэ общій принципъ ( п р о г ре с с ъ  есть  
р а з в и т і е  порядка ) ,  позволяющій связывать каждое динамическое умо8рѣніе съ 
соотвѣтственнымъ статическимъ понятіемъ. Ибо чедовѣческая эволюціл всегда 
увеличиваешь умѣряющее вліяніе моральной силы, либо путемъ особаго развитія ея 
трехъ элемевтовъ, либо укрѣпляя ихъ совкѣстное дѣйствіе. Прекрасное историческое 
наблюденіе Робертсона надъ постепеннымъ улучшеніемъ судьбы женщинъ является 
только частнымъ случаемъ этого соціологическаго эакона. Всѣ эти успѣхи имѣютъ 
общимъ началомъ біологическій законъ, по которому преобладаніе растительвой 
жизни надъ животной уменьшается по мѣрѣ того, какъ организмъ растетъ и раз
вивается,

Въ различныхъ формахъ древняго политеистическая строя умѣряюіцая сила 
сводилась всегда къ домашнему вліянію женскаго элемента безъ всякой общественной 
помощи со стороны интеллектуальной силы, которая была еще неизмѣнно свяаана 
съ матеріальнымъ могуществомъ, сперва какъ источникъ его, ватѣмъ какъ его 
орудіе. Въ средніе вѣка западный католицизмъ сдѣлалъ первую попытку привести 
иъ систему моральную силу, подчинивъ практически порядокъ независимому духов
ному авторитету, обыкновенно опиравшемуся на помощь женщинъ.
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Я указалъ уже въ третьей части настоящего произведспіл. что одва только 
современная эволюція позволила доиолвить оргавизацію умѣряющей силы включеніемъ 
въ ея составъ наиболѣе энергичная ея элемента, такъ какъ только теперь началось 
организованное выступленіе на соціальной аренѣ нашихъ пролетаріевъ. Моральная 
сила, носившая сначала чисто аффективный характеръ и ставшая затѣиъ раціо- 
нальной, можетъ нынѣ стать активной, не теряя своего основного характера, ибо 
она по-прежнему слагается изъ вліяній, лежащихъ виѣ политическая иорядка въ 
собственномъ смыслѣ слова. Всѣ эти силы убѣждаіотъ, совѣтуютъ, судятъ, но, за 
исключеніемъ крайне рѣдкихъ случаевъ, ни одна изъ нихъ никогда не понелѣваетъ. 
Поэтому соціальная миссія позитивизма состоитъ, главнымъ образомъ, въ система- 
тивацш самопроизвольная сочетанія трехъ нсобходимыхъ элемеатовъ, развивая сие- 
ціальное назначеніе каждая изъ нихъ.

Вопреки нынѣшнимъ предубѣжденіямъ, новая философія въ состояніи выпол
нить всѣ условія этого необходимая общественнаго служенія. Эта способность пози
тивизма достаточно установлена въ предыдущихъ частяхъ этого «Обзора» относи
тельно элемента философскаго и элемента народная, какъ изолированныхъ, такъ и 
соединенныхъ между собою. Мнѣ остается охарактеризовать ее здѣсь прямо каса
тельно женская элемента.

Это разъясненіе само собою вытекастъ изъ аффективная принципа, поста
вленная въ началѣ настоящей книги, какъ всеобщее основаніе позитивизма. Осно
вывая всю здравую философію на систематичесвомъ преобладаніи сердца, тѣмъ са- 
мымъ создается почва для участія женщинъ въ новой духовной власти, въ качествѣ 
существенной ея части. Католическій духъ могъ видѣть въ нихъ только драяцѣиную 
вспомогательную силу, ибо ея прямой источникъ не завиеѣлъ отъ ихъ содѣйствіи. 
Позитивный же духъ оцѣниваетъ ихъ, какъ необходимый элементъ, такъ какъ іп, 
нихъ паиболѣе естественнымъ и наиболѣе чистымъ образомъ Ъыраженъ его основной 
принципъ. Помимо ихъ домашняя вліянія, позитивизмъ преимущественно ожидаешь 
отъ нихъ нриведенія двухъ другихъ элементовъ къ тому общему единству, отъ 
котораго каждый изъ послѣднихъ зачастую расположенъ уклоняться и которое перво
начально создано было женщинами.

Какъ бы сильно ни дѣйствовали на истинныхъ философовъ доказательства, 
устанавливающія логическое и научное преобладаніе соціальной точки зрѣнія, которая 
приводить затѣмъ къ систематическому первенству сердца вадъ разумомъ, это 
косвенное убѣжденіе не можетъ сдѣлать для нихъ излишнимъ прямое воздѣйствіс 
всегбщей любви. Они сами прекрасно знаютъ, какъ невелико практическое значсніе 
чисто интеллектуальныхъ вліяній, и потому, въ интересахъ ихъ собственной миссіи, 
они никогда не будутъ уклоняться отъ этой пріятной необходимости. Смѣю думать, 
что $ |то надлежащимъ образомъ ионялъ, когда я пиеалъ 11 марта 1846 года 
той̂  которая, несмотря на ея смерть, навсегда останется моей неизмѣнной подругой 
слѣдующія слова: «Чтобы стать истиннымъ философомъ, мнѣ въ особенности недо
ставало страсти, одновременно глубокой и чистой, которая дала бы мнѣ возможность 
достаточно оцѣнить эффоктную сторону человѣчества».

*) Клотильда дѳ В6. Пер.
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Подобныя эмоціи оказываютъ поразительное философское воздѣйствіе, поднимал 
тотчасъ умъ на истивно всеобщую точку зрѣнія, куда научный путь можетъ быть 
проложенъ лишь посредствомъ долгой и трудной разработки, ослабляющей его перво
начальный пылъ и мѣшающей ему поэтому дѣятельно изслѣдовать новыя слѣдствія 
установлепнаго такимъ образомъ принципа.

Итакъ, непосредственный сердечный порывъ, вызываемый женскимъ вліяніемъ, 
не только необходимъ для соціальнаго значенія философіа, которая никогда не емогла 
бы стать народной, если бы для ея уевоенія требовалась научная подготовка, по
добная той, какая была необходима для ея первоначальнаго образованія. Постоянное 
женское вліяніе необходимо также для всѣхъ ея систематическихъ выразителей, 
дабы сдерживать ихъ естественное стремленіе ісъ отвлеченнымъ умозрѣніямъ, выро
ждающийся въ праздныя уиствованія, которыми всегда гораздо легче заниматься, 
чѣмъ здравыми изслѣдоваиіями.

Г Л А В А  VI.

Позитивизмъ и католицизмъ. Новая духовная власть будетъ прево- 
сходнѣе старой.

Чтобы понять въ этомъ отношеніи превосходство новаго спиритуализма, было бы 
достаточно принять во вниманіе, что старый быль совершенно лишенъ спасительная 
женскаго импульса, вслѣдствіе неизбѣжнаго для католической системы безбрачія 
духовенства. Ибо женское вліяніе могло, такимъ образомъ, сказываться только внѣ 
духовной корпораціи, не совершенствуя прямо ея собственныхъ членовъ, какъ ѣдкая 
сатира Аріоста это справедливо отмѣтила. Незаконныя же связи духовенства, за 
псключеніемъ крайне рѣдкихъ случаевъ, могли имѣть не нравственное значеніе, 
a скорѣе развращающее, такъ какъ вступавшія въ эти связи духовныя лица вы
нуждены были постоянно лицемѣрить.

Но пряное сравненіе основного характера двухъ духовныхъ направленій пока
зываешь еще лучше, насколько новое будетъ болѣе способно, чѣмъ старое, надлеж&г 
щимъ образомъ развивать во всѣхъ классахъ моральвое вліяніе женщинъ.

Въ самомъ дѣлѣ, аффективный принципъ позитивизма по необходимости со - 
ціаленъ, между тѣмъ какъ аналогичный принципъ католицизма могъ быть только 
существенно личнымъ. Каждый вѣрующій католикъ преслѣдовалъ всегда чисто инди
видуальную цѣль, которая такъ завладевала имъ, что заглушала всякое не отно
сившееся къ ней чувство. Правда, мудрость духовенства, достойная выразительница 
народная инстинкта, ставила исполненіе главныхъ соціальныхъ обязанностей необ. 
ходимымъ условіемъ личнаго спасепія. Но это косвенное побужденіе хотя и давало 
возможность нашимъ лучшимъ чувствамъ правильно проявляться, но значительно 
портило ихъ безкорыстіе и даже ихъ чистоту. Безконечное воздаяніе, обѣщанпое за 
всѣ жертвы, не могло создать почвы для вполнѣ безкорыстнаго чувства, ибо для
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этого потребовалось бы невозможное и даже святотатственное отреченіе огь надежды 
на будущее, личный характеръ котораго по необходимости оскверняетъ всякую без- 
корыстную преданность.

Этотъ строй мыслей породилъ недостойную моральную теорію, ставшую столь 
опасной въ рукахъ метафизиковъ, которые сохранили ея ложный принципъ, сведя 
на нѣтъ ел теологическіе коррективы. Оцѣнивая любовь къ Богу даже въ ея наи- 
болѣе совершенной и чистой формѣ, приходится признать, что это чувство могло 
быть соціальнымъ только косвенно, въ виду тождества цѣли, указанной такимъ 
образомъ всѣмъ сердцамъ. Но въ основѣ ея собственный характеръ былъ настолько 
эгоистиченъ, что она требовала, какъ типъ совершенства, полнаго пжертвованія 
всякой другой привязанностью, Эта тенденція очень легко замѣчается у наиболѣе 
выдающихся выравителеи христіанскаго духа и чувства. Она въ особенности обна
руживается въ чудномъ поэтическомъ произведены *) того монаха, столь же нѣж- 
наго, сколь и возвышеннаго, который наилучшимъ образомъ изобразилъ католиче
ски идеалъ. Размышляя ежедневно объ ѳтомъ произведши, не имѣющемъ ссбѣ 
равнаго и столь достойномъ быть украшеннымъ нашимъ неликвмъ Корвелемъ, я 
часто чувствовалъ, какъ подобный строб мыслей изуродовалъ естественное благород
ство сердца, которое, несмотря на всѣ помѣхи, доступно иногда наиболѣе чистому 
порыву. Невидимому, наши вполнѣ безкорыстныя чувства врождепы намъ гораздо 
глубже, чѣмъ это обыкновенно думаютъ, такъ какъ они не переставали развиваться, 
несмотря на господство въ теченіе двѣнадцати вѣковъ такого угнетающаго 
восиитанія.

Г Л А В А  VII.

Позитивизмъ разсматриваетъ сердце и умъ, нанъ два взаимно другъ 
другу помогающихъ элемента.

Позитивный строй мыслей, въ виду своего полнаго соотвѣтствованіл съ на
шей природой, одинъ только можетъ поощрять прямой подъемъ— одновременно част
ный и общественный— этого поразительнаго аттрибута человѣчества, остававшаяся 
до сихъ поръ въ зачаточномъ состояніи, за недостаткомъ надлежащая систематиче
ская восиитанія. Католическое поощреніе дѣятельноети сердца было въ основѣ 
враждебно уму, который, въ свою очередь, по необходимости старался освободиться 
отъ Г|ета чувства. Напротивъ, позитивная, дисциплина естественпымъ образомъ 
устанавливаешь наиболѣе полную и наиболѣе дѣятельную гармонію между чуиствомъ 
и разсудкомъ.

Въ позитнвизмѣ размышленіе стремится всегда укрѣплять чувство обществен
ности, дѣлая привычной реальную связь каждая со всѣми. Такъ какъ нашъ умъ

*) Подражаніе Іисусу Христу. Пр. Изд. (М. П. О.)
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не можетъ сохранять влечатлѣнія, не нриведевныя въ систему, то отсутствіе со- 
ціальной теоріи мѣшаетъ ему точно оценить эту обычную солидарность, которая 
обнаруживается ему только въ исключительныхъ случаяхъ. Но позитивное образо- 
ваніе, въ которомъ всегда господствуетъ соціальная точка зрѣнія, естественнымъ 
обраэомъ сделаешь такую оцѣнку чрезвычайно легкой, потому что всякая форма на
шего реальнаго существованія, какъ индивидуальная, такъ и коллективная, по
стоянно связывается съ этими явлсніями.

Только теологическое или метафизическое неясное міросозсрцаніе можетъ да
вать и принимать безнолезныя разъясненія, въ которыхъ человѣку часто приписы
вается то, что въ действительности относится къ человѣчеству. Когда здравая тео- 
рія позволить ясно увидеть то, что въ действительности есть, каждому останется 
только присматриваться къ своей собственной физической, интеллектуальной или 
моральной жизни, для того, чтобы всегда понимать свои обязанности относительно 
всехъ своихъ предшественниковъ и современниковъ. Тотъ, кто сталъ бы себя счи
тать независимымъ отъ другихъ въ своихъ чувствахъ, мысляхъ или поступкахъ, 
не могъ бы даже выразить подобная богохульства, не впадая тотчасъ же въ пря
мое противоречіе, такъ какъ ея  речь не ему принадлежитъ. Величайшій умъ не 
въ состояніи самостоятельно создать простейшій языкъ, ибо последиій всегда тре
буетъ народная сотрудничества многихъ поколеній.

После всего сказанная, я думаю, было бы излишне более останавливаться 
на характеристике очевидная стремленія истинная позитивная духа систематиче
ски развивать чувство общественности, постоянно напоминая намъ, что одно только 
целое реально, такъ какъ части могутъ иметь лишь абстрактное существовапіе.

Помимо этого неизменная благотворная воздейсгвія ума на сердце, оконча
тельное состояніе Человечества должно доставить нашимъ наилу чшимъ чувствамъ 
более чистыя, более прямыя и более активныя средства для развитія, чѣмъ какое- 
либо изъ предиіествовавшихъ режимовъ. Именно такимъ образомъ благожелательныя 
чувства могутъ, наконецъ, освободиться отъ всякаго личнаго разечета. Они будутъ 
стремиться первенствовать,— поскольку ото позволяешь наша несовершенная при
рода,— такъ какъ они более способны удовлетворить насъ и более доступны разви- 
тію, чемъ все другія. Сердца, чуждыя теологическихъ страховъ и надеждъ, одни 
только могутъ вполне вкусить истинное человеческое счастье, чистую и безкорыст- 
ную любовь, въ чемъ действительно и заключается высшее благо, которое напрасно 
искали различныя старыя философіи. Ёго естественное преимущество достаточно ха
рактеризуется безиодобнымъ наблюденіемъ, которое можетъ подтвердить всякая чув
ствительная душа: любить еще лучше чемъ быть любимымъ.

Хотя эта мысль можетъ въ настоящее время показаться экзальтированной, 
она, однако, прямо соответствуешь истинной природе нашей души, всегда болЬе пе
реживающей въ активномъ состояніи, чемъ въ пассивномъ. Счастье быть люби
мымъ никогда не можетъ быть избавлено отъ эгоистическая элемента: какъ можемъ 
мы не гордиться привязанностью человека, которая мы предпочитаемъ всемъ дру- 
гииъ? Если же любя мы бываемъ лучше удовлетворены, то это показываетъ есте
ственное превосходство вполне безкорыстныхъ привязанностей. Нашъ основной не- 
достатокъ заключается, главнымъ образомъ, въ томъ, что эти последнія врождены
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намъ значительно слабѣе эгоистическихъ наклонностей, необходимыхъ для нашего 
сохраненія. Но коль скоро онѣ возбуждены, хотя бы даже по мотивамъ, имѣющимъ 
первоначально личный характеръ, онѣ стремятся развиваться, въ силу присущей 
имъ пріятности. Сверхъ того, окружающіе насъ люди создаютъ для нихъ благопріят- 
ную почву, между тѣмъ какъ они по необходимости подавляютъ наши эгоистическія 
нобуждеяія.

Отсюда понятно какимъ образомъ позитивная философія, безъ всякаго напря- 
женія, сможетъ систематизировать эти естественныя стремленія, дабы сообщить ва- 
шимъ симиатичеекимъ инстинктамъ такую постоянную дѣятельность, какой они до сихъ 
норъ не могли проявлять. Какъ только наше сердце избавится отъ гнета теологовъ 
и отъ сухости метафизиковъ, оно легко пойметъ, что реальное благополучіе, какъ 
частное, такъ и общественное, состоитъ, главнымъ образомъ, въ возможно большемъ 
развитіи чувства общественности и въ удовлетворены личныхъ желаній лишь по
стольку, поскольку это необходимо въ виду нашихъ неизбѣжныхъ слабостей. Та- 
кимъ-то путемъ позитивизмъ оказывается пригоднымъ для всѣхъ суіцествъ и для 
всѣхъ состояній. Въ незначительнѣйшихъ, какъ и въ важнѣишихъ отношеніяхъ, 
образованное человѣчество будетъ вскорѣ проводить на практикѣ это очевидное пра
вило: давать лучше, чѣмъ получать.

Это постоянное возбужденіе сердца, въ свою очередь, окажетъ на умъ благо
творное вліяніе, которое будетъ спеціально исходить отъ женщинъ. Я уже объ этомъ 
достаточно говорилъ и могу здѣсь не вдаваться въ подробныя обълсненія; скажу 
только, что лишь изъ чувства я почерпнулъ истинный принцилъ всякой позитив
ной систематизаціи, даже систематизаціи мысли. Единственное замѣчаніе, которое 
я долженъ теперь добавить къ предыдущимъ основнымъ соображеніямъ, касается 
поразительной способности этого направленія легко лреодолѣвать величайшія фило- 
софскія затрудненія. Взывая къ сердцу, можно немедленно внушить уму научный 
образъ мыслей, пригодность котораго онъ долго отрицалъ бы, если бы онъ открылъ 
его только путемъ разсужденія. Попробуйте, напримѣръ, доказать чистому геометру» 
хотя бы выдающемуся и добросовѣстному, логическое и научное превосходство со- 
ціальныхъ умозрѣній надъ всѣми другими реальными размышленіями,— и вамъ 
удастся его убѣдить въ этомъ лишь послѣ долгихъ усилій, когда онъ, такъ сказать, 
исчерпаетъ всѣ свои индуктивные и дедуктивные аргументы. Напротивъ, чувство 
прямо подскажетъ пролетарію или женщинѣ, не лолучившимъ никакого образованія, 
истинность этого великаго энциклопедическаго принципа, который они тотчасъ и 
будутъ иримѣнять въ различныхъ практическихъ случаяхъ. И только такимъ пу
темъ высокія соціальныя понятія могутъ действительно стать преобладающими и 
именно такимъ образомъ можно заставить всѣхъ пріобрѣтать познанія, необходимы)! 
для ихъ соціальнаго значенія.
ф ЧСимпатическій инстинктъ еще болѣе способенъ дѣятельно вызывать соціальныя 
чувства, чѣмъ подвергаться ихъ справедливому вліянію. Поэтому, когда позитивное 
образованіе станетъ господствующимъ, наличность моральныхъ условій будетъ за
частую считаться гарантіей настоящей интеллектуальной способности. Революціонная 
мудрость Конвента какъ-будто предчувствовала возможность подобной солидарности, 
осмѣ.іиваясь иногда ставить ресиубликанскія чувства выше научныхъ заслугь. Хотя
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на практикѣ подобное направленіс вскоре теряешь реальную почву и, покуда все
общая мораль не систематизирована, становится даже вреднымъ, тѣмъ не менѣе 
упрекъ въ ретроградности болѣе заслуживаетъ нынѣшній обычаи, который не оста
вляешь нѣста сердцу въ профессіональныхъ гарантіяхъ, единственно опредѣляеныхъ 
теперь умомъ. Но эти ваблужденія исторически объясняются угнетающимъ характе- 
ромъ тѣхъ вѣрованій, которыя одни только могли до сихъ поръ непосредственно 
руководить восиитаніемъ чувства.

Роковая врагда, продолжающаяся съ конца среднихъ вѣковъ между умомъ и 
сердцемъ, можетъ прекратиться только при возобладаніи позитивная духа; никакой 
другой способъ мышленія не въ состояніи надлежащимъ образомъ подчинить разсу- 
докъ чувству, ие вредя въ тоже время собственному раввитію каждаго изъ нихъ, 
какъ я это установилъ въ началѣ настоящая «Обзора». Ныцѣшнее первенство ума 
приводить только къ безпорядку. Онъ можетъ стать дѣйствительно органическпмъ 
лишь тогда, когда отречется отъ своего главенства въ пользу сердца. Но это отрече- 
ніе можетъ быть дѣйствительнымъ только при условіи, что оно совершится вполнѣ 
свободно. А такой результатъ можетъ дать только позитивизмъ, ибо онъ основывается 
на томъ же принципѣ, на который разсудокъ опирается въ своихъ притязаніяхъ, 
имей но на реальномъ доказательствѣ, отъ котораго духъ не можетъ отказаться, пе 
признавъ себя единичнымъ. Всякое другое теологическое или метафизическое сред
ство по необходимости увеличило бы эло, немедленно вызывая разсудокъ на новый 
бунтъ противъ чувства.

Г Л А В А  Y III.

Тяготѣніе женщины нъ позитивизму.

Женщины, будучи лучшими чѣмъ мы судьями въ оцѣнкѣ морали, пойиутъ, 
что аффективное превосходство повитивизма надъ всѣми другими философіями, еще 
опредѣленнѣе, чѣмъ его отнынѣ безспореыя умозрительныя преимущества. Онѣ быстро 
нридутъ къ атому заключенію, когда онѣ перестанутъ смѣшивать новую философію 
съ ея научнымъ введеніемъ.

Хотя ихъ умъ еще менѣе нашего способеиъ къ слишкомъ общимъ индукціямъ 
и къ весьма удлиненнымъ дедукціямъ, однимъ словомъ, ко всѣмъ усиліямъ абстракт
ная мышлевія, онъ, однако, обыкновенно лучше склоненъ понимать сочетаніе реаль
ности съ полезностью, характеризующее позитивность. Въ этомъ отношеніи онѣ 
стоять выше пролетаріевъ, имѣя къ тому же то общее преимущество, что онѣ 
чужды нашему современному безсмысленному образованно. Онѣ еще болѣе чѣмъ на
родъ находятся въ нормальномъ состояяіи, чрезвычайно блаяпріятномъ для самопроиз
вольная и правильная развитія созерцательной жизни, вслѣдствіе ихъ обычной 
отчужденности отъ практической деятельности. Такимъ образомъ, ихъ умъ естествен- 
ныиъ образомъ оказывается расположепнымъ къ здравой философіи, требующей бее-
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корыстнаго и неравнодушная вниманія. Ихъ умственное родство съ истинными фи
лософами, въ сущности, гораздо тѣснѣе, чѣмъ близость послѣднихъ съ учеными въ 
собственномъ смыслѣ слова, такъ какъ онѣ одобряютъ не только позитивность, по іі 
общность, ученые же цѣнятъ только грубую позитивность. Поразительная раціональная 
формула Мольера, которую я выше примѣнилъ къ пролетаріямъ, была назначена 
авторомъ, именно, для женщинъ. Поэтом у-то уже первая систематическая разра
ботка новой философіи, начавшаяся благодаря могущественному вліянію Декарта, 
приковала къ себѣ женскіи умъ. Это основное тяготѣніе ярко обнаружилось, когда 
позитивный синтезъ не могь еще позволить себѣ высокія соціальныя и моральный 
умозрѣнія. Возможно-ли, чтобы опо не продолжало развиваться еще болѣе, когда 
позитивизмъ, достигшій, наконецъ, полноты, поставилъ себѣ главной задачей то, 
что можетъ служить ваиболѣе достойнымъ предметомъ размышлепія для обоихъ 
половъ?

Итакъ, новая философія можетъ считать какъ женскій умъ, такъ и народный 
разсудокъ своими естественными вспомогательными элементами, безъ которыхъ она 
никогда не смогла бы преодолѣть глубокія предубѣжденія нашихъ образованпыхъ 
классовъ, въ особенности во Франціи, гдѣ, однако, должно совершиться ея оконча
тельное развитіе.

Г Л А В А  IX.

Католицизмъ очистилъ любовь въ ущербъ нѣжности.

Нужно заметить, что необходимая помощь женщинъ будетъ зависѣть болѣе 
отъ моральпыхъ симпатій, чѣмъ отъ интеллектуальная тяготѣпія, какъ только жен
щины непосредственно оцѣнятъ позитивизмъ и убѣдятся въ его аффективиомъ пре
восходстве надъ средневѣковымъ католицизмомъ. Сердце тотчасъ направитъ ихъ къ 
единственной философіи, которая надлежащимъ образомъ систематизируешь всеобщее 
преобладаніе чувства. Никакой строй мыслей не покажется имъ болѣс привлека- 
тельнымъ, чѣмъ тотъ, который представляешь ихъ какъ естественное олицетнореніе 
истинно-основного принципа человѣческаго единства, поставленная, такимъ обра
зомъ, подъ ихъ особое попечсніе. Если онѣ теперь какъ-будто сожалѣютъ о прош
лому то это исключительно потому, что онѣ нигдѣ не находятъ справедливая 
удовлетворенія своимъ драяцѣннымъ соціальнымъ инстинктамъ.

^ббі&ій характеръ католическая режима, въ сущности, еще мепѣе соответ
ствуешь женскому чувству, чѣмъ мужскому разеудку, ибо онъ оскорбляешь преобла
дающее свойство женская сердца. Въ мнимомъ моральномъ совершенстве христіан- 
ства всегда смешивали нежность съ непорочностью. Правда, любовь не можетъ быть 
глубокой, если она не чиста. Но, именно, въ этомъ единственвомъ отношенія като
лически строй благопріятствовалъ развитію истинной страсти, между шѣмъ какъ 
политеизмъ, главнымъ образомъ, поощрялъ чувственный желанія. Христіанство,
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кромѣ того, неопровержимо доказало, что нравственная чистота, даже доведенная до 
фанатизма, можетъ существовать безъ всякой нѣжности. Таково теперь главное зна- 
ченіе католицизма для женщины, съ тѣхъ поръ какъ рыцарскій духъ не смягчаетъ 
болѣе христіанской суровости.

ІІолитеистичсскій режииъ, въ сущности, болѣе благопріятствовалъ нѣжноети, 
хотя она здѣсь не отличалась чистотой. Католическая систематизація чувствъ имѣла 
центромъ совершенно эгоистическую привязанность, которая въ особенности оскорбляла 
лучшія наклонности женскаго сердца. Помимо того, что любовь къ Богу толкала 
каждаго къ монашескому уединенію, ея нреобладаніе прямо препятствовала взаимной 
нѣжности. Вынужденный любить свою даму черезъ посредство своего Бога, рыцарь 
не могъ, безъ святотатствен наго противорѣчія, слѣдовать лучшимъ внушеніямъ 
своего сердца, всегда нодавляемымъ подобнымъ лосредничествомъ.

Итакъ, будучи отнюдь не заинтересованы въ увѣковѣченіи стараго режима, 
женщины вскорѣ почувствуюсь особое побужденіе содействовать его безвозвратному 
уираздненію, во имя главныхъ своиственныхъ имъ чувствъ. Это неизбѣжное стре
млен іе обнаружится, когда моральныя условія, естествевнымъ образомъ, отданныя 
па ихъ справедливое попеченіе, ne будутъ болѣѳ оскверняться чисто матеріаль- 
нымъ соціализмомъ. Позитивизмъ-же въ полной мѣрѣ доставляетъ ихъ сердцу, еще 
лучше чѣмъ ихъ уму, эту необходимую гарантію. Глубоко зная нашу истинную 
природу, онъ одинъ только можетъ надлежащимъ образомъ сочетать наивную вѣж- 
ності, политеизма съ драгоцѣнной непорочностью католицизма, не опасаясь различ- 
пыхъ софистическихъ смутныхъ представленіи, которыми отличается современная 
апархія. Подчиняя другъ другу вти два осяовныхъ качества женскаго сердца, пози- 
тииизмъ, не колеблясь, поставить нѣжность выше непорочности, какъ ближе стоящую 
къ общей цѣли человѣческаго совершенствованія, т.-е. къ преобладание соціальнаго 
чувства надъ личнымъ. ЗКеищина, лишенная нѣжпости —  еще болѣе уродливое со- 
ціальное яиленіе, чѣмъ мужчина, лишенный мужества. Сверхъ того, значительныя 
умствеппыя способности и даже избытокъ внергіи у женщины могли бы иринести 
ей и окружающимъ ее только вредъ или, по крайней мѣрѣ, если эти способности 
не будутъ заглушены богословской д и с ц и п л и н о й . Ёя характеръ внушалъ бы ей лишь 
возмущеніе противъ всякой реальной власти, и ея умъ занимался бы только при- 
думываніемъ разрушительныхъ софизмовъ, какъ въ нашемъ анархическомъ состояніи 
это зачастую обнаруживается.

Г Л А В А  X.

Вліяніе женщинъ на пролетаріевъ и философовъ.

Итакъ, согласно изложенной выше теоріи, позитивизмъ даетъ женщинамъ бла
городное соціальное назначеніе, одновременно общественное и частное, вполнѣ соот- 
вѣгствующее ихъ истинной природѣ. Не оставляя семьи, онѣ должны своеобразно
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участвовать иъ умЪряющеи власти вмѣстѣ съ пролетаріями и философами, отказы
ваясь, еще рішіительнѣе чѣмъ они, отъ всякой руководящей роли даже въ домаш- 
пелъ быту. Онѣ, однимъ словомъ, являются естественными жрицами Человѣчсства, 
какъ объ этомъ подробнѣе будетъ указано въ концѣ этого « Обзора >. Ихъ функціл 
состоитъ, главнымъ образомъ, въ непосредственномъ культивированы аффективнаго 
начала человѣческаго единства, наиболѣе чистое олицетвореиіе котораго оиѣ собою 
представляютъ.

На этомъ поприщѣ онѣ должны оказать общественное вліяніе на всѣ классы, 
создавая всегда почву для преобладания чувства надъ разсудкомъ и надъ дѣитель- 
ностыо. Я уже достаточно указалъ, какимъ образомъ онѣ воздѣйствуютъ на фило
софовъ, которые,— если только не захотятъ быть недостойными своей миссіи,— почув- 
ствуютъ личную потребность все чаще подкрѣплять свою душу у этого самопроиз
вольная источника истинной общественности, дабы лучше бороться съ присущими 
имъ сухостью и разглагольствованіемъ.

Чувство, когда оно чисто и глубоко, само исправляешь свои естественныя злп- 
употрсбленія, ибо они по необходимости вредятъ неизменно преслѣдуемому имъ 
благу. Напротивъ, заблужденія разума и неправильные поступки могутъ быть ука
заны и, въ особенности, исправлены только любовью, которая одна только непо
средственно отъ нихъ страдаетъ. Отсюда вытекаешь естественная и непрестанная 
обязанность женскаго элемента мягко предостерегать два другихъ элемента умѣ- 
ряюіцей власти, дабы привести ихъ къ основному принципу, находящемуся подъ 
спеціальной охраной женщинъ, исправляя у каждаго изъ нихъ свойственные ему 
недостатки.

Что касается пролетаріевъ, то это женское вліяніе, главнымъ образомъ, на
значено для борьбы съ ихъ природнымъ стремлепіемъ злоупотреблять присущей имъ 
энергісй, дабы получить путемъ пасилія то, чего они должны были бы добиваться 
путемъ свободнаго соглашенія. Не взирая на трудности подобной миссіи, женщины 
здѣсь всгрѣтятъ меньше прспятствій, чѣмъ имъ предстоишь при исправлены у фи
лософовъ злоупотребленіе разсужденіемъ. До сихъ поръ было мало примѣровъ, чтобы 
философы подъ женскимъ вліяніемъ отказались аргументировать, когда нужно чув
ствовать. Напротивъ, хотя женское вліяніе еще нисколько не систематизировано, 
оно часто исправляешь у народа злоупотрсбленіе энергіей. Это различіе, безъ со- 
мнѣнія, обусловлено отсутствіемъ въ настоящее время истинныхъ философовъ, ибо 
таковыми нельзя назвать жалкихъ софистовъ, риторовъ, психологовъ или идеоло- 
говъ, неспособпыхъ ни на какое реальное размышленіе. Но, кромѣ того, оно въ 
особенности зависитъ отъ преобладающихъ чертъ характера каждаго класса. Высоко- 
мѣріе педантовъ всегда будетъ менѣе успѣшно исправляться женскимъ вліяніемъ, 
чѣмъ народное насиліе; ибо пролетаріи сильнѣе философа лроникнутъ аффектив- 
нььмъ %ачаломъ, прямое обращеніе къ которому составляетъ единственное оружіе 
женщинъ. Садизмъ представляешь имъ гораздо больше препятствій, чѣмъ страсть. 
Женское вліяніе, надлежащимъ образомъ комбинированное съ народнымъ инстинктомъ, 
действительно составляешь нашу главную гарантію ц>отивъ громадныхъ соціаль- 
ныхъ волненій, которыя, кажется, должно вызвать нынѣшнее анархическое состояніс 
умовъ. Хотя разумъ и не въ состояиіи исправить пагубные софизмы, сердце умѣетъ
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насъ предохранять отъ обусловливаемыхъ ими безпорядковъ. Поразительная непо
следовательность, съ которой я выше поздравилъ нашихъ коммунистовъ, служитъ 
въ этомъ отношеніи рѣшительнымъ доказательствомъ.

Такимъ образомъ, среди теологи ческихъ заблужденій, невольно стремящихся 
разрушить или парализовать общество, многіе пролетаріи постоянно выказываютъ 
нежное благогоіѵЬпіе къ женщинамъ, не наблюдаемое въ той же степени ни у 
одного изъ современныхъ классовъ. Важно остановиться на этихъ радостныхъ при- 
мѣрахъ, не только для того, чтобы отдать справедливость мало ценимой иолоішнѣ рода 
человѣческаго, но, въ особенности, дабы, въ виду этихъ спонтанныхъ проявленій 
анархическаго состоянія, уразумѣть важныя моральныя средства, которыя намъ обѣ- 
щаетъ нормальное будущее. Наставленія педантовъ, конечно, не имѣли никакого 
вліянія на этотъ драгоценный результата; напротивъ, они скорее мешаютъ его осущест
вление, укрепляя своими безсмысленными опроверженіями те самыя заблужденія, на 
которыя они же нападаютъ. Мы этимъ всецело обязаны народному чувству, надлежа- 
щимъ образомъ возбужденному естественнымъ вліяніемъ женщинъ. Протестантскіе 
народы, у которыхъ это вліяніе менее сильно, теперь более страдаютъ практически 
отъ метафизическая коммунизма. Женщинамъ же мы въ особенности обязаны 
темъ, что организація человеческой семьи исиытываетъ теперь незначительные 
удары, несмотря на глубоко ретроградный республиканизмъ, выдвигающій практико
вавшееся у нѣкоторыхъ древнихъ народностей полное поглощеніе семьи отечествомъ, 
какъ типъ новейшей общественности.

Это благотворное стремленіе къ практическому исправленію всехъ морадьныхъ 
заблужденій до того лриеущо жспщинамъ, что оно распространяется даже на систе- 

матическіе соблазны, которые мужчины, по своей грубости, считаютъ непреодоли
мыми. Губительныя следствія развода вотъ уже три вЬка ослаблены въ протестант
ской Гермаиіи, благодаря инстинктивному отвраіценію, питаемому къ этому инсти
туту женщинами. Такимъ же образомъ сдерживаются теперь еще более чувстви- 
тельныя пораженія, грозящія основному институту брака и подготовляемые мета- 
физическимъ направленіемъ, получившимъ, благодаря нашей анархіи, возможность 
обновить свои старыя заблужденія. Ни одно изъ последнихъ не могло иметь серьез
ная успеха среди женщинъ, хотя все они кажутся чрезвычайно способными ихъ 
соблазнить. Видя ихъ безсиліе опровергнуть подобные софизмы, которые одна только 
истинная соціальная наука можетъ разрешить, ваши проповедники анархизма по
спешно заключаюсь, что женскій разсудокъ здесь будетъ побежденъ. Но, къ счастью, 
женщины, какъ и пролетаріи, судятъ въ этомъ случае только по внушенію чувства, 
которое ведетъ ихъ гораздо лучше, чемъ умъ, лишенный теперь всякая принципа, 

способная предупредить или исправить его серьезныя заблужденія.
ІІослѣ сказанная было бы излишне дольше останавливаться на характеристике 

естественной способности женщинъ исправлять всюду моральные недостатки, при- 
сущіе каждому изъ соціальныхъ элементовъ. Если это драгоценное вліяніе уже 
чрезвычайно действительно, будучи только следствіемъ самопроизвольная побужденія 
сердца, то оно должно приобрести гораздо больше постоянства и даже расширенія 
при систематической помощи реальной философіи, которая отброситъ все софизмы 
и разееетъ все несообразности, отъ которыхъ чистый инстинктъ не можетъ насъ 
достаточно предохранить.
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Такимъ образомъ, вліяніе женщинъ на общественную жизнь не должио быть 
исключительно пассивнымъ и выражаться только въ необходимомъ одобревіи истин* 
наго общественнаго мнѣнія, формул и руемаго философами и провозглашаема™ проле- 
таріями. Помимо этого постояннаго индивидуальная или коллективнаго участія, онѣ 
должны также оказывать активное моральное вдіяніе, дабы напоминать всюду 
основной принцинъ, первовачальнымъ источникомъ котораго онѣ явились и наилуч
шими органами котораго онѣ естественно всегда будутъ. Но, чтобы закончить ха
рактеристику этой двоякой общественной функціи, важно отмѣтить ея естественную 
согласованность съ необходимымъ условіемъ, предиисывающинъ женщинамъ действо
вать, главнымъ образомъ, въ кругу домашней жизни.

Г Л А В А  XI.

Салонъ позволяетъ женщинѣ оказывать соціальное вліяніе.

Западно-европейская цивилизація уже давно вашла естественный исходъ изъ 
этого кажущагося противорѣчія, которое древпіе должны были считать нераз- 
рѣшимымъ и которое на дѣлѣ всюду еще существуешь. Когда средневѣковые 
нравы обезпечили женщинамъ справедливую внутреннюю свободу, иа Заиадѣ 
нскорѣ появились благотворные добровольные союзы, гдѣ общественная жизнь тѣсио 
смѣшивалась съ частной подъ руководствомъ женщины. Развившіяся, главнымъ 
образомъ, во Франціи въ теченіе долгаго переходнаго состоянія, эти періодическія 
лабораторіи, въ которыхъ само-собой вырабатывалось мнѣніе, кажутся теперь от
жившими или выродившимися, благодаря нашей умственной и нравственной анархіи, 
не позволяющей никакого свободнаго обмѣна чувствъ и мыслей. Но такой соціальиый 
обычай, который въ свое время столь сильно благоііріятствовалъ философскому дви- 
женію, породившему великій современный кризисъ, не можетъ исчезпуть въ средѣ, 
гдѣ истинная общественность стремится одержать верхъ. По мѣрѣ того, какъ новая 
философія будетъ объединять умы и сердца, этотъ обычай будетъ все шире и все 
рѣшительнѣе распространяться.

Такова естественная форма, въ которую единственно можетъ достойно влиться 
общественная деятельность женщины, являясь здѣсь преобладающей съ общаго со- 
гласія всѣхъ остальныхъ. Когда салоны будутъ такимъ образомъ преобразованы, они 
иотеряютъ свой прежній аристократическій характеръ, ставшій отнынѣ глубоко 
ретроградвымъ. Позитивистскій салонъ, руководимый всегда женщиной, дополнить 
сис*ему%ою8овъ трехъ общихъ элементовъ умѣряющей власти. Прежде всего, эти 
элементы будутъ торжественно собираться въ храмахъ Человѣчества, гдѣ, копечно, 
ирсдсѣдательствовать будутъ философы; между тѣмъ какъ участіе женщинъ и про- 
летаріевъ должно тамъ оставаться преимущественно пассивнымъ. Въ клубахъ, гдѣ 
народный элементъ естественно господствуешь, женщины и философы будутъ играть 
роль сочувствующихъ членовъ, но безъ права рѣшающаго голоса. Наконецъ, жен-
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скіе салоны разовыогъ болѣе дѣятельную и болѣе тѣсную ивтииность между тремя 
умѣряющими силами, которыя радушно подчинятся руководящему вліянію, соотвѣт- 
ствующему этимъ собраніяиъ. Именно здѣсь женщины ваставятъ подчиниться своей 
мягкой моральной дисциплипѣ, чтобы подавить въ зачаточпомъ состояніи всѣ uo- 
рочныя или злыя побужденія. Косвенный, но благожелательный и сердечный совѣтъ 
можетъ часто заставить философа сойти съ ложнаго пути, указаннаго ему честолю- 
біемъ или отказаться отъ горделиваго ваблужденія. Сердца пролетаріевъ здѣсь очи
стятся отъ зародышей насилія и зависти, подъ вліяніемъ неустанной настойчивости, 
святость которой они сумѣютъ оцѣнить. Благодаря искусному и правильному распре- 
дѣленію здѣсь похвалъ и порицаній, вельможи и богачи ясно поймутъ, что всЬ 
люди, обладающіе какимъ бы то ни было лрсносходстиомъ, морально нризваны по
стоянно служить людямъ не надѣленнымъ никакими преимуществами.

Г Л А В А  XII.

Главная область дѣятельности женщинъ всегда будетъ семья.

Каково бы ни было реальное значеніе общественной роли женщины, отводимоп 
ей въ окончательномъ строѣ Человѣчества, ихъ благородное соціальное назііачевіо 
преимущественно характеризуется ихъ священнымъ домашнимъ призваніемъ, этимъ 
естсс/гвеннымъ источникомъ всякаго ихъ вліянія, въ качествѣ необходимаго перваго 
элемента умѣряюіцей власти. Никакая современная философія не можетъ надлежа
щи мъ образомъ поддержать эту естественную основу нашей истинной общественности. 
Метафизика распространила на все свой разъѣдаюіцій а нал изъ, и ея софизмы не 
встрѣчаютъ раціональпаго опроверженія. Но правила домашняго быта не менѣе 
страдаютъ и отъ теологическаго эмпиризма, который упрямо старается подчинить 
ихъ губительной опекѣ одряхлѣвшихъ вѣрованій, которыя давно уже вредятъ всему 
тому, что они нѣкогда обезпечивали. Безпутныя пѣсни грубадуровъ свидѣтельствуютъ 
намъ, что, начиная съ конца среднихъ вѣковъ, тщетные протесты духовенства 
были безсилыіы противъ тяжкихъ ударовъ, которые поверхностная критика наносила 
уже святости брачнаго союза. Эги протесты еще менѣе могли затѣмъ помѣшать 
скандальному пріему, который встрѣчали всюду эти легкомысленныя прославленія 
семейной безнравственности, публично нровозглашаемыя даже въ присутствіи коро
лей. Такимъ образомъ, ничто не является болѣе страннымъ, чѣмъ это сдѣпое при- 
тязаніе теологіи сохранить sa собой опеку надъ догматами семейной жизни, которые 
она не сумѣла предохранить отъ анархической критики и которыя въ дѣйстви- 
тельностп подерживаются у современныхъ народовъ только благодаря благотворному 
общественному и, въ особенности, женскому инстинкту. Развѣ онѣ могли бы устоять 
противъ правдонодобныхъ софизмовъ, опираясь, какъ на единственную поддержку на 
наивный вымыседъ о физическомъ происхожденіи женщины, когда утверждавшій 
его авторитетъ былъ самъ развѣнчавъ и дишенъ довѣрін?
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Отиыпѣ одиа только позитивная философія можетъ обезопасить ихъ одновре
менно отъ метафизической распущенности и отъ теологическаго безсилія, путемъ 
неизмѣенаго присоединенія ихъ къ совокупности реальныхъ законовъ нашей при
роды, какъ личной, такъ и соціальной. Эта связь будетъ догматически установлена 
во второмъ томѣ новаго трактата, систематическимъ введеніемъ къ которому 
является настоящее произведете. Вынужденный здѣсь ограничиться кратки мъ замѣ- 
чаніемъ объ этомъ основномъ предметѣ, я надѣюсь, что оно, по крайпей мѣрѣ, по
кажешь рѣшительную способность позитивизма обосновать истинную нравственность.

Грубая оцѣнка, грубо формулированная ретрограднымъ героемъ, повидимому, 
признаетъ теперь за женщиной только ея животное призваніе, откуда многіе уто
писты готовы вывести заключеніе, что воспитаніе маленькихъ дѣтей должно быть 
всецело предоставлено отвлеченнымъ заботамъ государства. Позитивная теорія брака 
и семьи стремится, главнымъ образомъ, установить, что основная обязанность жен
щины совершенно ве зависишь отъ функціи размноженія и строишь ее на наиболее 
важныхъ свойствахъ нашей природы.

Вопреки моральной важности материнства, двусмысленность слова <жена> 
рѣшительно свидетельствуешь, что общественный инстинктъ считаетъ существенпымъ 
призваніемъ женщины роль жены. Помимо того, что человѣческій бракъ бываешь 
часто безплоденъ, недостойная супруга почти никогда не можетъ быть хорошей 
матерью. Поэтому-то позитивизмъ долженъ во всѣхъ отношеніяхъ преимущественно 
разсматривать женщину просто, какъ подругу мужчииы, изгоняя сначала изъ сиоей 
оценки ел материнскую функцію.

Г Л А В А  XIII.

Жена.

Съ точки зрѣнія, указанной въ предыдущей главѣ, бракъ составляетъ наи
более элементарную и наиболѣе совершенную ступень истинного общежительства, 
которое ни въ какомъ другомъ случаѣ не можешь достигнуть полнаго проявленія. Въ 
этомъ союзѣ, о превосходстве котораго свидетельствуютъ все просвещенные языки, 
наиболее благородная цель человеческой жизни достигается со всей возможной пол
нотой. Позитивизмъ представляетъ наше существованіе, какъ безпрерывное пресле
довав  всеобщаго совершенствованія и выдвигаетъ па первое место моральное 
совершенствованіе, характеризующееся лреимущественно подчиненіемъ эгоизма чув
ству общественности. А этотъ беаспорный принципу спеціально установленный во 
второй части настоящаго «Обзора», непосредственно приводить къ истинной теоріи 
брака, устраняя всякую неясность и всякое сомненіе.

Въ самомъ деле, естественныя различія между двумя полами, счастливо допол- 
няемыя неравенствомъ ихъ соціальнаго положенія, дѣлаютъ каждый изъ нихъ необхо- 
димымъдля моральнаго совершенствованія другого. У мужчины, очевидно, преобла-
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даютъ качества, приспособленный къ активной жизни, съ неотдѣлимой отъ нея умо
зрительной способностью. Нанротивъ, женщина преимущественно призвана къ аффек
тивной жизни. Она выше стоитъ въ отношеніи нѣжности въ то время, какъ онъ 
превосходить ее во всѣхъ видахъ силы. Никакая близость не можетъ сравниться 
съ той, которая устанавливается между двумя существами, столь склонными взаимно 
служить другъ другу и становиться лучше подъ вліяніемъ другъ друга, не иыѣя 
при томъ почвы для обычнаго соперничества. Вполнѣ добровольный характеръ ихъ 
союза служить къ усиленію его привлекательности, когда выборъ сдѣланъ обѣиыи 
сторонами удачно.

Итакъ, таково, согласно позитивной теоріи, главное назначеніе брака: допол
нять и укрѣплять воспитаніе сердца, развивая наиболѣе чистыя и наиболѣе живыя 
изъ всѣхъ человѣческихъ симпатій.

Безъ сомнѣнія, супружеское чувство вытекаетъ, въ особенности у мужчинь, 
изъ полового инстинкта, который чисто эгоиетиченъ и безъ котораго, однако, взаим
ная привязанность была бы обыкновенно недостаточно сильна. Но болѣе любящее 
сердце лсенщины, вообще, гораздо мепыне нуждается въ этомъ грубомъ возбужденіи. 
Поэтому его высшая чистота благотворно дѣйствуетъ въ смыслѣ облагораживапія 
любви мужчины. Нѣжность сама по себѣ столь пріятное иереживаніе, что разъ она 
возникла, благодаря какому бы то ни было нобужденію, она уже продолжается, въ 
силу своей собственной прелести, и по прекращепіи первоначальная стимула. Тогда 
брачный союзъ становится паилучшимъ образцомъ истинной дружбы, которую укра
шаешь безподобное взаимное обладаніе. Ибо полная дружба можетъ быть достигнута 
только между различными полами, такь какъ только здѣсь она свободна отъ всякаго 
настоящая или возможная соперничества. Никакая другая добровольная связь не 
доііускаетъ подобной полноты довѣрія и непринужденности. Таковъ единственный 
источникъ, изъ котораго мы можемъ вполнѣ испить истинное человѣческое счастье, 
состоящее, главнымъ образомъ, въ томъ, чтобы жить для другого.

Но, помимо своей собственной цѣнности, этотъ святой союзъ пріобрѣтаетъ 
новое соціальное значеніе, какъ необходимое первое основаніе всеобщей любви, 
являющейся конечной цѣлью нашего моральная воспитанія. Я уже указалъ во вто
рой части, насколько ложно и опасно мнѣніе многихъ мнимыхъ соціалистовъ, 
усматривающихъ противорѣчіе между этими двумя крайними членами ряда, изобра
жающая эволюцію человѣческаго сердца. Тотъ, кто не можетъ глубоко привязаться 
къ существу, которое онъ избралъ для наиболѣе интимной совмѣстной жизни, покажется 
всегда весьма подозрительнымъ въ качествѣ преданная члена общества, состолщаго 
большею частью изъ незнакомыхъ ему людей. Наше сердце можетъ надлежащимъ 
образомъ быть освобождено отъ своего первоначальнаго эгоизма только той един
ственной интимностью, которая иолна и прочна уже въ силу своего исключи - 
тельная назначенія. Когда оно сдѣлало этотъ рѣтительный шагъ, оно постепенно 
поднимается къ искренней всеобщей привязанности, способной дѣятельно вліять на 
поведеніе, хотя съ энергіей, убывающей, по мѣрѣ того, какъ связь расширяется.

Общественный инстинктъ чувствуешь уже эту необходимую солидарность, 
ясно указанную истинной теоріей человѣческой природы, которая въ концѣ копцовъ 
сдѣлаетъ ес совершенно неуязвимой для метафизическихъ покушеніи. Чѣмъ систе-
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матичнѣе будетъ становиться моральная сила женщины, благодаря позитивной фило
софы, тѣмъ больше будетъ уважаться глубокая мудрость народнаго обычая, кото
рый. всегда въ частной ж изни искалъ вѣрныхъ гаранты общественной жизни. 
Одиимъ изъ наиболѣе очевидныхъ признаковъ всеобщаго нравственпаго разложенія, 
характеризующего нашу умственную анархію, является дѣйствующее еще понынѣ 
постыдное законодательство, благодаря которому вотъ уже тридцать лѣтъ вся частная 
жизнь Франціи была точно з а м у р о в а н а  психологами, которые, очевидно, нужда
лись въ подобной китайской стѣнѣ.

Г Л А В А  X IY .

Нерасторжимый бранъ.

Когда главное назначение супружескаго союза вполнѣ понято, тогда становятся 
ясными его необходимыя условія, которыя общество стремится только совершенство
вать согласно естественному порядку.

Прежде всего, этотъ основной союзъ можетъ достигнуть своей существенной 
цѣли, только будучи исключительнымъ и нерасторжимымъ. Эти двѣ характерный 
черты до того ему свойственны, что въ незаконныхъ связяхъ онѣ сами собою обна
руживаются. Только полное отсутствіе въ настоящее время какихъ бы то ни было 
моральныхъ и соціалідыхъ принциповъ единственно позволяешь понимать, какъ 
могла явиться у людей дерзость серьезно утверждать, что непостоянство и легкость 
привязанностей являются главными гараіітіями человѣческаго счастья. Никакая 
тѣсная связь не можетъ быть глубокой, если она не будетъ прочной и продолжи
тельной; ибо одна мысль о возможности перемѣны должна возмущать. Развѣ для 
того, чтобы два столь различныхъ существа, какъ мужчина и женщина, могли 
другъ друга хорошо узнать и достойно полюбить, наша краткая жизнь слишкомъ 
большой срокъ? Однако, людскія сердца обыкновенно столь непостоянны, что общество 
должпо вмѣшаться во избѣжаніс кодебаній и измѣнъ, ибо если предоставить имъ сво
боду, то человѣческое существо превратилось бы въ печальный рядъ опытовъ, ли- 
шенныхъ смысла и достоинства.

Половой инстинктъ можетъ быть могущественнымъ средствомъ совершенство- 
ванія только въ томъ случаѣ, когда онъ подчиненъ постоянной и строгой дисцип- 
линѣ; въ необходимости послѣдней легко убѣдиться, присматриваясь къ жизни многочис
ленны^ не-западно-европейскихъ народовъ, которые не сумѣли еще ее достаточпо уста- 
навить* Напрасно пытались свести выборъ между многоженствомъ и единобрачіемъ кг 
простому климатическому условію. Эта легкомысленная гипотеза столь же противорѣ- 
читъ всеобщему наблюденію, какъ и здравой теоріи человѣчества. Безпрерывво 
совершенствуя ипститутъ брака, какъ и всякое другое, человѣческое учрежденіе, 
нашъ родъ всюду удаляется отъ наиболѣе полнаго многоженства и стремится къ 
паиболѣе совершенному единобрачію. Какъ на еѣверѣ, такъ и на югЬ мо.кпо найти
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состояніе полигаяіи, если нрослѣдить достаточна длинный рядъ предшествовавжихъ 
соціальныхъ возрастовъ: въ южныхъ стран ахъ, равно какъ и въ сѣверныхъ, состоя- 
ніе моногаміи становится преобладаюіцимъ, по мѣрѣ того, какъ общественность раз
вивается; это наблюдается теперь далее на Воотокѣ среди его наиболѣе цивилизо
ван ныхъ народностей.

Итакъ, западно-европейское единобрачіе является однимъ изъ наиболѣе дра- 
гоцѣнныхъ учрежденій, которыми мы обязаны среднимъ вѣкамъ. Оно, можетъ быть, 
болѣе всякаго другого института способствовало блестящему соціальному превосход
ству великой семьи современныхъ народовъ. Хотя у протестантскихъ націй разводъ 
глубоко исказилъ его, но вліяніе этого временнаго заблужденія здѣсь значительно умѣ- 
ряется справедлиішмъ отвращеніемъ женскаго чувства и нролетарскаго инстинкта, 
ограничиваюіцихъ его область приложенія привилегированными классами. Эмпири
ческое усиленіе оффиціальной метафизики внушаетъ серьезныя опасенія, что этотъ 
бичъ можетъ распространиться во Франціи. Но здравая философія во-время является 
на помощь, чтобы сдержать ѳти скоропроходящія и искуссткенныл идеи, кореннымъ 
образомъ противорѣчащія современнымъ нравамъ. Эта борвба можетъ быть направ
лена такъ, чтобы ускорить установленіе здравой брачной теоріи. Позитивизмъ тѣмъ 
болѣе въ правѣ на это разечитывать, что, благодаря своему разумно относительному 
духу, онъ можетъ безъ всякой ослабляющей непослѣдовательности дѣлать въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ уступки, несовмѣстимыя съ абсодютнымъ характеромъ богослов
ской доктрины. Позитивная философія одна только можетъ примирить необходимую 
общую обязательность раэличныхъ моральпыхъ правилъ съ мотивированными исклю- 
ченіями, которыя неизбѣжны для всякихъ практическихъ предписаніи.

Г Л А В А  XV.

Вѣчное вдовство.

Позитивная философія не только не дѣлаетъ уступокъ анархическимъ тен- 
денціямъ, но она еще и усовершенствуетъ основное единство человѣческаго брака; 
а именно, она введетъ въ обычай, хотя и безъ всякаго законнаго принуждеиія, 
обязательность вѣчнаго вдовства, являющагося окончатедьнымъ дополненіемъ истин
ной моногаміи. Народный инстинктъ всегда высока ставилъ такую сугубую сердечную 
преданность. Но до сихъ поръ ни одна доктрина не была достаточно чиста, или 
достаточно энергична для того, чтобы теоретически установить подобную обязанность. 
Въ виду высокаго вліянія, которое даетъ позитивизму его полная систематичность, 
благодаря которой всѣ его рѣшенія основываются на совокупности реальныхъ 
законовъ, онъ безъ труда приведетъ всѣ нѣжныя души къ признанію этого дополни- 
тельнаго долга, вытекающаго изъ того же принципа, что и основное правило. Ибо, 
если позитивистски бракъ, главнымъ образомъ, призванъ совершенствовать человѣ- 
ческое сердце, то вдовство становится естественнымъ продолженіемъ единства связи.
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Забвепіе в:якой систематической нравственности мѣшаетъ теперь понимать 
моральное величіе, присущее этому посмертному постоянству, которое нѣкогда до
стойно практиковалось многими женщинами. Но глубокое познаніе нашей истиниоп 
природы представляетъ такое вниманіе къ памятп усопшая, какъ драгоцѣппыіі 
источникъ совершенства, доступный, даже въ молодости, всѣмъ благороднымъ 
людямъ.

Въ самомъ дѣлѣ, добровольное вдовство доставляетъ уму, тѣлу, равно какъ и 
сердцу, всѣ существенныя преимущества цѣломудрія, не подвергая ихъ серьезнымъ 
моральнымъ опасностямъ безбрачія. Это вѣчное обожаніе памяти, которую смерть 
дѣлаетъ болѣе трогательной и болѣе постоянной, позволяетъ всякой великой душѣ, 
въ особенности философской, лучше посвятить себя активному служеніго Челове
честву, давая, такимъ образомъ, исходъ достойному частному чувству любви. Такимъ 
образомъ, какъ истинное индивидуальное счастье, такъ и общее благо предписываюсь 
подобную обязанность всѣмъ тѣмъ, кто здраво оцѣниваетъ то и другое.

Это святое продолженіе наиболѣе совершенной связи, помимо доставляемая пмъ 
всегда глубокая удовлетворена, найдетъ также естественную награду въ еще выс- 
шемъ наприженіи. Ксли чувство связи переживаетъ одного изъ двухъ членовъ, по
чему бы общественной благодарности не обезпечить ихъ единство и послѣ смерти вто
рого, заключивъ въ одну гробницу эти сердца, которыя смерть пе въ состолніи 
была разъединить? Эго торжественное увѣковѣченіе достойная брака могло бы 
иногда быть напередъ присуждено, если истинные выразители общественнаго мнѣніл 
иаходятъ бракъ заслуживающимъ подобной чести. Это побудило бы тогда къ новымъ 
общественным!» подвигамъ тѣхъ людей, которые увидѣли бы въ этомъ закопъ пол
ная и окончательная отождествления памяти двухъ лицъ. Прошлое даетъ намъ уже 
нѣсколько примѣровъ подобной солидарности; таковы союзы между Данте и Беат
риче, или Лаурой и Петраркой. Но эти исключительные случаи не могутъ дать 
справедливая нонятія объ этомъ новомъ учрежденіи, которое, такимъ образомъ, 
можетъ казаться возможнымъ только для рѣдкихъ натуръ. Связывая всюду частпую 
жизнь съ общественной сильнѣе, чѣмъ эго было когда-либо возможно, окончатель
ное нреобразованіе позволить иримѣвить ту же самую награду ко всѣмъ, заслужив- 
шимъ ее сердцамъ, въ предѣлахъ ихъ собственной оцѣнки.

Вотъ какимъ образомъ позитивистская вѣжность естествениымъ путемъ най
детъ драгоцѣнныя утѣшепія, не видя надобности сожалѣть о химерахъ, которыя 
унижаютъ умъ и сердце. Моральное превосходство новая строя обнаруживается 
даже въ томъ отпошеніи, что онъ даетъ утѣшеніе лишь въ укрѣилепіи связи. Ибо 
столь превозносимый христіанскія утЬшенія располагаютъ къ заключенію другихъ 
союзовъ, чѣмъ искажаюсь главную сущность брака и порождаютъ двусмысленность, 
плохо совместимую со смутной теологической утопіей, До позитивизма ни одна 
доктрира Не могла догматически предписывать вдовство и устаиовлять общность 
гробницы, какъ двоякое крайнее дополнепіе человѣчсскаго единобрачія. Именно 
такимъ усовершенствованіемъ нашего моральная благородства новая философія всегда 
должна отвѣчать на глупыя предубѣжденія и на позорную клевету.

Итакъ, позитивизмъ дѣлаетъ теорію брака независимой отъ всякаго физиче
ская назначенія, представляя эту основную связь, какъ главный источникъ мо-
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ральнаго совершенствованы и, слѣдовательно, какъ существенную основу истппнаго 
чсловѣческаго счастья, какъ общественнаго, такъ н частнаго. Это систематическое 
очищеніе тѣмъ болѣе цѣпно, что опо не предполагаешь исключительной восторжен
ности, а вытекаешь только изъ глубокаго изученія Человечества. Личное и соціаль- 
ное вначевіе брака такимъ образомъ вполнѣ осуществляется въ союзѣ, который, 
хотя является болѣе нѣжнымъ, чѣиъ братскій союзъ, остается тѣмъ не менѣе столь 
же цѣломудревнымъ. Не взирая на то, что половой инстинктъ обыкновенно необхо- 
дпмъ, въ особенности у мужчины, для первоначальная возбуждснія нѣжности, при
вязанность можетъ развиваться безъ того, чтобы этотъ инстинктъ удовлетворялся. 
Если только отреченіе отъ половой жизни достаточно мотивировано съ обѣихъ 
сторонъ, оно ведешь къ еще большей взаимной преданности.

Г Л А В А  ХУІ.

М а т ь .

Оцѣнивъ такнмъ образомъ собствепное назначеніе брака независимо отъ мате
ринства, намъ остается дополнить соціологическую теорію женщины разсмотрѣніемъ 
материнской функціи, которая есть необходимое расширеніе моральной миссіи жены.

Съ этой новой точки зрѣнія позитивизмъ также поднимаешь достоинство жен
щины, предоставляя матери главную руководящую роль въ домашнемъ образованы, 
систематически мъ дополненіемъ котораго является затѣмъ общественное образованіе, 
какъ я это у казал ъ въ третьей части.

Г Л А В А  XYII.

Воспитаніе ребенка принадлежитъ матёри.

Это философское рѣшеніе вытекаешь ивъ основного принципа, который при 
нормальпомъ состояніи общества необходимо ввѣрять воспитаніе духовной власти, 
естественной представительницей которой въ нѣдрахъ каждой семьи является жен
щина. Это правило задѣваетъ нынѣшніе предразсудки только вслѣдствіе начавша
яся  съ конца среднихъ вѣковъ революціоннаго стремленія разума возобладать надъ 
сердцемъ. Современные народы, такимъ образомъ, постепенно привыкали пренебре
гать моральной частью воспитаніл и чрезмѣрно заботиться объ ея интеллекту
альной части. Но, завершая революціонное состояніе установленіемъ систематиче
ского первенства сердца надъ разумомъ, позитивизмь возвращаешь моральному вос- 
иитааію его естественное превосходство, какъ я это выше разъяснилъ. Поэтому
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женщиьш, который были бы въ саиомъ дѣлѣ малоспособны стоять во главѣ пы- 
нѣшняго образованія, лучше чѣмъ въ средніе вѣка возьмутъ на себя общее руко
водительство образовааіемъ, въ которомъ мораль будетъ всегда господствовать и въ 
которомъ до достиженія половой зрѣлости послѣдовательно будутъ вестись только 
эстетическія упражыенія.

Наширыцарскіе предки обычно воспитывались такимъ образомъ подъ жепскимъвлія- 
ніемъ и, конечно, не были изнѣжены. Если же подобная подготовка приличество
вала воинамъ, какъ можетъ внушать опасеніе ея примѣненіе къ мирпому обществу? 
Мужское руководство необходимо только для обученія какъ теоретическая, такъ и 
практическая. Что касается моральнаго образованія, то, какъ я это указалъ, оно 
должно перейти въ вѣдѣніе философовъ только въ возрастѣ, когда оно становится система- 
тическимъ, т.-е. въ теченіе послѣднихъ лѣтъ, предшествующихъ совершеннолѣтію. II 
даже философы должны оказывать моральное вліяніе, главнымъ образомъ, на взрос- 
лыхъ людей и указывать имъ правильное примѣяеніе въ реальной жизни, какъ 
частной, такъ и общественной, привитыхъ въ молодости принциповъ. Вся несисте
матическая мораль, т.-е. воспитаніе чувствъ, которое, въ сущности, больше всего 
оказываетъ вліяпіе на всю жизнь, должно главнымъ образомъ зависѣть отъ матери. 
Именно, въ силу этого обстоятельства важно воспитывать ребенка въ семьѣ, и 
упразднить, какъ я это предлагалъ, схоластическіе монастыри.

Естественное превосходство женщинъ для этой основной роли будетъ всегда 
съ глубокимъ уваженіемъ признано истинными философами. Они никогда пе забудутъ, 
что паиболѣе отзывчивыя существа по необходимости наиболѣе способны развивать 
въ другихъ долженствующія возобладать чувства. Въ согласіи съ народной мудростью 
позитивная философія неизмѣнно будетъ учить, что культура сердца важнѣе разви- 
тія ума. Благодаря присущей ей реальности, она никогда не станетъ преувеличи
вать значеніе сисгематизаціи и игнорировать существеипыя условія послѣдней. Дѣй- 
ствительно, систематизировать, въ особенности въ области морали, можпо лишь то, 
что уже существуетъ спонтанно. Такъ что настоящее и непосредственное развитіе 
различныхъ человѣческихъ чувствъ неминуемо должпо предшествовать всякой фило
софской дисцнплинѣ.

Эта основная обязанность, начинающаяся одновременно съ жизныо ребенка и 
продолжающаяся въ теченіе всего періода физическаго развитія, лежитъ необходимо 
на женщинахъ* Нхъ способность въ этомъ отношеніи такова, что при отсутствін 
матери удачно выбранная чужая женщина, если она сумѣетъ пойти въ семью' въ 
качествѣ ея члена, оказывается обыкновенно болѣе пригодной для этой роли, чѣмъ 
самъ отецъ. Только тѣ души, въ которыхъ чувство господствуетъ, могутъ надлелса- 
щимъ образомъ понять его валсность. Только онѣ дѣйствительпо знаютъ, что боль
шая часть человѣческихъ поступковъ, въ особенности совершающихся въ юномъ 
возрайтѣ, должны гораздо менѣе оцѣниваться самп по себѣ, чѣмъ по обнзруживас- 
мымъ ими стремленіямъ и по вызываемымъ ими привычкаиъ. Въ отношеніи чув
ства нѣтъ безразличныхъ дѣйствій. Съ этой точки зрѣнія малѣйшіе поступки ре
бенка могутъ способствовать выполненію основного и двойного правила всего пози- 
тивнаго образованія,— какъ домаиіняго, такъ и систематическая: развивать чувство 
общественности и подавлять эгоизмъ.
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Маловажные поступки сначала даже болѣе пригодны для здравой оценки со
ответствен ныхъ чувствъ, надъ которыми наблюденіе можетъ тогда лучше сосредото
читься, не будучи отвлекаемо особыми обстоятельствами. Кроме того, только съ 
этихъ маленькихъ усилій ребенокъ можетъ начать трудное обученіе внутренней 
борьбѣ, которая будетъ господствовать надъ всей его жизнью, чтобы постепенно 
подчинить эгоистическія побужденія симпатическимъ инстинктамъ.

Въ силу этихъ различныхъ соображеній, можно утверждать, что наиболее вы- 
дающійся даже по своимъ сердечнымъ качестваыъ наставникъ будетъ всегда усту
пать хорошей матери. Хотя послѣдняя зачастую не въ состояніи всегда формули
ровать и мотивировать свои рѣшенія, тѣмъ не менѣе, окончательное вліяніе ихъ 
покажетъ всегда действительное превосходство ея моральнаго воспитанія. Никто 
другой не сумеешь такъ пользоваться всякимъ случаемъ, чтобы безъ аффектаціи 
подчеркнуть естественную прелесть добрыхъ чувствъ и безпокойство, связанное съ 
эгоистическими внушсніями.

Эта соціологическая теорія матери естественнымъ образомъ связывается съ 
теоріей жены, такъ какъ материнское вліяніе, несмотря на естественное убывайіс, 
неизменно продолжаешь руководить сердечными порывами вплоть до возраста всту- 
плепія въ бракъ. Тогда мужчина, незамѣтно управляемый женщиной, договаривается 
съ ней относительно своего добровольнаго подчиненія ей въ теченіе всей своей 
остальной жизии, чѣмъ и завершаешь свое моральное воспитаніе. Это существо, 
призванное действовать, видитъ свое главное счастье въ достойномъ подчиненіи 
спасительному вліянію существа, предназначеннаго любить.

Итакъ, основная роль, одновременно частная и общественная, отводимая въ 
позитивпомъ строе женщине, составляешь, во всехъ отношеніяхъ, только обширное 
систематическое развитіе ея собственной природы. Столь однородное и столь опреде
ленное призваніе не оставляетъ никакого серьсзнаго сомвѣвія относительно 
ея соответствен наго соціальнаго положенія. Никакое другое существенное обстоя
тельство не можетъ лучше подтвердить всеобщій принципъ человеческаго искусства, 
а именно: искусственный порядокъ заключается всегда въ укрепленіи и улучшеніи 
естественная порядка.

Г Л А В А  ХѴІІГ.

Современные софизмы о правахъ женщины.

Ш  переходный эпохи порождали, подобно нашей/ софистическія заблужценія 
относительно соціальнаго положенія женщинъ. Но естественный закоеъ, указываюіцій 
аффективному полу существенно домашнее существованіс, никогда не былъ серьезно 
измененъ. Этотъ законъ настолько реаленъ, что онъ самъ собой одерживаетъ верхъ, 
хотя бы противоречивые софизмы и остались безъ достаточная опроверженія. 
Домашній порядокъ устоялъ ирогивь хитрыхъ нападокъ греческой метафизики, полной
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еще юношескаго sapa и действовавшей на умы, которые не были способны ни къ 
какой систематической защитѣ. Поэтому нельзя считать серьезной опасностью 
появлсніе изъ нѣдръ нашей умственной анархіи нѣкоторыхъ жалкихъ воспроизведеній 
разрушительныхъ утопій, противъ которыхъ энергичная сатира Аристофана достаточно 
возбудила народный инстинктъ.

Хотя настоящіе соціальные принципы теперь более полно отсутствуют^, чѣмъ 
въ теченіе перехода отъ политеизма къ монотеизму, но зато и человѣческіи разсу
докъ и, въ особенности, чувство нынѣ также гораздо лучше развиты. Женщины были 
иъ тѣ времена слишкомъ унижены, чтобы отвергать, хотя бы молчаливымъ протестомъ, 
ученыя заблужденія своихъ мнимыхъ защитниковъ, которымъ, слѣдовательно, при
ходилось бороться только противъ разума. По у современныхъ пародовъ благотворная 
свобода западныхъ женщинъ позволяешь имъ выказывать рѣшительное отвращеніе, 
которое, за отсутствіеыъ раціональнаго исправленія, оказывается достаточнымъ для 
отклоненія этихъ умственныхъ заблужденій, вызванныхъ непостоянствомъ сердца. 
Именно женское чувство одно только умѣряетъ теперь практическій вредъ, который  ̂
казалось бы, должны были причинить эти анархическія стремленія. Праздность 
увеличиваешь эту опасность у нашихъ привилегированныхъ классовъ, гдѣ богатство, 
сверхъ того, оказываешь гибельное вліяніе на моральную организацію женщинъ. 
Тѣмъ не менѣе, даже тамъ зло въ дѣйствительпости не очень глубоко или чрез
вычайно ограничено. Никогда пе удавалось соблазнить много мужчинъ и еще менѣе 
женщинъ, льстя ихъ дурнымъ наклонностямъ. Страшны по истинѣ только тѣ 
соблазны, которые дѣйствуютъ на наши добрыя наклонности съ цѣлью исказить ихъ 
направленіе. Поэтому утопіи, непосредственно задѣвающія всю женскую нѣжность 
не могли иметь реальнаго успѣха даже въ кругахъ наиболѣе расположенныхъ къ 
принятію ихъ. Но среди народа, гдѣ ихъ вредъ былъ бы особенно оиустошителенъ, 
отвраіцсніе къ нимъ гораздо болѣе рѣшительно, такъ какъ народная жизнь болѣе 
ясно и определенно указываешь обоимъ поламъ ихъ истинное взаимное положение. 
Такимъ образомъ, преимущественно здѣсь, где наиболее важно укрѣпить домашніе 
догматы, позитивизмъ встретить меньше пренятствій для полнаго проведенія своей 
естественной теоріи о соціальиомъ положеніи женщинъ, соответственно указанному 
мною выше двоякому назначенію ихъ.

Въ своей наиболѣе систематической разработкѣ эта теорія вытекаешь иэъ 
главнаго принципа, относящаяся къ нормальному раздѣленію двухъ основныхъ 
властей, принципа, господствующая надъ всѣми соціальными вопросами. Ибо мотивы, 
иъ силу которыхъ жизнь женщины сосредоточивается въ нѣдрахъ семьи, при чемъ 
она не принимаетъ никакого участія въ управленіи, даже доиашнемъ, суть, въ 
сущности, только болѣе полное примѣненіе соображеній, запрещающихъ вообще умѣ- 
рявощеи власти всякое осуіцествленіе власти управляющей. Женщины, составляя 
наиболѣе чистый и наиболѣе самородный элементъ моральной силы, должны 
лучше выполнять присущія ей условія. Характеризующее женщинъ аффективное 
вліяніе требуешь еще более, чѣмъ умозрительная способность полнаго отреченія отъ 
деятельности, свойственной правящему полу. Если даже философы должны воздер
живаться огь практической деятельности, то женщины должны еще съ болыпимъ 
основаніемъ отъ нея отказаться, далее если бы естественный порядокъ общества
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предоставлялъ имъ выборъ. Ибо нѣжность чувства, составляющая ихъ главное пре
имущество и источникъ ихъ истивнаго вліянія, еще болѣе доступва порчѣ въ активной 
ж изни, чѣыъ чистота и общность теоретическихъ принциповъ. Осуществленіе прак
тическая авторитета не можетъ согласоваться съ постояннымъ пареніемъ цѣльнаго 
міросозерцанія, обо оно ванимаетъ умъ спеціальными вопросами. Но оно еще гораздо 
болѣе вредить чистотѣ чувства, развивая эгоистическія побужденія. Эта опасность 
была бы тЬмъ болѣе неизбѣжна для женщинъ, что ихъ чрезвычайно нѣжная душа 
обыкновенно лишена энергіи, и не въ силахъ надлежащимъ образомъ бороться съ 
развращающими вліяніями.

Чѣмъ глубже будетъ изучаться этотъ основной предметъ, тЬмъ понятнѣе ста- 
нетъ, что ихъ соціальное состояніе не только не вредить ихъ истинному призванію, 
но въ высшей степени способно развивать и даже совершенствовать ихъ главныя ка
чества, Естественный порядокъ человѣческихъ обществъ, во всѣхъ отношепіяхъ, не 
такъ уже илохъ, какъ это изображаюсь безразсудныя разглагольствованія. Безъ 
естественнаго царства матеріальной силы, моральный авторитетъ выродился бьг, 
такъ какъ лишился бы значеаія. Если бы философы и пролетали пріобрѣли свѣт- 
ское главенство, они вскорѣ исказили бы свои высокія умственныя и сердечныя 
качества. Но обладаніе властью извратило бы еще болѣе женскую природу. Эту 
тенденцію очень легко подмѣтить у высшихъ классовъ, гдѣ богатство доставляетъ 
часто женщинамъ гибельную независимость и даже неподобающую имъ власть. 
Вотъ это-то, главнымъ образомъ, и обязываетъ искать наилучшій женскій типъ 
среди пролетаріевъ, потому что нѣжность здѣсь лучше развивается и скорѣе дости
гаете настоящдго превосходства. Богатство, еще болѣе чѣмъ праздность, способ- 
ствустъ исчезновенію и упадку нравственности у нривилегированныхъ женщинъ.

Г Л А В А  XIX.

Эволюція благопріятствуетъ не равенству половъ, а ихъ 
обособленію.

Въ отношеніи женщинъ, какъ и во всякомъ другомъ отвошеніи, безпрерывныи 
про грее съ человѣчества только лучше развиваетъ основной порядокъ. Взаимное по- 
ложеніе обоихъ половъ не только не обнаруживаетъ никакого стремления къ равен
ству, что невозможно въ силу ихъ природы, но совокупность прошлаго ясно пока
зываешь также неизиѣнную тенденцію человѣческой эволюціи рѣзче выдвигать ихъ 
существенный различія.

Средніе вѣіса, несмотря на. важное улучшепіе, внесенное ими въ условія со- 
ціальнаго существованія женщинъ, лишили ихъ, однако, жреческихъ функціи, ко
торыя онѣ раздѣляли съ мужчинами въ политеистическомъ состояніи, гдѣ священ
но дѣйствіе было скорѣе эстетическое, чѣмъ научное. Когда кастовый нринципъ по- 
терялъ у современныхъ народовъ свое древнее значеніе, женщины были устранены 
оіъ участія въ королевской власти и во всякой другой государственной власти.
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Во всѣхъ, даже простѣйшихъ отправлевіяхъ практической деятельности обнаружи
вается та же тенденція, все болѣе и болѣе устравять жевщивъ отъ различвыхъ про- 
мышленныхъ профессій, даже отъ тѣхъ, къ которымъ, казалось бы, овѣ должвы 
быть ваиболѣе пригодны. Такимъ образомъ, жизнь женщины все болѣе сосредоточи
вается въ семі>ѣ, вмѣсто того, чтобы отъ нея удаляться и въ то же время она лучше 
оказываешь подобающее моральное вліяніе. Эти двѣ тендевціи не только ве противо
речат другъ другу, а, напротивъ, неизбежно солидарны.

Не вдаваясь ль обсужденіе жалкихъ ретроградныхъ утопій, важно понять, 
чтобы лучше оценить реальный порядокъ, что, если бы женщины когда-либо полу
чили то светское равенство, котораго, помимо ихъ желанія, требуютъ для нихъ ихъ 
самозванные защитники, то ихъ соціальныя гарантіи столь же пострадали бы, сколь 
и ихъ моральный характеръ. Ибо въ этомъ случаѣ ont оказывались бы на боль
шинстве поприщъ лицомъ къ лицу съ повседневвой сильной конкуренціей, которую 
оне не могли бы выдержать, и въ то же время практическое соперничество испор
тило бы главные источники взаимной любви.

Г Л А В А  XX.

Мужчина долженъ содержать женщину.

Вместо разрѵшительныхъ мечтаній о равенстве для жепщинъ, естественный 
принципъ вполне обезпечиваетъ существованіе женщинъ, определяя светскія обя
занности активная пола по отношенію къ полу аффективному. Позитивизмъ, въ 
силу ирисущей ему реальности, одинъ только можетъ систематизировать этотъ ирин- 
цшгь такъ, чтобы доставить ему надлежащее преобладаніе. Но новая философія 
отнюдь не создала той всеобщей тендевціи, которую она, по справедливой оценке 
совокупности человѣческаго движевія, теперь провозглашаешь. М у ж ч и н а  дол
ж е н ъ  с о д е р ж а т ь  ж е н щ и н  у— таковъ естественный законъ нашего рода, 
вполие согласующійся, главнымъ образомъ, съ домаіпнимъ образомъ жизни аффектив
ная пола. Это правило, которое соблюдается даже на самой низшей стадіи обще
ственности, развивается и совершенствуется, по мере того какъ человеческая эво- 
люція совершается. Все матеріальныя улучшенія, которыхъ требуешь нынешнее 
состояніе женщинъ, сводятся къ лучшему примененію этого основного принципа, 
последствія котораго должны сказываться во всехъ соціальвыхъ отношеніяхъ и, въ 
особенности въ вопросе о заработной платѣ рабочихъ. Соответствуя естественной 
тецден^іи, это правило связывается съ благороднымъ назначеніемъ женщинъ, какъ 
аффективная элемента умеряющей власти. При этомъ эта обязанность становится 
аналогичной долгу, предписывающему классу активному содержать классъ мыслящій, 
дабы последній могъ достойно исполнять свою основную общественную службу, съ 
той только разницей, что обязанности активная пола по ^тношеніго къ полу 
аффективному еще более священны, уже вследствіе домашняя характера женская
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служенія. По отіюшснію къ мыслителямъ обязанности практическихъ деятелей 
только коллективны; по отношенію же къ женщвнамъ онѣ преимущественно инди- 
В0дуальны. Впрочемъ, эта пряная ответственность, лежащая особо на каждомъ 
мужчинѣ касательно избранной имъ подруги, не избавляетъ весь активный полъ 
отъ косвенной обязанности по отношенію ко всему аффективному полу. При отсут- 
ствіи супруга и родителей, общество должно обезпечить матеріальное суіцсствованіе 
женщины, возиаграждая ее тѣмь за ея неизбежную светскую зависимость и, въ 
особенности, за ея необходимую моральную службу.

Итакъ, таковъ, въ этомъ отношеиіи, истинпый общій смыслъ человеческаго 
прогресса: делать женскую жвзнь все более и более домашней и освобождать ее 
отъ всякаго внешняя труда, дабы лучше обезпечить выполненіе ея аффективнаго 
назначенія. Привилегированный сословія уже признали, что женщины должны быть 
избавлены отъ всякаго тяжелая труда. И это— почти единственная сторона отношеній 
между двумя полами, въ которой наши нролетаріи должны подражать вравамъ своихъ 
свЬтскихъ руководителей. Во всякомъ другом ь огношеніи народная масса на Западе 
понимаетъ лучше практическія обязанности ыужчинъ по отношенію къ женщинамъ. 
Она даже стыдилась бы налагать на женщинъ варварскій тяжелый трудъ, обреме- 
няющій до сихъ поръ множество женщинъ, если бы только нашъ промышленный 
строй позволилъ устранить эту уродливость. Именно среди нашихъ вельножъ и бо- 
гатыхъ людей можно, главнымъ образомъ, наблюдать постыдный и къ тому же мошен- 
ническій торгъ, въ которомъ безнравственное вмешательство определяешь одновре
менно униженіе одного иола и развращеніе другого. Выясняя лучше истинное при- 
звавіе женщины и более расширяя брачный выборъ, современные нравы быстро 
кладутъ копецъ этой подлой, торговле, вытекавшей изъ обычая давать невесте при
даное, обычая, уже почти исчезнувшаго среди нашихъ пролетаріевъ.

Позитивистски принципъ матеріальныхъ обязанностей мужчины по отношенію 
къ женщине систематически изгоняешь этотъ остатокъ варварства даже изъ среды 
нашихъ привилегированпыхъ сословій. Чгобы лучше достигнуть этой цели, доста
точно будетъ применить на практике вытекающее изъ соціологической теоріи аффек
тивнаго пола следствіе, въ силу котораго женщинамъ должно быть воспрещено 
всякое наследованіе. Безъ этого запрета упраздненіе приданаго было бы обойдено 
путемъ учета будущаго состоянія. Коль скоро женщина избавлена отъ всякаго 
матеріальнаго производства, орудія труда, которыя одно поколеніе подготовляешь для 
следующая за нимъ, должны наследоваться мужчинами. Отнюдь не устанавливая 
никакой новой иривилегіи, этотъ способъ передачи имущества естественнымъ обра
зомъ связанъ съ тяжелой ответственностью. Эта дополнительная вера, безъ сомне- 
нія, ne вызоветъ среди женщинъ серьезнаго противодействія. Здравое образованіе 
сделаешь имъ, сверхъ того, понятной личную пользу, которую эта мера имъ при
несешь, предохрапивъ ихъ отъ недостойныхъ жевиховъ. Но эта важная мера должна 
стать закономъ только после того, какъ она получить свободное преобладаніе въ на
шихъ правах ь, въ силу всеобщаго убѣжденія въ ея способности укрепить новую 
организацію семьи.
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Г Л А В  А XXI.

Женщина должна получать такое же образованіе, канъ и мужчина.

Чтобы закончить характеристику соціальнаго положенія женіциыъ въ пози- 
тивномъ строѣ, достаточно указать, исходя изъ той же тсоріи, каково должно быть 
ихъ образовапіе.

Пониманіе основной роли женщинъ разсѣиваетъ въ этомъ отношеніи всякое 
еомнѣніе, налагая обязанность распространить на оба пола, въ почти одинаковой 
формѣ, систему всеобщая образованія, указанную нами выше для пролетаріевъ. 
Эта система, будучи свободна отъ всякой спеціальности, подходитъ симпатизирую
щему элементу умѣряющей власти такъ же хорошо, какъ и элементу дѣйствую- 
щему, даже относительно научныхъ знаній. Если для пролетаріевъ мы признали 
необходимость здравой исторической теорів, то подобная необходимость распростра
няется также на женщинъ, въ которыхъ она должна надлежащимъ образомъ разви
вать соціальное чувство, всегда несовершенное, пока сознаніе солидарности не до
полнено сознаніемъ непрерывности. Признавая же для обоихъ половъ потребность 
нъ подобной теоріи и въ вытекающей изъ нея моральной систематизаціи, нельзя 
отрицать одинаковую настоятельность въ предполагаемой ею научной подготовкѣ, ко
торая, сверхъ того, прямо придаетъ всѣмъ равносильное зпачевіе. Наконецъ, такъ какъ 
женщины должны руководить естественнымъ образовавіемъ, то надо, чтобы оиѣ также 
участвовали въ систематическомъ образованіи, составляющемъ необходимое доиолпеніс 
первая. Чисто мужскимъ является только такъ называемое профессіональное обра- 
80ваніе, относительно которая мы признали, что оно не совмѣстимо ни съ какой 
особой системой, а заключается въ основательномъ упражненіи, которое слѣдуетъ за 
разумпымъ теоретическимъ развитіемъ. Такимъ образомъ, какъ женщины, такъ п 
философы получать одинаковое образованіе съ иролетаріями.

Однако, провозглашая это равенство образованія обоихъ половъ, я далскъ отъ 
мысли, высказанной моимъ энаменитымь предшественвикомъ Кондорсэ, что школьпыл 
занятія должны быть совмѣстными. Моральная оцѣнка, долженствующая всегда пре
обладать, строго запрещаешь подобное смѣшеніе, какъ одинаково гибельное для обоихъ 
половъ. Въ храмѣ, клубѣ, салонѣ —  вотъ гдѣ женщины и мужчины смогутъ всегда 
свободно встрѣчаться. Но въ школѣ эти преждевременныя соприкосповепія помѣ- 
шаютъ тѣмъ и другимъ развивать свой собственный характеръ, не говоря уже объ 
очевидномъ безпорядкѣ, который они внесутъ аъ ванятія. Пока чувства тѣхъ и 
другихънедостаточно сформировались, весьма важно, чтобы ихъ спошенія остава
лись случайными и ограниченными, и находились подъ постояпнымъ надзоромъ 
матерей.

Тѣмъ пе менѣе, эта необходимость вести занятія въ школѣ съ каждымъ по- 
ломъ отдѣльно, хотя знанія, пріобрѣтаемыя тамъ обоими иолами, одинаковы, ни
сколько не должна привести къ организаціи особая кадра учителей для женщинъ. 
Такое учрежденіе, помимо своихъ финансовыхъ неудобствъ, въ особенности ири-
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вело бы къ искаженно женская образованія, порождая веизбѣжный предразсудокъ 
о болѣе низкомъ уроввѣ образованія учителей женскихъ школъ.

Дабы основное образованіе действительно было одинаково для обоихъ половъ, 
необходимо, чтобы учителя были общіе, не взирая на раздѣльность уроковъ. Планъ, 
указанный въ третьей части настоящая « Обзора >, легко согласовываешь эти два 
условія, требуя, чтобы каждый философъ имѣлъ въ общественной школѣ не болѣе 
двухъ уроковъ въ недѣлю. Эти занятія могутъ быть безъ труда удвоены, не доводя 
преподавателей до того иереутомленія, на которое такъ справедливо жалуются ны- 
нѣшніе учителя. Сверхъ того, такъ какъ каждый философъ долженъ будетъ нослѣ- 
довательно пройти съ учениками семь годичныхъ ступеней позитивнаго образовапія, 
то обязанность обучать отдѣльно оба пола можетъ быть регулирована съ такимъ 
разечетомъ, чтобы избавить профессора отъ утомительнаго повторенія. Впрочемъ, вы- 
дающіеся но своимъ качествамъ мужчины, которымъ всегда будетъ ввѣряться эта 
двойная служба, вскорѣ сами на опытѣ узпакѵгь, какова должна быть разница въ 
пріемахъ нренодаванія, соответственно естественному различіго аудиторій, разница, 
которая, однако, никогда не должна нарушать необходимую однородность методовъ 
и доктрпнъ.

Возвышая въ обіцественпомъ мнѣніи достоинство женскихъ знаній, это 
тождество преподавателей должно также оказывать благотворное вліяніе на интел
лектуальный и моральный характеръ самихъ философовъ. Они, такимъ образомъ, 
будутъ меньше увлекаться ненужными частностями и естественпымъ образомъ вер
нуться къ цѣльному міросозерцанію. Основное подчинепіе ума сердцу станетъ для 
нихъ также болѣе привычнымъ, когда они будутъ знакомиться одновременно съ ха
рактерами, наиболѣе раціональными и наиболѣе сантиментальными. Это одинаковое обу- 
ченіе двухъ половъ дополнитъ энциклопедическую всеобщность новыхъ философовъ. 
Вынужденные, такимъ образомъ, параллельно разсматривать всѣ классы реальныхъ 
понятій и одинаково заинтересовывать ими двѣ столь различныя аудиторіи, они по 
необходимости должны будутъ обладать личными качествами, соотвѣтствующими ихъ 
высокой соціальной службѣ. Но въ то же время совокупность этихъ условій до 
такой степени ограничить выборъ ихъ, что можно будетъ найти достаточно подхо- 
дящихъ людей для осуществленія подобная плана, лишь когда ихъ вербовка будетъ 
мудро организована и ихъ матеріальное существованіе надлежащимъ образомъ обез- 
печено. Сверхъ того, не забудемъ, что ихъ корпорація должна носить заиадно-евро- 
нейскій характеръ, а отнюдь не національный; такъ что позитивистскія должностныя 
лица еще чаще будутъ мѣнять свое мѣстопребываніе, чѣмъ католическіе сановники 
въ средпіе вѣка.

Принимая во вниманіе всѣ вышеприведснныя соображснія, нетрудно признать, 
что позитивное образованіе обоихъ половъ можетъ быть широко организовано для всѣхъ 
жителей Запада, не требуя даже столько безнолезныхъ или скорѣе вредныхъ расхо- 
довъ, какіе вызываетъ теперь одно только англиканское духовенство. И тѣмъ не 
мевѣе каждый чиновникъ-философъ получить вполнѣ приличное матеріальное со- 
держаніе, хотя ни одинъ изъ нихъ никогда, конечно, не будетъ развращаемъ бо~ 
гатствомь.

Корпорація философовъ численностью въ двадцать тысячъ была бы теперь
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істаточна, и вѣроятно всегда будетъ достаточна для обслуживавія всѣхъ духовныхъ 
)трѳбвостей населенія пяти западвыхъ государствъ, такъ какъ она позволить 
іести въ двухъ тысячахъ пунктахъ позитивистской территоріи полную систему 
яаилѣтвяго обученія.

Вліяніе женщинъ и пролетаріевъ никогда не можетъ стать достаточно систе- 
атическими, чтобы какимъ бы то ни было образомъ сдѣлать излишнимъ вмѣша- 
хльство философовъ. Между тѣмъ, все болѣе и болѣе увеличивающееся пріобщепіе 
хъ къ совокупности умѣряющей власти уменьшить прежнее расгаиреніе чисто мы- 
іящаго класса, который при теологическомъ режимѣ достигъ чрезвычайныхъ раз- 
Ьровъ. Число людей пользующихся доетаткомъ, не занимаясь произиодствомъ, ста- 
етъ поэтому настолько неболыпимъ, и эта привилегія будетъ настолько заслу- 
;енвой, что не будетъ вызывать законныхъ упрековъ. Всюду поймутъ, что издержки 
a содержаніе философовъ и женщинъ далеко не являются обременительными для 
ктивнаго класса, а составляютъ наиболѣе драгоцѣпный источникъ его совершеп- 
гвованія и его истиннаго счастья, обезгіечивая правильное развитіе умозритсльныхъ 

аффективныхъ функцій, которыя суть характерныя черты человѣчества.
Итакъ, всѣ вопросы, относящіеся къ соціологической теоріи женщинъ, безъ 

атрудненія разрешаются сообразно основному принципу, установленному въ началѣ 
той четвертой части касательно соціальнаго назначепія аффективпаго пола, обу- 
ловленнаго его естественной организаціей. Являясь самородными органами чув- 
тва, которое одно только и управляетъ человѣческимъ единствомъ, женщины соста- 
ляють наиболѣе прямой и наиболѣе чистый элементъ умѣряющей власти, при- 
ванной все болѣе и болѣе морализировать необходимое владычество матеріальной 
илы. Онѣ отправляютъ свои обязанности моральная восиитанія человѣчества 
нерва какъ матери, затѣмъ какъ жены. Отсюда ясно, что ихъ жизнь должна стать 
се болѣе и болѣе домашней и ихъ общее образованіе все болѣе и болѣе пол- 
і ы м ъ , дабы ихъ соціадьное положеніе позволило имъ лучше выполнять свое при
вате.

Г Л А В А  XXII.

Награда, связанная съ аффективной миссіей женщины.

Теперь легко дополнить это краткое опредѣлепіе назначенія женщины харак- 
еристикой естественной награды, выпадающей на ея долю.

Никако^ другое призваніе не даетъ понять въ такой же мѣрѣ, насколько 
частье каждаго существа состоитъ, главнымъ образомъ, въ развитіи своей естественной 
>ункціи. Ибо всѣ женщины, въ сущности, имѣютъ одну и ту же миссію— любить, 
[о она является единственной, которая допускаетъ неограниченное число испол- 
ителей, и, отнюдь не боясь соперничества, расширяется съ увеличеніемъ числа 
частниковъ. Предназначенныя поддерживать аффективный источникъ человѣческаго
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единства, женщины испытываюсь наибольшое счастье, когда онѣ надлежаіцимъ обра
зомъ иоиимаютъ свое истинное нризваніе и когда онѣ могутъ свободно его выпол
нять. ІІхъ соціальная служба отличается той удивительной чертой, что она по
ощряешь развптіе ихъ естествеенаго инстинкта п предписываешь имъ эаюціи, кото
рыя всі» люди предпочитаютъ всѣмъ другимъ.

Такимъ образомъ, женщинамъ, вообще, остается только желать, чтобы оконча
тельное возрожденіе лучше приноровило ихъ соціальное положеніе къ ихъ назначе
ний, освобождая ихъ, съ одной стороны, отъ всякой внѣшней дѣятельности и обез- 
нечивая, съ другой— ихъ справедливое моральное вліяніе. Позитивный-же режимъ 
ирямо удовлетворишь это двойное желаніе, благодаря совокупности матеріальныхъ, 
умствеиныхъ и моральныхъ улучшеній, которыя онъ внесетъ въ жизнь женщины.

Но помимо этого естественнаго вознагражденія за высоко полезную службу, 
позитивизмъ долженъ выполнить по отношепію къ женщинамъ то, что средніе вѣка 
могли только ионытаться сдѣлать, именно, систематизировать постоянную призна
тельность, все болѣе и болѣе внушаемую ихъ спасительнымъ моральпымъ вліяніемъ. 
Однимъ словомъ, новая всеобщая доктрина одна только можетъ надлежащимь обра
зомъ установить одновременно общественный п частный культъ женщины. Это бу
детъ первая постоянная ступень основнаго культа Человѣчества, которая явится 
общимъ центромъ, какъ философскаго, такъ и политическая позитивизма, какъ я 
это объясню въ заключеніи настоящая Обозрѣпія.

Г Л А В А  XXIII.

Женщина и рыцарство.

Паши рыцарскіе предки сдѣлали въ этомъ отношеніи удипительиыя попытки, 
оцѣпенныя въ настоящее время только женщинами. Но ихъ благородныя усилія не 
могли быть достаточны, въ силу слишкомъ воинственная характера ихъ обще
ственная чувства, а также вслѣдствіе неудовлетворительности господствовавшей док
трины. Тѣмъ не менѣе, они оставили въ этой области нетдѣнные памятники, и даже 
мы имъ обязаны наилучшей частью нашихъ западныхъ нравовъ, хотя уже значи
тельно измѣненныхъ нашей анархіей.

Отрицательная философія послѣдняя вѣка утверждала, что рыцарство не мо
жешь никогда возродиться, такъ какъ оно связано съ отжившими вѣрованіями, став
шими отнынѣ отсталыми. Но эта связь была скорѣе кажущаяся, чѣмъ реальная, и 
къ тому же носила чисто временный характеръ. Она была неправильно преувели
чена современными защитниками католицизма, которые не могли ясно различить 
аффективный источникъ этого поразительная учрежденія за его теологически мъ освя- 
щеніемъ.

Феодальное чувство, безъ сомнѣнія, составляла прямое и естественное начало 
рыцарства; оно было затѣмъ санкціонировано католицизмомъ, который являлся тогда
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единственным!» еистсматическимъ органомъ. Но теологическій нринципъ въ осиовѣ 
мало соотвѣтсгвовалъ рыцарскому духу; согласно первому чсловѣкъ долженъ былъ 
сосредоточивать всю свою заботу на химерическомъ будущемъ, между тѣмъ какъ 
второй направлялъ всю нашу энергію къ реальной жизни. Постоянно служа то 
своему Богу, то своей дамѣ, средневѣковый рыцарь не могъ познать того нолыаго 
моральнаго единства, которое одно только могло бы всецѣло развить его доброволь
ную и благородную миссію.

Приближаясь къ концу революціоннаго переходная времени, мы начинаемъ 
понимать, что рыцарство далеко отъ окончательная исчезвовенія и должно замять 
преобладающее мѣсто въ новомъ строѣ, покоющемся на болѣе мириомъ обществен- 
номъ чувствѣ и на болѣе человѣчной доктринѣ. Ибо это важное учрежденіе отвѣ- 
чало основной потребности, все болѣе развивающейся по мѣрѣ того, какъ человече
ство просвѣщается; а именно: добровольное покровительство всѣмъ слабымъ. ІІере- 
ходъ отъ завоевательной дѣятельности древнихъ къ защитительной политпкѣ фео- 
дальныхъ воиновъ долженъ былъ вызвать его первое общее проявленіс, одобренное 
въ ту эпоху господствующими вѣрованіямп. Непреложное-же преобладание мирной 
жизни еще болѣе станетъ способствовать его расширенію, когда эта великая свет
ская черта современная порядка будетъ надлежащимъ образомъ систематизирована 
и морализирована. Только назначеніе рыцарская чувства преобразуется сообразно 
благотворному измѣненію, все болѣе и болѣе вносимому нашей цивилизаціей въ обыч
ную форму притѣсненія. Такъ какъ матеріальная сила утеряла свой военный ха
рактеръ и пріобрѣла характеръ промышленный, то преслѣдованіе имѣетъ своимъ 
объектомъ не личность, а имущество.

Это окончательное преобразованіе представляешь много преимуществъ какъ по
тому, что оно уменьшаешь серьезность опасности, такъ и потому, что оно дѣлаешь 
покровительство болѣе легкимъ и болѣе цѣлесообразнымъ; но оно пикогда не изба
вишь отъ добровольная и даже систематическая покровительства. Инстинктъ раз
рушен ія даетъ себя всегда живо чувствовать у всѣхъ тѣхъ, кои будутъ имѣть, въ 
какой бы то ни было формѣ, возможность ему предаваться.

Такимъ образомъ, въ позитивномъ строѣ должно естественно имѣть мѣсто, какъ 
общее добавленіе къ. систематизаціи нравственности, правильное развитіе рыцарскихъ 
нравовъ у свѣтскихъ начальниковъ. Тѣ изъ нихъ, кои будутъ одушевлены такимъ же 
великодушіемъ, какъ ихъ героическіе предшественники, посвятятъ свободиой за- 
щитѣ вейхъ угнетенныхъ не свою шпагу, но свое богатство, свою дѣятельность, въ 
случаѣ надобности всю свою энергію. Точно также, какъ въ средніе вѣка, это добро
вольное служеніе будетъ практиковаться, главнымъ образомъ, по отношенію къ клас- 
самъ, особенно страдающимъ отъ свѣтскаго гнета, т.-е. по отношенію къ женщинамъ, 
философамъ и пролетаріямъ. Невозможно предположить, чтобы учреясденіе, наилучше 
проникнутое соціальнымъ чувствомъ, могло бы остаться чуждымъ строю, который 
наиболѣе полно разовьетъ общественное чувство.

Съ этой точки зрѣнія, окончательное пересозданіе рыцарскихъ нравовъ при
ведешь только къ обновленію великая средневѣковаго учрежденія, соотвѣтственно 
новому умственному и соціальному состоянію. Теперь, какъ и тогда, самоотверженное 
служеніе сильныхъ на пользу слабыхъ станешь естественнымъ продолжсніемъ иодчи-
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ненія политики морали. Именно такимъ путемъ умеряющая власть находить вели- 
кодушныхъ покровителей именно въ нѣдрахъ управляющей власти, которую она 
должна заставить достойно и строго выполнять свои соціальвыя обязанности. Но, по
мимо этого общаго служенія, феодальное рыцарство имело по отношенію къ жен
щинамъ болѣе еиеціальное и болѣе интимное назначеніе, касательно котораго пре
восходство позитивная строя будетъ наиболѣе полнымъ и наиболѣе очевидными 

Въ своей попыткѣ образовать культъ женщины, феодальное чувство встре
чало со стороны католическая принципа мало содѣиствія и во многихъ отноше- 
віяхъ даже серьезныя препятствія. Будучи непосредственво неблагопріятными для 
истинной взаимной нѣжности, христіанскіе нравы способствовали ея подъему только 
косвенно, предписывая постоянное цѣломудріе, необходимое условіе настоящей любви. 
Во всѣхъ другихъ отношеніяхъ рыцарскимъ симпатіямъ приходилось вести непре
рывную борьбу съ эгоистической суровостью режима, который всегда допускалъ 
Оракъ лишь какъ неизбежную слабость, неблагопріятствующую личному спасенію. 
Даже благотворная заповедь о цѣломудріи была тогда искажена корыстными моти
вами, значительно вредившими ея моральному значенію. Вотъ почему, не взирая на 
поразительное постоянство нашихъ великодушныхъ предковъ, въ средніе века могли 
быть сделаны только несовершенныя попытки установить культъ женщины, осо
бенно къ вародныхъ вравахъ. Вопреки эмпирическимъ притязаніямъ католицизма, 
есть полное основаніе полагать, что, если бы феодальное состояніе могло развиваться 
подъ вліяніеиъ политеизма, рыцарскія чувства скорее одержали бы верхъ.

Г ЛА В А  ХХІУ.

К у л ь т ъ  ж е н щ и н ы .

Только позитивный строй, въ которомъ, въ виду цельности систематизации, 
мненія всегда будутъ благопріятствовать нравамъ, даетъ почву для полнаго разви- 
тія культа женщинъ. Возводя нежность въ главное л;енское свойство, новый культъ 
отведетъ, однако, достойное место цѣломудрію, которое онъ свяжетъ, наконецъ, съ 
его истиннымъ источникомъ и существенвымъ назначеніемъ, какъ главное условіе 
счастья и совершенствованія. Глубокое изученіе человеческой природы безъ труда 
устранить въ этомъ важномъ вопросе жалкіе софизмы, внушаемые нашей анархіей 
иоверхностнымъ умамъ, соединеннынъ съ грубыми сердцами. Даже научный мате- 
ріализмъ представитъ въ этомъ отвошеніи мало действительныхъ препятствій мо
ральной миссіи позитивизма. Известный врачъ Гуфландъ уже заметилъ, что всемь 
известная мощь древнихъ рыцарей вполне устраняешь всякое серьезное возраженіе 
о физическихъ опасеостяхъ постоянная воздержанія. Не расчленяя различныя части 
этого вопроса, позитивная оценка легко установить, что целомудріе, налагаемое 
сначала какъ условіе всякой глубокой нежности, не менее важно для матеріальнаго 
и интеллектуальная совершенствованія человека и человечества, равно какъ для 
ихъ моральная прогресса.
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Какъ видво изъ соображеній, изложенныхъ въ этой четвертой части, нозитн- 
визмъ располагаешь какъ умъ, такъ и сердце вадлежащимъ образомъ осуществлять 
въ теченіе всей дѣйствительноп, какъ частпой, такъ и общественной, жизни, одно
временно индивидуальный и коллективный культъ поломъ активны мъ пола аффек
тивная. Созданный чтобы любить и быть любимыми, освобожденный отъ всякой 
практической отвѣтстненности, добровольно удалившіяся въ домашнее святилище, 
наши западныя позитивистки всегда встрѣтятъ въ семьѣ чистое уваженіе и внолнѣ 
искреннюю признательность. Какъ естественныя жрицы Человѣчества, онѣ будуіъ 
свободны отъ собствеиныхъ сомнѣній и отъ страшная соперничества мстительная 
бога. Каждый изъ насъ съ дѣтства научится впдЪть во всемъ ихъ полѣ главный 
источникъ человѣческаго счастья и совершенсгвованія, какъ общественная, такъ 
и частная.

Всѣ эти сокровища дюбви, которыя наши предки утеряли ради мистической 
цѣли и которыми наши революціонные нравы затѣмъ пренебрегли, будутъ тогда 
заботливо собраны и примѣнены къ ихъ настоящему назначенію народами, чуждыми 
всякой унижающей химеры. Существа, созданныя для дѣйствія и проникнутыя со- 
знаніемъ своей власти надъ реальнымъ міромъ, будутъ полагать свое высшее 
счастье въ достойномъ подчпненіи благотворному моральному вліянію существъ, но- 
священпыхъ любви. Однимъ словомъ, мужчина будетъ сгибать колѣыа только нередъ 
женщиной.

Это постоянное поклоненіе жешцинѣ вытекаешь изъ глубокой признательности 
постоянно опредѣляемой точной оцѣнкой реальныхъ благодѣяній иола аффективная 
но отношенію къ полу дѣйствующему. Въ силу привычная убѣждепія, каждому 
позитивисту станешь ясно, что наше истинное благополучіе, какъ частное, такъ и 
общественное, зависишь, главнымъ образомъ, ошь моральная совершенствованія, и 
что послѣднее преимущественно обусловливается вліяніемъ женщины на мужчину, 
сначала какъ матери, затѣмъ какъ жены. Невозможно, чтобы подобное постоянное 
чувство не вызвало нѣжнаго и дѣятельнаго уважснія къ полу, который, въ силу 
своего соціальнаго ноложенія, устраненъ отъ всякаго корыстная соперничества. По 
мѣрѣ того, какъ женское призваніе будетъ лучше понято и лучше развито, каждая 
женщина станешь для каждаго мужчины наилучшимъ олицетворен іемъ Человечества.

Но этотъ культъ, первоначально вьггекавшій изъ признательиости, естественно 
питаемой мужчинами по отношенію къ женщинамъ, будетъ затѣмъ, благодаря систе
матической оцѣнкѣ, признанъ за новое средство достигнуть счастья и совершенства. 
Моральное несовершенство дѣйствующая пола иредиисываетъ ему развивать, путемъ 
безпрестанная упражненіи, нѣжныя чувства, которыя у него слишкомъ бездѣя- 
тельны. Ничто не можетъ лучше способствовать выполненію этого важная услоніл, 
чѣмі^привычное осуществленіе на практикѣ частная и общественнаго культа жеп- 
йгины. Именно такимъ путемъ позитивизмъ вновь найдетъ ту высокую ыоральиуи 
пользу, которую католицизмъ извлекалъ изъ молитвы.

При поверхностной оцѣнкѣ этотъ религіозный обычай представляется теперь 
цеотдѣлимыиъ отъ своекорыстеыхъ мечтаній, обусловивши.ѵъ его зарожденіе у пер- 
вобытныхъ людей. Но католическая систематизація всегда стремилась его отъ нихъ 
освободить, хотя теологическое міросозерцаніе никогда не могло этого позволить въ
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полной мѣрѣ. Начиная со Св. Августина, всѣ ч и стыл дупги, возвышаясь надъ хри- 
стіанскимъ эгоизмомъ, все болѣе и болѣе понимали, что молитва не должна быть 
непремѣнно просьбой. Когда возобдадаетъ истивная теорія человѣчеекой природы, 
станешь возможнымъ лучше оцѣнить эту высокую функцію, которую окончательный 
порядокъ долженъ болѣе развить, на основаніи лучшаго принципа.

Въ нормальномъ состояніи человѣчества молитва, очищенная отъ личнаго 
равсчета, станешь, согласно ея истинному назначенію, торжественнымъ индивидуаль
ны мъ или коллективныыъ изліяніемъ великодушвыхъ чувствъ, всегда связанныхъ 
съ общими воззрѣніями. Позитивизмъ предпишетъ ежедневную молитву, какъ сред
ство противъ ѳгоистическихъ побужденій и узкихъ идей, обыкновенно внушаемыхъ 
активной жизнью. Она, поэтому, будетъ рекомендоваться, главнымъ образомъ, муж- 
чинамъ, такъ какъ они болѣе нуждаются въ подобномъ средствѣ, которое приво
дило бы ихъ регулярно къ цѣльнымъ взглядамъ и къ бевкорыстнымъ привязанно
стямъ, отъ которыхъ обычная дѣятельность ихъ удаляетъ.

Дабы лучше обезпечить ея целесообразность, важно, чтобы ея предметъ былъ 
ясно опредѣленъ. А это условіе естественнымъ образомъ выполняется культомъ 
женщины, который можетъ поэтому стать болѣе благотворнымъ, чѣмъ культъ Бога. 
Безъ сомнѣнія, человѣческая молитва должна въ конечномъ итогѣ имѣть въ виду 
прежде всего Человѣчество, какъ я это особо укажу въ концѣ настоящая «Обзора». 
Но эта цѣль была бы слишкомъ смутна и не дала бы тѣхъ спасительныхъ резуль- 
татовъ, которые можно ожидать отъ подобная обычая. Возможно, что женская лю
бовь способна на такое внезапное и прямое расширеніе. Но какъ бы то ни было, 
активный полъ даже въ лицѣ класса мыслящая, лучше склонная все обобщать, 
не можетъ на это притязать. Поэтому сначала частный, затѣмъ общественный 
культъ женщины одинъ только можешь подготовить мужчину къ реальному культу 
Человѣчества.

Врядъ ли есть такой несчастливецъ, который не могъ бы найти среди жен
щинъ достойная предмета— будь то жена или мать— особой привязанности, кото
рая была бы въ состояніи предохранить его сердце отъ непостоянства въ его част- 
номъ обожаніи любящая пола. Смерть, которая, кажется, должна разрушать ѳтотъ 
личный культъ, нанротивъ, можетъ, когда послѣдній прочно построенъ, его укрѣ- 
пить, сильнѣе его очищая. Позитивизмъ сумѣетъ ясно показать связь настоящая 
со всѣмъ прошлымъ и даже будущимъ не только въ коллективной жизни. Когда 
его доктрина, объединяющая всѣхъ индивидуумовъ и всѣ поколѣнія, станешь при
вычной, она позволишь каждому лучше оживить свои наиболѣе дорогія восиомина- 
нія. Сверхъ того, въ нозитивномъ строѣ, даже у самыхъ незначительныхъ гра
ждане частная жизнь будетъ глубоко связана съ общественной жизнью. Хорошо про- 
свѣщенные умы уже привыкли жить ео своими выдающимися предшественниками 
среднихъ вѣковъ и даже древности почти также, какъ они жили бы со евоими от
сутствующими друзьями. Почему сердце, гораздо болѣе энергичное чѣмъ умъ, не 
могло бы также позволить это идеальное воскресеніе?

Общественная жизнь даетъ намъ уже частые примѣры въ высокой степени 
развитыхъ у цѣлыхъ народовъ симпатій и антипатій по отношенію къ главнымъ 
цсторическимъ личностямъ, въ особенности, когда ихъ дѣйствительное вліяніе до-
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ступпо оцѣакѣ. Ничто ее мѣшаетъ распространить на частные случаи и на лич- 
ныя отношеаія подобную аффективную способность.

Наша моральная культура совершалась до сихъ поръ при столь мало удовле- 
тнорительномъ режиме, что мы не можемъ теперь себе достаточно представить, какъ 
ѵспѣшно будетъ ея позитивное преобразовапіе, при которомъ всѣ чувства и мысли 
сосредоточатся на человеческой жизни. Возможность жить съ усоишими является 
однимъ изъ наиболѣе драгоцѣнныхъ нреимущсствъ человечества, у котораго эта 
возможность развивается все болѣе по мѣрѣ того, какъ его идеи расширяются и его 
чувства очищаются. Позитивизмъ долженъ способствовать самопроизвольному и си
стематическому увеличенію этой возможности ее только для общества, но и для 
отдѣльныхъ лицъ. Онъ распространить ее также на будущее, позволяя намъ жить 
съ теми, которые еще не родились; это сліяніе съ будущими поколѣніями было 
невозможно раньше только въ виду отсутствія истинной исторической теоріи, обни
мающей однимъ цѣльнымъ взглядомъ судьбы человечества. Масса примеровъ пока
зываешь намъ способность человеческаго сердца на эмоціи, не имеющія другого 
объективнаго основанія, кроме идеальнаго. Видѣыія, свойственный политеисту, мисти
ческая чувства монотеиста знаменуютъ собой въ прошломъ естественную способность, 
которую будущее должно использовать, давая ей более реальное и более благородное 
лазначеніе, соответственно лучшей общей философіи.

Такимъ образомъ, даже те, коимъ не посчастливилось бы найти достойный 
предмстъ личной привязанности, могли бы, темъ не менее, надлежащимъ образомъ 
установить для себя частный культъ женщины, избирая среди нашихъ предше- 
ственницъ наиболее подходяіцій къ ихъ собственной природе типъ. Люди съ более 
сильнымъ воображеніемъ могли бы открыть такимъ же путемъ область будущая, 
создавая себе еще более совершенный идеалъ.

Ръ сущности, то, о чемъ мы сейчасъ говорили, часто делали наши рыцарскіе 
предки, несмотря на свое наивное невежество. Усвоеніе здравой исторической теоріи 
должно увеличить въ этомъ отношеніи наши естественныя способности.

Позитивная доктрина темъ лучше распространить эту благотворную способность 
на будущее и на прошлое, что она сможетъ ее предохранить отъ всякаго ослабляю
щ ая уклоненія отъ предмета, подчинивъ ее объективнымъ законамъ, могуіцимъ 
сдерживать самопроизвольное непостоянство человеческая сердца.
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Г Л А В А  ХХУ .

Культъ женщины подготовляетъ культъ Человѣчества.

Я долженъ былъ настаивать на этомъ иногда реальному иногда, идеальное 
учрежденіи частнаго и индивидуальная культа женщины, потому что иначе ея 
общественный и коллективный культъ не будетъ имѣть свойственная ему глубокая 
моральная значенія. Объединеніе мужчинъ способствувтъ укрѣпленію и развитію 
ихъ собственныхъ чувствъ, но не можетъ внушать имъ таковыхъ, и если бы каж
дый въ отдѣльности не чувствовалъ постоянно нѣжнаго благоговѣнія къ тѣмъ, на 
комъ сосредоточены наши главныя страсти, то толпа, состоящая изъ такихъ лич
ностей, ограничивалась бы иовтореніемъ въ храмахъ Человѣчества пустыхъ формулъ 
въ честь женщинъ. Но тѣ, кои ежедневно искренно изливаютъ нередъ ними своп 
сокровенный нѣжныя чувства, часто смогутъ при ихъ дѣйствительномъ содѣйствіи 
воспламенить свои благородныя страсти до наиболѣе благотворная энтузіазма.

Въ моемъ нослѣднемъ иисьмѣ къ моей вѣчной подругЬ я ей говорю: «среди 
самыхъ тяжкихъ мучсній, какія только могутъ вытекать изъ привязанности, я не 
переставалъ чувствовать, что главное условіе счастья— это, чтобы сердце было всегда 
переполнено любовью къ достойному предмету» *)• Послѣ нашей роковой объективной 
разлуки, повседневный опытъ лучше подтвердилъ эту одѣнку, которая, сверхъ того, 
внолнѣ совпадаешь съ истинной теоріей человѣческой природы. Вотъ посредствомъ 
усвоевія подобныхъ индивидуальныхъ привычекъ можно нар ежа щи мъ образомъ под
готовить практическое осуіцествленіе искренняя коллективная поклоненія женщинѣ.

Позитивизмъ, безспорно, еще болѣе способенъ къ этому общественному культу 
женщины, чѣмъ къ ея частному культу. Ибо только систематическое преобладаніе 
соціальной точки зрѣнія позволяешь воздавать подобное уваженіе основному назна- 
ченію любящая пола. Въ средніе вѣка въ болыпихъ собраніяхъ рыцари проявляли 
одновременно свои различныя индивидуальныя чувства, не поднимаясь, однако, ни
когда выше простого коллективная продолженія частнаго культа. Хотя этотъ 
частный культъ долженъ оставаться преддверіемъ общая, иослѣдній будетъ состоять, 
главнымъ образомъ, въ прямомъ проявленіи признательности народа къ женскому 
полу за соціальное служеніе въ качествѣ естественная органа основного прииципа 
человѣческаго единства и первая элемента умѣряющей власти. А подобная оцѣнка 
была невозможна въ средніе вѣка, за отсутствіемъ настоящей соціальной теоріи, 
обнимающей совокупность реальныхъ отношеній. Она даже была бы несогласима съ 
господствующей доктриной, въ которой Вогъ присвоилъ Себѣ мѣсто человѣчества.

*) См. Завѣщаніѳ Огюста Конта. l l p è Изд. (М. И  О).
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Г Л А В А  XXVI.

Исключительный женщины.

Восхваленіе исключительныхъ женщинъ настолько входишь въ задачи позити
визма, что онъ можетъ таковое распространить даже на аномаліи. Безъ сомнѣнія, 
общественный культъ женщины, какъ и ея частный культъ, долженъ относиться, 
главнымъ образомъ, къ характеризующему ее аффективному иризванію. Но слѣдуетъ 
также умѣть воздавать должныя почести исключительнымъ нагурамъ, которыя ока
зали действительный услуги человѣчеству либо па поприщѣ чистаго мышленія, 
либо въ области ирактичсской дѣятельности. еще болѣе чуждой женскому типу.

Абсолютный характеръ теологической философіп лишалъ ее подобной гибкости, 
которая тяжело отразилась бы на ея главныхъ соціальныхъ предписаніяхъ. Поэтому 
католицизмъ, несмотря на свои первоначально искреннія сожалѣнія, вы нужде ыъ былъ 
оставлять безъ почитанія память замѣчательнѣйшихъ женщинъ, культъ которыхъ 
былъ бы тогда, на самомъ дѣлѣ, еще болѣе вреденъ для морали, чѣмъ полезенъ для 
политики. Ничто не характеризуешь лучше это необходимое безсиліе теологической 
философіи, какъ удивительная исторія героической дѣвы *), спасшей Францію въ 
четырнадцатомъ вѣкѣ. Людовикъ XI, справедливо оцѣнивая ея выдающіяся заслуги, 
возбудилъ воиросъ объ ея канонизаціи, которая была одобрена папскою властью. 
Однако, эта власть не опредѣлпла какъ осуществлять на практикѣ почитаніе ея па
мяти, и это вскорѣ привело духовенство къ тому, что оно постепенно охладѣло къ этому 
великому имени, которое особенно напоминало ему о его соціальпомъ безсиліи. Такое 
поведеніе пилколько не случайно и даже не является достойнымъ порицапія; ибо 
оно было сначала подсказало весьма законными въ то время опасеніями мораль
ныхъ опасностей, связанныхъ съ подобнымъ чествованіемъ, которое могло подѣй- 
ствовать извращающимъ образомъ на женскіе нравы.

Но эта песовмѣстимость существуетъ только для абсолютной доктрины, неспо
собной прославлять исключительную женщину безъ того, чтобы не нарушить пра
вила. Позитивизмъ еще убѣднтельнѣе, чѣмъ католицизмъ, доказываешь, что военная 
жизнь чрезвычайно далека отъ истиннаго призванія жепщнны. Тѣмъ не менѣе, 
онъ одинъ только можетъ достойно чествовать безнодобную дѣву чествованіемъ памяти 
которой пренебрегла теологическая философін, вслѣдствіе своего безсилія, и которую 
метафизическій цинизмъ осмѣлился очернить даже во Франціи. Торжественное по- 
миповепіечея въ каждую годовщину ея славнаго мученичества будетъ ке только 
націоо&аьнымъ, но также заиадно-европейскимъ, какъ и совершенное ею огромное 
благодѣяиіе, безъ котораго нормальный центръ избранныхъ народовъ, быть-можетъ, 
потерялъ бы свою независимость, необходимую для его европейской роли. Сверхъ

А) Жанна д’Аркъ.
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того, такъ какъ весь Западъ болѣе или менѣе раздѣляетъ заблужденія вольторіагь 
ства., онъ долженъ равньшъ образомъ весь, безъ исключенія, способствовать ихъ по
зитивистскому исправление.

Отнюдь не оскорбляя женскихъ вравовъ, это исключительное нрославленіе 
сможетъ ихъ укрѣпить, характеризуя данный случай, какъ уклоненіе отъ нормы и 
показывая при какихъ условіяхъ возможно подобное почитаніе. Это явится новымъ 
подтнерждеиіемъ того, что относительный характеръ позитивизма сообщаетъ ему 
многія моральный преимущества, такъ какъ только позитивизмъ способенъ цѣнить 
псключенія, не ослабляя значенія правилъ. Это назначеніе позитивистскаго культа 
женщины мужчиною вызываешь весьма щекотливый вопросъ относительно способа 
удовлетворенія такой же потребности у другого пола. Если мужчины не могутъ 
прямо подняться до реальнаго культа Человечества иначе, какъ черезъ вто есте
ственное преддверіе, то женщины, хотя и болѣе любящія, быть-можешь, также ну
ждаются въ аналогичной подготовке. Но у нихъ она, конечно, должна принять 
иное направленіе, дабы лучше развить у каждаго пола тѣ моральныя качества, ко
торыя ихъ природа оставила недостаточно развитыми. Ибо энергія также является 
характерной чертой человечества, какъ и нежность, какъ это показываешь удачное 
двусмысленное значеніе слова с ердце .  Мужчина,^недостаточно нежный отъ при
роды, нуждается въ втомъ отношеніи въ частомъ упражненіи, что представляется 
для него возможнымъ на почве поклоненія женщине. Напротивъ, аффективный 
полъ, у котораго ощущается недостатокъ въ энергіи, долженъ направить свою спе- 
ціальную подготовку къ окончательному культу Человечества такъ, чтобы более 
развивать въ себе мужество, чемъ любовь. Но я, какъ мужчина, не въ состояніи 
глубже изеледовать эти интимныя потребности женскаго сердца. Философскій светъ 
открываешь мне этотъ незамеченный пробелъ, не давая мне, однако, возмож
ности его заполнить. Эта задача можешь быть разрешена только женщиной; и я ее 
предоставилъ бы моей незабвенной подруге, если бы тому не помешала ея прежде
временная смерть, которую, я надѣюсь, будетъ оплакивать со мной весь цивилизо
ванный міръ.

Мысли, изложенныя въ этой четвертой части, заставляютъ меня, какъ фило
софа, глубоко чувствовать нашу объективную разлуку. Я полагаю, что мне удалось 
вполне установить основную способность позитивизма надлежащимъ образомъ пріобщить 
женщинъ къ великому современному движенію, осуществляя, лучше чѣмъ катоди- 
цизмъ, все ихъ желанія домашняго и соціальнаго характера, въ виду той благо
родной и естественной роли, которую онъ имъ отводить въ окончательномъ строе. 
Темъ не менее, я не могу надеяться на ихъ деятельное участіе, которое могло бы 
вытекать изъ достаточпаго усвоенія ими подобныхъ воззрѣвій, покуда изложеніе 
таковыхъ не будетъ сделано женщиной, единственно способной вполне приспособить 
его къ ихъ характеру и ихъ привычкамъ. До техъ поръ ихъ даже будутъ считать 
неспособными понять когда-либо новую философію, несмотря на то, что оне, какъ 
эго было выше указано, въ силу своей природы, сами собою тяготеютъ къ пози
тивизму.

Все эти препятствія оказались вполне устранимыми содействіемъ моей благо
родной и нежной подруги, которой я посвятилъ этотъ новый трактатъ. Хотя это
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исключительное посвященіе можетъ показаться преувеличеннымъ, я боюсь теперь, 
п т  лѣтъ спустя послѣ этого изъявленія моего благоговѣнія, что я слишкомъ слабо 
выразилъ ту глубокую признательность, которую я чувствую къ этой женщинѣ за 
ея добродѣтельное вліяніе, безъ котораго моральное развитіе позитивизма было бы 
вадолго отсрочено.

Одинаково выдающаяся какъ по своему уму, такъ и по своему сердцу, Кло
тильда де Во понимала способность иовой философіи надлежащ имъ образомъ пре
образовать женское вліявіе, столь искаженное, начиная съ конца среднихъ вѣковъ, 
во время революціоннаго переходная состоянія. Неионятая всѣми, особенно своей 
собственной семьей, она, однако, благо паря своей великой душѣ, не питала никакой 
злобы къ людямъ. Не взирая на пережитыя ею столь же необыквовенныя, сколь и 
незаслуженныя несчастья, она, благодаря своей исключительной чистотѣ, не поддалась 
разрушающимъ семью софизмамъ, раньше даже, чѣмъ она оцѣнила умомъ истинную 
теорію брака. Единственный трудъ і), который она напечатала, содержишь въ этомъ 
отношеніи удивительное правило, которое въ виду собственной судьбы автора ста
новится особенно трогательнымъ: «Недостойно великихъ сердецъ,— говоришь она,— рас
пространять на дрѵгихъ испытываемыя ими душевныя тревоги». Въ прелестной но- 
веллѣ, предшествующей ея работѣ по позитивизму, мы иаходимъ ниже приводимое 
характерное мнѣніе о призваніи женщины, столь убѣдительное въ устахъ такого судьи: 
«Доставлять мужчинѣ удобства и радости домашняго очага и получать отъ него вза- 
мѣнъ средства къ существованію, доставляемыя трудомъ, развѣ это не истинное на- 
значеніе женщины? Мвѣ гораздо иріятнѣе видѣть бѣдную мать семейства, стираю
щую бѣлье своихъ дѣтей, чѣмъ распространяющую ради заработка, внѣ семьи, плоды 
своего ума. Я исключаю, конечно, выдающихся женщинъ, которыхъ ихъ геній тол
каешь вонъ изъ увкихъ домашнихъ сферъ. Такія женщины должны получить воз
можность свободно развивать свои общественныя дарованія, ибо проявленіе есть истин
ный свѣточъ, освѣщающій путь высшихъ умовъ».

Эти мысли, высказанныя молодой дамой, столь же замѣчательноп по своей кра
сой, сколь и по своимъ нравственнымъ качествамъ, уже являются достаточнымъ 
опроверженіемъ пашихъ анархическихъ утопій. Но, кромѣ того, сочиненіе болѣе обшир
ное, которое смерть помѣшала закончить, было прямо предназначено для отраженія 
ударовъ, нанесенныхъ основамъ семьи одной краснорѣчивой современницей, усту
павшей, однако, нашему автору, какъ въ талантѣ, такъ и въ добродѣтели. Руково
димая чувствомъ, эта высокоодаренная душа умѣла подчиняться справедливому влія- 
нію ума. Приступая къ своимъ позитивистскимъ работамъ, она мнѣ писала: «Я лучше, 
чѣмъ кто бы то ни было, поняла слабость нашей природы, когда она не напра
вляется къ возвышенной и недоступной страстямъ цѣли>. Немного времени спустя, 
среди^най&олѣе пріятныхъ дружсскихъ изліяній, ея женское перо, почти безсозна- 
тельно; начертала слѣдующую глубокую моральную сентенцію: «Нашему роду, болѣе 
чѣмъ веякому другому, нужны обязанности, чтобы воспитывать чувства».

Неудивительно поэтому, что моя святая Клотильда, имѣя такую подготовку,

]) Перепечатано въ началѣ 1-го тома «Système de Politique positive».
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правпльио поняла моральное значеніе позитивизма, хотя она могла посвятить изу- 
ченію этого вопроса только послѣдніи годъ своей ж и з н и . За нѣеколько мѣсяцевъ до 
своеЗ смерти она мнѣ писала по этому поводу: <Если бы я была мужчиной, вы имѣлп 
бы въ ыоеиъ лицѣ восторженная ученика; я вамъ предлагаю взаиѣнъ искреннюю 
поклонницу». Это самое письмо слѣдующимъ образомъ характер и зуетъ ея предпола
гавшееся участіе въ моральномъ установленіи новой философіи: «Женщина всегда 
выигрываетъ отъ того, что скромно идетъ позади новаторовъ, хотя и теряетъ при 
этомъ часть своего порыва». Тутъ же характеризуя нашу умственную анархію, она 
даетъ слѣдующій прекрасный образъ: «мы всѣ сто имъ еще нетвердой ногой у по
рога истины».

Подобная сотрудница, объединявшая въ своемъ лицѣ всѣ качества, разсѣянныя 
до сихъ поръ между различными выдающимися женщинами, сумела бы вскорѣ ирі- 
общить свой полъ къ окончательному возрождевію, такъ какъ она уже осуществляла 
нормальное воздѣйствіе чувства на разсудокъ, въ чемъ и должно затѣмъ состоять 
главное соціальное служеніе женщинъ. По ея достаточномъ ознакомленіи съ позитив
ной философіей, я хотѣлъ указать определенную, хотя и обширную цѣль всему ея 
сотрудничеству въ области позитивизма,— цель, вполне соответствующую ея интел
лектуальной и моральной природе.

Я считаю долгомъ изложить здесь эту цель, дабы лучше охарактеризовать 
особое участіе женщинъ въ установлены на Западе позитивизма, которое аналогично 
ихъ конечной соціальной службе. Оно касается, главнымъ образомъ, двухъ многочис- 
ленныхъ южныхъ народовъ. У другихъ народовъ оно ограничивается вліяніемъ на 
отдельныя лица, которыя, хотя и живутъ въ эмансипированной среде, отстали въ 
своемъ развитіи. Многочисленные успехи, которые уже были достигнуты въ этомъ 
последнемъ случае, напередъ убѣждаютъ меня въ общемъ значеиіи ниже приводи- 
мыхъ средствъ.

Г Л А В А  XXVII.

Женщины распространяютъ позитивизмъ среди населенія южныхъ 
странъ.

Освобожденіе мысли на Западе началось у двухъ северныхъ народовъ ]) и 
сопровождалось всеми опасностями, сопряженными съ движеніемъ, которое могло быть 
въ то время только эмпирическимъ. Благодаря установленію протестантства, застой, 
созданный метафизикой, иріобрѣлъ постоянство, которое очень вредно отразилось на 
прогрессе іірошлыхъ эпохъ и которое составляетъ еще и теперь главное препятствіе 
для решительная обновленія. Избавленный, къ счастью, отъ этой мпимой рефор-

*) Англія и Германі .
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маціи, нормальный центръ Западной республики і)  наверсталъ затѣмъ потеря иное 
время, перейдя сразу, подъ вліявіемъ вольтеріанства, къ полной эмансинаиіи, поз
волившей ему вновь занять естественно присущее ему мѣсто главы общаго оконча- 
тельиаго возрожденія. Но, избѣгнувъ, такимъ образомъ, непослѣдоватсльпости и колв- 
баній протестантства, французскій народъ оказался беззащитнымъ отъ анархическихъ 
тенденцій, которыя должны были вызвать полное преобладаніе революціонной мета
физики. Это систематическое отрицаніе, продолжавшееся слишкомъ долго, составляешь 
теперь главное препятствіе для окончательнаго преобразованія, которое оно столь 
удачно подготовило.

Можно поэтому надѣяться, что при своемъ неизбѣжномъ распространен^ у 
двухъ южпыхъ народовъ, западная эмансипація найдетъ болѣе благопріятныя условія 
среди паселевія, гдѣ кітолицизмъ лучше устоялъ до сихъ поръ сперва противъ 
протестантства, затѣмъ противъ деизма. Если Франція перескочила черезъ кальвипизмъ, 
почему бы Италія и даже Нспанія не могли бы миновать также вольтеріанство? 
Естественнымъ возмѣщеніемъ кажущейся отсталости южныхъ народовъ было бы то, 
что они прямо перешли бы отъ католицизма къ позитивизму, не останавливаясь 
серьезно ни на какомъ отрицательпомъ ученіи. Хотя новая философія не могла 
зародиться среди этихъ народовъ, вслѣдствіс ихъ недостаточной предварительной подго
товки, она,тѣмъ не менѣе, можетъ тамъ сразу занять преобладающее положеніе, иослѣ 
того какъ она будетъ надлежащимъ образомъ разработана въ своемъ естественномъ 
очагѣ. Достаточно, чтобы позитивизмъ, не занимаясь никакой прямой критикой, от- 
нынѣ сталъ бы непосредственно конкурировать съ католицизмомъ па попвѣ всѣхъ его 
нынѣшнихъ или даже прошлыхъ соціальпыхъ функцій.

Всѣ памятники, въ особенности поэтическіе, свидѣтельствуютъ, по крайней 
мѣрѣ относительно Италіи, что до рслигіознаго движенія, начатаго Лютеромъ, заиад- 
ныя вѣрованія были въ болыпемъ упадкѣ на Югѣ, чѣмъ на Оѣверѣ. Отсталое со- 
противленіе католицизма не могло тамъ достаточно оживить христіанскую вѣру. Эти 
пароды, которые считаются отсталыми, въ дѣйствительности исповѣдуютъ воззрѣпія като
лицизма только потому, что пе находясь другого пути для реальпаго удовлетворенія 
своихъ моральныхъ и соціальныхъ потребностей. Сердце тамъ лучше, чѣмъ гдѣ бы 
то пи было, расположено къ позитивизму, такъ какъ тамъ мснѣс извращенъ ин
стинктъ братства, который у сѣверныхъ протестантовъ получилъ столь тяжелые удары 
отъ развитія промышленности. Въ то же время умъ тамъ менѣе далекъ основному 
принципу новой политики о нормальномъ отдѣленіи свѣтской власти отъ духовной.

Такимъ образомъ, позитивизмъ тамъ достигнешь рѣшительнаго преобладанія, 
какъ только будетъ признана его дѣйствительная способность удовлетворить лучше 
католицизма всѣмъ условіямъ, характеризовавшимъ средневѣковый режимъ. А такая 
оцѣнка Принадлежишь болѣе къ области чувства, чѣмъ къ области разсудка, такъ 
какъ Зги условія были, главнымъ образомъ, моральныя. Поэтому подобная пропаган
дистская миссія вполнѣ соотвѣтствуетъ особой природѣ женскаго таланта. Именно че
резъ женщинъ позитивизмъ долженъ проникнуть въ Италію и Испанію, между тѣмъ 
какъ мужчины уже внесли его въ Англію и, въ особенности, въ Голландію, являю-

1) Фраыція. Пер.
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щуюся, начиная съ среднихъ вѣковъ, постояннымъ авангардомъ всей Германіи. По 
этотъ призывъ къ позитивизму итальявцевъ и испанцевъ можегъ надлежаіцимъ об
разомъ исходить  только отъ выдающейся француженки, в отнюдь не отъ француза, 
ибо слова, идущія отъ сердца, будутъ лучше поняты сердцемъ. Это краткое указаніе 
можетъ, мнѣ кажется, заставить оцѣвить моего несравненнаго друга, которому я на- 
значалъ подобную роль, и подготовить ему достойную замѣстительницу.

Итакъ, первый рѣшительный прииѣръ подтверждаешь мою естеетвенвую на
дежду привлечь женскія сердца къ философскому движенію, указывающему имъ те
перь высокую соціальиую миссію, которая является характернымъ началоыъ ихъ 
будуіцаго нормальная служенія. Какимъ бы исключительньшъ ни казалось это пер
вое сотрудничество, оно могло только предварить общее присоединеніе женщинъ къ 
этому движенію. Ибо одаренных натуры только раньше другихъ подвергаются ире- 
вращеніямъ, которыя должны стать всеобщими и лучшими органами которыхъ онѣ 
являются. За исключеніемъ ея поразительныхъ природныхъ моральныхъ и умствен- 
пыхъ качествъ, преждевременно созрѣвшихъ кслѣдствіе пережитаго ею горя, никакія 
другія обстоятельства не располагали мою святую подругу стать въ ряды позитиви- 
стовъ. Если бы она принадлежала къ пролетаріямъ или къ необразованному классу, 
она, быть-можетъ, еще легче уловила основной духъ и соціальное на8начевіе новой 
философіи.

Г Л А В А  XXVIII.

Женщина есть симпатическій элементъ умѣряющей власти.

Какъ видпо изъ соображепій, изложенныхъ ?ъ этой четвертой части, наиболѣе 
систематическій элементъ умѣряющей власти связанъ родственными узами съ наиболѣе 
симпатически мъ элементомъ, также какъ и съ ѳлементомъ наиболѣе энергичнымъ. 
Только это присоединеніе женскаго элемента позволяешь философамъ дополнить орга- 
низацію моральной силы, основанной сначала на союзѣ съ народомъ. Давая теперь 
толчекъ преобразовательному движенію, долженствующему завершить революцію, это 
рѣшительное сочетаніе усилій философовъ, пролетаріевъ и женщинъ откроешь уже 
окончательный порядокъ, такъ какъ каждый умѣряющій элементъ будетъ здѣсь дѣй- 
ствовагь сообразно своему будущему нормальному назначенію и своему естественному 
положенію относительно руководящей власти. Такимъ образомъ, философскій элементъ, 
объединяющей два другихъ, найдешь для своей соціальной миссіи въ каждой семьѣ 
благо пріятную частную помощь, усиливаемую въ каждонъ городѣ могущсственнымъ 
общественнымъ сотрудничествомъ.

Всѣ вліянія, долженствующія оставаться чуждыми практическому управленію, 
будутъ тогда способствовать подчиненію спеціальной политики постояннымъ прави- 
ламъ всеобщей морали. Въ исключительныхъ случаяхъ дѣятельное участіе народа 
будетъ избавлять два другихъ умѣряющихъ элемента отъ всякаго прямого вмѣша-
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тельства, могуіцаго повлечь за собой искаженіе ихъ умозрительная или аффектавнаго 
характера, которые важно поддерживать въ его первоначальной чистотѣ и поэтому 
держать ихъ всегда вдали отъ участія въ какой-либо власти.

Но эта двоякая и основная поддержка, дѣлая моральную силу болѣе значи
тельной, чѣмъ въ средніе вѣка, поставить ея систематическимъ носителямъ тяже- 
лыя условія. Въ особенности нулсно будетъ, чтобы у жреца Человѣчества его сер- 
дечныя качества всегда находились въ гармоніи съ его цѣльныыъ міросозерцаніемъ. 
Онъ сможетъ нріобрѣсти согласіе прекрасная иола и помощь народа только при 
условіи, что онъ станетъ такимъ отзывчивымъ и чистымъ, какъ женщина и въ то 
же время такимъ энергичнымъ и безиечнымъ, какъ пролетарій. Безъ этого рѣдкаго 
соединенія моральныхъ качествъ, новая теоретическая власть никогда не достигнешь 
того соціальнаго вліянія, которое требуется'позитивизмомъ. Хотя въ ея рукахъ бу
дутъ всѣ внутреннія и внѣшнія средства воздѣйствія, она вскорѣ поймешь, что 
крайнее несовершенство человѣческой природы выдвигаеть вѣчныя ирепятствія осу
ществлена характерной задачи позитивизма —  установить постоянное преобладапіе 
общественнаго чувства надъ личнымъ.



Ч А С Т Ь  ПЯТАЯ.

Эстетическая способность позитивизма.

Г Л А В А  I.

Позитивизмъ и искусство.

Охарактеризовавъ основной духъ и соціальвое назначение единственной фило- 
софіи, которая могла бы прекратить революцію. я достаточно разъяснилъ, какимъ 
образомъ это систематическое движсніе должно получить рѣшительное преобладаніе, 
благодаря дѣятельиому сотрудничеству пролетаріевъ и искреннему единомыслію жен
щинъ. Но преобразующая сила, основанная на этомъ сочетаніи трехъ элемеитовъ 
не обиимаетъ еще всей совокупности человѣческихъ способностей, если она не вы
полнить важнаго дополнительная условія, которое мнѣ осталось еще охарактери
зовать.

Разсудокъ долженъ пе только подчиняться чувству, помогая ему руководить 
деятельностью; необходимо также, чтобы онъ, пе отдавая себя всецело во власть 
воображепія, побуждалъ и регулировалъ послѣднее. Въ нормальномъ состояніи нашеіі 
природы эстетическія функціи имѣютъ слишкомъ важное значеніе, чтобы ими можно 
было пренебрегать въ окончательномъ строѣ человечества и, слѣдовательно, въ си- 
стематизаціи, долженствующей его создать. Но повитививмъ настолько удовлетворяетъ 
эти дополнительпыя условія, что, несмотря на эмпирическія предубежденія, мне 
не трудно будбтъ показать его прямую способность надлежащимъ образомъ упорядо
чить современное искусство, которое, начиная съ конца среднихъ вѣковъ, столь 
тщетно ищетъ общаго направленія и высокая назначепія.

Новая философія мне кажется заслуживающей делаемыхъ ей обыкновенно 
упрековъ въ анти-эстетической тенденціи только тогда, когда ее смешиваютъ съ ея 
иаучиымъ введеніемъ, отъ котораго столь немногіе судьи умеютъ теперь ее отли
чать. Ибо эти обвиненія могли, не безъ основапія, направляться ио адресу п о з и т и в 

ной  философіи, лишь пока она находилась на своей предварительной стадіи, на 
стадіи разсѣннпои спеціализаціи, которую современные ученые неправильно продлили. 
Ничто такъ пе противоречить изящнымъ искусствамъ, какъ уэость взглядовъ и 
характерный для нашего научная направленія здоупотребленія аналиаонъ и раз- 
сужденісмъ; эго направлепіе, сверхъ того, весьма гибельно отражается на моральноиъ 
развитіи, являющемся первымъ источникомъ всякой эстетической паклонпости.
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Но позитивный духъ необходимо освобождается отъ своихъ первоначальны хъ 
педостатковъ по мѣрѣ того, какъ онъ расширяется и систематизируется, переходи, 
согласно моему энциклопедическому закону, къ наиболѣе высокимъ изслѣдоваиіямъ. 
Дойдя до соціальныхъ умозрѣній, составляющихъ его окончательное истинное назші- 
чепіе, онъ, въ силу характеризующей его реальности, должепъ обнять какъ эстети- 
ческія понятія, такъ и аффективныя соображенія, дабы действительно представить всю 
совокупность человѣческихъ явленій, какъ индивидуальныхъ, такъ, въ особенности, 
коллектпвныхъ. Примирясь, такимъ образомъ, съ двумя родами переживаній, которыя 
онъ сначала отвергалъ, позитивизмъ, увлеченный ихъ естественной прелестью, вскорЬ 
непосредственно отдается имъ, и признаетъ, наконецъ, ихъ нормальное значеніс въ 
нашей личной или соціальпой организаціи. Вотъ какимъ образомъ болѣе полное и 
Солѣе систематическое развитіе естественно прекращаешь раздоръ, первоначально су
ществовавши между совремеппымъ разсудкомъ, съ одной стороны, и чувствомъ и 
воображеніемъ,— съ другой.

Всякій внимательный читатель, дойдя до этого мѣста настоящая «Обзора», 
долженъ будетъ убѣдиться въ отсутствіи мнимыхъ анти-эстетическихъ тендснцій у 
попой философіи. Ёсли бы даже позитивизмъ не назначалъ прямо изящнымъ искус- 
ствамъ важной роли, то и тогда его косвенное вліяніе было бы для нихъ не менѣе 
благопріятно, въ виду его основного прииципа, его характерной цѣли и его главныхъ 
средствъ. Единственная философія, которая можетъ отнынѣ подчинить умъ сердцу, 
должна способствовать развитію нашихъ эстетическихъ способностей уліе въ силу того, 
что она ввѣряетъ чувству, являющемуся истиннымъ источникомъ и о с л іід н и хъ , главную 
систематизирующую роль въ построеніи человѣческаго единства. Поэтому соціальная 
доктрина, стремящаяся прекратить революціонное состояніе, столь пеблагопріятное 
для изящныхъ искусству подготовляешь для нихъ обширную область и прочное 
основаніе, устанавливая твердыя убѣжденія и устойчивые нравы, безъ которыхъ 
поээія не можетъ создавать или пробуждать ничего великаго. Побуждая нашихъ про- 
летаріевъ искать своего истинная счастья въ постоянномъ развитіи ихъ аффектив- 
ныхъ и умозрительныхъ способностей, позитивизмъ черезъ образованіе, основаніе 
котораго преимущественно эстетическое, обезпечиваетъ искусству его естественную 
аудитор ію.

Но чтобы предугадать естественную въ этомъ отношеніи способность новой 
философіи, достаточно разсмотрѣть ея значеніе въ женскомъ вопросѣ, ея стремлевіе 
ноднять соціальное достоинство аффективная пола, укрѣпляя въ то же время семей
ные устои. Ибо изъ всѣхъ соціальныхъ элементовъ женщина, безъ сомнѣнія, является 
элементомъ наиболѣе ѳстетическимъ, какъ по своей природѣ, такъ и по своему по
ложен! ю; позитивный же строй сильно упрочиваетъ и развиваетъ какъ то, такъ и 
другие. 'Йели наше инстинктивное стремленіс къ добру обыкновенно обязано жен
щинамъ своимъ первымъ развнтіемъ, то онѣ намъ еще лучше прививаюсь чувство 
прекрасная, будучи столь же способны его внушать, сколь и испытывать. Ихъ внѣш- 
ность даетъ намъ представленіс одновременно о всѣхъ видахъ красоты не только 
физической, но также интеллектуальной и, въ особенности, моральной. Всѣ ихъ дѣй- 
ствія скрашиваются естественнымъ стремленіемъ къ идеальному совершенству отно
сительно всѣхъ ихъ занятій, даже невольныхъ. Ихъ домашняя жизнь, освобожден
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ная отъ внѣшнсй дѣятельности, только снльнѣе развиваешь въ этомъ отнотпепіи ихъ 
естестве в ныя наклонности. Ибо существо, посвященное чувству, должно само собою 
искать всюду наилу чшаго, сперва въ реальномъ мірѣ, затѣмъ въ идеольномъ образѣ.

Такимъ образомъ, доктрина, возводящая женщинъ въ первичный элементъ умѣ- 
ряюіцей власти и ввѣрлщая имъ руководство основнымъ образованіемъ, не можетъ 
дать мѣста какому бы то ни было подозрѣнію въ анти-эсгетической тендендіи.

Показавъ несостоятельность этихъ предубѣжденій, мнѣ остается прямо перейти 
къ характеристик необходимой способности позитивизма отвести искусству надле
жащее мѣсто въ совремепномъ строѣ и дать ему систематическую организацію и 
нормальное назначеніе, что породить могуіцественныя средства и даже новые органы. 
Сверхъ того, окончательная функція эстетическая элемента уже указана его на- 
стоящимъ участіемъ въ преобразовательноыъ движеніи еаравнѣ съ народнымъ и 
лсенскимъ элементами.

Г Л А В А  II.

Художнинъ долженъ услаждать жизнь, а не направлять ее.

Прежде чѣмъ набросать здѣсь эту дополнительную оцѣнку, я считаю необхо- 
димымъ исправить по этому поводу глубокое, хотя временное заблужденіе, которое 
стремится извратить всѣ общія понятіяг относящіяся къ искусству, преувеличивая 
его значсніе, въ силу весьма естественной реакціи, обусловливаемой нашей умствен
ной и нравственной анархіей.

Отъ Гомера до Корнеля всѣ выдающіеся эстетическіе геніи всегда считали 
преимущественнымъ назначеніемъ искусства услаждать жизнь, и, слѣдоватсльно, улуч
шать ее, но отнюдь не направлять ее. Дѣйствительно, ни одинъ здравый умъ не 
могъ предположить, что интеллектуальное превосходство будетъ когда-либо принад
лежать воображенію. Въ сущности, подобное мнѣніе было бы равносильно возведепію 
сумашествія въ образцовое мышленіе, ставя субъективныя вдохновенія выше объеі; 
тивныхъ понятій.

Наши способности представленія и выраженія необходимо подчинены нашимъ 
функціямъ пониманія и сочетайія. Этотъ статическій законъ непреложенъ и никогда 
не подвергался действительному измѣненію. Его можно даже установить при извра- 
щеніи мозговыхъ отправленій, что вноситъ безпорядокъ въ наши внѣшнія отношенія, 
не равстраивая, однако, основную гармонію нашихъ различныхъ внутреннихъ операцій.

Хотя тщеславная гордость послѣднихъ поэтовъ древности уже внушала имъ 
пѣкоторыя заблужденія, аналогичныя нынѣшнимъ притязаніямъ, искусство, тѣмъ не 
менѣе, никогда не разсматривалось, какъ регуляторъ политеистическая общества, 
несмотря на дстетическія свойства ясподствовавшихъ вѣрованій. Напротивъ, Иллі- 
ада и, въ особенности, Одиссея, могли бы въ случаѣ надобности служить доказа- 
тельствомъ того, насколько соціальное вліяніе изящныхъ искусству даже избавлен-
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пыхъ отъ теократической опеки, имѣло въ то время второстепенный характеръ. Въ 
эпоху упадка политеизма, въ утоиіи Платона даиа концепція соціалыіаго строя, въ 
которомъ систематически отсутствуешь всякое вліяніе поэзіи. Монотеистическій ре- 
жимъ среднихъ вѣковъ еще болѣе отвергалъ эти эстетическія притязаяія, хотя истин
ное назначеніе искусства въ эту эпоху было наилучшимъ образомъ понято. Но когда 
этотъ режимъ началъ разлагаться, появились, даже у несравненная Данте, зародыши 
заблужденій, которыя въ течепіе послѣднихъ пяти вѣковъ постоянно развивались, 
благодаря революціонному переходному времени, и, наконецъ, достигли настоящая 
состоянія поэтическая высокомѣрія.

Дойдя до возможныхъ иредѣловъ теологическая состояпія, и будучи еще не 
въ силахъ предугадать позитивное состояніе, Западная республика заняла во всѣхъ 
отношеніяхъ такую отрицательную позицію, которая до тѣхъ иоръ была невозможна. 
Все возростающес недовѣріе свело на-нѣтъ всѣ правила и учрежденія, которыя 
некогда сдерживали превратный честолюбивыя стремленія. Вслѣдствіе этого по
степенная разложенія соціальныхъ принцииовъ, наивное восхищеніе, которымъ оча
рованный народъ вознаграждалъ эстетическое вдохновеніе, вызвало неосновательныя 
нолитичеекія притязанія различныхъ художниковъ и, въ особенности, говъ, ихъ 
естественныхъ главныхъ представителей. Хотя всякое чисто критическое направлеиіе 
несовместимо съ истинной поэзіей, тѣмъ не менѣе новое искусство, начиная съ 
момента его зарожденія въ четырнадцатой» вѣкѣ, принимаешь все болѣе п болѣе дея
тельное участіс въ общемъ разрушеніи старая режима.

Однако, пока отрицательная доктрина не была иолностыо выработана и не 
получила своего выраженія въ революціяхъ, предшествовавшихъ великому кризису, 
эстетическое вліяніе оставалось просто вспомогательпымъ элементомъ въ разруши- 
тельномъ движеніи, которымъ руководили метафизики и законоведы. Но это поло- 
женіе вещей изменилось, и поэтическое честолюбіс начало принимать преобладающій 
характеръ, въ теченіе восемнадцатая столетія, когда уже систематизированныя отри- 
цательныя ученія стали решительно распространяться. Тогда духовное руководитель
ство разрушительнымъ двпженіемъ все более и более переходить отъ ученыхъ въ 
собственномъ смысле слова къ чистымъ литераторамъ, скорее поэтамъ, чемъ фило- 
софамъ, но лишеннымъ всякаго истинная призванія. Наступленіе великая кризиса 
естественнымъ образомъ позволило этому неопределенному классу извлечь полити- 
ческія выгоды изъ своего первенствующая положенія въ революціи, которое будетъ 
продолжаться до техъ поръ, пока начнешь преобладать направленіе прямого преобра
зования общества.
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Г Л А В А  III.

Политическое вліяніе поэтовъ и литераторовъ. Опасности этого 
вліянія.

Данный нами историческій очеркъ одновременно и объясняешь, и отвергаешь 
анархичсскія утопіи нашего века, предлагающія нѣчто въ роде эстетической педанто- 
кратіи. Эти мечтанія, внушенныя необузданнымъ высокомѣріемъ, могутъ казаться 
осуществимыми только метафизикамъ, всегда склоннымъ безусловно освящать исклю
чительные случаи. Если философы должны быть устранены отъ управлевія, то поэты 
еще менѣе для этого пригодны. Ихъ умственная п нравственная же устойчивость, 
позволяющая имъ лучше отражать соответствующую среду, въ то же время дѣлаетъ 
ихъ непригодными для управляющей власти. Только строгое и систематическое обра- 
зованіе можетъ достаточно исправить ихъ естественные недостатки, которые поэтому 
должны быть у нихъ чрезвычайно сильно развиты въ эпоху, чуждую всякаго глу
бокая убѣжденія. Какъ второстепенные члены интеллектуальной власти, поэты мо
гутъ отдаваться своему действительному ііризванію, лишь когда они еще решитель
нее, чемъ главные члены, отказываются отъ светская главенства. Философы только 
неспособны действовать, по они могуш советы вать, между темъ какъ поэты не 
должны притязать ни на ту, ни на другую роль. Идеализировать и побуждать— та
кова ихъ двоякая естественная функція, которая можетъ быть падлежащимъ образомъ 
выполнена только при условіи исключительная сосредоточенія на ней. Эта фувкція 
достаточно благородна и достаточно общирна, чтобы поглотить всехъ действительно 
предназначенныхъ къ ней. Поэтому заблужденія эстетическая честолюбія обнару
жились лишь со времени паступленія порядка вещей, совершенно несовместимая съ 
настоящимъ искусствомъ, ибо въ немъ отсутствуютъ определенные нравы и дѣи- 
ствительныя убежденія. Все эти неудачные или сбитые съ пути поэты дали бы 
другое направленіе своей общественной жизни, если бы, благодаря преобладанію все
общей доктрины и соціальныхъ взглядовъ, истинная поазія стала уже возможной. До 
этого момента эстетическія натуры будутъ попрежнему гаснуть или развращаться 
въ атмосфере жалкой политической агитаціи, более благоиріятной для посредствен
ностей, чемъ для действительныхъ талантовъ.

Нормальное состояніе человеческой природы одинаково подчиняешь воображепіе 
разсудку п последнее— чувству. Всякое продолжительное уклоненіе отъ этого основ
ная порядка равнымъ образомъ гибельно для сердца и для ума. Мнимое царство 
воображенія стало бы еще более развращающимъ, чемъ царство разума, если бы оно 
не было, еще менѣе чемъ последнее, совместимо съ действительными условіями жизни 
человечества. Но, хотя оно неосуществимо, одно стремленіе установить его, заменяя 
искусственной и зачастую лояСной восторженностью, самопроизвольный и глубокія 
эмоціи могутъ значительно разстроить частную жизнь. Это неправильное преобла
дать воображенія должно еще въ большей степени вредить общественной жизни, 
когда никакая соціальная преграда не сдерживаешь эстетическая самолюбія. Тогда
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искусство начинаешь постепенно уклоняться отъ своего истинная назначенія усла
ждать и улучшать человѣчество. Если бы оно стало цѣлью существованія, оно вскорѣ 
прншло бы зъ упадокъ, и развратило бы одновременно и своихъ служителей, и 
свою публику. Оно постепенно свелось бы къ доставлевію чувственныхъ наслажденій 
или даже къ простому усовершенствованію техники, безъ всякой моральной тенден- 
ціи. Эстетическія наклонности, сдерживаемыя надлежащимъ образомъ, таісъ усовер
шенствовали современные нравы, что могутъ, въ случаѣ ихъ свободная развитія 
ц незаконная господства, стать глубоко развращающими. Извѣстно, до какой жесто
кости дошла Италія, въ теченіе послѣднихъ вѣковъ преслѣдуя единственную цѣль—  
создать красивые мужскіе голоса.

Вырождаясь такимъ образомъ, искусство, столь способное развивать симпатиче- 
скіе инстинкты, можетъ прямо пробуждать наиболѣе отвратительный эгоизмъ, вызы
вая полное равнодушіе къ другимъ людямъ у тѣхъ, кои нолагаютъ свое высшее 
счастье въ наслажденіи звуками или формами.

Такова неизбѣжная опасность, еще болѣе моральная, чѣмъ умственная, сопря
женная съ частнымъ и, въ особенности, общественнымъ преобладаяіемъ эстетиче- 
скихъ наклонностей, даже когда онѣ реальны. Но нужно также признать, что это 
нарушеніе основного порядка приводить вскорѣ къ иеизбѣжнону торжеству посред
ственностей, которыя, благодаря доляму упражненію, усваиваютъ пріемы выполнсшя.

Такимъ-то образомъ мы постепенно подпали подъ позорное господство, —  не 
менѣе гибельное для искусства, чѣмъ для философіи —  вліяній, долженствующихъ, 
очевидно, имѣть второстепенное соціальное значеніе. Жалкая способность выражать 
то, чего не чувствуешь и не мыслишь, доставляешь въ настоящее время призрачное 
преобладаніе талантамъ, столь же неспособнымъ ко всякому эстетическому творче
ству, сколь и ко всякому научному пониманію. Эта политическая аномалія, являю
щаяся главной характерной чертой нашего революціоннаго состоянін, должна стать 
въ нравственномъ отношеніи гибельной, если эти незаслуженныя побѣды не выпа- 
даютъ, какъ рѣдкое исключеніе, на долю настолько возвышенныхъ душъ, чтобы сумѣть 
сдержать ложный порывъ.

Поэты, вслѣдствіе болѣе общая характера ихъ искусства, позволяющая имъ 
быть еще болѣе честолюбивыми, подвержены этимъ опасностямъ еще болѣе, чѣмъ 
художники въ собственномъ смыслѣ слова. Но разработка спеціальныхъ искусствъ 
влечетъ за собой это зло въ еще менѣе приглядной формѣ, благодаря жадности къ 
деньгамъ, оскверняющей нынѣ столько талантовъ. Именно тутъ отсутствіе всякаго 
правила даешь почву для проявленія ребяческая тщеславія, которое ставить въ 
одинъ рядъ и истьнныхъ твордовъ въ области эстетики и простыхъ подражателен.

Таковы необходимые результаты постепенная роста поэтическая честолюбія 
вѴ|еченіе долгая современная переходная времени. Я долженъ былъ съ надлежа

щей полнотой охарактеризовать здѣсь заблужденія, мѣшающія теперь всякой здра
вой оцѣнкѣ природы и назначенія искусства. Но это строго-критическое введеніе не 
можетъ оскорбить истинно-эстетическія души, которыя и сами уже близки къ по- 
ниманію, насколько нынѣшній режимъ препятствуешь проявленію всякого дѣйстви- 
тедьиаго призванія. Вопреки разглагольствовапіямъ заинтересованпыхъ дпцъ. для 
настоящая подъема искусства требуется подавленіе посредственностей, по крайней
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мѣрѣ, въ той же степени, какъ и поощреніе одаренныхъ натуръ. Истинный вкусъ 
всегда неразлученъ съ отвращеніемъ.

Въ силу только того, что искусство постоянно должно, главным!» образомъ, 
развивать въ насъ инстинктъ совершенства, его искренвихъ цѣнителей глубоко воз
мущаешь всякое слабое произведете. Счастливое преимущество образцовыхъ эсте- 
тическихъ произведеній вызывать восхищеніе, не ослабѣваннцее съ вѣками, избав
ляешь насъ отъ мнииой необходимости поддерживать вкусъ портящими его новинками. 
Если мнѣ позволено будетъ высказать мои собственныя впечатлѣнія, я могу ааявить, 
что вотъ уже тринадцать лѣтъ какъ я, слѣдуя своему уму, равно какъ своимъ на
клонностям^ ограничиваю кругъ своего обычнаго чтенія великими западными поэтами, 
не испытывая ни малѣйшаго любопытства къ современнымъ произведеніямъ, отли
чающимся прискорбной плодовитостью.

Г Л А В А  IV .

Общая теорія искусства.

Послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній, я долженъ прямо перейти къ харпк- 
теристикѣ эстетической способности позитивизма и показать сперва, какъ онъ есте- 
ственныиъ образомъ строить истинную общую теорію искусства, изъ которой до 
сихъ поръ существовали только отдѣльныя удачныя части. Эта систематизаціи эсте
тики вытекаетъ одновременно изъ субъективнаго принципа, объективнаго догмата п 
активной цѣли новой философіи, которые были опредѣлены въ двухъ первыхъ ча- 
стяхъ настоящая «Обзора».

Искусство всегда состоитъ въ идеальномъ воспроизведена! того, что есть, и 
назначено развивать нашъ инстинктъ совершенства. Его область поэтому столь же 
обширна, сколь и область науки. Одно и другое, каждое по своему, обнимаютъ сово
купность реальныхъ явлепіп, которыя наука оцѣпиваетъ, а искусство украшаетъ. 
Они оперируютъ надъ своими предметами, слѣдуя по одному и тому же естествен
ному пути, согласно моему энциклопедическому закону, т.-е., поднимаясь отъ наи- 
болѣе простыхъ и наиболѣе внѣшнихъ уиозрѣній къ умозрѣпіямъ наиболѣе слож- 
нымь и наиболѣе близко касающимся человѣка. Такимъ образомъ, основная лест
ница и с т и н н а г о ,  которая, какъ мы видѣли во второй части, идешь параллельно 
съ лѣстницей добр а го, соотвѣтствуетъ также скалѣ п р е к р а с н а г о ,  такъ что 
устанавливается самая тѣсная гармонія между тремя великими твореніями Человѣ- 
чества: философіей, политикой и поэзіей.

Въ самомъ дѣлѣ, зрѣлище неорганическаго міра и, въ особенности, наблюде
т е  небесныхъ явленій открываешь намъ первыя черты красоты: порядокъ и величіе, 
которыя тутъ лучше уловимы, чѣмъ въ болѣе сложныхъ и менѣе правильныхъ яв- 
леніяхъ. Высшія степени прекраснаго не могутъ быть надлежащимъ образомъ оцѣнены 
душами, нечувствительными къ этой первоначальной ступени. Но если философія
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разсматриваетъ изученіе неорганическаго міра лвшь какъ необходимое введеніе, 
чтобы подняться затѣыъ къ своему высшему назначенію— служить человѣчеству, то 
поэзія еще съ большимъ основаніемъ должна такъ поступать. Ея тевдснцін въ этомъ 
ітношеніи даже еще рѣзче, чѣмъ однородная тенденція политики, которая, ограни
чиваясь сперва матеріальнымъ соверігіенствованіемъ, останавливается долгое время 
на физическомъ и затѣмъ ua иптеллектуальномъ совершенствованіяхъ, прежде чѣмъ 
прямо перейти къ своей главной цѣли, именно, къ моральному совершенствоваиію. 
Поазія быстрѣе проходить три предварительный ступени и съ меньшими усиліями 
поднимается къ созерцанію моральной красоты. Чувство естественно составляетъ ея 
главную область. Здѣсь она находить свои средства, равно какъ свою дѣль.

Изъ всѣхъ человѣческихъ явленіп страсти суть явленія наиболѣе измѣнчивыя 
и поэтому наилучше идеализируемыя, а также наиболѣе доступныя совершенствова- 
нію въ силу ихъ чрезвычайной сложности, которая, согласно позитивистскому закону, 
обусловливаетъ ихъ большее несовершенство. Но выражепіе, даже весьма несовер
шенное, должно значительно вліять на фупкціи, которыя, по своей природѣ, стре
мятся выливаться наружу. Если признано, что выраженіе имѣетъ значепіе для мысли, 
то какъ можетъ оно не вліять на развитіе чувствъ, болѣе склонныхъ къ нроявленію,

Такимъ образомъ, всякая разработка изящныхъ искусствъ, даже ограниченная 
чистынъ подражаніемъ, можетъ стать полезнымъ моральньшъ упражненіемъ, когда 
она надлежащимъ образомъ пробуждаетъ напти симпатіи и антииатіи. Но эта спо- 
собпость должна быть значительно болѣе совершенной, если воспроизведшие, вмѣсто 
того, чтобы быть вполнѣ вѣрнымъ, допускаетъ нѣкоторую идеализацію. Тогда искус
ство поднимается до своего истиннаго назначенія: созданіе живыхъ типовъ, постоян
ное созерцаніе которыхъ можетъ весьма усовершенствовать наши чувства и даже 
наши мысли. Преувеличеніе этихъ образовъ является необходимымъ условіемъ ихъ 
назначенія, такъ какъ они должны превосходить дѣйствителыюсть, дабы побуждать 
насъ къ ея улучшенію. Эти искусственный эмоціи, чрезвычайно важныя уже для 
частной жизни, становятся еще болѣе могущественными факторами въ общественной 
жизни, какъ вслѣдствіе болѣе высокаго значенія ихъ сюжетовъ, такъ и вслѣдствіе 
в8аимпаго возбужденія, вытекающаго изъ взаимодѣйствія внечатлѣній отдѣльныхъ 
лицъ.

Г Л А В А  V.

# Ч  Р О Л Ь П О Э 3 і и.

Такимъ-то образомъ позитивизмъ объясняешь и подкрініляетъ всеобщую оцѣпку, 
отводя поэзіи постоянное мѣсто между философіей и политикой, какъ вытекающей 
изъ одной и подготовляющей другую. Само чувство— это высшее начало всего на
шего существованія— подчиняется постролемому философіей объективному догмату 
о внѣшнемъ порядвѣ, господствующемъ надъ Человѣчествомъ. Еще съ большимъ осно-
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наніемъ воображеніе должно подчиняться этому догмату. Идеальность должна быть 
всегда подчинена реальности, ибо иначе созданный образъ можетъ оказаться сла- 
бымъ или неяснымъ. Политика, ставящая себѣ цѣлыо улучшеніе естественная по
рядка, должна сначала его познать. И поэзія, хотя она ограничивается тѣмъ, что 
воображаешь улучшенія, никогда не претендуя на ихъ осуіцествленіе, все-таки не 
можетъ обойтись безъ этого изученія. Ея вымыслы должны, безъ сомнѣнія, идти дальше 
возможностей, которыя политика только и имѣетъ въ виду; тѣмъ не менѣе, они 
питаются изъ одного и того же источника, изъ оцѣеки того, что есть.

Наши искусственныя усовершенствованія могутъ всегда состоять только въ 
мудромъ измѣненіи естественнаго порядка, къ которому нужно прежде всего постоянно 
относиться съ надлежащимъ уваженіемъ. Но наши воображаемыя улучшенія, хотя 
и болѣе обширны, не менѣе подчинены этому основному закону, который позитив- 
пая философія устанавливаетъ одинаково, какъ для поэзіи, такъ и для политики. 
Эта необходимость не переставала быть регуляторомъ воображенія даже въ наиболѣе 
поэтическія эпохи, когда существовали иныя представленія о внѣшнемъ реальномъ 
мірѣ, чѣмъ теперь. Индивидуальная эволюція ежедневно воспроизводить этотъ нс- 
избѣшіый ходъ, показывая намъ, какъ ребенокъ всегда расположснъ подчинять свой 
идеалъ своимъ послѣдовательно цріобрѣтаемымъ понятіямъ о реальномъ.

Но если, съ одной стороны, поэзія завысить отъ философіи въ дѣлѣ созданія 
своихъ типовъ, то, съ другой, она вліяетъ на политику касательно ихъ назначенія. 
Во всякомъ человѣческомъ дѣйствіи вынолненіе предполагаешь воображеніе, а это 
послѣднее— созерцаніе. Человѣкъ можетъ построить внѣ себя только то, что онъ сна
чала мыслилъ въ себѣ. Этотъ внутренпій тинъ, необходимый даже для малѣйшихъ 
механическихъ или геометрическихъ работъ, всегда выше реальности, которой опъ 
предшествуешь и которую онъ подготовляешь. А для всѣхъ тѣхъ, кто не смѣшиваетъ 
поэзію со стихосложеніемъ, является безспорнымъ, что это послѣднее не составляетъ 
эстетической идеальности въ ея наиболѣе элементарной и наиболѣе всеобщей функціи. 
Эта фупкція, распространяющаяся прямо на соціальныя явлеаія, для которыхъ искус
ство и наука, главнымъ образомъ, предназначены, зачастую ими игнорируется и лишь 
иногда несовершенно проявляется, за отсутствіемъ истинной систематизаціи. Когда она 
будетъ надлеж ащ имъ образомъ упорядочена, она будетъ служить регуляторомъ для уто- 
иій, подчиняя ихъ реальному порядку, въ томъ его видѣ, какъ онъ рисуется въ бу
ду щемъ на основаніи прошлаго. Ибо утопіи являются для соціальнаго искусства, въ 
собственномъ смыслѣ слова, тѣмъ, чѣмъ являются геометрическіе, механическіе и т. д. 
типы для соотвѣтствующихъ искусствъ. Признавая ихъ необходимыми для наименѣе 
значительныхъ построеній, какъ можемъ мы ихъ избѣжать для наиболѣе трудныхъ? 
Поэтому, несмотря на эмпирическое состояніе политическая искусства, всякому 
великому перевороту предшествовала, однимъ или двумя вѣками, соотвѣтственная 
утопія, которую внушаешь эстетическому генію Человѣчества смутное сознаніе его 
ноложенія и его потребностей. Позитивизмъ отнюдь не изгоняешь утопів, а стремится 
поставить ихъ на надлежащее мѣсто въ окончательномъ строѣ и облегчить одно
временно ихъ развитіе и ихъ вліяніе, постоянно подчиняя ихъ совокупности репль- 
ныхъ законовъ, какъ для всякая другого эстетическая явленія. Но это системати
ческое признаніе утоиій разсѣетъ такліе главныя опасности политической поэзіи,
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которая вносить теперь смуту въ общественный порядокъ только вслѣдствіе недо
статка истинно-философская источника, отсутствіе котораго должно насъ располо
жить къ снисходительности но отношенію къ этимъ наивнымъ нроизведеніямъ чело
веческая творчества.

Вся эта позитив и стекая теорія сама собою резюмируется однимъ словомъ, благо
даря счастливой двусмысленности обычнаго наименованія совокупности эстетическихъ 
функціп. Называя ихъ всѣ и с к у с с т в о м ъ  по преимуществу, народный инстинктъ, 
откуда беруть свое начало всѣ наши языки и который гораздо болѣе просвѣщенъ, 
чѣмъ это предполагаешь высокомѣріе цивилизованная человѣка, смутно предугадалъ 
истинную энциклопедическую позицію поэзіи, находящуюся между философіей и по
литикой, ни ближе къ послѣдней, чѣмъ къ первой. Хотя усовершенствованія, изобрѣ- 
таемыя изящными искусствами, осуществляются посредствомь механическихъ искусствъ, 
тѣмъ не менѣе поэзія, видоизменяя наши чувства, совершаетъ уже косвенное, но важ
ное улучшеніе. Если не отдѣлять отъ нея краснорѣчіе, являющееся, въ сущности, 
ея иервымъ, очень часто незрѣлымъ проявленіемъ, то окажется, что она, главнымъ 
образомъ, производить наиболѣс трудное и наиболѣе рѣшительное воздѣйствіе ва наши 
страсти, возбуждая или успокаивая ихъ не по своему усмотрѣнію, но согласно ихъ 
естественнымъ законамъ. Этимъ самымъ она становится, какъ это всегда чувство
вали, могущественным» вспомогательнымъ орудіемъ морали.

Такимъ образомъ, ея названіе, относящееся къ дѣйствію, скорѣе чѣмъ къ со- 
зерцанію, является наилучше обоснованным^ такъ какъ она имѣетъ преимуще
ственно въ виду наиболѣе обширное и наиболѣе важное совершенствованіе, въ осу- 
ществленіи котораго матеріальныя искусства физическія и даже интеллекту ал ышя, 
несмотря на ихъ значеніе, являются только второстепенными или подготовитель
ными. Она часто именовалась н а у к о й  на всѣхъ заиадныхъ нарѣчіяхъ въ началѣ 
современной эволюціи. въ эпоху, когда наука въ собственность смыслѣ слова едва 
была замѣтна. Но по мѣрѣ того какъ геній научный и геній эстетичсскій свободно 
развивались, были лучше поняты ихъ характерныя различія и всюду названіе ис
к у с с т в о  въ концѣ концовъ одержало верхъ, и имъ единственно обозначаются всѣ 
наши ноэтическія функдіи. Это историческое измѣненіе еще болѣе подтверждаешь 
позитивистскую характеристику идеализаціи, какъ промежуточная звена между оцен
кой и осуіцествлепіемъ.

Г Л А В А  VI.

Иснусство устанавливаетъ гармонію между чувствами, мыслями и 
< 4 дѣйствіями.

Послѣ всего вышесказанная не трудно понять, какимъ образомъ искусство 
является наиболѣе полнымъ и наиболѣе естественнымъ выразителемъ человѣческаго 
едппстпа, такъ какъ оно непосредственно связано съ тремя родами нашихъ харак- 
териыхъ проявлепій, съ чувствами, мыслями и дѣиствіями. Его источникомъ слу- 
жатъ первыя, еще болѣе очевидныя, чѣмъ два другія. Основаніемъ для нея являются
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вторыя, a цѣлью— третьи. Отсюда вытекаетъ его счастливая способность дѣйство- 
вать безразличво на всѣ части нашего личнаго или свдіальнаго существованія и, 
слѣдовательно, его исключительное преимущество доставлять удовольствіе одинаково 
людямъ всѣхъ ранговъ и всѣхъ возрастовъ.

Искусство незамѣтно приводить къ реальности слишкомъ отвлеченный размы- 
шленія теоретиковъ и въ то же время оно тодкаетъ практика къ благородиыиъ и 
безкорыстнымъ умозрѣвіямъ. Благодаря своему промежуточному характеру, оно осо
бенно предназначено къ тому, чтобы развивать естественный отношенія между 
страстью и разсудкомъ. Оно равнымъ образомъ способно пробуждать чувство у лицъ, 
слишкомъ занятыхъ умственнымъ трудомъ, и развивать вкусъ къ размышленію у нан- 
болѣе страстныхъ душъ. Такимъ образомъ, извѣстная поговорка, представляющая ис
кусство, какъ естественное отражевіе человѣчества, справедлива не только по отно
шению къ общественной жизни, которая должна была создать почву для его возни к- 
новенія и лучше обнаружить его реальность. Искусство слѣдуетъ распространить 
па все наше существованіе, которое оно воспроизводить и измѣняетъ, ибо оно изъ 
него исходить.

Восходя до біологическаго источника этой соціологической гармоаіи, мы видимъ, 
что она вытекаетъ изъ необходимой связи, существующей между мускульной и нери- 
пой системами. Наши движенія, сначала невольныя, затѣмъ добровольныя, перево
дясь наши внутреннія впечатлѣнія и, въ особенности, моральныя, и воздѣйствуютъ 
на нихъ, такъ какъ они изъ нихъ вытекаютъ. Таковъ первый эародышъ истинной 
теоріи искусства. Въ животномъ дарствѣ всякое представленіе ограничивается болѣе 
или менѣе выразительной мимикой, составляющей также у человѣка самородное 
начало эстетической эволюціи.

Г Л А В А  VII.

Эстетичесній процессъ: подражаніе, идеализація, выраженіе.

Наше основное опредѣленіе прямо дополняетъ статическую теорію искусства, 
указывая его три ступени или три главныя формы. Вопреки наираснымъ метафизи- 
ческимъ различевіямъ между подражаніемъ и изобрѣтеніемъ, вс!> искусства подра- 
жаютъ, и всѣ также идеализируюсь. Такъ какъ действительность составляетъ всегда 
естественный источникъ идеализаціи, то искусство сначала бываетъ чисто подража
тельное. Въ нашемъ индивидуальномъ или коллективномъ младенчествѣ, рабское по- 
дражаніе даже въ самыхъ малѣйшихъ дѣйствіяхъ, подобно тому какъ у животвыхъ, 
является первымъ проявленіемъ нашихъ ѳететическихъ способностей. Но, вопреки при- 
тязаиіямъ ребяческаго тщеславія, изображеніе заслуживаешь теперь имени искусства 
лишь постольку, поскольку оно стало красивѣе, т.-е. совершеннѣе въ томъ отноше- 
піи, что стало въ основѣ болѣе вѣрнымъ, представляя съ большей выпуклостью 
главныя черты, которыя сначала уродовались, благодаря эмпирическому смѣшенію.
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Именно въ этомъ состоитъ идеализація, которая, начиная отъ иервыхъ образцовыхъ 
произведеній древности, все болѣе и болѣе характеразуетъ эстетическую обработку. 
Однако, ве отрицая превосходства этой второй ступени, не нужно никогда забывать 
необходимости въ первой, при отсутствіи которой нельзя было бы ни понять 
истинная источника искусства, ни даже его собственной природы.

Характеризуемая, такимъ образомъ, преимущественно идеальнымъ творчествомъ, 
эстетическая обработка дополняется третьей функціей, которая не была необходима 
для первой ея формы, но становится неизбѣжной для второй, которой не достаетъ 
в ы р а ж е н і я  въ собственномъ смыслѣ слова, безъ котораго обнаруженіе стало бы 
невозможнымъ. Вотъ почему языкъ, располагающій звуками или формами, естественно 
составляетъ послѣднюю эстетическую операцію, которая не всегда соразмѣрна съ 
предшествующей. Если она слишкомъ несовершенна, ноэтъ можетъ создавать саныя 
возвышенныя произведенія, и все же его дарованіе не будетъ достаточно оцѣнено 
такъ, какъ передача ихъ остается несовершенной. Напротивъ, великій стилистичс- 
скій талантъ можетъ доставить незаконное, и поэтому только временное, превосход
ство, подобное тому, какимъ Расинъ долгое время пользовался надъ Корнелемъ.

Покуда искусство ограничивается первоначальнынъ нодражаніемъ, оно не ис
пытываешь потребности въ особомъ языкѣ, мѣсто котораго оно занимаетъ. Но когда 
изображеніе идеализировано, при чемъ нѣкоторыя черты выведены ярче, a другія 
8&тушеваны или измѣнены, тогда картина становится прямо понятной только ся 
автору, который можетъ ее сдѣлать доступной пониманію другихъ лишь съ помощью 
дополнительнаго труда, единственно относящаяся къ способу выраженія. Эта конеч
ная операція, безъ которой искусство остается незрѣлымъ или, по крайней мѣрѣ, 
не имѣетъ успѣха, сводится къ тому, что поэтъ цриспособляетъ свои символы къ 
своему внутреннему типу, подобно тому какъ онъ ихъ сиачала ириноровлялъ къ 
внѣшней природѣ. Только въ этомъ смыслѣ можно принять принципъ Гретри, рас
пространенный затѣмъ на другія спеціальныя искусства,— что пѣніе происходить отъ 
слова, при чемъ промежуточнымъ звеномъ между ними является декламація. Можно 
было бы примѣнить этотъ принципъ также къ наиболѣе общему искусству, разсмл- 
тривая ораторскій способъ выраженія какъ связующій стихосложеніе съ прозой. Но 
историческое направленіе, характеризующее новую философію, обязываетъ исправить 
эти взгляды и представить это отношеніе скорѣе въ обратномъ напрапленіи, но край
ней мѣрѣ относительно эпохъ, въ которыя одновременно образуются искусства и языки.

Всѣ наши способности выраженія имѣютъ всегда эстетическое происхождсніе, 
такъ какъ мы выражаемъ только то, что сильно пережили. Поэтому онѣ, въ осо
бенности въ началѣ, каеаются болѣе чувствъ, чѣмъ мыслей, въ виду большей энергіи 
иервыхъ, являющихся главными возбудителями всякаго проявленія. Даже въ нашихъ 
наиболѣе, разработанныхъ языкахъ, въ которыхъ умъ, подъ давленіемъ обществен
ных^ потребностей, такъ сковалъ чувство, молено еще ежедневно констатировать 
этотъ необходимый источникъ, если обратить вниманіе на музыкальную часть самой 
незначительной рѣчи. Если тщательно изслѣдовать повышепія и пониженія голоса, 
которыми изобилуетъ даже наиболѣе сухое изложепіе математики, то придется при
знать, что они идутъ отъ сердца, а не оть ума, и что благодаря этому является 
возможность оиредѣлить моральный характеръ даже наименѣе вдохновенная оратора*
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Біологіи легко объясняешь этотъ законъ, указывая, что мускульная реакція, словесная 
иди мимическая, изъ которой вытекаешь выраженіе, главнымъ образомъ управляется 
аффективное частью мозга, такъ какъ его умозрительная часть слишкомъ бездея
тельна, чтобы вызывать сокраіценія, которыя не кажутся ей необходимыми. В отъ 
почему соціологія видитъ въ основѣ каждаго языка собраніе всего того, что въ эсте
тической ѳволюціи Человѣчества есть самороднаго и всеобщая, служащая для удо- 
влетворенія общихъ потребностей проявленія. Спеціальныя искусства сначала эксилуа- 
тируютъ эту общественную область в затемъ ее расширяютъ. Но операція не мѣпяетъ 
характера, производится ли она народнымъ инстинктомъ иди отдельной личностью. 
Результатъ, въ большинстве случаевъ, даже теперь зависитъ более отъ чувства, чемъ 
огь разсудка, несмотря на современное возстаніе ума противъ сердца.

Такимъ образомъ, слово происходить отъ лѣнія и письменность отъ рисованія, 
ибо мы выражаемъ сначала то, что насъ наиболее трогаетъ. Наши соціальпыя по
требности затемъ вызвали усиленное употребленіе и даже расширеніе той части 
пенія иле рисовавія, которая касается активной жизни и соответственной степени 
умозрительной жизни, являющихся главными предметами обычныхъ сообщеній. Тогда 
аффективный характеръ выраженія, обусловивши сначала образованіе знаковъ, посте
пенно исчезаешь, уступая место практическому назначенію, и само выраженіе ста
новится болѣе быстрымъ и менее яркимъ. Начало речи, такимъ образомъ, прихо
дится приписать произвольному договору, самородная всеобщность котораго была 
бы, однако, необъяснима.

Такова вкратце соціологическая теорія человеческая языка, разсматривае- 
маго, какъ стоящая въ связи со всеми эстетическими функціями; съ ними же 
совпадаетъ языкъ всехъ другихъ животныхъ, но ни одно изъ последнихъ не укра
сило настолько свое пеніе или свою мимику, чтобы подняться до искусства въ 
собственномъ смысле слова.

Г Л А В А  VIII.

Классификація изящныхъ иснусствъ.

Чтобы охарактеризовать здесь философію искусства со всѣхъ ея статиче- 
скихъ сторонь, достаточно теперь указать эстетическую іерархію. Составляя энци
клопедическое промежуточное звено между теоретической іерархіей и іерархіей прак
тической, она покоится на томъ же основномъ принципе убывающей общности, 
который я уже давно устаиовилъ какъ всеобщій регуляторъ всехъ позитивныхъ 
классификацій. Мы уже видели, что возводимая на немъ лестница прекраснаго, по 
существу эквивалентна той, которая была сначала установлена для истины, затемъ 
распространена па добро. Мы должны его применить также для установденія ряда 
изящныхъ искусствъ въ порядке ихъ возникновенія и последовательности, подоб- 
номъ тому, который я въ мосмъ большомъ фидософскомъ трактате установилъ для 
научной и промышленной системъ.
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Дѣиствительао, эта класеификація исходить изъ убывающей общности и воз
растающей энергіи нашихъ различныхъ средствъ выраженія, которыя въ то же 
время становятся все болѣе и болѣе техническими. Эстетическій рядъ, который своомь 
высшнмъ членомъ непосредственно связанъ съ теоретическимъ рядомъ, будетъ сопри
касаться, такимъ образомъ, своимъ низшимъ членомъ непосредственно съ практиче- 
скимъ рядомъ, соотвѣтственно истинному интеллектуальному положенію искусства, 
между наукой и промышленностью. Становясь менѣе общимъ и болѣе техническимъ, 
искусство, хотя всегда сосредоточено на человѣкѣ, касается менѣе прямо нашихъ 
важвѣйшихъ свойствъ и болѣе стремится къ неорганической природѣ, съ тѣмъ, чтобы 
предпочтительно выражать простую матеріальную красоту.

Г Л А В А  IX.

П о э з і я.

Чтобы построить эстетическую іерархію, удовлетворяющую всѣмъ зтимъ усло- 
віяиъ классификаціи, необходимо помѣстить во главѣ ея, въ качествѣ основанія для 
всѣхъ другихъ, искусство наиболѣе общее и наименѣе техническое, именно поэзію 
въ собственномъ смыслѣ слова. Хотя производимыя ею впечатлѣвія наименѣе сильны, 
ея область, очевидно, наиболѣе обширна, такъ какъ она обнимаетъ всю нашу жизнь 
личную, семейную и общественную. Подобно спеціальнымъ искусствами она рисуетъ 
наши дѣііствія и, въ особенности, наши чувства нредпочительнѣе, чѣмъ наши мысли; 
однако, только она одна можетъ примѣняться къ нашимъ наиболѣе отвлеченнымъ 
мыслямъ, не ограничиваясь тѣмъ, чтобы ихъ лучше формулировать, но задаваясь 
цѣлью ихъ украшать. Она, въ сущности, болѣе понулярпа, чѣмъ всякое другое искус
ство, во-первыхъ, въ силу болынаго совершенства этой послѣдней способности и 
затѣмъ, благодаря природѣ своихъ средствъ выраженія, непосредственно чериаемыхъ 
въ общеупотребительномъ языкѣ, что дѣлаетъ ее сразу понятной для всѣхъ. Стихо- 
сложеніе, безъ сомнѣнія, необходимо для всякой истинной поэзіи: но оно отнюдь не 
составляетъ особаго искусства. Несмотря на свою особую форму, поэтическій языкъ 
всегда является только простымъ совершенствованіемъ народной рѣчи, отъ которой 
онъ отличается только лучшими оборотами. Его техническая сторона сводится къ 
просодіи, которую каждый можетъ изучить въ нѣсколько дней. Эта связь съ оОще- 
употребительнымъ языкомъ такъ тЬсна, что никогда поэтическій геній не могъ 
успѣшцо, выражаться на мертвомъ или чужомъ языкѣ.

^Пойимо того, что поэзія отличается большей общностью, самородпостыо и попу
лярностью, она, какъ искусство по преимуществу, выше всѣхъ другихъ искусстнъ 
въ отношеніи общей имъ всѣмъ характерной функціи идеализаціи. Изъ всѣхъ 
искусствъ она наиболѣе идеализируетъ и наименѣе подражаетъ. Въ силу этихъ 
своихъ различныхъ качествъ, поэзія всегда господствовала надъ всѣми искусствами, 
и ея превосходство будетъ все ярче выступать, по мѣрѣ того, какъ въ эстетикѣ
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предпочтеиіе будетъ отдаваться идеализаціи, зваченіе же выраженія будетъ призна
ваться второстепенными Дѣйствительео, спеціальныя искусства могутъ превосходить 
поэзію только въ этонъ послѣднемъ отаошеніи, выражая съ большей энергіей тѣ 
сюжеты, которые инь доступны, но которые они почти всегда 8аимствуютъ у поѳзіи.

Г Л А В А  X.

М у з ы к а .

Принявъ поэзію за первый членъ ѳстетическаго ряда, легко теперь найти нѣсто 
для всѣхъ другихъ изяіцныхъ искусствъ, которыя сами собою расположатся соотвѣт- 
ственно ихъ большему или меньшему сходству съ ней. Прежде всего ихъ нужно 
различать по чувству, къ которому они обращаются; такимъ образомъ, художественный 
порядокъ окажется въ соотвѣтствіи съ норядкомъ, который біологи, начиная съ 
Галля, установили для снеціальныхъ чувствъ соотвѣтственно ихъ убывающей обще
ственности. Мы имѣемъ только два дѣйствительно эстетическихъ чувства: слухъ и 
зрѣпіе, единственно способныя возвысить насъ до идеаливаціи. Хотя обоняніе имѣетъ 
достаточно сиптетическій характеръ, оно, однако, слишкомъ слабо развито у чело- 
вѣка, чтобы оно могло дать матеріадъ для искусства, Наши два эстетическихъ чув
ства соотвѣтствуютъ двумъ видамъ нашей естественной рѣчи, словесному и мими
ческому. Изъ перваго чувства возникаешь только одно искусство —  музыка, между 
тѣмъ, какъ второе, хотя и иенѣе эстетическое, обнимаешь три искусства, относя- 
щіяся къ форыамъ. ІІослѣднія носятъ болѣе техвическій характеръ, чѣмъ музыка, 
н ихъ область менѣе обширна, а въ то же время они болѣе удаляются отъ поэти
ческая источника, съ которымъ музыка остается долгое время въ неразрывной связи. 
Можно также отличать первое искусство, какъ обращающееся къ чувству, функція 
котораго непроизвольна, что значительно способствуетъ тому, что его эмоціи болѣе 
самородны и болѣе глубоки, хотя меиѣе определенны, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда 
впечатлѣніе не можетъ получиться помимо воли того, кто его испытываешь. Нако
нецъ, это различіе соотвѣтствуетъ еще различію между временемъ и иространствомъ, 
входящими, какъ главные элементы, въ искусство тоновъ и въ искусства формы, 
такъ какъ первое выражаетъ преимущественно послѣдовательность, а вторыя— сосу- 
іцествованіе. Разсматрнваемая со всѣхъ этихъ точекъ зрѣнія, музыка безспорно соста
вляетъ первое изъ спеціальныхъ искусствъ и второй членъ нашего эстетическая 
ряда. Хотя педанты, изъ корыстныхъ соображеній, значительно преувеличиваютъ 
техническія требованія музыки, однако, какъ для ея пониманія, такъ и даже для 
сочиненія въ этой области, требуется гораздо меньше предварительной подготовки, 
чѣмъ для трехъ другихъ спеціальныхъ искусствъ. Поэтому ее во всѣхъ отношеніяхъ 
приходится признать болѣе популярной и болѣе общественной.
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Г Л А В А  XI.

Живопись, снульптура, архитектура.

1Іто касается трехъ искусствъ, обращающихся черезъ посредство сочетаніп 
формъ къ чувству, функція котораго преимущественно произвольная, то тотъ же 
ісрархическій принципъ отводитъ первое мѣсто живописи и послѣднее архитектурѣ, 
ставя между ними скульптуру. Живопись одна только развиваетъ всѣ средства зри
тельная выраженія, соединяя цвѣтовой эффектъ съ силой рисунка. Ея область, какъ 
частная, такъ и общественная, болѣе обширна, чѣмъ область двухъ послѣднихъ 
искусствъ. Она болѣе приближается къ поѳзіи, еъ которой ее такъ часто сравни- 
вали, хотя техническая ловкость здѣсь болѣс необходима и труд нѣе достигается, чѣмъ въму- 
зыкѣ, тѣмъ не менѣе, она здѣсь менѣе сковываетъ эстетическій размахъ, чѣмъ въ скульп- 
турѣ и архитектурѣ. Поэтому эти два иослѣднія искусства суть искусства наименѣе 
идеализирующія и наиболѣе подражающія. Накоиецъ, архитектура еще менѣс эсте
тична, чѣмъ скульптура. Техническіе пріемы становятся здѣсь преобладающими, п 
большинство ея произведеній должны быть скорѣе разематриваемы какъ промышлен- 
ныя, чѣмъ какъ художественныя. Ограниченная почти исключительно изображснісмъ 
матеріальной красоты, она выражаетъ моральную красоту только посредствомъ прі- 
емовъ, нерѣдко мало понятныхъ. Но постоянство и сила, вызываемыхъ ею впечатлѣ- 
пій обезпечиваютъ ей всегда мѣсто въ ряду изящныхъ искусствъ, и этому, въ осо
бенности, способствуютъ замѣчательныя общественный сооруженія, представляюіціи 
наиболѣе внушительное отраженіе каждой соціальной эпохи. До сихъ поръ наилуч
шей характеристикой этого высокая назначенія являлись поразительные соборы, 
являющіеся монументальной идеали8аціей средневѣковыхъ чувствъ; на нихъ архи
тектура съ такимъ достоинствомъ проявила свою естественную способность сочетать 
всѣ изящныя искусства въ одномъ произведен^.

Г Л А В А  XII.

Искусство въ древности.

Эти краткія замѣчанія достаточно выясняютъ тенденцію новой философіи си
стематизировать основную теорію искусства, разематриваемаго съ различныхъ ста- 
тическихъ точекъ зрѣнія. Теперь нужно, главнымъ образомъ, оцѣнить высокое со- 
ціальное назначеніе, которое позитивизмъ указываешь эстетическому гепію, какъ въ 
конечиомъ строѣ человѣчества, такъ и въ долженствующей ісъ нему привести пред
варительной работе.

Исходя изъ исторической теоріи, характеризующей новую философію, прихо
дится прежде всего признать, что, вопреки существующимъ сильнымъ нредразеуд-
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камъ относительно этого вопроса, эволюція искусства, какъ н эволтоціи пауки п про
мышленности, могли носить до сихъ поръ только подготовительный характеръ, всдѣд- 
ствіе того, что не было еще достаточная стеченія всѣхъ существепныхъ условій.

Необходимое преобладапіе воображенія въ построеніи первопачальныхъ 
доктринъ дало ложный поводъ къ преувеличенію эстетическихъ наклонно
стей древнихъ. Такимъ образомъ, политеизмъ разсиатривался, какъ нроизве- 
деніе искусства съ тѣхъ поръ, какъ перестали понимать содержащееся въ 
немъ религіозное ученіе. Но тотъ фактъ, что политеистическія вѣрованія такъ 
долго господствовали, указываешь на то, что они далеко не представляли собой эсте- 
тпческпхъ произведеній, а порождались всегда философскимъ геніемъ человѣчества въ 
единственно возможной тогда самородной формѣ, какъ это устанавливаешь моя теорія 
эводюціи. Участіе поэзіи выразилось, сообразно ея постоянному назначенію, лишь въ 
ихъ украшеніи. Только политеистическая философія по своей природѣ была болѣе 
благопріятной для подъема искусства, чѣмъ всякая другая послѣдующая философія. 
Поэтому-то именно къ этому теологическому возрасту и относится начало нашего 
индивидуальная иди коллективная эстетическая просвѣщевін. Тѣмъ не мевѣе, 
искусство не слилось съ античнымъ строемъ. Оно даже могло свободно проявить 
себя, лишь когда оно избавилось отъ опеки теократіи, которая, отводя ему подчи
ненную роль, затрудняла его творчество, поддерживая необходимую неподвижность 
различныхъ вѣрованій, къ тому же и природа древней общественности была небла- 
гопріятна для искусства. Такъ какъ оно почти не могло изображать домашнія или 
личныя чувства, то одна только общественная жизнь, благодаря отличавшимъ ее 
энергичнымъ и стойки мъ нравамъ, являлась для него обширнымъ полемъ дѣятель- 
пости. Но можно замѣтить, что эстетическій геній древности, не исключая и не
сравненная Гомера, лишь неохотно изощрялся на этой воинственной сторонѣ жизви, 
за отсутствіемъ болѣе достойная предмета вдеализаціи. Единственная широкая со- 
ціальная оцѣпка, которую эта сторона жизни допускала, а именно систематическое 
сравненіе на основаніи послѣдовательности завоеваній, была еще недоступна. Когда 
оно стало возможнымъ, древній режимъ приближался уже къ своему концу, и эта 
благородная политика могла внушить Виргилію только нѣсколько поразительпыхъ 
стпховъ, резюмирующихся характернымъ полустишісмъ pacis imponere morem.

Г Л А В А  XIII.

Искусство въ средніе вѣка.

Вопреки дмпирическимъ предубѣжденіямъ, соціальная система средпихъ вѣковъ 
была бы по своей природѣ гораздо болѣе блаяпріятна для изящпыхъ искусствъ, 
если бы она могла дольше продолжаться. То было, правда, не благодаря господство- 
вавшимъ вѣрованіямъ, анти-эстетическая тенденція которыхъ вызвала странную
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пепослѣдовательность, выразившуюся въ томъ, что христіанство искусственно под
держивало политеистическіе догматы. Указывая каждому индивидуальную и несбы
точную цѣль, монотеистическая редигія поощряла лишь ту .поэзію, которая касалась 
личной жизни, напболѣе интимныя проявленія которой нашли идеализированное выра- 
женіе въ иоразительныхъ мистическихъ произведеніяхъ, которымъ недоставало только 
хорошаго стиля. Во всѣхъ другихъ отношеніяхъ католицизмъ способствовалъ подъему 
изящныхъ искусствъ только тѣмъ, что подготовилъ для нихъ лучшій пріемъ, когда 
организація духовенства оказалась въ состояніи исправить интеллектуальные и мо
ральные недостатки христіанскихъ вѣрованій. Но средневѣковая общественная жизнь 
была гораздо болѣе эстетична, чѣмъ древняя. Хотя она сохранила свои военный 
характеръ, она, ставъ преимущественно оборонительной, пріобрѣла нѣкоторыя иы- 
соко-нравственныя черты, сдѣлавшія ее весьма благопріятной для поэзіи. Спра
ведливая эмансипація женщинъ позволила, наконецъ, развивать всѣ стороны семей
ной жизни. Новое чувство личнаго достоинства, вполнѣ совмѣстимое съ преданностью 
обществу, сдѣлало возможной полную идеализацію личнаго суіцествованія. Поэтому 
удивительное учрежденіе занаднаго рыцарства, въ которомъ были представлены эти 
три характерный черты среднихъ вѣковъ вызвало всюду свободный эстетическій 
подъемъ, встрѣтившій лучшій пріемъ, чѣмъ въ какую бы то ни было предыдущую 
эпоху.

Но этотъ общій толчекъ, этотъ непризнаваемый источникъ современная искус- 
ѵтва, не могъ быть достаточно упорнымъ, потому что средиіе вѣка, во всѣхъ отно- 
шеніяхъ, составляли только переходную эпоху. Когда языкъ и общество настолько 
сформировались, что эстетическая способность этого режима могла, наконецъ, выра
зиться въ созданіи безсмертныхъ произведена, католико-феодальная система была 
уже въ корень повреждена, благодаря возрастающему преобладанію отрицательная 
движенія. Искусство должно было, такимъ образомъ, идеализировать вѣрованія и 
нравы, чувствительный упадокъ которыхъ лишалъ поэта и публику глѵбокихъ убѣ- 
жденій, являющихся необходимымъ условісмъ всякаго сильная эстетическая 
впечатлѣнія.

Г Л А В А  X IV .

Искусство въ наше время.

Иаденіе эстетическая импульса, данная искусству въ средніе вѣка, въ долгій 
рев^юцгрнаыи періодъ, отдѣляющій насъ отъ этой эпохи, было еще косвенныиъ 
образомъ усилено быстрымъ разложевіемъ, которому все болѣе и болѣе подвергались 
всѣ умствёпиыя h соціальпыя вліянія. Хотя отрицательная роль никогда не подо
бала искусству, оно, однако, испытывало такую потребность избавиться отъ ига хри- 
гтіанства, что съ самая начала способствовало современному освободительному дви- 
л;енію. Несравненное произведете Данте ясно характеризуешь это исключительное
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сочетаніе двухъ протипоположныхъ имиульсовъ. Это анти-эстетическое состояніе, 
когда все преобразовывалось и даже уродовалось, прежде чѣмъ могло быть идеали
зировано, заставило искусство искать искусственная выхода въ древиихъ образцахъ 
тѣхъ твердыхъ и выразительныхъ еравовъ, которые оно не находило вокругъ себя.

Такимъ образомъ, классицизмъ даетъ въ теченіе нѣсколысихъ вѣковъ един
ственное средство для развитія изящныхъ искусствъ, которое, однако, не позволяешь 
ему пріобрѣтать характеризованная его въ средніе вѣка оригинальность и популяр
ность. Образцовый произведенія, появившіяся при столь неблагопріятномъ для искус
ства направленіи, служать наилучшимъ подтвержденіемъ самородности нашихъ эсте- 
тическихъ функцій. Но когда и ѳтотъ искусственный источникъ оказался всюду 
исчерпаннымъ, полный разгаръ отрицательная движенія позволялъ искусству вы
полнять только одну важную, хотя временную операцію, имепно, идеализировать само 
сомнѣпіе. Это крайнее нримѣненіе искусства, которое не могло быть долго разраба
тываемо, было использовано въ поразительныхъ пѣсняхъ Байрона и Гете, главнымъ 
образомъ, для распространенія среди протестантская населенія освободительныхъ 
идей, шедшихъ изъ западная философская центра (Франціи).

йтакъ, прошлое показываешь намъ, что эстетическій подъемъ вытекаешь болѣо. 
изъ самородпыхъ стремленій человечества, чѣмъ изъ какоя бы то ни было систе
матическая побужденін. Никогда еще умственныя ѵсловія этого импульса не могли 
быть выполнены одновременно съ соціальньіми. Въ настоящее время отсутствуютъ 
тѣ и другіе; между тѣмъ ничто не обнаруживаешь воображаемая упадка нашихъ 
эстетическихъ способностей. Искусство не только безпрерывно развивалось вопреки 
нсѣмъ этимъ преиятствіямъ, по опо все болѣе и болѣе пріобіцалось ко всеобщей 
жизни. Ограниченное у древнихь исключительной публикой, оно было настолько 
слабо связано съ основнымь порядкомъ вещей, что доставляемый имъ паслажденіл 
не находили себе мѣста даже въ утопіяхъ о будущей жизни. Средпіе вѣка поро
дили всюду наивную склонность развивать эти пріятные инстинкты, какъ одно изъ 
нашихъ наиболѣе драяцѣнныхъ утѣшевій. Культивированіе этихъ инстанктовъ 
было тогда возведено въ главное занятіе небесной жизни. Всѣ классы западная 
общества все болѣе и болѣе пристращались къ этимъ наиблаяроднѣйшиыъ удо- 
вольствіямъ, сперва въ области поэзіи, затѣмъ въ области спеціальныхъ искусствъ, 
особенно къ наиболѣе обществепнымъ изъ нихъ. Лица, разрабатывавшія ихъ и даже 
только воображавшія себя художниками, пріобрѣли сильное вліяніе, которое совре
менная анархія допела до того, что ввѣряетъ имъ несоответствующую ихъ природѣ 
политическую роль.
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Г Л А В А  XV.

Б у д у щ н о с т ь  и с к у с с т в а .

На основпніи всѣхъ предшествовавшихъ соображеній мы можемъ предполагать, 
что ближайшее будущее явится эпохой эстетическаго подъема человѣчества,— эиоха, 
для которой прошлое могло служить, какъ во всякомъ другомъ отношеніи, только 
необходимой подготовительной стадіей. Когда закончится это самопроизвольное на
чало, имѣвшее мѣсто въ теченіе нашего долгаго младенчества, наше состояніе ум
ственной и моральной зрѣлости позволить надлежащимъ образомъ систематизировать 
занятія изящными искусствами, равно какъ и занятія наукой и промышленностью, 
одинаково пришедшими теперь въ разстройство. Окончательное возрождение пе можетъ 
совершиться безъ включенія искусства въ современный порядокъ пещей, подготов
ленный рядомъ предшествовавшихъ намъ поколѣній. Вновь предпринимая, на луч
шихъ теоретическихъ основаніяхъ, велико  ̂ соціальное сооруженіе, начатое въ сред- 
нихъ вѣкахъ, позитивизмъ возстановитъ также поразительное эстетическое развитіе, 
прерванное классической реакціей. Будучи такимъ образомъ возстановлено, опо, 
благодаря своей глубокой солидарности, одновременно самопроизвольной и система
тической, со всей совокупностью окончательнаго режима сможетъ затѣмъ все болѣе 
и болѣе раввиваться. Вотъ что мпѣ остается прямо выяснить, дабы достаточно оха
рактеризовать здѣсь эстетическую способность новой философіи.

Какъ единственно возможный отнынѣ источникъ твердыхъ и общихъ убѣжденій, 
служащихъ освованіемъ для стойкихъ и опредѣленныхъ нравовъ, позитивизмъ уже 
необходимъ для будущего развитія современнаго искусства. Толкователь и зритель 
должны одинаково выполнить это предварительное условіе, дабы наша личная се
мейная и соціальная жизнь стала дѣйствительно доступна идеализадіи. Эстетиче
скими являются только тѣ эмоціи, которыя глубоко чувствуются и само собою вос
принимаются. Когда общество лишено всякаго интеллектуальнаго и моральнаго ха
рактера, искусство, назначенное его изображать, также не можетъ отличаться послѣд- 
Uимъ и сводится къ смутному упражненію способностей, слишкомъ прирожденныхъ 
для того, чтобы оставаться бездѣятельвыми, даже если онѣ не служатъ для дости- 
женія какой-либо великой цѣли. Такимъ образомъ, важное значеніе позитивизма для 
эстетики вытекаетъ прежде всего изъ его способностей завершить революдію путемъ 
доставлепія прямого преобладанія органическому движенію.

Но важно понять здѣсь, что помимо этого безспорнаго значенія, общаго дли 
всякаго преобразованія, принципъ позитивистскаго переустройства, главнымъ образомъ, 
благоіфіятснъ подъему изящныхъ искусствъ именно потому, что онъ приводить къ 
господству мнѣній и нравовъ, наиболѣе пригодныхъ для искусства.

Нельзя представить себѣ болѣе эстетическаго міропониманія, чѣмъ то, которое 
возводить чувство въ необходимое основаніе человѣческаго единства и единственной 
цѣлью всего нашего существовав» считаешь всеобщее совершенствовапіе, въ особен
ности моральное. Хотя съ перваго взгляда кажется, что повая фалософія ставить
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себѣ задачей только сдѣлать людей болѣе систематическими, приходится, однако, вскорѣ 
признать, что она устанавливаешь это необходимое согласованіе чедовѣческихъ по- 
ступковъ только для того, чтобы сдѣлать насъ болѣе симпатизирующими и болѣе 
солидарными, основывая нравственную деятельность на непоколебимыхъ убѣжденіяхъ. 
Уча, что главное удовлствореніс каждаго состоитъ въ содѣйствіи счастью другого, 
позитивизмъ указываешь, наконецъ, искусству его наилучшее назначеніе, именно, 
развивать доброжелательныя чувства, гораздо болѣе эстетичныя, чѣмъ инстинкты 
ненависти и угнетенія, единственно до сихъ поръ воспѣвавшіеся. Когда развитіе 
этихъ чувствъ стаоетъ нашей главной цѣлью, тогда иоэзія прямо войдешь, какъ 
составная часть, въ окончательный порядокъ вещей и пріобрѣтетъ важное значепіе, 
бывшее доселѣ невозможнымъ для нея.

Несмотря на научное происхожденіе новой философіи, наука будетъ тогда 
сведена къ ея настоящей роли, именно строить объективное осаованіе человѣческой 
мудрости, которое должно служить необходимымъ фундаментомъ для искусства и 
промышленности, долженствующихъ особенно привлекать къ себѣ наше постоянное 
впиманіе. Замѣняя всюду абсолютное относительнымъ, относя все къ Человѣчеству, 
наука ограничитъ изученіе истины тѣмъ, чего требуешь развитіе добра и прекрас- 
наго. Разработка же научныхъ вонросовъ, идущая далѣе этого назначенія, будешь 
считаться уклоненіемъ по пути праздныхъ умозрѣній отъ главной цѣли нашего 
индивидуальна го или коллективнаго существованія.

Необходимое подчиненіе идеальности дѣйствительности не помѣшаетъ искусству 
систематически оказывать на пауку благотворное вліяніе, которое до сихъ поръ 
не могло имѣт* мѣста, благодаря господству абсолютнаго. Когда достигнута степень 
истины, удовлетворяющая всѣ наши потребности, тогда даже для малѣйшихъ явленій 
всегда остается нѣкоторая теоретическая свобода, которую мы со спокойной со
вестью и можемъ использовать для скрашиванія нашихъ научныхъ концепцій, дабы 
сдѣлать ихъ болѣе понятными и, слѣдовательно, болѣе полезными.

Это воздѣйствіе прекрасная на истину, въ особенности, целесообразно 
по отношенію къ важнѣйшимъ теоріямъ, прямо касающимся Человѣчества. 
Такъ какъ точность здѣсь одновременно и менѣе возможна, и менѣе важна, то эсте
тическая соображенія должны будутъ болѣе видоизмѣнить научныя концепціи, отно- 
сящіяся къ основной разработкѣ главныхъ историческихъ типовъ. Но когда цѣлью 
существованія будетъ всеобщее совершенствованіе, предпочтеніе естественно будетъ 
оказано той сторонѣ умственной деятельности, которая наиболѣе способна развивать 
въ насъ инстинктъ совершенства.
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Г Л А В А  ХГГ.

Искусство и образованіе.

Общія благопріятныя условія, создаваеиыя иозитиввзиоиъ для развитія нашихъ 
ваиболѣе энергичныхъ и наилучше связанныхъ съ аффективнымъ принципомъ умствен- 
ныхъ способностей, въ особенности обнаружатся въ новой системе образованія. Изъ 
указаній, данныхъ въ третьей части, читатель знаетъ уже, что это образованіе бу
детъ болѣе эстети чески иъ, чѣмъ научнымъ, какъ того требустъ истинная теорія че
ловеческой эволюціи. Участіе науки выразится здѣсь въ окончательной системати- 
заціи того, что искусство, руководииое чувствомъ, само собою подготовить. Такъ 
какъ эстетическій нодъемъ человечества предшествовалъ его научному развитію, то 
такой же порядокъ долженъ соблюдаться въ индивидуальномъ образованіи, которое, 
согласно позитивной доктрине, должно идти темъ же путемъ, что и коллективное 
воспитаніе. Это стремленіе дать сначала перевесъ поэтическому образовапію соста
вляетъ теперь единственный разумный принципъ нашего вообще нелепаго класси
ческая метода. Варочемъ, известно, насколько подобное притязание остается при- 
зрачнымъ въ курсе знаній, приводящсмъ только къ неправильному пониманію всехъ 
изящныхъ искусствъ и даже къ глубокому къ нимъ отвращенію. Чтобы охаракте
ризовать эстетическое ничтожество этого метода, достаточно напомнить, что въ те
чете столѣтія оффиціальное восхищеніе возвело въ кумиръ французсісихъ педантовъ 
того изъ нашихъ искусныхъ стихотворцевъ, которому, быть-можетъ, было наиболее 
чуждо всякое истинное поэтическое чувство.

Осуществляя то, что до сихъ поръ плохо пытались осуществить, позитивистское 
образованіе позволить каждому пролетарію, того и другого пола, съ самаго детства 
хорошо усвоить себе всѣ красоты настоящей поэзіи не только національной, но 
также западной. Эстетическіи нодъемъ можетъ быть искреннимъ и целесообразны мъ 
лишь, когда, онъ проявляется сначала въ произведеніяхъ, рисующихъ нашу собствен
ную форму общественности. Я указалъ уже въ другомъ местЬ, какъ молодой лози- 
тивистъ дополнить свое поэтическое образованіе, знакомясь съ оригинальной идеали- 
заціей древней жизни. Его образованіе не ограничится изученіемъ основного искус
ства; оно распространится также на спеціальныя искусства, которыя творятъ посред- 
ствомъ звуковъ или посредствомъ формъ.

Тавимъ-то путемъ эстетическое созерцаніе и раэмышленіе, помимо ихъ соб
ственной прелести, будутъ предназначены въ кругъ позитивныхъ зпаній, для под- 
готовленія къ научному наблюденію и размышленію. Какъ для индивида, такъ и для 
рода сочетаніе образовъ должно служить основаніемъ для сочетанія зпаковъ, кото
рые ^бши сначала слабыми образами. Соответственно способности искусства воспро
изводив все то, что можетъ насъ интересовать, начальное позитивистское образованіе 
естественнымъ образомъ сделаетъ привычными главныя понятія, которыя доджи а 
будетъ систематизировать его научная часть. Эта естественная подготовка особенно 
отразится на историческихъ изследованіяхъ, къ которымъ смогутъ пристуиить только 
лица, уже ознакомившіяся съ поэтическимъ представленіемъ во время различныхъ 
соціальныхъ эпохъ и съ ихъ главными представителями.
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Г Л А В А  XVII.

Искусство и общественный празднества.

Занимая видное мѣсто въ позитивномъ образованы, искусство будетъ также 
участвовать въ требуемомъ послѣдеимъ необходимомъ дополвеніи, имѣющемъ цѣлью 
привить отдѣльнымъ лицамъ и классанъ чувства и принципы, которые практическая 
деятельность стремится всегда искажать. Во всѣхъ частныхъ и общественныхъ 
торжествахъ, преслѣдующихъ эту важную задачу, позитивизмъ будетъ больше воз
действовать посредствомъ эстетическихъ влечатлѣній, чѣмъ посредствомъ научныхъ 
объясненій. Это преобладаніе должно будетъ [здѣсь быть даже болѣе заметно, чѣмъ 
въ образованіи, въ собственномъ сныслѣ слова. Действительно, такъ какъ всеобщее 
основаніе человѣческой мудрости будетъ, тогда систематизировано, то достаточно бу
детъ обратиться съ соотвѣтствующимъ призывомъ, и философское духовенство зайыется 
пе столько познаваніемъ, сколько изложеніеиъ, природа котораго преимущественно 
эстетическая.

Геволюціонный эмпиризмъ уже вызвалъ смутное предчувствіе этой соціальной 
функціи современнаго искусства, какъ главнаго регулятора общественныхъ празд- 
пествъ. Но явное ничтожество всѣхъ предпринятыхъ въ этомъ отношепіи съ начала 
революціи попытокъ, можетъ служить достаточнымъ подтвержденіемъ того, что только 
фидософія можетъ выполнять эту роль, которая оказалась не по силамъ политике. 
Такъ какъ всякое празднество должно состоять въ торжественномъ изъявленіи 
реальныхъ чувствъ, самопроизвольность составляетъ всегда его непременное условіе. 
Слѣдовательно, власть управляющая здѣсь не компетентна, и даже совѣтующая 
власть должна вмѣшиваться лишь въ качествѣ органа, систеиатизирующаго пред- 
іпествовавшія настроеыія.

Начиная со времени паденія католицизма, мы не имѣемъ ндстоящихъ празднествъ, 
и они смогутъ возродиться лишь при снободномъ развитіи позитивизма. До той норы 
свѣтская власть будетъ попрежнему тщетно устраивать при участіи безпорядочной 
толпы только недостоинын нодобія ихъ, въ которыхъ зрители замѣняютъ зрѣлище. 
Ея эмпирическія притязанія становятся даже часто тиранническими, когда она на
вязываешь произвольныя формулы для несуществуюіцихъ чувствъ. Ни одна соціаль- 
и а я деятельность не подходить болѣе очевиднымъ образомъ подъ единственную ком- 
нетеицію духовной власти, которая одна только способна регулировать вызывающія 
ее стремленія. Преследуемая же ею цѣль становится тогда эстетической. Ибо всякое 
действительное чествованіе, даже частное и, въ особенности, общественное, составляетъ, 
въ сущности, произведете искусства постольку, поскольку оно предназначено для 
словесной или мимической идеализаціи соотвѣтствующихъ чувствъ. Никакая функція 
не можетъ быть столь же эстетична, такъ какъ изъявленіе чувствъ обыкновенно 
требуетъ теснаго сочетанія четырехъ спеціальныхъ искусствъ, подъ руководствомъ 
основпого искусства. Вотъ почему свѣтская рутина всегда вынуждена была подчи
няться въ этомъ отношеніи частнымъ указапіямъ художниковъ, даже когда, за
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отсутствіемъ настояіцихъ поэтовъ, она обращалась за совѣтомъ къ простымъ живо- 
писцамъ или скульпторамъ.

Чтобы констатировать эстетическую способность позитивизма въ этомъ отно- 
шеніи, достаточно напомнить о культѣ женщины, указанномъ въ четвертой части 
настоящаго «Обзора», и о культѣ Человечества, который будетъ особо изложенъ въ 
общемъ заключении. Оба эти культа действительно составятъ главные источники пози- 
тивистскихъ празднествъ, какъ частныхъ, такъ и общественныхъ. Такъ что здѣсь 
нѣть надобности въ прямомъ разъясненіи вопроса, который я уже вчорнѣ разработалъ 
и о которомъ я вскорѣ поговорю подробпѣе, поскольку это позволять тѣсныя рамки 
этого простого введенія къ спеціальному трактату.

Назначая искусству основную обязанность, которая укрѣпитъ его соціальное 
достоинство, позитивная философія должна доставить ему также новыя обіція средства 
и, въ особенности, открыть ему всю историческую область, къ разработке которой 
до сихъ поръ были сдѣланы лишь слабыя попытки.

Г Л А В А  XVIII.

Идеализація великихъ эпохъ и великихъ людей.

Вынужденная, подъ вліяеіемъ классицизма и за отсутстглемъ достойныхъ сю- 
жетовъ въ современной жизни, искать вдохновенія въ древнемъ мірѣ, новая поэзія 
сама собой иришла уже къ идеализаціи предшествовавши хъ эпохъ человечества. Та- 
ковъ былъ основной характеръ творчества нашего великаго Корпеля, посвятившая 
все свои драмы поразительному изображенію различныхъ эпизодовъ изъ жизни рим- 
лянъ. Возрастающее преобладаніе историческая нанравленія породило въ наши дни 
въ эпическихъ сочиненіяхъ аналогичный рядъ менѣе совершенныхъ погіытокъ отно
сительно послѣдующихъ временъ: таковы образцовый произвсдснія Вальтера Скотта и 
Манцони.

Но эти частичныя изъявленія поэтическая благоговѣнія представляли собой 
только самопроизвольныя указанія новая поприща, которое иозитивизмъ долженъ 
открыть эстетическому генію, давая ему свободный доступъ къ прошлому и даже къ 
будущему. Для того, чтобы эта необозримая область могла быть передана поэзіи, фп- 
лософія должна была сперва охватить ее во всей ея совокупности. А абсолютный 
духъ, свойственный теологической и метафизической философіямъ, препятствовала» до 
сихъ поръ нониманію различныхъ соціальныхъ эпохъ, въ особенности, настолько до- 
статбчіф, чтобы ихъ надлежащимъ образомъ идеализировать. Нанротивъ, иозитивизмъ, 
ост&ощійся всегда релятивнымъ, характеризуется преимущественно исторической тео- 
ріей, чрезвычайно облегчающей интимное созерцаиіе всѣхъ формъ существованія, 
черезъ которыя прошло и пройдетъ Человѣчество. Искренній моиотенстъ не можетъ 
правильно понять и уснѣшно изобразить нравы, отпосящіеся къ состояніямъ много- 
божія или идолопоклонства. Иоэтъ-иозитивистъ, убѣжденный въ существоваиіи не
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разрывной связи между всѣми предшествовавшими состояниями, можетъ настолько 
слиться съ любой эпохой, чтобы пробудить наши симпатіи къ состоянію, внутренніе 
слѣды котораго каждый изъ насъ находить въ себѣ самомъ. Именно такимъ образомъ 
мы можемъ принимать древнія языческія вѣрованія, не ослабляя различными ого
ворками ихъ поразительиаго эстетическаго значенія, чтб было невозможно для іристіанъ.

Итакъ, новое искусство окажется призваннымъ достойно оживить всѣ пред- 
шествовавшіе вѣка, изъ которыхъ только нѣкоторые были достаточно идеализиро
ваны, главнымъ образомъ, Гомеромъ и Еорнелемъ. Оно тѣмъ болѣе можетъ разсчиты- 
вать на эстетическое значеніе этого источника, что та же философія, которая от
кроешь ему этотъ послѣдній, сумеешь подготовить публику находить въ немъ насла- 
ждевіе. Этотъ почти неисчерпаемый рядъ благотворныхъ эпическихъ или драмати- 
ческихъ творепій будетъ тѣсно связанъ, съ одной стороны, со всей системой пози
тивная образованія, а съ другой— съ систематическимъ культомъ Человѣчества, что 
облегчить оцѣнку и будетъ содействовать прославленію всѣхъ соціальныхъ фазъ.

Наконецъ, нужно признать, что окончательная философія, доставляя искусству 
болѣе обширныя средства, дастъ ему также лучшихъ служителей, такъ какъ будетъ 
способствовать прекращепію узкой спеціализаціи, которая прямо противоречить тен- 
дсиціи къ синтезу, характеризующей всегда настоящую поэзію.

Г Л А В А  XIX.

Новая система образованія будетъ благопріятствовать проявленію 
эстетическихъ дарованій.

Позитивизмъ будетъ непременно развивать все истинныя эстетическія даро- 
ванія, благодаря системе общаго образованія, которая, будучи установлена для про- 
летаріевь, будетъ пригодна также для всехъ другихъ классовъ общества. Такъ какъ 
мы можемъ идеализировать и изображать только то, съ чемъ мы свыклись, то по- 
эзія всегда покоилась на некоторой философіи, способной дать твердое направленіе 
всемъ вашимъ мыслямъ и чувствамъ. Поэтому все истинные поэты, отъ Гомера до 
Корнеля, получали наиболее полное общее образованіе, какое только возможно было 
въ ихъ время. Необходимо, чтобы эстетическій геній все продумалъ, прежде чемъ 
все воспроизводить. Даже теперь, когда наша анархія способствуешь всюду преобла
дание эмпирической спеціализаціи, мнимые поэты, счптающіе себя избавленными отъ 
обязанности изучать философію, въ действительности заимствуютъ это необходимое 
основаніе ивъ отсталыхъ теологическихъ или метафизическвхъ системъ. Ихъ нелепое 
специальное образованіе, ограничивающееся развитіемъ одного только умепья писать, 
столь же вредно для ума, сколь п для сердца. Препятствуя имъ составить глубокія 
убеждснія, оно стремится только развивать у нихъ машинальную ловкость, нужную 
для технической стороны искусства, не уча имъ оценивать идеализацію, которая 
является его главиой характерной чертой. Этому образованію мы обязаны печаль-
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нычъ размноженіемъ стихотворцевъ и литераторовъ, чуждыхъ всякаго истиннаго ио- 
этическаго чувства и способныхъ только тревожить, общество своимъ веумѣреннымъ 
честолюбіемъ. Будучи преимущественно техническимъ, нынѣшпее спеціальио художе
ственное образованіе страдаетъ во всѣхъ отношеніяхъ еще большими недостатками у 
тѣхъ, кто не получаетъ никакого другого образованія.

Итакъ, ничто не можетъ освободить лицъ съ эстетическими дарованіями отъ 
основного и общаго образованія. Если ыьі его признали необходимымъ для жепщинъ, 
то могутъ ли не чувствовать въ немъ потребности поэты и художники?

Но въ силу того, что оно глубоко эстетично, оно дѣлаетъ для нихъ излишнимъ 
всякое сиеціальное образованіе, за исключеніемъ того, которое само собой вытекаетъ 
изъ подготовительныхъ упражненій. Никакая другая нрофессія не можетъ такъ легко 
обойтись безъ спеціальнаго обученія, которое стремится только сглаживать необходи
мую оригинальность, заглушая эстетическій порывъ техническимъ трудомъ. Не тре
буется даже сохранить профессіональное образованіе для спеціальныхъ искусствъ, ко
торыя, подобно ремесламъ, слѣдуетъ изучать путемъ старательныхъ унражнеиій въ 
подражаніи достойнымъ образцамъ.

Явное безсиліе нашихъ обществеппыхъ ыузыкальныхъ и художествепныхъ школъ, 
избавляешь въ этомъ отношеніи отъ всякаго объясненія. Помимо представляемыхъ 
пми серьезныхъ моральныхъ опасностей, эти учрежденія могутъ только уродовать 
всякое истинное эстетическое дарованіе. Такимъ образомъ, аоэты и художники въ 
дѣйсгвительности нуждаются только во всеобщемъ образованіи, предназначенномъ для 
публики, переживанія и мысли которой они должны изображать. Благодаря отсут- 
ствію въ немъ снеціализаціи, оно даетъ большую возможность развиться и проявиться 
настояіцимъ талантамъ. Оно, равны мъ образомъ, разовьетъ естественную любовь ко 
всѣмъ изящнымъ искусствамъ, которыя тѣсно связаны между собой; поэтому силь
ное подозрѣніе внушаютъ тѣ художественво-одаренныя лица, которыя съ гордостью 
утверждаюсь, что понимаютъ только одно какое-нибудь искусство. Эта универсаль
ность была всегда характерной чертой великихъ мастеровъ, даже въ течепіе послѣд- 
нихъ вѣковъ. Ея исчезновеніе въ настоящее время можетъ служить достаточнымъ 
подтвержденіемъ того факта, что въ эпохи, когда искусство лишено соціальнаго зпаченія 
и философскаго направленія, не бываешь великихъ художпиковъ. Если простые люби
тели должны разбираться во всѣхъ областяхъ искусства, то возможно ли, чтобы 
истинные художники понимали только одинъ способъ идеализаціи и выражепіл?

Г Л А В А  XX.

Въ буд/іцемъ художники будутъ привлечены къ участію въ духов
ной власти.

Дѣлая общее образованіе глубоко эстетичнымъ, позитивизмъ такимъ путемъ 
уничтожить всякое спеціальное обученіе, противорѣчащее настоящему подъему искус
ства и способное только выдвигать на первое мѣсто посредственность. Второе слѣд- 
ствіе этого направленія выразится въ томъ, что не будетъ существовать класса
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людей, исключительно посвящающихъ себя разработке изящныхъ нскусствъ, такъ 
какъ последняя станетъ тогда естествевеымъ добавленіемъ къ фупкціямъ, характе- 
ризутоіцимъ три элемента умеряющей власти. Это въ особенности будетъ иметь мѣсто 
относительно общаго искусства.

При теократическомъ режиме, съ котораго всюду начинается человеческая эво- 
люція, одна только практическая деятельность была отделена отъ созерцательной 
жизни. Но различвыя умозрительныя функціи оставались соединенными въ однихъ 
и тѣхъ же органахъ, безъ всякаго различія между областями, различаемыми впослед- 
ствіи, какъ эстетическая и научная. Хотя последовавшее затѣмъ разделеніе было 
необходимо для развитія каждой изъ нихъ, оно, однако, противоречило основному 
порядку, допускающему только одно главное соціальное деленіе, именно на теорію 
и практику. Оно, такимъ образомъ, должно вызвать новое сочетапіе,— более тесное, 
чемъ первоначальное существованіе— всехъ теоретическихъ способностей, необходи
мое вліяпіе которыхъ на активную жизнь было бы ослаблено въ случае ихъ раз- 
сѣяиія. Только это окончательное сліяніе должно совершиться лишь после достаточнаго 
частичпаго развитія и всехъ его главныхъ ѳлементовъ. А эта необходимая подготовка 
потребовала все время, отделяющее насъ отъ теократическая состоявія. Искусство должно 
было оторваться отъ общаго ствола раньше науки, въ силу его более быстрая раз
в и т  и его более независимая характера. Бъ вѣкъ Гомера жреческая корпорація 
не была уже эстетической, но оставалась еще научной до появленія философовъ въ 
собствепиомъ смысле слова, которыхъ вскоре сменили чистые ученые.

Такимъ-то образомъ иетодъ спеціализаціи, примѣневіе котораго нормально 
только въ промышленности, долженъ былъ сперва распространиться на искусство и 
затемъ на науку. Но после того, какъ только благодаря ему оказался возможнымъ 
решительный подъемъ различныхъ умозрительныхъ элсмевтовъ, избавившихся отъ 
стеснительной теократіи, этотъ предварительный методъ, вследствіс его слишкомъ 
продолжительная цримѣненія, является теперь главнымъ препятствіемъ къ устано- 
вленію окончательнаго порядка, къ которому и стремились все эти частныя нодго- 
товленія. Ихъ тесное сочетаніе на основаніи новая принципа становится отпыне 
главнымъ условіемъ истинная преобразованія.

Оценивая главпыя функціи умеряющей власти какъ со стороны воспитательной, 
такъ и со стороны совещательной, легко заметить, что оне требуютъ постоя и иаго 
смешенія эстетическихъ настроены съ паучными способностями. Если публике 
должны быть свойственны обе эти характерный черты, то какъ могутъ оне быть 
разделепы у ея истинныхъ духовныхъ руководителей? Последнихъ будутъ, одиако, 
по-прежнему называть скорее философами, чемъ поэтами, потому что ихъ обычныя 
качества посятъ более научный, чемъ эствтическій характеръ; но они должпы пони
мать искусство также хорошо, какъ науку. Наука требуетъ систематическая изу- 
ченія, между темъ какъ для усвоенія искусства достаточно простое упражненіе, за 
исключеніемъ технической стороны спеціальныхъ искусствъ. Съ другой стороны, вы
сота эстетическія фупкціи не требуютъ постоянныхъ органовъ, такъ какъ ихъ глав
ное зпаченіе зависишь отъ превосходства ихъ произведеній, которыя сохраняюсь 
вечную способность являться всюду срсдствомъ идеализаціи и формулированія нашихъ 
частныхъ или общсственныхъ чувствъ. Достаточно, чтобы надлежащее образованіе
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одинаково подготовляло истолкователей и слушателей наслаждаться совсршенствомъ 
и отвергать посредственность. Поэтому, всѣ сословія могутъ, какъ мы это часто 
видели, выдвигать изъ своей среды достойныхъ и исключительныхъ служителей 
искусства, для удовлетворевія новыхъ реальныхъ потребностей въ аффективномъ изъ- 
явленіи. Но эта роль естественныиъ образоыъ особенно подходить классу философовъ, 
который, когда въ немъ разовьется истинный окончательный характеръ, будетъ столь 
же спмпатическимъ, сколь и систематическимъ.

Г Л А В А  XXI.

Сравненіе между эстетичеснимъ геніемъ и геніемъ философснимъ 
или научнымъ.

Между геніемъ эстетическимь и геніемъ научнымъ, въ сущвости, не суще- 
ствуетъ никакой органической несовместимости, такъ какъ они въ действитель
ности отличаются другъ отъ друга только способами выражевій, которыя у одного 
конкретны и идеальны, а у другого отвлеченны и реальны. Оба они употребляютъ 
аналитически методъ въ своихъ предварительныхъ работахъ и одинаково стремятся 
къ окончательному синтезу. Ложныя теоріи, предполагающія ихъ несогласимыми, 
предвзято останавливаются на какомъ-пибудь временномъ состояиіи, соответствен и о 
абсолютной тенденціи всякой метафизической доктрины. Если они, действительно, до 
сихъ поръ ни разу не были представлены одними и теми же лицами, то это лишь 
потому, что ихъ .характерный обязанности не могутъ исполняться одновременно. Вся
кое соціальное состояніе, требующее великихъ философскихъ усилій, по необходи
мости оказывается неспособнымъ вызвать настоящій поэтическій нодъемъ, такъ какъ 
оно неизбежно вызываешь переворотъ въ основныхъ мнѣніяхъ, стойкость которыхъ, 
напротивъ, необходима для искусства. Вотъ почему исторія намъ показываетъ, что 
перевороты въ области доэзіи слѣдуютъ за философскими революціями, но никогда 
пе совершаются одновременно.

Изучая интеллектуальные типы, которые пе нашли надлежащей среды, легко 
убедиться, что одни и те же лица могли бы съ одшіаковымъ успехомъ разрабаты
вать философію или поэзію, въ зависимости отъ эпохи евоего появленія. Дидро былъ 
бы, безъ сомненія, велики мъ поэтомъ въ более эстетическое время, подобпо тому, 
какъ Гете былъ бы выдающимся философомъ при другомъ общестяенномъ движепіи. 
К'се ученые, которые работали более индуктивно, чймъ дедуктивно, обнаруживают!, 
очевидиые признаки поэтической способности.

Является ли изобрѣтеніе абстрактнымъ пли конкретнымъ, применяется ли оно 
къ познанію реальности или для идеализаціи, оно иъ основе всегда представляешь 
собой одну и ту же мозговую фупкцію, имеющую различныя назначенія, главные 
случаи которыхъ никогда не могутъ сосуществовать. Поразительный синтетическій 
гсній нашего велшеаго Біоффона долженъ быть исторически оценснъ, какъ самород
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ное проявленіе этого окончательная сліянія научной и эстетической способностей. 
Боссюэ далъ бы еще болѣе убѣдительный примѣръ одинаковой способности къ наи
высшей философіи и къ наиболѣе величественной поэзіи, если бы современное ему 
соціальное состояніе дало ему болѣе опредѣленный толчекъ въ томъ или въ другомъ 
направленіи.

Такимъ образомъ, вопреки нынѣшнимъ предразсудкамъ, никакая естественная 
несовмѣстимость не помѣшаетъ классу, обычно предающемуся собственно философ- 
скимъ занятіямъ, выдвинуть изъ своей среды, когда это понадобится, также наилуч- 
шихь представителей поэзіи. Для этого достаточно будетъ, чтобы наиболѣе выдающіеся 
мыслители перешли отъ научной дѣятельности къ эстетической, сообразно естествен
ной склонности всѣхъ великихъ умовъ творить въ той области, которая оказывается 
наиболѣе необходимой для ихъ вѣка.

Только относительно спеціальныхъ искусствъ, въ виду ихъ техническихъ тре
бований будетъ необходимо, чтобы ими исключительно занялись нѣкоторые избранные 
мастера, которые станутъ тогда членами-еоревпователями духовной власти, въ силу 
ихъ цѣннаго участія во всеобщемъ обравованіи. Даже въ этихъ исключительныхъ 
случаяхъ ныпѣшняя спеціализація будетъ значительно видоизмѣнена, такъ какъ это 
рѣдкое высокое дарованіе будетъ удѣломъ только натуръ, достаточно эстетическихъ, 
чтобы имѣть одинаково вкусъ ко всѣмъ изящнымъ искусствамъ, что позволить имъ 
разрабатывать, подобно итальянскимъ художникамъ шестнадцатая вѣка, одновременно 
три искусства, касающіяся формы.

Эта поэтическая способность новыхъ философовъ будетъ обнаруживаться обык
новенно только въ формѣ постоянной склонности надлежащимъ образомъ понижать 
различные способы идеализаціи и способствовать ихъ правильной оцѣнкѣ. Они будутъ 
выполнять свою эстетическую функцію лишь для организаціи общественныхъ празд
нества Но когда для удовлетворенія соціальныхъ потребностей понадобятся выдаю- 
щіяся эпическія или драматическія произведенія, наиболѣе видныя изъ нихъ станутъ 
поэтами въ собственномъ смыслѣ слова, ибо чисто-философское служеніе обществу не 
будетъ тогда нуждаться въ наиболѣе одаренпыхъ умахъ. Такъ какъ великіе труды 
по систематизаціи и идеализаціи должны отнынѣ чередоваться съ меньшими проме
жутками, чѣмъ нѣкогда, то можно предположить, что они могли бы выполняться 
одними и тѣми же лицами, если бы человѣчсская жизнь была болѣе продолжительной. 
Но краткость нашего земного существованія и юношескій пылъ, необходимый для 
всѣхъ выдающихся проияведеній, позволяюсь дѣлать подобное предположеніе лишь 
для того, чтобы лучше охарактеризовать основное тождество двухъ способностей, 
считаемыхъ теперь несовмѣстимыми.
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Г Л А В А  XXII.

Искусство и женщина.

Относительно мевѣе трудныхъ и болѣе многочисленныхъ произведеній, эстети
ческая компетентность умѣряющей власти часто-будетъ проявляться въ исключи
тельныхъ трудахъ своего жевскаго элемента. Спеціальныя искусства, въ особенности 
касающіяся формы̂  останутся, безъ сомнѣнія, недоступными женщинамъ, въ виду 
того, что они требуютъ технической ловкости, которая мало присуща имъ и медлен
ное усвоеніе которой могло бы заглушить ихъ поразительпыя прирожденныя каче
ства. Но передовыя женщины болѣе способны, чѣмъ мужчины ко всѣмъ поэтиче
ски мъ произведеніямъ, не требующимъ напряженвыхъ и продол житель ныхъ усилій. 
Именно этой областью онѣ должны огравичить свое участіе въ умозрительныхъ тру
дахъ, ибо научные успѣхи несовместимы съ ихъ истинной природой.

Когда новое общее образованіе систематически пріобщитъ женщинъ ко всеоб
щему движснію, онѣ значительно усовершеиствуютъ всѣ виды поэзіи, касающіеся 
личной и семейной жизни. Правильно оценивать произведения искусства и произво
дить таковыя, въ сущности, одна и та же способность съ разницей только въ стс* 
непи, чрезвычайно сглаживающейся путемъ упражненія. Почему-же женщины не 
могли бы превосходить мужчинъ относительно всѣхъ произведееій, которыя онѣ ужо 
умѣютъ лучше оцѣвивать?

Великія эпическія или драматическія поэмы, назначенный идеализировать обще
ственную жизнь, кажутся мвѣ единственными, которыя были бы выше ихъ эсте- 
тическихъ силъ. Во всякомъ другомъ отношении, поэзія является для нихъ есте- 
ствевнымъ занятіемъ; и оно находится въ гармоніи съ ихъ соціальнымъ положе- 
ніеиъ, даже когда ихъ дарованіе оказывается исключительными Наши чувства, касаю- 
щіяся частной жизни, никѣмъ не могутъ быть лучше изображены, чѣмъ наиболѣе 
чистыми возбудителями ихъ, т.-е. женщинами, у которыхъ прирожденное талант
ливое умѣнье выражаться дополняетъ стремленіе къ идеализаціи.

Итакъ, эстетическая организація человечества должна считаться несовершен
ной, пока большинство поэтическихъ, а, быть-можетъ, также и музыкальныхъ про- 
изведеній не будутъ обязаны своимъ происхожденіемъ спекулятивной деятельности лю
бящего пола. Это женское вмешательство особенно необходимо для того, чтобы поэзія, 
касающаяся частной жизни, пріобрела прочный моральный характеръ, которому 
oèa такъ доступна, и котораго мужчины, въ силу своей грубости, могутъ достигнуть 
лишь путемъ усилій, не согласуемыхъ съ эстетической самородвостыо. Наивная прелесть 
Лафонтена и изящество Петрарки сочетаются такимъ образомъ естественно съ более 
чистой и более глубокой нежностью, что придастъ неболынимъ поэтическимъ про- 
изведеніямъ доселе вевозможное совершевство.
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Г ЛА В А  ХХШ.

Искусство и пролетарій.

Что касается третьего необходимая элемента умѣряющей власти, то его эсте
тическая способность должна быть менѣе выразительна, такъ какъ его активное 
пазначеніе болѣе удаляетъ его отъ умозрительной жизни, которую предполагаешь по
добное творчество. Тѣмъ не меыѣе, всѣ неболыпія произведенія, въ которыхъ ѳнергія 
и беззаботность составляютъ главные источники действительная вдохновепія, под- 
ходятъ лучше къ пролетаріямъ, чѣмъ къ женщинамъ и, въ особенности, чѣмъ къ 
философамъ.

Когда позитивистское образовавіе надлежащ имъ образомъ просвѣтитъ западно
европейски народъ, оно выдвинетъ изъ его среды достойныхъ поэтовъ и даже музы- 
кантовъ, благодаря присущимъ ему склонностямъ, какъ это уже указываешь множе
ство нримѣровъ. Помимо этого спеціальнаго участія нѣкоторыхъ пролетаріевъ въ 
эстетической эволюціи, весь народъ косвенно оказываетъ на нее значительное влія- 
ніе, такъ какъ именно онъ является, главнымъ образомъ, творцомъ языка.

Итакъ, такова окончательная организація искусства въ позитивномъ строѣ: 
иикакихъ эстетическихъ классовъ въ собственномъ смыслѣ слова, за исключеніемъ 
пѣсколькихъ мастеровъ-спедіалистовъ; но такое общее образованіе, которое разви
ваешь глубокое пониманіе всѣхъ сиособовъ идеализаціи и способствуетъ разрабаты- 
нанію ихъ тремя элементами умеряющей власти. Въ основномъ распредѣленіи поэти
ческая труда между силами, не принимающими участія въ улравленіи, филосо
фамъ отводятся всѣ сюжеты, касающіеся общественной жизни, между тѣмъ какъ 
сочинепіи, относящіяси къ частной или личной жизни, поручаются женщинамъ или 
пролетаріямъ, смотря по тому, требуютъ ли они преимущественно нѣжности или 
энергіи.

Такимъ образомъ, умственная работа, лучше всего характеризующая человече
ство, разовьется более въ техъ классахъ, въ которыхъ наша природа выступаешь 
наиболЬе ярко. Въ этомъ пріятномъ сотрудничестве не будутъ принимать участіе 
только те, кои, заботясь постоянно о достяженіи почестей или богатства, сводятъ 
эстетическую жизнь къ чисто-пассивнымъ наслажденіямъ, впрочемъ, усиливаемымъ 
всеобіцимъ позитивнымъ образованіемъ. Тесно связанный съ великими соціальными 
обязанностями, наши функціи идеализаціи будутъ неиосредственно стремиться къ 
своему благородному аффективному назначенію. Потерявъ свой спеціальный харак
теръ, искусство не представишь более техъ моральныхъ опасностей, которымъ под
вержена всякая жизнь, посвященная исключительно выраженію.
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Г Л А В А  XXIV.

Участіе искусства въ преобразовательномъ движеніи.

Охарактеризовавъ нормальное включеніе искусства въ окончательный строй 
человечества, мнѣ остается только выяснить его основное участіе въ современномъ 
позитивномъ преобразовательномъ движеніи. Относительно трехъ необходимыхъ элс- 
ментовъ этого обновляющаго теченія, мы уже признали, что каждый долженъ ему 
содѣйствовать, выполняя теперь въ болѣе сильной степени, хотя въ менѣе правиль
ной фориѣ, ту роль,. которую ему указываетъ окончательная организація. Если-же 
этотъ путь, естественный для философовъ, систематически являющихся иниціато- 
рами переустройства, пригоденъ также для пролетаріевъ, которые его укрѣпятъ, ц 
даже для женщинъ, которыя его освятятъ,— онъ долженъ одинаково распространяться 
и на эстетическое дополненіе этой тройной органической функціи. Прямое изслѣдо- 
ваніе показываетъ безспорность этого необходимаго сходства.

Главная функдія искусства состоитъ всегда въ построеніи типовъ, основанііі 
для которыхъ даетъ ему наука. А эта операція въ особенности необходима для вве
ден ія общества въ новый строй. Когда философія достаточно разработаетъ его глав- 
пыя теоретическія основы, онѣ останутся еще слишкомъ неопредѣленными, чтобы 
отвѣчать своему практическому назначенію. Ибо систематическое изучепіе нрошлаго 
можетъ непосредственно намъ представить будущее только въ общихъ чертахъ. Далее 
относительно малѣйшихъ явленій научное опредѣленіе не можетъ стать полнымъ, 
если не перейдетъ границы, свойственныя прямому опытному доказательству. Осо
бенно результаты соціологическихъ изслѣдованій остаются значительно ниже степени 
полноты, ясности и точности, требуемой понятіями, назначенными стать всеобщими. 
Тутъ-то поэзія должна выступить, заполнить неизбежные иробѣлы философіи и вдох
новить политику.

Въ началѣ политсистическаго состоянія она выполняешь уже эту естественную 
роль относительно еесовершенныхъ произвсденій систематической теологіи. Она съ 
еще болыпимъ усиѣхомъ можетъ пополнить объективную оцѣнку, въ которой нообра- 
женіе менѣе участвуетъ. Въ общемъ заключеніи настоящая «Обзора» я подробнѣе оста
новлюсь на этой необходимой поэтической функціи, по поводу централыіой концеп- 
ціи позитивизма. Читатель сможетъ затѣмъ распространить то же самое объяснеиіс 
на всѣ другіе главные случаи.

Чтобы выполнить это великое назначеніе позитивистскому искусству естс- 
ствв^ньЙлъ образомъ придется представлять намъ картины грядущаго возрожденіл 
человѣчества, разематриваемаго со всѣхъ доступныхъ вдеализаціи сторопъ. Это его 
второе общее содѣйствіе обновляющему движснію выразится въ развитіи его перво
начальная въ немъ участія.

Это новое служеніе искусства, въ сущности, сводится къ регулированію утоиін, 
постоянно подчиняя въ нихъ идеальность дѣйствительности, какъ во всякомъ дру- 
гомъ ноэтическомъ сочиненіп. Умственная свобода, которую современная апархія какъ-
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будто предоставляетъ 9тимъ утопілнъ, въ ковцѣ коыцовъ приводить только къ зпа- 
чительноыу ограниченію ихъ действительная подъема, такъ какъ ова вызываетъ 
оиасенія даже въ ваиболѣе вылквхъ мечтателяхъ, умъ которыхъ не можетъ оста
ваться нечувствительнымъ къ общимъ потребностямъ гармоніи мысли. Но когда во- 
ображевіе стремится лишь развивать и .оживлять область ума, тогда наиболѣе строгіе 
мыслители охотно подчиняются очарованію, которое, отнюдь не искажая действитель
ности, только лучше выявляетъ ея главныя характерный черты, слишкомъ недоста
точно онредѣленныя ваукой.

Такимъ образомъ, указывая утопілмъ ихъ истинное назначеніе, позитивизмъ 
сильнѣе вызоветъ этотъ новый родъ поэтическихъ произведевій, который, черпая 
свое вдохновеніе въ соціологіи, можетъ такъ много содействовать направленію за
пади о-европейскаго народа къ нормальному состоянію человѣчества. Всѣ лятьэстетп- 
ческихъ способовъ выраженія участвуютъ въ этомъ благотворномъ побуждены, поз
воляя намъ напередъ оценить, сообразно свойственной каждому изъ нихъ идеали- 
заціи, прелести и величіе повой личной, семейной и общественной жизни.

Это второе общее содѣйствіе искусства великому переустройству естественнымъ 
образомъ вызоветъ третье, потребность въ которомъ теперь столь же настоятельна 
и которое должно заставить западные народы окончательно порвать съ безполез- 
ными остатками ирошлаго, мешающими понимать будущее. Для этого будетъ доста
точно дать сравнительное направленіе картинамъ грядущаго строя, о которыхъ я 
выше говорилъ.

Съ начала современнаго переходнаго времени, т.-е. съ четырнадцатаго века, 
искусство, главнымъ образомъ, развивалось въ критическоиъ духе, который, однако, 
мало соотвѣтствуетъ его природѣ, по преимуществу синтетической. Его органическій 
же подъемъ можетъ, однако, вполнѣ согласоваться съ требуемой еще пынѣшнимъ со- 
стояніемъ второстепенной борьбой противъ мнѣній и, въ особенности, противъ нра- 
вовъ, оставшихся намъ отъ стараго порядка или отъ переходнаго періода. Эта борьба, 
съ самыми глубокими корнями прошлаго, тѣмъ менѣе отразится на великой миссіи 
позитивистскаго искусства, что она не потребуетъ никакой прямой критики. Ни 
относительно богословія, ни касательно метафизики, мы отнынѣ не имѣемъ надоб
ности въ какой бы то пи было полемике, даже философской и тѣмъ паче 
поэтической. Все сводится къ простому соперничеству, чаще всего скрытому, 
между противоположными способами удовлетворевія однихъ и тѣхъ же моральныхъ 
и соціальыыхъ потребностей, практикуемыми соответственно католицвзмомъ и пози
тивизмомъ. А эта второстепенная борьба, научныя основанія которой уже установ
лены, вполне по силамъ искусству, такъ какъ здесь приходится обращаться более 
къ чувству, чемъ къ разсудку. Въ конце четвертой части я указалъ наиболее ха
рактерный случай, именно, благородное сотрудничество, которое я имелъ въ виду 
предоставить моей святой подруге, и которое должно было состоять въ распростра
нены позитивизма среди двухъ южныхъ народовъ, где эстетическое вмешательство 
женщинъ можетъ, главнымъ образомъ, иметь успехъ.

Въ этой третьей соціальной функціи, новая поэзія непосредственно свяжетъ 
свою нынешнюю мисеію со своимъ окончательнымъ назначеніемъ, идеализируя 
прошлое, какъ она раньше идеализировала будущее. Ибо установленіе позитивизма
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требуегъ, чтобы католицизму, во всехъ отношеніяхъ, была отдана полная справедли
вость. Далеко не уменьшая моральной и политической заслуги средневѣковаго режима, 
ноэзія, руководимая философіей, должна будетъ сначала надлежаіцимъ образомъ во
спеть послѣдніи, дабы лучше характеризовать неоспоримое превосходство оконча
тельная порядка. Такимъ путемъ она сдѣлаетъ первый шагъ къ выполненію своей 
нормальной обязанности, состоящей въ оживлеиіи прошлаго, естествепиая связь ко
тораго съ будущимъ должна стать вполнѣ очевидной для всѣхъ, въ иптересахъ 
какъ систематическая разсудка, такъ и соціальпаго чувства.

Хотя эта троякая служба, благодаря которой позитивистское искусство начнетъ 
участвовать въ окончательномъ строе, относится къ ближайшему будущему, опа, 
тѣмъ не менѣе, не можетъ имѣть места немедленно, такъ какъ она требустъ фило
софской подготовки, не пріобрѣтенной еще въ достаточной мѣрѣ ни западно-европей
ской публикой, ни представителями искусства. Мирное поколѣвіе, только-что на
чавшее осуществлять во Франціи вторую часть* великой революціи, можетъ дать 
свободный перевѣсъ позитивизму не только среди истинныхъ мыслителей, но также 
среди парижская народа, вершающаго судьбы всего Запада, и даже среди ваиболѣе 
передовыхъ женщинъ. Слѣдующее-же поколѣніе, повинуясь данному импульсу, смо
жешь, еще до исхода века, начатая Конвентомъ, само собой дополнить это умствен
ное и моральное движеніе, обнаруживая новый эстетическій характеръ возрожденная 
Человечества.

Г Л А В А  XXV.

Позитивизмъ болѣе благопріятенъ для изящныхъ искусствъ, чѣмъ 
веяная другая философія.

Соображенія, изложепныя въ этой пятой и послѣдней части, позволяюсь раз
сматривать позитивную философію, какъ более благопріятную, чемъ всякая другая 
философія, для безпрерывнаго подъема всехъ изящныхъ искусствъ. Доктрина, при
зывающая человечество ко всеобщему совершенствованію, должна глубоко проник
нуть во все умозренія, наиболее способныя развивать нашъ инстинктъ совершен
ства. Она ихъ подчипяетъ систематическому изученію действительности лишь для 
того, чтобы дать идеальности объективное основаніе, необходимое для ея постоянства 
ц достоинства.

Но организованныя, такимъ образомъ, встетическія функціи более пригодны, 
чЬмъ і^учныя функціи, для природы и силъ нашего ума и, въ особенности, для 
его'главная назначенія— построенія человеческая единства; ибо оне непосредственно 
относятся къ аффективному принципу этой систематизаціи. После прямого развитія 
чувства, искусство можетъ затЬмъ служить наилучшимъ средствомъ, чтобы сделать 
насъ одновременно более нежными и более благородными.

Вліяпіе искусства на наше мышленіе можетъ выразиться даже въ усовершен- 
ствованіи нашей способности систематизировать, такъ какъ оно пріучаетъ насъ съ
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ранеихъ лѣтъ понимать истинныя свойства всякаго человѣчсскаго построенія. Наука 
могла долгое время предиочитать аналитически ыетодъ; между тѣмъ какъ искусство, 
даже среди своей нывѣшней аиархіи, стремится всегда къ синтезу, являющемуся 
необходимой цѣлью всѣхъ нашихъ размышленій. Когда оно, вопреки своей природѣ, 
работаешь въ цѣляхъ разрушенія, оно можетъ выполнить свое дѣло только черезъ 
построеніе. Такимъ образомъ, вкусъ и привычка къ ѳстетическимъ построеніямъ 
должны насъ расположить лучше строить на стойкой почвѣ действительности.

Въ силу всѣхъ этихъ обстоятельствъ, искусство, руководимое чувствомъ, ста
новится для позитивизма главнымъ освовавіемъ всеобщего образованія, въ которое 
затѣмъ вступаетъ наука лишь для необходимой объективной систематизадіи.

Такое сліяніе науки съ искусствомъ обязываешь новыхъ философовъ глубоко 
понимать всѣ изящныя искусства. Хотя обычно эта способность пассивна, она 
должна будетъ развиться у главныхъ философовъ до наивысшей активности въ 
эпохи философскаго застоя и усиленнаго поэтическаго движенія. Безъ этого труднаго 
дополненія ихъ дѣятельность не можетъ получить того свободнаго моральная воз- 
г.ышенія, которому она доступна по своему характеру и котораго требуетъ ея наз- 
наченіе. Жрецъ Человѣчества обнаружить свое конечное превосходство надъ служи- 
телемъ Бога только тогда, когда его сисгематическій разеудокъ надлежащимъ обра
зомъ сочетается съ восторженностью поэта, а также съ женской симпатіей и съ 
эиергісй продетарія.
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Религія Человечества.

ГЛ  А В А I.

Основный черты новаго строя: любовь какъ принципъ, порядокъ 
какъ основаніе и прогрессъ какъ цѣль.

Любовь какъ принцшгь, порядокъ какъ освовавіе и прогрессъ какъ цѣль; 
таковъ, согласво этому длинному вступительному разсужденію, основной характеръ 
окончательного строя, который позитивизмъ начинаетъ устанавливать, приводя въ 
систему все наше личное и соціальпое существованіе посредствомъ неизмѣннаго со- 
четанія чувства съ разсудкомъ и деятельностью. Эта окончательная систематизаціл 
удозлетворяетъ лучше, чемъ это было когда-либо возможно, всемъ главпымъ усло- 
віямъ, необходимымъ какъ для саеціальнаго развитія различныхъ сторонъ нашей 
природы, такъ и для ихъ общей связи. Первенствующее значеніе аффективной 
жизни здесь лучше установлена, чемъ раньше, такъ какъ иозитивизмъ приводить 
въ всеобщее преобладаніе соціальнаго чувства, которое можетъ непосредственно 
скрасить всякую мысль и всякое дѣйствіе.

Не будучи никогда стеснительнымъ по отношенію къ разуму, это господство 
сердца освяіцаетъ умъ, посвящая его отныне безнрерывному служснію общсствен- 
пости, съ темъ, чтобы онъ осветилъ эту деятельность и укрепилъ ся преобладающее 
значсиіе. Такимъ образомъ, разсудокъ, надлежаще подчиненный чувству, пріобре- 
таетъ авторитетъ, котораго овъ до сихъ поръ еще не могъ получить, какъ един
ственно способный открывать основной порядокъ, необходимо унравляющіп всѣмъ 
нашимъ существованіемъ, согласно естественнымъ законамъ различныхъ лвлевій. Это 
объективное основаніе истинной человеческой мудрости глубоко действустъ даже на 
наши страсти, которыя находятъ въ необходимости сообразоваться съ нимъ источникъ 
устойчивости, способный удерживать прирожденное имъ непостоянство, и непосредственно 
пробуждать симиатическіе инстинкты. Призываемый къ выполненію благородной роли, 
предохраняющей его отъ всякаго празднаго блужданія, научный геній находить самую 
обильную пищу въ оценке всехъ реальныхъ закововъ, вліяющихъ на нашу судьбу, 
и, въ особенности, въ изученіи нашей собственной индивидуальной или коллективной 
природы. Преобладаніе соціологической точки зренія, далеко uc препятствуя даже 
наиболее отвлечепнымъ умозреніямъ, уиеличиваетъ ихъ постоянство и ихъ достоин
ство, указывая единственно соответствующее іімъ напрявленіе.



144 Опостъ Контъ.

Обезпечивая разсудку его справедливое вліяніе на чсловѣческую жизнь, этотъ 
окончательный строи укрѣпляетъ и развиваешь обычный полетъ воображенія, при
зываемая отнынѣ къ выполненію своего главная назначенія, именно, къ постоянному 
идеальному воспроизведен^ дѣиствительности. Научныя функдіи необходимы лишь 
для построеніл внѣшняго основанія всѣхъ нашихъ понятій. Но коль скоро эта 
операціл совершена, эстетическія функціи оказываются болѣс подходящими для 
нашего ума, причемъ, однако, это необходимое основаніе, способное, сверхъ того, 
предуиредить заблужденія і̂ослѣднихъ, должно остаться неприкосновепнымъ. Подъ 
этимъ единственнымъ общимъ условіемъ, ѳстетическія функціи прямо поощряются 
п о з и т и в н о ё  систематизаціей, какъ наиболѣе отвѣчающія ея аффективному принципу 
п какъ наиболѣе приближающія къ ея активном цѣли. Глубоко связанныя съ новымъ 
образомъ жизни, онѣ въ ней обыкновенно составляютъ наиболѣе пріятное и наиболѣе 
спасительное упражненіе вашего ума, который не могъ бы болѣе прямымъ путемъ 
стремиться къ культивированію чувствъ и къ достиженію совершенства.

Вытекая первоначально изъ активной жизни, окончательная систематизація 
возвращается къ ней съ приростомъ ѳнергіи, когда, послѣ долгой умозрительной 
подготовки, она достигнешь аффективная принципа, который станешь тогда ея пря
мы мъ источникомъ. Отнюдь ве выэывая изнѣженности, любовь, служащая ей осно- 
ваеіемъ, побудить насъ всегда къ наиболѣе полной дѣятельности и къ посвященію 
всей нашей жизни всеобщему совершенствованію. Аффективный нринципъ обязываешь 
насъ изучать естественный порядокъ только для того, чтобы лучше примѣнять наши 
индивидуальныя или коллективныя силы къ его искусственному улучшенію. Ёдва 
намѣченное до сихъ поръ даже относительно матеріальнаго міра, это нормальное 
назначеніе могло пока занять только ничтожную часть человѣческихъ усилій. 
Развитіе этого принципа могло бы причинить вредъ лишь въ томъ случаѣ, если бы 
оно ограничилось достиженіемъ низшихъ ступеней совершенства. Но какъ только 
наша умозрительная мудрость непосредственно^обниметъ свою главную область, наша 
дѣйственная мудрость начинаешь примѣняться преимущественно къ важнѣйшимъ 
янленіямъ, гдѣ естественный порядокъ и болѣе несовершененъ, и болѣе доступенъ 
измѣненію. Послѣ того, какъ практическая сторона жизни будетъ, такимъ образомъ, 
увеличена и систематизирована, начнется стремленіе къ интеллектуальному улуч- 
шешю и еще болѣе къ моральному усовершенствованы, въ смыслѣ пріобрѣтенія какъ 
нѣжности, такъ и мужества. Частная и общественная жизнь оказываются отнынѣ 
связанными одной и той же главной цѣлыо, облагораживающей всѣ дѣйствія. Отнынѣ 
необходимое преобладаніе практики, отнюдь не являясь враждебнымъ теоріи, будетъ 
предиисывать ей, главнымъ образомъ, наиболѣе трудныя изслѣдованія, для раскры т 
истинныхъ законовъ нашей личной и соціальнои природы, познаніе которыхъ всегда 
будетъ недостаточно для удовлетворенія нашихъ реальныхъ потребностей. Вмѣсю  

того, чтобы вызвать моральную суровость, подобная постоянная дѣятельность будешь 
насъ безпрестанно толкать къ лучшему пониманію того, что всеобщая любовь 
составляетъ не только наше главное счастье, но т&кже самое могущественное средство, 
необходимое для дѣйствитсльности всѣхъ другихъ.
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Г Л А В А  II.

Гармонія между сердцемъ, разумомъ и характеромъ.

Когда человеческое существованіе будетъ покоиться на позитивныхъ началахъ, 
сердце, разумъ и характеръ будутъ взаимно другъ друга укреплять и развивать, 
благодаря постоянной систематизаціи своихъ естественныхъ функцій. Никогда обще
ственная и частная жизнь не могли быть такъ тѣсно связаны, какъ при этомъ 
одинаковоыъ посвященіи изъ одной и той же существенной цѣли, при чемъ онѣ 
различаются только по обширности своихъ средствъ. Отдавая, по возможности, всегда 
исревѣсъ общественности надъ личностью, какъ частная, такъ и общественная жизнь 
безпрестанно и во всѣхъ отиошеніяхъ отдаютъ ей всѣ аффективпыя, умозрительный 
и активный силы.

Г Л А В А  III.

Духовная и свѣтсная власть.

Соответственно этой окончательной постановки великой человѣческой проблемы, 
соціальное искусство, непосредственно посвященное ея общему разрѣшенію, берстъ 
отпывЬ основнымъ принципомъ нормальное раздѣленіе двухъ элементарныхъ властей, 
изъ которыхъ одна моральная, совѣтующая, другая политическая, управляющая. 
Необходимое преобладаніе послѣдней, всегда покоющееся на матеріальной силе, соот
ветствуешь врожденному перевесу личности въ нашей несовершенной природе, 
въ которой самыя грубыя потребности оказываются наиболее настоятельными и 
наиболее постоянными. Безъ этой непреодолимой фатальности наша индивидуальная 
жизнь была бы лишена стойкости и направленія; но, въ особенности, наше коллек
тивное существованіе не имело бы ни характера, ни активности. Вотъ почему 
моральная власть, покоющаяся на убежденіи и уверенности, должна оставаться 
всегда умеряющей, не становясь никогда управляющей.

Опираясь на чувство и на разсудокъ, она спеціально представляетъ обществен
ность, которую только она непосредственно развиваешь. Но уже въ силу того, что 
она соответствуешь нашимъ наиболее возвышеннымъ свойствамъ, она не можетъ 
достигнуть практическая преобладанія, принадлежащая наиболее энергичнымъ. 
Уступая светской власти въ силе, но превосходя ее въ достоинстве, она всегда 
противопоставляешь свое предполагаемое распределеніе людей, сообразно ихъ умствен- 
нымъ и нравственнымъ качествамъ, действительному расиределепію по богатству, 
происхожденію или общественному положснію. Не доствгая никогда того, чтобы ея 
принципы оценки получили перевесь, она, темъ не менее, приводишь къ благо
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творному измѣненію естествепнаго порядка всякаго общества, способствуя распростра- 
невію цѣльнаго иіросозерцанія и чувства долга, которыя практическая дѣятельность 
стремится искажать.

Это основное назначевіѳ умѣряющей власти, потребность въ которомъ чувствуется 
всюду, систематизируется благодаря характерной способности ея подготовлять насъ 
къ реальной жизни посредствомъ правильная общаго образованія, сосредоточенная, 
главнымъ образомъ, на морали, даже въ своей интеллектуальной части. Посвященная, 
такимъ образомъ, умозрѣнію и чувству, эта смягчающая власть можетъ стать достой- 
нымъ и систематически мъ органомъ общественности, только оставаясь всегда непри
частной къ дѣисгвію. Поэтому ея первая обязанность состоять въ преодолѣніи 
въ своихъ собственныхъ нѣдрахъ безподезныхъ стремленіи къ свѣтскому господству, 
которыя, не взирая на недостаточную чистоту ихъ обычная источника, могутъ стать 
спасительными лишь у натуръ, дѣйствительно предназначен ныхъ къ господству. Это 
торжественное отреченіе отъ богатства и почестей является первоначальпымъ осно- 
ваніемъ настоящей теоретической власти и предварительные условіемъ ея закоинаго 
сопротивленія значительные захватамъ практической власти. Такимъ образомъ она 
пріобрѣтаетъ главную и постоянную поддержку, развивая естественное родство 
съ соціальными элементами, которые, какъ и она, по необходимости чужды полити
ческой власти.

Г Л А В А  IV.

Р о л ь  ж е н щ и н ы .

Женщины, представляющія первый самородный источникъ смягчающая вліянія, 
вслѣдствіе своей въ высшей степени аффективной природы, становятся, въ силу своего 
пассивная общественнаго положенія, домашними сотрудницами истинной духовной 
власти. Она ихъ тѣсно пріобщаетъ къ своей существенной роли, ввѣряя имъ все 
домашнее образованіе, а въ позитивномъ строѣ общественное образованіе составляетъ 
только необходимое систематическое дополненіе послѣдняго. Какъ жены, онѣ еще 
болѣе раздѣляютъ функціи духовной власти, умѣряя путемъ аффективная вліянія 
стремленів къ матеріальному превосходству, которое она умѣряетъ только посредствомъ 
убѣжденія.

Въ той области общественной жизни, которая подходитъ къ ихъ природѣ, опѣ? 
по собственному побужденію, иомогаютъ этой власти въ выработкѣ общественная 
мнѣнія,— систематическимъ выразителемъ котораго эта власть становится,— оцѣнпвая 
поступки и въ особенности лицъ сообразно принципамъ, которые она имъ внушила. 
Это тѣсное сотрудничество разовьется лучше, когда всѣ женщины, надлежащимъ 
образомъ иэбавленвыя мужчинами отъ всякихъ матеріальныхъ заботь, не будутъ 
обладать ни богатствомъ, ни властью, какъ мы это столь часто «аблюдаемъ среди 
нролетаріевъ.
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Г Л А В А  У.

Ро л ь  п р о л е т а р і я .

Близость народа къ философской власти, хотя и менѣе непосредственна, чѣиъ 
близость женщинъ, однако, естествсннымъ образомъ доставляетъ ей энергическую 
гражданскую поддержку въ ея неизбѣжномъ антагонизме съ нолитической властью. 
Лишенные одновременно и матеріальнаго досуга и индивидуальной силы, пролетпріи 
не могутъ постоянно принимать участіе въ нрактическомъ управленіи, целесообраз
ность котораго обусловливается, главнымъ образомъ, его сосредоточенностью. Напро- 
тивъ, моральная сила, вытекающая изъ свободная содѣйствія, допускаетъ и даже 
требуетъ всеобщаго участія. Пролетаріи-же, избавленные отъ всякой серьезной 
практической ответственности, естественнымъ образомъ пріобщаются къ теоретической 
власти, благодаря своей умственной свободе и личпой беззаботиости, располагаюіцимъ 
ихъ, лучше чемъ образованные классы, къ цельному міросозерцанію и къ велико- 
душнымъ чувствамъ.

Поэтому, когда общее образованіе, которое будетъ преимущественно для пихъ 
предназначено, позволить имъ лучше формулировать свои желанія, они создадутъ 
главное основаніе истиннаго общественнаго мненія. Ихъ потребности, равно какъ ихъ 
наклонности, всегда будутъ ихъ сближать съ философской духовной властью, которая 
станетъ систематически отстаивать ихъ интересы противъ покушеній господствующихъ 
классовъ.

Взаменъ этой естественной услуги, духовная власть получить отъ нихъ зна
чительную помощь для выполвеиія своей великой соціальпой миссіи— непрестанно 
подчинять светскую власть требовавіямъ нравственности. Въ исключительпыхъ слу- 
чаяхъ, которые потребовали бы политическая вмешательства умеряющей власти, 
активный характеръ ея вароднаго элемента избавитъ ея философскій элемептъ отъ 
неподходящей для него роли, которая отразилась бы на немъ почти также вредно, 
какъ и на ея женскомъ элементе.

Г Л А В А  VI.

Разрѣшеніе великой человѣческой проблемы.

Вследствіе слабаго вліянія равсудка на нашу несовершенную природу, новая 
духовная власть пе могла бы непосредственно заставить уважать соціально едостоин- 
ство истинной теоріи и ея справедливое отношеніе къ практике. Но ея солидарность 
съ женщинами и пролетаріями обезпечитъ ей могущественную поддержку въ каж- 
домъ городе и даже въ нѣдрахъ каждой семьи, для организаціи законная мораль
ная воздействія бедныхъ на богатыхъ. Всеобщее образовапіе доставить ему, сверхъ
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того, дополнительную поддержку среди управляющихъ классовъ, благодаря доброволь
ному поступленію ихъ наиболѣе благородныхъ членовъ въ своего рода новое ры
царство.

Тѣмъ пе ыенѣе, несмотря ва эту обширную организацію моральной силы, въ 
насъ такъ сильно и самопроизвольно развита личность, что действительное разрѣ- 
шеніе великой человѣческой проблемы всегда останется ниже нашихъ справедливыхъ 
пожеланій. Это соображеніе, распространяющееся на всѣ виды нашей истинной 
судьбы, должно только побудить насъ къ еще большему сосредоточенію всѣхъ нашихъ 
усилій для улучшенія естественнаго порядка въ его наиболѣе важныхъ отношевіяхъ, 
являющихся одновременно и наиболѣе измѣняемыми s наименѣе совершенными.

Нашъ главный прогрессъ, какъ коллективный, такъ и индивидуальный, со
стоитъ въ безпрестанномъ развитіи этой, исключительно намъ принадлежащей, вла
сти надъ нашими собственными несовершенствами, въ особенности, моральными. Это 
характерное стремлепіе не могло въ достаточной степени развиться въ древности, 
которая должна была только подготовить его проявленіе, путемъ созданія необходи
мой интеллектуальной и соціальной почвы. Ёя назначеніе было даже настолько не- 
совмѣстимо съ прямой постановкой великаго человѣческа го вопроса, что она требо
вала всегда, напротивъ, полнаго подчиненія морали политикѣ.

Но эта благородная цѣль такъ соотвѣтствуетъ нашему роду, что, начиная съ 
средппхъ вѣковъ, оиъ къ ней открыто стремится, не взирая на препятствія, 
создаваемыя недостаточнымъ выполненіемъ двухъ предварительныхъ условій. Господ
ствующая доктрина не была ни достаточно реальна, ни достаточно полна; харак
теръ общественности оставался еще слишкомъ военнымъ и слишкомъ аристократич- 
вымъ, чтобы позволить установить окончательное нреобладаніе морали надъ поли
тикой. 'ГЬмъ не менѣе, неизбѣжная неудовлетворительность этой поразительной 
попытки не помѣшала западнынъ народаыъ оцѣнить этотъ основной принципъ, ко
торый пережилъ затѣмъ безвозвратное падепіе породившихъ его первоначально мнѣній 
и нравовъ.

Дабы доставить ему рѣшительный перевѣсъ, нужно было, чтобы настоящій 
философскій умъ, долгое время ограничивавшая простейшими изслѣдованіями, по
степенно охватилъ всю область умозрѣнія и сталъ вполнѣ свстематическимъ, до
стигну въ, наконецъ, соціальнаго образа мышленія. Въ то же время было необходимо, 
чтобы промышленная деятельность окончательно одержала верхъ надъ военной дѣя- 
тельностыо у всѣхъ народовъ, подготовленныхъ къ этому римской культурой и като- 
лико-феодальнымъ режимомъ.

Это двоякое основиое вступленіе совершалось, наряду съ общимъ разложеніемъ 
стараго порядка въ теченіе долгаго переходнаго періода, отдѣляющаго насъ отъ сред- 
нихъ вѣковъ. Рѣшительное потрясеніе *) побудило затѣмъ передовую часть человѣ- 
чества вновь непосредственно предпринять, на лучшихъ теоретическихъ и соціаль- 
пыхъ основаніяхъ, изслѣдованіе великой проблемы, поставленной нашими благо
честивыми и рыцарскими предками, чтобы придти, наконецъ, къ ея коренному рѣ- 
шенію, которое позитивизмъ теперь систематизировалъ и формулировалъ.

*) Революція 1789 г. Пер.
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Г ЛАВА  ПІ.

Человѣчество есть истинное Великое Существо.

Всѣ главные фазисы этого коллективная подготовленія требуютъ, чтобы от
ельная личность, сама собой или систематически, получала равносильную подготовку, 
иначе преуспѣявіе оказалось бы лишь поверхностнымъ. Далѣе необходимо, чтобы 
эти различныя формы и степени человѣческаго перерожденія, помимо ихъ тѣсной 
связи, всѣ естественпымъ образомъ стремились бы въ одному и тому же центру, 
способному непосредственно установить основное единство окончательная порядка 
вещей. Безъ этого сосредоточенія позитивная систематизація не можетъ всецѣло за- 
мѣнить систематизацію теологической философіи, несмотря на болѣе высокую одно
родность и солидарность ея болѣе реальныхъ и болѣе стойкихъ элементовъ.

Итакъ, къ своему аффективному принципу, раціональному основанію и актив
ной ц1>ли позитивизмъ долженъ добавить единый центръ, который охватилъ бы 
одновременно чувство, разсудокъ и дѣятельность. Таково послѣднее условіе его частная 
и общественнаго возобладанія.

Это условіе вполнѣ выполняется, благодаря тому, что всѣ позитивистскіе взгляды 
естественно сходятся въ великомъ понятіи Человѣчества, которое навсегда замѣнило 
понятіе Бога и установило окончательное единство, болѣе полное и болѣе прочное, 
чѣмъ временное единство первоначальная порядка. Такимъ образомъ, распрострапеніе 
и примѣненіе новой общей доктрины становится доступнымъ всѣмъ сердцамъ и, слѣ- 
довательно, всѣмъ умамъ, при чемъ они избавляются теперь отъ долгаго и трудная 
усвоенія ея научная введенія, остающаяся необходимымъ только для ея системати- 
ческихъ оргаповъ.

Въ виду своей еще болѣе моральной, чѣмъ интеллектуальной природы, всеоб- 
щій центръ позитивизма тотчасъ напоминаетъ аффективный принципъ окончательной 
систематизаціи. Ибо, такъ какъ характерная особенность этого новая Великая 
Существа состоитъ въ томъ, что оно необходимо состоитъ изъ отдѣлыіыхъ элемен
товъ, то все его существованіе покоится поэтому на взаимной любви, связывающей 
постоянно его различныя части, при чемъ никакой разсчетъ никогда не могъ бы 
замѣнить этого инстинктивная чувства.

Этому прямому преобладапію соціальнаго чувства соотвѣтствуетъ непрерывное 
развитіе цѣльнаго міросозерцавія, которое одно только позволяетъ равсматривать 
общее самопроизвольное участіе, результатомъ котораго является этотъ необъятный 
дрганизмъ, а не останавливаться на частныхъ столкновеніяхъ. Такъ что, разсудокъ 
та&же, какъ и любовь, участвуетъ въ этомъ окончательномъ сосредоточеніи нашихъ 
воззрѣпій вокругъ одного понятія. Кромѣ того, только онъ дополняетъ это попятіе 
настоящая Верховная Существа, открывая всѣ внѣшнія и внутреннія условія его 
реальная существованія.

Но дѣятельность не менѣе, чѣмъ чувство и разсудокъ, присуща природѣ пози
тивистская единства. Ибо самый сложный организмъ долженъ болѣе всякаго другого
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безпрестанно воздействовать на соответствующую среду, дабы, приспособляясь къ ней, 
видоизменять ее. Отсюда рождается необходимый прогрессъ, являюіційся всегда только 
развитіемъ порядка, вытекающая изъ любви.

Такимъ образомъ, въ Человечестве сжато и непосредственно представлены три 
главныя характерныя черты позитивизма: субъективный двигатель, объективный дог- 
матъ и активная цель. Къ этому единственному Великому Существу, необходимыми 
членами котораго мы, безъ сомненія, являемся, будутъ отныне относиться все сто
роны нашего индивидуальнаго или коллективнаго существованія: наши размышленія, 
чтобы его познать, наши страсти, чтобы его любить и наши действія, чтобы ему 
служить.

Вотъ какимъ образомъ позитивисты могутъ, лучше чемъ какіе бы то пи были 
богословы, разсматривать жизнь, какъ истинный культъ, столь же интимный, сколь 
и общедоступный. Это постоянное поклоненіе Человечеству воспламенить и очистить 
все наши чувства, возвысить и осветить наши мысли, облагородить и укрепить 
псе наши действія. Великая проблема, поставленная въ средніе века, оказывается, 
поскольку это возможно, прямо разрешенной, такъ какъ подчиненіе политики морали 
здесь необходимо вытекаетъ изъ святого преобладапія общественности надъ личностыо.

Такимъ-то путемъ позитивизмъ становится, наконецъ, настоящей религіей, един
ственно полной и реальной, назначенной одержать верхъ надъ всеми несовершен
ными и временными систематизаціями, вытекающими изъ первоначал ьнаго теологизма.

Единство древнихъ теократій было недостаточно, такъ какъ его чисто субъек
тивная природа не могла никогда охватить вполне практическое существованіе, всегда 
подчиненное объективной действительности. Ограниченная чувствомъ и разсудкомъ, 
эта нервоначальная систематизація потеряла значительную часть своей интеллекту
альной области, когда эстетическій духъ безвозвратно освободился отъ теократической 
опеки, дабы лучше приспособиться къ реальной жизни, сообразно своему самород
ному ирнзванію. Оставшіеся единственными судьями въ области науки и нравствен
ности, жрецы пережили затЬмъ паденіе своего теоретическая авторитета, вскоре 
после того, какъ развитіе простейшихъ отвлеченныхъ позитивныхъ теорій создалъ 
почву для зарожденія философіи въ собственномъ смысле слова.

Хотя эта философія могла быть тогда только метафизической, она, тѣмъ не 
менее, сделала попытку дать анти-жреческую систематизацію, которая, хотя и не 
обладала никакими органическими достоинствами, разрушила политеизмъ и, въ конце 
концовъ, превратила его въ монотеизма Въ этой крайней форме теологической фи- 
лософіи умозрительный авторитетъ духовенства пострадалъ такъ же сильно, какъ и 
принципъ ея доктрины. Духовенство потеряло тогда свое научное господство, какъ 
оно раньше потеряло свое первенство въ области эстетики. Оно сохранило только 
моральный авторитетъ, вскоре подорванный умственной эмансипаціей, реальнымъ 
источникомъ которой былъ позитивный духъ, хотя метафизическій духъ послужилъ 
ему еще систематическимъ органомъ.
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Г Л А В А  ГІІІ.

Жрецы Человѣчества.

Когда паука достаточно расширилась, чтобы, въ свою очередь, отдѣлиться отъ 
философіи, она не замедлила обнаружить свое необходимое стремленіе къ новому 
цѣльному міропониманію, столь же лротиворѣчащему всякой метафизикѣ, какъ и 
всякой теологіи. Это окончательное построеніе, естественнымъ образомъ связанное 
съ непрерывнымъ и длиннымъ рядомъ предварительныхъ работъ, въ которыхъ фило- 
софія и теологія не нуждались, привело позитивный духъ къ систематизаціи актив
ной жизни, служившей для него опорнымъ пунктомъ въ его завладѣніи областью 
умозрѣнія.

Но это двоякое развитіе могло завершиться только иослѣ недавняго созданія 
истинной соціальнои науки, основанной на моей исторической теоріи. Отнынѣ на- 
стоящіе ученые, возвысившись до философская достоинства, необходимо будутъ стре
миться принять жреческій характеръ, потому что эта окончательная научная разра
ботка приводить къ систематическому преобладанію аффективная принципа, въ 
результатѣ чея получается полное и однородное построеніе.

Возведенные такимъ образомъ въ жрецы Человѣчества, новые философы должны 
получить интеллектуальное и моральное значеніе, болѣе обширное и лучше укоре
ненное, чѣмъ превосходство жреческой корпораціи въ древности. Ихъ необходимое 
отреченіе отъ всякаго свѣтскаго авторитета становится основнымъ условіемъ этого 
духовная первенства, обезпечивающимъ систематическое раздѣлепіе между теорісй и 
практикой. Никакое теократическое вырожденіе не можетъ имѣть мѣста въ строѣ, 
гдѣ совѣтъ и повелѣніе никогда не могутъ исходить отъ однихъ и тѣхъ же лицъ.

Благодаря этому полному отреченію какъ каждаго въ отдѣльности, такъ даже 
всей корпораціи, отъ почестей и богатства, жрецы Чсловѣчества пріобрѣтутъ небы
валое значеніе, сосредоточивъ въ своихъ рукахъ интеллектуальное главенство, какъ 
эстетическое, такъ и научное и моральное превосходство, которыя оставались раз- 
дѣльными со времени паденія теократіи. Такимъ образомъ, разеудокъ, воображеніе и 
чувство сочетаются вмѣстѣ, чтобы глубоко измѣнить необходимое господство практи
ческой дѣятельности сообразно съ истинными законами всеобщей морали, отъ кото
рыхъ она постоянно уклоняется.

Эта новая умѣряющая власть пріобрѣтетъ тѣмъ болѣе вліянія, что ея систе- 
матизація будетъ предшествовать и подготовлять прямое установленіе окончательная 
строя; -между тъмъ какъ теологизмъ достигъ единства только въ эпоху своего упадка. 
Позитивное же духовенство должно переродить одновременно всѣ фупкціи, относя- 
щіяся къ нашему собственному совершенствовапію, призывая науку изучать Чело- 
вѣчество: поэзію— его воспѣвать и мораль— внушать къ нему любовь, дабы, благо
даря этому совмѣстному воздѣйствію, политика непрестанно старалась служить ему.

Подобная миссія доставляетъ реальной наукѣ неизвѣстныя ей доселѣ оеличіе 
п прочность, такъ какъ она одна только позволяетъ намъ познать природу и со-
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стояніе подлиннаго Великаго Существа, поклоненіе которому должно направлять 
все наше существованіе. Хотя кажется, что это основное предназначеніе вытекаетъ 
непосредственно только изъ соціологическихъ изслѣдованій, оно, однако, необходимо 
покоится на двоякоиъ лосическомъ и научнонъ введеніи. относящейся сначала къ 
внѣшнему міру и затѣмъ къ индивидуальному человѣку и дающемъ возможность 
оцѣнить среду и действующую силу, проявляющуюся въ этихъ важныхъ явленіяхъ.

Г Л А В А .  IX.

Статичесній взглядъ на Человѣчество.

Культъ нозитивистовъ не обращается, подобно культу теологовъ, къ существу 
абсолютному, изолированному, непостижимому, бытіе котораго принимается на вѣру 
безъ всякихъ доказательствъ и не допусваетъ никакого реальнаго сравненія. Никакая 
тайна не должна затемнять самородную очевидность, характеризующую новое Вер
ховное Существо. Оно будетъ достойно воспѣто, любимо и служимо, лишь послѣ доста
точная познанія всѣхъ сстественныхъ законовъ, управляющихъ его существованіемъ, 
представляющимъ собой самое сложное изъ доступныхъ нашему иониманію явленій.

Въ виду своей чрезвычайной сложности, оно обдадаетъ еще болѣе, чѣмъ вся- 
кій другой оргавизмъ, двумя свойствами: внутренней солидарностью и внѣшней 
приспособляемостью, присущими всякому живому тѣлу. Не взирая на его необъятное 
распространеніе во времени и пространствѣ, точная оцѣнка каждаго изъ обусловли- 
ваемыхъ имъ явленій показываетъ намъ его всеобщую согласованность (consensus). 
Его существованіе также чрезвычайно зависитъ отъ внѣшней необходимости, выте
кающей, относительно каждаго реальнаго существа, изъ совокупности низшихъ за- 
коновъ. Ко всѣмъ обыкновеннымъ неизбѣжнымъ явленіямъ; математическимъ, астро- 
номическимъ, физическимъ, химическимъ и біологическимъ присоединяются еще 
явленія соціологическія, чуждыя натурамъ, недостаточно возвышеннымъ. Но въ силу 
этой же сложности, этотъ огромный организмъ необходимо воздѣйствуетъ, болѣе чѣмъ 
всякій другой, на весь реальный міръ, истиннымъ главой котораго онъ является. 
Такимъ образомъ, научное опредѣленіе представляетъ его какъ истинно-верховное 
существо, наидучшимъ образомъ обнаруживающее всѣ свойства жизненности.

Но еще одна существенная черта, принадлежащая только ему, должна допол
нить его основное понятіе, систематически показывая необходимую независимость 
его собственпыхъ элементовъ. Въ то время, какъ различныя части всякаго другого 
организма не могутъ жить самостоятельно, великое тѣло слагается иэъ реально-отдѣ- 
лимыхъ жизней. Хотя эта независимость не мѣшаетъ согласованности, она также, 
какъ и общая работа, необходимо вытекаетъ изъ природы этого существа, которое 
потеряло бы все свое превосходство, если бы его элементы стали неотделимыми. 
Трудпость согласовать эти два одинаково основныхъ условія достаточно ооъясияетъ 
медленность этой высшей эволюціи.
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Однако, познаніе иоваго Великаго Существа не требуешь, подобно познанію 
старая, чисто субъективная отвлеченія. Понятіе о немъ вытекаетъ, нанротивъ, изъ 
точной объективной оцѣнки: ибо человѣкъ, въ собственномъ смыслѣ слова, существуетъ 
только въ слишкомъ абсграктномъ мозгу нашихъ метафизиковъ. Въ сущности, 
реальнымъ является только человѣчество, хотя сложность его природы препятство
вала намъ до сихъ поръ систематизировать это понятіе, составляющее необходимый 
предѣлъ нашего научнаго познанія.

Эта посдѣдняя оцѣнка приводить къ дополненію систематической концепціи 
Верховнаго Существа, различая въ немъ два рода основныхъ функцій, изъ которыхъ 
однѣ относятся къ дѣятельности, другія же къ связи между отдельными частями. 
На самомъ дѣлѣ, непосредственно действующими въ немъ являются только отдѣли- 
мыя части, но успѣшность ихъ операцій зависишь отъ ихъ непроизвольной или 
обдуманной согласованности.

Такимъ образомъ, для существованія этого организма необходимы одновременно 
внѣшнія функдіи, главнымъ образомъ относящіяся къ его матеріальному быгію, и 
функціи внутревнія, спеціально служащія для сочетанія его иодвижныхъ элементовъ. 
Это необходимое раздѣленіе функцій, въ сущности, сводится къ распространенно на 
коллективный организмъ знаменитой теоріи несравненная Биша о различеиіи во 
всякомъ индивидуальномъ организмѣ двухъ жизней: питанія и связыванія. Здѣсьже 
открывается истинный и систсматичесісій источникъ нормальная раздѣленія двухъ 
соціальныхъ властей. Свѣтская власть, одна только управляющая, вытекаетъ изъ 
личности и развиваетъ деятельность, результатомъ которой является основной поря
докъ; между тѣмъ какъ духовная власть, чисто умѣряющая, непосредственно предста
вляешь общественность и устанавливаетъ кооперацію, определяющую прогрессъ. Та
кимъ образомъ, въ концепціи Великаго Существа первая соотвѣтствуетъ аппарату 
питанія, а вторая— нервной системѣ индивидуальная организма.

Г Л А В А  X.

Динамически взглядъ на Чѳловѣчѳство.

Предыдущее статическое изслѣдованіе позволяетъ наукѣ прямо оцѣпить соотвѣт- 
ственное динамическое суіцествованіе, примѣняя мою основную теорію человѣческой 
эволюціи, какъ это будетъ изложево въ третьемъ томѣ этого трактата.

Наше Великое Существо не является ни неподвижнымъ, ни абсолютнымъ; его 
ре&ятивная природа дѣлаетъ его въ высшей степени доступнымъ развитію: одиимъ 
словомъ, оно наиболѣе живое изъ всѣхъ извѣстныхъ существъ. Оно все болѣе и бо- 
лѣе распространяется и усложняется, благодаря бсзпрер.ывному накопленію человѣ- 
ческихъ поколѣній.

Но его необходимыя измѣненія, также какъ его основныя фупкціи, подчинены 
пеизмѣннымъ законамъ. Всѣ эти законы, отнынѣ доступные оцѣнкѣ, составляюсь
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болѣе внушительное зрелище, чѣмъ возвышенная косность прежняя Верховнаго 
Существа, пассивное существованіе котораго прерывалось только необъяснимыми 
прихотями.

Итакъ, одна только реальная наука можетъ намъ дать понять ату высшую 
форму жизни, обнимающую всѣ наши жизни и господствующую надъ ними. И въ 
ѳтомъ случае, совершенно такъ же какъ и относительно простѣйшихъ явленій, 
только посредствомъ систематическаго изученія прошлаго можно опредѣлить будущее 
и характеризовать настоящее. Такимъ образомъ, отъ нормальной концепціи Великаго 
Существа мы переходимъ къ йсторіи его безпрерывнаго образованія, которая 
въ цѣломъ представляетъ краткій обзоръ всѣхъ успѣховъ, достигнутыхъ во всѣхъ 
областяхъ.

Въ древности познаніе его было несовмѣстимо какъ съ вліяніемъ теологическаго 
духа, такъ и съ развитісмъ военной деятельности, иокоющейся на рабствѣ произво
дителей. Идея отечества, первоначально чрезвычайно ограниченная, одна только 
могла составить тогда необходимое введеніе къ идеѣ Человечества.

Изъ этого первобытнаго націонализма возникаетъ въ средніе вѣка чувство 
всеобщая братства, вслѣдствіе оборонительнаго характера новой военной деятель
ности и свободная сдіянія свсрхъестественныхъ вѣрованій въ монотеистическую 
религію, исповѣдываемую всѣмъ Западомъ. Развитіе рыцарсквхъ нравовъ и первая 
попытка нормальная отдѣленія свѣтской власти отъ духовной указывали уже на 
непосредственную деятельность великаго организма, выражавшуюся въ подчиненіи 
политики морали.

Но химерическая и эгоистическая природа господствовавшихъ вѣровавій и 
военно-аристократическій характеръ этого переходная режима позволяли совершить 
въ этомъ направленіи только подготовительный трудъ, а именно— уничтожить всякое 
личное рабство, чтб и было главнымъ результатомъ этой великой эпохи. Такъ 
какъ промышленные нравы начали такимъ образомъ преобладать, то чувство брат
ства могло опереться на действительно всеобщую деятельность. Въ то же время 
решительное развитіе радіональной позитивности подготовило окончательную разра
ботку соціальной науки, единственно способной систематизировать подобный предва
рительный работы, чтобы прямо приступить къ построенію понятія о настоящеыъ 
Всликомъ Существе.

Это понятіе систематизировалось сначала въ умозрительныхъ функціяхъ, осо
бенно въ научныхъ, давшихъ два века тому назадъ первую формулу *), относя
щуюся къ этому необъятному и вечному организму. Въ періодъ необходимая разло- 
женія теологико-военной системы, новейшая вволюція, пользуясь всей предвари
тельной органической работой, породила реальное понлтіе безпрерывнаго прогресса, 
характеризующая эту коллективную жизнь.

Но идея Человечества могла построить новое основное единство лишь после 
решительная потрясенія 2), которое, съ одной стороны, показало безотлагательность

А) Авторъ имѣѳтъ въ виду слѣдующую мысль Паскаля: «весь рядъ людей, идущій 

черезъ столько вѣковъ, слѣдуѳтъ разсматривать какъ единаго человѣка, всегда существую
щ ая  и безпрѳстанно познающая». Пр. Изд. (М. П. О.).

2) Рсполюція 1789 г. Пер.



Общій о б з о р ъ  п о з и т и в и з м а . 155

лсеобщіго прсобразованія и, съ другой, вызвало созданіе философіи, способной его 
систематизировать. Такимъ-то образомъ, созерцаніе новаго Великаго Существа всегда 
сопровождало его постепенное образованіе. Его нынѣшняя концепція вкратцѣ выра
жаешь какъ всѣ наши соціальныя подготовленія, такъ п всѣ наши п о з и т и в н ы ;! 

умозрѣнія.

Г Л А В А  XI.

Н а у к а  и у ч е н ы е .

Послѣ такой характеристики прямого назначенія преобразованной науки, было 
бы излишне долго доказывать важность ея необходимая неорганическая и біологи- 
ческаго введепія, отнынѣ тѣсно связанная съ окончатедьнымъ догматомъ. Лсно также, 
что самыд низшія ея части получаютъ, благодаря этому, высшее соціальное значе- 
ніе, какъ вслѣдствіе ихъ логическая превосходства, такъ и въ силу ихъ научной 
необходимости.

Правда, религія Человѣчества требуетъ въ настоящее время коренного измѣ- 
венія академическая метода, такъ какъ онъ одновременно и безнравствсненъ и не. 
разуменъ, въ особенности во Франціи. Этотъ двойной недостатокъ на самомъ дѣлѣ 
обусловленъ: у геометровъ тѣмъ, что они остановились на иорогѣ позитивизма, у 
біологовъ— эмпирической тенденціей работать безъ системы. Здравый смыслъ и мо
раль вскорѣ осудятъ всякую теоретическую спеціальность, которая не будетъ раз- 
сматриваться и разрабатываться сообразно энциклопедическимъ изглядамъ, сиособнымъ 
связать ее съ совокупностью нашего существовавія. И только такимъ путемъ можно 
бороться съ идіотизмомъ и эгоизмомъ, пустившими уже очень глубок je корни и не 
обходимо вызванными современной анархіей.

Но это необходимое очищеніе обезпечитъ затѣмъ обществен пое нризнапіе всѣыъ 
истиннымъ научнымъ трудамъ, даже касающимся самыхъ маловажиыхъ вопросов!-. 
Математическія знанія, избавленныл отъ ихъ пагубной сухости, обнаружатъ спою 
тайную моральную способность, какъ единственное реальное основапіе истинно непо- 
колебимыхъ убѣжденій, которыхъ не въ состояніи достигнуть относительно высокихъ 
умозрѣній тѣ, кои не могутъ ихъ составить себѣ относительно наиболѣе простыхъ.

Когда тѣсная связь всѣхъ нашихъ понятій будетъ достаточно оцѣнеиа, Великое 
Существо отвергнетъ какъ публициста, чуждая геометріи, такъ и геометра, прене
брегающая соціологіей. Точно также біологическія изслѣдованія, очищенныя отъ 
пхъ опасная матеріализма, пріобрѣтутъ важное значеніе благодаря своимъ теоріямъ, 
иаиболѣе близкимъ къ окончательной наукѣ и наиболѣе сиособнымъ подготовить 
основной Іогматъ. Умъ, который пожелалъ бы познать Верховное Существо, не оцѣ- 
нивъ сперва низшія формы жизни, не менѣе достоинъ порицанія, чѣмъ тотъ, кото
рый отказался бы искать въ біологіи ея единственная нормальная назначенія.

Ставъ необходимыми для моральныхъ доказательствъ и надлежащимъ образомъ 
подчиненныя внушеніямъ сердца, всѣ здравыя научпыя теоріи окажутся отнынѣ глу
боко связанными съ священнослуженіемъ Человѣчеству. Царство истинная чуистм
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вызоветъ подъемъ справедлива™ разсудка, который, въ свою очередь, укрепить это 
царство доводами ума. Помимо своей очевидной необходимости для регулированія 
непосредственной дѣятельности Великаго Существа, естественная философія стремится 
затѣмъ къ его совершенствованію, черпая во внѣшнемъ мірѣ единственное прочное 
основаніе, совмѣстимое со всѣми нашими чувствами.

Непреложно посвященная прямому иліг косвенному изученію Человечества, наука 
лріобрѣтаетъ истинно-священный характеръ, какъ систематическое основаніе всеоб- 
щаго культа. Лишь она одна мохетъ намъ помочь правильно познать не только 
природу и состояніе Великаго Существа, но также его судьбы и его последователь
ный стремленія. Исполняя это священное служеніе, необозримая трудность котораго 
требуетъ иостояннаго сочетанія всѣхъ нашихъ умозрительныхъ силъ, наши ыалѣи- 
шіе научные процессы облагородятся, вслѣдствіе своей постоянной связи съ паибо- 
лѣе высокими функціями. Строгая точность и сугубая осторожность позитивнаго ме
тода, зачастую кажущіяся ребяческими, вслѣдствіе ихъ безполезнаго примѣненія, бу
дутъ уважаемы и рекомендуемы к&къ необходимыя гарантіи целесообразности труда, 
относящаяся къ нашимъ главнымъ потребностямъ. Будетъ признано, что далеко не 
являясь несовмѣстинымъ съ истиннымъ чувствомъ, настоящая раціональность можетъ 
значительно способствовать его укрѣпленію и развитію, лучше раскрывая всѣ реаль- 
пыя и, въ особенности, соціальныя отношенія.

Г Л А В А  XII.

Религія Чѳловѣчества болѣе благопріятствуетъ искусству, чѣмъ наукѣ.

Но какъ бы внушительно ни было величіе, которое пріобрѣтетъ образованная 
наука благодаря новому культу, вначеніе, которое онъ необходимо придастъ поэзіи, 
будетъ еще прямѣе и полнѣе, соотвѣтственно ея болѣе дѣятельному и болѣе общему 
назначенію. Посвятивъ себя отнынѣ воспѣванію Человѣчества, встетическій геніи по- 
чувствуетъ себя непосредственно призваннымъ къ выполненію своей естественной 
миссіи, къ которой все его предшествовавшее развитіе было только необходимымъ 
вступлепіемъ, которое почта всегда нетернѣливо совершается искусствомъ, освобо
дившимся раньше науки отъ теократическаго ига. Оно вполнѣ мирилось только съ 
политеистическимъ режимомъ, который лозволялъ ему свободно идеализировать всѣ 
наши элементарныя чувства и наивно изображать боговъ соотвѣтственно человече
скому типу. Тайно возмущаясь противъ монотеизма, звачительно ограничившаго его 
размахъ, оно, начиная съ конца среднихъ вѣковъ, стремится завладѣть, наконецъ, 
своею истипной областью, подчиненной до того времени туманнымъ суевѣріямъ. 
Культъ настоящаго Великаго Существа откроетъ ему вскорѣ неисчерпаемое поле дѣя- 
тельности, призывая его идеализировать, главнымъ образомъ, нашу коллективную 
жизнь, лишь слабыя черты которой могла ему показать древность, мало благопрілт- 
ная для высокой поѳзіи.
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Г Л А В А  XIII.

Поэтичесное изображеніе новаго Верховнаго Существа.

Прежде всего, искусство должно принять большое участіе въ построеніи основ
ного типа при одномъ лишь условіи— сообразоваться всегда съ важными научными 
данными. Ибо наука не можетъ опредѣлить природу и назначеніе новаго Верховнаго 
Существа настолько, чтобы удовлетворить потребностямъ культа, объ объектѣ кото
раго должно быть ясное представленіе, дабы можно было любить его безъ усилія и 
усердно служить ему. Эстетическому генію надлежитъ заполнить неизбѣжные пробѣлы, 
оставляемые въ этомъ отношеніи научнымъ геніемъ, котораго всегда сдерживаютъ тѣс- 
ныя границы дѣйствительности, въ особенности въ подобномъ вопросѣ. Ёго собственный 
характеръ расиолагаетъ его лучше изображать характеръ Человѣчества, которое но своимъ 
чертамъ болѣе эстетично, чѣмъ научно. Независимость и объединенность, сочетаніе 
которыхъ отличаетъ Великое Существо отъ всѣхъ другихъ живыхъ оргавизмовъ, 
являются также врожденными свойствами поэзіи. Хотя ея природа болѣе симпатиче
ская, чѣмъ природа науки, тѣмъ не менѣе, ея произведенія болѣе индивидуальны, 
такъ какъ въ нихъ особенности дарованія каждаго автора болѣе выпукло высту- 
паютъ, ибо онъ нми менѣе обязанъ своимъ предшественникамъ и современниками

Такимъ образомъ, основной синтезъ, устанавливающій окончательный культъ, 
можетъ исходить отъ искусства болѣе, чѣмъ отъ науки, которая создастъ ему только 
необходимый фундаментъ. Поэзія приметь здѣсь еще большее участіе, чѣмъ при пер
воначальной разработкѣ политическихъ типовъ, гдѣ ея столь превозносимое сотруд
ничество было болѣе кажущееся, чѣмъ реальное, и, въ сущности, сводилось къ укра
шен ію созданныхъ теократіей миѳовъ. Только поэзія, въ концѣ концовъ, поставить 
насъ на истинную человѣческую точку зрѣнія, обьяснивъ намъ надлежащимъ обра
зомъ всѣ существенныя свойства Великаго Существа, въ составь котораго мы вхо- 
димь. Она будетъ воспѣвать и его матеріальную силу, и его физическое улучшеніе, 
и его умственное преуспѣяніе, и, въ особенности, его моральное совершенствованіе. 
Чуждое анализа, искусство объяснить намъ природу и состояніе Человѣчества, изо
бражая его истинное назначеніе, его безпрестанную борьбу противъ прискорбныхъ 
гоненіи рока, ставшую источникомъ счастья и славы, его медленную предваритель
ную эволюцію и ожидающее его прекрасное будущее. Уже одна исторія всеобщей 
любви— необходимой души новаго Великаго Существа— доставить обновленной поэзіи 
неистощимый матеріалъ для изображенія въ индивидѣ и, въ особенности, въ родѣ 
поразительную непрерывную профессію, которая, отправляясь отъ самой грубой по- 
xoTuf, постепенно приводить насъ къ самой чистой нѣжности.
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Г Л А В А  ХІГ.

Человѣчество и божества.

Соціальпое служеніе искусства часто приметь сравнительную форму, благодаря 
которой, безъ какой бы то ни было спеціальной критики стараго культа, само со
бой обнаружится превосходство еоваго культа. Чтобы лучше подчеркнуть главныя 
свойства истиннаго Великаго Существа, искусству зачастую придется, въ особенности 
вначалѣ, сопоставлять ихъ съ необходимымъ несовершеествомъ всѣхъ его предше- 
ственниковь. Абсолютная, безконечная и неизнѣняемая природа теологическихъ ти- 
иовъ пе согласима съ существенными условіями благости, мудрости и могущества, 
сочетаніе которыхъ становится для насъ понятнымъ только относительно реальнаго 
существа, лодчиненнаго пепреодолимымъ эаконамъ. На мѣсто боговъ, дѣятельныхъ 
и симнатическихъ, но пе отличавшихся ни достоинствомъ, ни нравственностью, моно- 
теизмъ поставилъ божество то косное и безстрастное, то непроницаемое и непре
клонное, но всегда величественное.

Реальности, характеризующія иовое Верховное Существо, его относительная 
и изиѣняемая природа позволяютъ намъ сдѣлать болѣе полную оцѣнку, которая къ 
тому же болѣе способна насъ возвысить, не переставая господствовать надъ нами. 
Каждый видитъ въ немъ высшее существо, отъ котораго зависитъ во всѣхъ отно- 
шеніяхъ его собственная судьба, всегда подчиненная коллективной эволюціи. Но это 
господство ие подавляетъ насъ, подобно древнему всемогуществу, потому что каждыіі 
д осто йны й  ин д и в и д ъ  сознаетъ, что онъ, въ свою очередь, необходимъ для великаго 
организма. Онъ верховенъ, только благодаря нашему содѣйствію, и его власть лишь 
выше власти другихъ извѣстныхъ существъ. Никакой унижающій страхъ не сму- 
щаетъ нашу любовь къ нему и, однако, онъ намъ внушаетъ всегда искреннее бла- 
гоговѣніе. Далекіе отъ того, чтобы считать его совершеннымъ, мы тщательно из- 
учаемъ его естественныя несовершенства, дабы ихъ, по возможности, исправлять. Наша 
любовь къ нему благородна и пѣжна, и побуждаегь насъ не къ позорному искатель
ству, а къ дѣятельной заботливости и о совершенствованіи.

Но всѣ эти преимущества новаго культа, указанныя сначала философіей, мо
гутъ быть достаточно развиты только поэзіей. Уже Гете и, въ особенности, Байроиъ 
предугадали моральное величіе человѣка, освобожденнаго отъ всякаго сгЬснительнаго 
суевѣрія. Однако, они могли создавать только мятежные типы, сообразно ихъ рево- 
люціонному служенію. Нужно выйти изъ отрицательная состоянія, въ которомъ 
тогдашнее положеніе вещей удерживало ихъ геній, и возвыситься до позитивваго 
созерцанія совокупности реальныхъ закоііовъ, въ особенности соціологическихъ, дабы 
достойно воспѣть новаго человѣка въ присутствіи новаго бога.
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Г Л А В А  XV .

Культъ ЧеловЪчества.

Жреческая миссія обновленная искусства выльется еще въ третью общую 
форму, именно, въ руководство общественными или частными празднествами, кото
рыя составятъ большую часть обрядовъ культа. Для вынолненія этой службы, жрецы 
Человѣчества должны будутъ, на самомъ дѣлѣ, примѣнять болѣе свою эстетическую 
способность, чѣмъ свой научный талантъ. Ибо эта важная фувкція должна, въ 
сущностл, состоять въ лучшемъ выявленіи статической л динамической природы 
великаго организма путемъ идеалиэаціи его различныхъ характерныхъ чертъ.

Такимъ образомъ, нужно будетъ установить два рода праздниковъ, относящихся 
къ двумъ необходимымъ свойствамъ основного существа, и чествовать то его бытіе, 
то его дѣятельность, чтобы развивать два необходимыхъ элемента истинная соці- 
альнаго чувства. Статическія празднества будутъ служить для изображенія порядка 
и тѣмъ самымъ будутъ возбуждать инстинктъ солидарности; праздпества-же дина- 
мическія будутъ характеризовать прогрессъ, чтобы дать лучше понять непрерывность.

Въ этомъ двоякомъ періодическомъ пополнеиіи общаго образованія, нсѣ уста- 
навливаемыя послѣднимъ принципы окажутся развитыми и укрѣпленными, но безъ 
всякая стремленія къ ноученію, всегда противному истинному генію искусства, 
который долженъ иросвѣщать только услаждая. Внрочемъ, указанное постоянное со- 
держаніе этихъ торжествъ не помѣшаетъ позитивистскому духовенству примѣняті, 
ихъ, при удобномъ случаѣ, къ главнымъ событіямъ каждая реальная положенія.

Празднества, относящіяся къ порядку, конечно, будутъ менѣе конкретны и 
болѣе строги, чѣмъ празднества, касающіяся прогресса. Они доляспы будутъ характе
ризовать статическую солидарность великаго организма, проявляющуюся въ различ
ныхъ основныхъ функціяхъ одушевляющей его любви. Наиболѣе-же общимъ и 
наиболѣе величественнымъ будетъ чествованіе Человѣчества, которое будетъ совер
шаться на всемъ Западѣ въ первый день новая года, который въ настоящее время 
является единственнымъ вссобщимъ праздникомъ» скрашивающимъ наше прозаическое 
существованіе.

Это начинающее годъ торжество должно непосредственно обнаруживать самую 
широкую солидарность для того, чтобы впослѣдствіи къ нему могли примкнуть всѣ 
развѣтвленія нашего рода. Оно будетъ дополняться въ томъ же мѣсяцѣ тремя второ
степенными праздниками, относящимися къ нпзшимъ ступенямъ ассоціаціи, къ 
націи, провинціи и городу. За этимъ первымъ прямымъ празднованіемъ соціальной 
связи послѣдуетъ, въ началѣ каждаго изъ четырехъ слѣдуюіцихъ мѣсяцевъ, праздно- 
ваніе четырехъ семеиныхъ отнощеній: сунружескихъ, родительскихъ, дѣтскихъ и 
братскихъ, а въ слѣдующій мѣсяцъ —  снраведливое чествованіе прислуги, въ соб- 
ственпомъ смыслѣ слова.
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Эта статическая система представить одновременно истинную теорію нашей, 
какъ коллективной, такъ и индивидуальной природы, и соотвѣтственныя правила 
здравой морали. Чисто личныя побуждевія, не смотря на ихъ преобладаніе, не должны 
тутъ отдѣльно изображаться, такъ какъ назначеніе этого культа, главнымъ образомъ, 
состоитъ въ подчиненіи ихъ симпатическимъ инстинктамъ. Хотя позитивное образо
ван іе при даетъ большое значевіе соствѣтственнымъ добродѣтелямъ, онѣ не заслу
жи ваютъ особаго прославлевія, которое могло бы пробудить ѳгоизмъ. Онѣ должны 
быть восхваляемы только косвенно во всѣхъ частяхъ человѣческаго культа, въ виду 
ихъ реальнаго вліянія на великодушныя страсти.

Такимъ образомъ, въ эстетической картинѣ нашихъ свойствъ и обязанностей 
дѣйствительно нѣтъ ни одного пробѣла. Эта картина не требуетъ также особаго 
указапія на необходимое подчиненіе Великаго Существа совокупности явленій 
внѣшняго міра. Дѣйствительно, эта необходимость даетъ себя всюду чувствовать: 
прославлются-ли направляемый ею наши наклонности, или опредѣляеиыя ею наши 
умозрѣнія, или обусловливаемая ею наша дѣятельность. Сама періодичность нашихъ 
торжествъ согласно движеніямъ обитаемой нами планеты, достаточно напоминаетъ
о нашей неизбѣжной подчиненности внѣшнимъ роковымъ явленіямъ.

Г Л А В А  ХУІ.

Культъ великихъ людей. Позитивистски календарь.

Что касается динамическихъ празднествъ, предназначенныхъ прославлять про- 
грессъ, то всѣ они вмѣстѣ взятыя должны представлять исторію, подобно тому, какъ 
статическія представляютъ мораль. Эстетическій культъ Человѣчества становится 
здѣсь болѣе конкретнымъ и болѣе оживденнымъ, состоя, главнымъ образомъ, въ 
восхваленіи наилучшихъ индивидуальныхъ типовъ, относящихся къ различнымъ 
ф.азамъ великой эволюціи. Между тЬмъ, нужно также, чтобы главные этапы посту- 
иательнаго соціальнаго движенія прославлялись отвлеченно, независимо отъ всякаго 
личнаго чествованія. Посвятивъ этому мѣсяцы, оставшіеся незанятыми статическимъ 
культомъ, можно будетъ установить четыре праздника съ равными промежутками 
для восхваленія трехъ великихъ состояній прошлаго: идолопоклонства, многобожія и 
единобожія, и, наконецъ, будущаго состоянія, являющагося нормальнымъ предѣломъ 
этого чествованія.

Такъ какъ общая связь эпохъ будетъ тогда установлена, то каясдый мѣсяцъ 
будетъ посвященъ одному изъ главныхъ представителей различныхъ эволюцій Вели
каго Существа. Но я не буду здѣсь повторять спеціальныя указанія по данному 
вопросу, данныя мною въ раннемъ изданіи этого «Обзора», выходившемъотдѣльными 
частями, когда я еще не различалъ достаточно культъ конкретный отъ культа 
абстрактнаго. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя, безотлагательныя потребности нашего 
ресиубликанскаго состоянія побудили меня выработать подъ названіемъ н о з и т и -
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в и с т с к а г о  к а л е н д а р я  полную систему поминовенія вел и к ихъ людей Запада, 
догматическое изложеніе которой найдетъ естествевнымъ образомъ мѣсто въ послѣд- 
вемъ томѣ настоящаго трактата. Усоѣхъ этой отдѣльной книжки вполнѣ подтвер- 
дилъ своевременность подобнаго выступленія. Къ этой квижкѣ я и отсылаю чита
теля, проея его ознакомиться такимъ путемъ съ ізременнымъ распредѣленіемъ запад- 
ваго года, принятымъ теперь среди большинства позитивистовъ.

Г Л А В А  XV II.

К у л ь т ъ  у с о п ш и х ъ .

Эта западная система ивдивидуальваго прославлевія распространится затѣмъ 
на различные мѣстные случаи и, наконецъ, на частную жизнь; семейныя чество- 
вавія войдутъ въ тѣсную связь съ наиболѣе обширными общественными манифе- 
стаціями черезъ посредство двоякаго учрежденія, которое позитивизмъ почитаетъ для 
себя честью позаимствовать у католицизма. Съ одной стороны, трогательное праздне
ство, которое я перенесъ на послѣдній день нашего года, будетъ продолжать при
зывать всѣ западно-европейскіе народы одновременно оплакивать своихъ дорогихъ 
покойниковъ, облегчая свои страданія путемъ этого общаго изліяпія. Благородные 
парижскіе пролетаріи ежегодно доказывают^ что наиболѣе полная эмансипація ни
сколько не мѣшаетъ необходимому культу смерти, даже теперь, когда его новая 
систематизація еще не завершена.

Во-вторыхъ, окончательное преобразованіе сумѣетъ сохранить и усовершенство
вать слишкомъ мало оцѣненный обычай давать крестныя имена, съ помощью кото
раго старый режимъ столь благотворно связывалъ частвую жизнь съ общественной, 
призывая каждаго подражать въ своихъ поступкахъ которому-нибудь изъ свя- 
тыхъ. Въ этомъ индивидуальномъ дополненіи обнаружится высшая способность но
ваго культа ко всякому поминовенію, изъ котораго ни одна эпоха и пи одно мѣсто 
не будутъ исключены; между тѣмъ, какъ абсолютный духъ католицизма былъ не 
совмѣстимъ, въ особенности въ этомъ отношеніи, съ его стремленіями къ 
всеобщности.

Несмотря на краткость предшествующаго указанія, оно достаточно характери
зуем  двоякую систему позитивистскихъ празднеству сообразно которой на обновлен- 
номъ Западѣ будетъ назначено на каждую недѣлю особое общественное прославленіе 
порядка или человѣческаго прогресса, которое будетъ тѣсно связано съ частнымъ 
ісультомъ черезъ достойное обожаніе женщины. Вся эта эстетическая часть всеоб
щ ая культа будетъ непосредственно стремиться развивать основу всего— любовь, 
открывая , ей пути для правильная развитія, надлежащимъ образомъ установленная 
ноэзіей, къ которой затѣмъ присоединяются различныя спеціальныя искусства, отво- 
сящіяся къ звукамъ и формамъ. Господствующая манера выраженін будетъ всегда 
носить характеръ искренней оцѣнки, мотивирующей глубокую признательность, безъ
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примѣси тайны иди аффектаціи. Стараясь превосходить всѣхъ своихъ предковъ, 
обновленные народы сумѣютъ воздать должное ихъ эаслугамъ и относиться съ ува- 
женіемъ къ созданныиъ ими равличнымъ формамъ общественности. Мечтанія, не
когда утѣшительныя, a иынѣ унизительныя, перестанутъ отвлекать отъ соединенія 
съ Великимъ Существомъ, пріобщиться къ которому, поскольку вто возможно, 
каждый по необходимости желаетъ.

Система поминовенія будетъ, главнымъ образомъ, имѣть въ виду развитіе у 
всѣхъ естественная желанія увѣковѣчивать наше существованіе единственнымъ 
реально возможнымъ для насъ способомъ. Когда одинъ и тотъ же основной заковъ 
обнимаетъ совокупность человѣческихъ отношеній, то каждый призванъ жить на
стоящей жиэныо въ прошломъ и даже въ будущемъ; но она недоступна для тѣхъ, 
кои приписываюсь явленія непроницаемой волѣ. Благородное соревнованіе, вызы
ваемое постояннымъ восхваленіемъ нашихъ достоиныхъ предшественыиковъ, побудить 
каждаго заслужить также ото неотъемлемое присоединение къ необъятному и вѣч- 
ному существу, слагающемуся болѣе изъ усопшихъ, чѣмъ изъ живущихъ.

Когда система поминовенія будетъ вполнѣ развита, ни одинъ достойный чело- 
вѣкъ не будетъ изъ нея исключенъ, какъ бы скромны ни были ея  заслуги передъ 
семьей, городомъ, націей или всѣмъ Западомъ. Новое общее образованіе вскорѣ 
позволить всѣмъ позитивистамъ понять, что подобная награда за всякое достойное 
поведеніе можетъ вполнѣ замѣнить всѣ тѣ напрасныя надежды, которыя вооду
шевляли ихъ предшественниковъ.

Существованіе въ другихъ представляешь весьма реальную форму жизни, такъ 
какъ, въ сущности, именно такимъ образомъ протекаешь лучшая часть вашей жизни. 
Лишенные до сихъ поръ возможности систематически подниматься на соціальную 
точку зрѣнія, мы не могли оцѣнить этой истины. Но полный синтезъ, который 
эстетическій культъ Человѣчества долженъ сдѣлать привычнымъ для всѣхъ, вскорѣ 
откроетъ путь къ высокимъ моральнымъ наслажденіямъ, непосредственно развиваю- 
іцимъ чувства солидарности и, въ особенности, непрерывности.

Эта способность свободно удлинять нашу жизнь, связывая ее съ прошлымъ 
и будущимъ, дабы ее лучше развивать въ настоящемъ, составляешь необходимое воз- 
мѣщеніе ребяческихъ иллюзій, которыя мы безвозвратно потеряли. Та самая наука, 
которая, достигнувъ, наконецъ, зрѣлаго состоявія, лишпла насъ этихъ субъективныхъ 
утѣшеній, строить теперь объективное основаніе дотолѣ вевозможваго вознагражде- 
нія и позволяетъ каждому надѣяться на полное присоединеніе къ Великому Суще
ству, статическіе и динамическіе законы котораго она намъ открываетъ.

На ѳтомъ непоколебимомъ фундаментѣ одна только поэзія можетъ организовать 
общественный и частный культъ, который тѣсно пріобщитъ насъ къ этому все
общему существованію, непонятному для умовъ, ве освободившихся отъ предразсуд- 
ковъ. Воображеніе, просвѣщаемое разсудкомъ, получить возможность развернуть свои 
силы болѣе полно и болѣе целесообразно, чѣмъ при своемъ первомъ политеистиче- 
скомъ выступлевіи. Жрецы Человѣчества сумѣютъ свести науку къ построенію 
основной области искусства, какъ эстетическая, такъ и техническая.

Но въ такомъ видѣ поэзія, соотвѣтственно пашей природѣ, станешь главнымъ 
предметомъ активная или пассивная приложепія нашихъ умозрительныхъ способ-
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ностей. Призванная непосредственно выполпять свое истинное назначение, она укра- 
ситъ и облагородить всю нашу жизнь, раскрывая ваыъ нашу связь сь Великимъ 
Существомъ. Съ ея помощью новое духовенство, еще лучше, чѣмъ старое, установить 
торжественные обряды для всѣхъ важныхъ моментовъ индивидуальной жизни, іг ь  

особенности для рожденія, брака, смерти; въ этихъ обрядахъ будетъ, главнымъ обра
зомъ, указываться на эту необходимую связь, столь же свойственную частной жизни, 
сколь и общественной. Вынужденные отвыпѣ сосредоточивать на реальной жизоіі 
всѣ наши желанія и всѣ наши усилія, мы съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣс 
будемъ понимать, насколько для насъ важно прилагать къ ней всѣ средства нашего 
иоображенія, разеудка, чувства и деятельности.

Г Л А В А  XV III.

Содѣйствіе различныхъ изящныхъ искусствъ.

Это высокое назначеніе основного искусства вскорѣ распространится иа другія 
пзящныя искусства, заимствующія у него идеи, которымъ онѣ посредствомъ звуковъ 
и формъ придаютъ больше выразительности. Призванныя, какъ и поэзія, прославлять на
стоящее Высшее Существо, они пріобрѣтутъ, такимъ образомъ, неисчерпаемую область, 
которая позволить имъ не сожалѣть объ устарѣвшихъ химерахъ, считающихся еще, 
въ силу господствующаго эмпиризма, необходимыми.

Современная музыка, преимущественно занятая изображепіемъ чувствъ, касаю
щихся частной жизни, отразила вполнѣ общественную жизнь только въ знаменитой 
и единственной иѣснѣ, которая всегда явится краткой характеристикой нашего ве
ликаго революціоннаго импульса. Именно культу Человѣчества, основанному на по- 
зитивномъ образовали и установленному поэзіей, должно быть посвящено наиболѣе 
общественное изъ всѣхъ сиеціалЬныхъ искусствъ, которое будетъ достойно воспѣвать 
пашъ родъ и его судьбу, и прославлять всѣхъ нашихъ историческихъ личностей. 
Въ этомъ общемъ эстетическомъ назначеніи живопись и скульптура благородно 
используютъ свойственную имъ способность и придадутъ изображевію Великаго Су
щества больше ясности и точности, чѣмъ это могла сдѣлать поэзія даже съ помощью 
музыки.

Всѣ поразительны» попытки, сдѣланныя художниками, начиная съ сред- 
пихть вѣковъ, для изображенія христіанскаго. типа женщины, будутъ разсматриваться 
вркъ^безеознательная подготовка къ символическому изображенію Человѣчества въ 
образѣ женщины, единственно ему соотвѣтствующемъ. Этотъ соціальный толчекъ 
позволить скульптурѣ преодолѣть техническія трудности, представляемыя группо
выми изображеніями, которыя вскорѣ станутъ ея главнымъ полемъ дѣятельности. 
Въ настоящее время она создаетъ только барельефныя пзображенгя; но въ барельефѣ 
геній формы смѣшиваетъ оба свойственпые ему способа. Пѣкоторыя исклю- 
ченія позволяютъ предвидѣть, насколько скульптура расширится и облагородится,
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когда она поднимется такимъ образомъ до своего окончательна™ назпаченія— создавать 
сложный произведенія, состолщія изъ одной или нѣсколькихъ группъ, что дастъ 
ей возможность успѣшно разрабатывать великіе сюжеты, остававшіеся до сихъ поръ 
чуждыми ея области.

Хотя архитектура должна послѣдней примкнуть къ новому культу, ея нор
мальное участіе будетъ не менѣе важно, чѣмъ участіе другихъ изящныхъ искусствъ. 
Новое Верховное Существо не можетъ всегда довольствоваться храмами, возведенными 
древнему богѵ, подобно тому, какъ и монотеизмъ не ограничился политеистическими 
сооруженіями, которыя доставались ему по иѣрѣ того, какъ падали соотвѣтственныя 
вѣровапія. Въ настоящее время трудно сказать, какія зданія окажутся пригодными 
для культа, въ которомъ различныя функціи преподаванія и посвященія будутъ въ 
корнѣ преобразованы. Менѣе оиредѣленное, чѣмъ всякое другое искусство, это 
монументальное признаніе великаго единства сможетъ стать характерным^ только 
когда Западъ, уже усвоившій новое образованіе, въ достаточной степени освоится съ 
культоиъ, установлевнымъ поэзіей, восиособляемой музыкой и дополняемой двоякимъ 
графическимъ искусствомъ. Тогда передовые народы породятъ зданія, отвѣчающія ихъ 
окончательнымъ убѣжденіямъ.

Такимъ образомъ, настоящіе храмы Человѣчества начнутъ возникать только 
съ локолѣиіемъ, непосредственно призваннымъ примѣнить умственное п нравственное 
обновленіе кѣ полному политическому преобразованію. До тѣхъ поръ новый культъ, 
но возможности, используетъ зданія, построенный для стараго культа, по мѣрѣ того, 
какъ ихъ будутъ покидать бывшіе приверженцы этого культа.

Г Л А В А  XIX 

Позитивизмъ выше католицизма.

Основное единство, которое любовь сама собой придаетъ окончательному 
строю, способно обновить какъ эстетическая генія, такъ и генія научная, призывая 
ихъ къ вынолненію ихъ нормальнаго назначенія— изучать и прославлять единственное 
истинное Великое Существо, съ тѣмъ, чтобы вызвать къ нему любовь и все болѣс и оолѣе 
способствовать его совершенствованію. Принужденный, такимъ образомъ, непреложно 
служить сердцу, разумъ не только не испытываетъ стѣсненія отъ этого необходимая 
нодчиненія, но пооучаетъ одновременно неисчерпаемую пищу и важное назначеніе.

Въ этомъ прямомъ развитіи всѣхъ нашихъ созерцательныхъ функцій ка
ждая изъ нихъ находитъ вполнѣ соотвѣтствуюіцее ея собственной лриродѣ лрн- 
званіе. Систематически культъ Человѣчсства долженъ быть построенъ поэзіеи, но на 
непоколсбимомъ основаніи, которое одна только наука можетъ создать, сообразовы
ваясь съ реальнымъ порядкомъ. Отнюдь не вторгаясь въ область разсудгса, вообра
жен іе здѣсь достойно развиваетъ свое самородиое преобладаніе, которое новая фило- 
софія сапкціонируетъ, признавая его столь же блаятворнымъ, сколь и естествен-
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пымъ. Такимъ-то путемъ, благодаря истивному господству чувства, дѣятельно на
правляюща™ всѣ наши функціи къ ихъ истинному общему назначению, наша жизнь 
достигаете наконецъ, полной гармоніи, къ которой она всегда стремилась. Всѣ прежнія 
усилія воображенія и разсудка, даже саиыя нестройныя, оцѣниваются теперь въ 
томъ смыслѣ, что они развили наши силы, указали условія ихъ равновѣсія и 
обнаружили ихъ способность содействовать нашему счастью, если онѣ мудро систе
матизированы. Мы, въ особенности, преклоняемся передъ огромной заслугой средиихъ 
вѣковъ, сдѣлавшихъ благородную попытку построить полный синтезъ, необходимое 
подготовленіе къ которому не было еще завершено, несмотря на интеллектуальные 
и соціальные результаты политеистическаго режима.

Вповь предпринимая на лучшихъ основаніяхъ это поразительное иостроевіе, 
которое теперь не можетъ уже пе удасться, основатели культа Человѣчества, не
смотря на различіе временъ и средствъ, будутъ разсматривать себя какъ истинныхъ 
преемниковъ великихъ людей, выдвинутыхъ прогроессивнымъ католицизмоыъ. Ум
ственное и соціальное наслѣдство дѣйствительно принадлежать тѣмх, кои продол • 
жаютъ или осуществляютъ прежпія предпріятія, а отнюдь пе эмпирическимъ при- 
верженцамъ устарѣлыхъ доктринъ, которыя уже противорѣчатъ своему первона
чальному назначепію и потому оставлены своими собственными основателями.

Но постоянное сознаніе этой необходимой преемственности не можетъ, однако, 
помѣшать сравпенію, могущему лучше характеризовать окончательный синтезъ. До
стойно прославляя заслуги и благодѣянія католицизма, совокупность позитивистскаго 
культа даетъ ясно понять, насколько единство, основанное на любви къ Человѣ- 
честву, превосходить во всѣхъ отношеніяхъ единство, опиравшееся на любовь 
къ Богу.

Христіапскій синтезъ обнималъ въ дѣйствительности только аффективную 
жизнь; онъ отвергалъ воображеніе и боялся разсудка; въ силу этого его превосходство 
не могло быть достаточно очевиднымъ и прочнымъ. Въ его собственной области, его 
принципъ не принялъ соціальнаго нанравленія, которое съ поразительной настойчи
востью пыталось ему придать католическое духовенство. Несбыточная и эгоисти
ческая цѣль не могла соотвѣтствовать реальному и симпатическому существованію. 
Всеобщее господствующее чувство составляло настоящую косвенную связь, только 
когда опо не противоречило истинному соціальному чувству. А сама природа такого 
культа дѣлала этотъ копфликтъ нормальнымъ явленісмъ, и согласіе могло быть только 
случайнымъ, такъ какъ любовь къ Богу почти всегда требовала, даже отъ наилуч- 
шихъ людей, полнаго пожертвованія всякой другой страстью.

Такимъ образомъ, этотъ синтезъ способствовать подъему нравственности только 
въ томъ смыслѣ, что устававливалъ хоть какую-нибудь моральную дисциплину, пред
почтительную анархію, ирп которой могли взять верхъ наши самые грубые ипстинк- 
ты*;Св$рхъ того, несмотря на усилія главныхъ мистиковъ, привязанность къ Богу 
не пользовалась истинной взаимностью. Наконецъ, ѵдручающія наказанія и чрез- 
мѣрныя воздаянія, связанныя въ этой искусственной систематизаціи съ каждымъ 
предписаніемъ, унижали нашъ характеръ и оскверняли наши лучшія побужденія. 
Основная заслуга этой попытки состояла въ томъ, что она впервые согласовала всѣ 
наши чувства; между тѣмъ, какъ политеистическая дисциплина обнимала обык-
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повенво только дѣйствія, иногда привычки, но никогда не достигала страстей, 
являющихся источникомъ тѣхъ и другихъ. Хотя этотъ христіанскій синтезъ былъ 
иостроенъ на единственпоиъ принципѣ, который возможно было примѣнить, его 
реальный успѣхъ могъ выразиться только въ косвенномъ содѣйствіи развитію вашихъ 
лучшихъ наклонностей. Онъ могъ быть настолько цѣлесообразнымъ, несмотря на 
свою неопределенность и абсолютность, лишь благодаря мудрости духовенства, без- 
п рестан но умѣрявшаго опасныя послѣдствія этого режима, основаннаго на произволѣ. 
Когда это духовенство, ставъ къ концу средвихъ вѣковъ ретрограднымъ, потеряло 
свои вравствевныя достоинства и свою независимость, христіанская доктрина, пре
доставленная своимъ собственные недостаткам^ вскорѣ выродилась в ъ . возрастаю- 
щій источникъ упадка и раздора.

Г Л А В А  XX.

Высшимъ счастьемъ будетъ жить для другихъ.

Синтезъ; основанный на любви къ Человѣчеству, въ силу характеризующей его 
реальности, оказывается предохраненнымъ отъ подобнаго упадка, и его вліяніе все 
будетъ увеличиваться по нѣрѣ того, какъ нашъ родъ будетъ развиваться. Новое 
Великое Существо нисколько не боится критики и не нрепятствуетъ развитію во- 
ображенія. Всякое глубокое изслѣдованіе по необходимости приведетъ къ большему 
пониманію его бытія и къ лучшей оцѣнкѣ совокупности его благодѣяній съ тѣхъ 
поръ, какъ его естественные законы стали, наконецъ, извѣстны. Оно вызываетъ 
самый широкій полетъ воображенія, дабы по возможности пріобщить каждаго изъ 
насъ къ своей общей жизни во времени и иространствѣ, достунныхъ нашимъ здра- 
вымъ размышленіямъ. Ёго культъ единственно можетъ систематизировать всѣ наши 
умозрительныя иостроенія, какъ эстетическія, такъ и научный, образуя единую вѣч- 
ную связь, которую допускаютъ наши мысли и наши чувства. Никакой другой строй 
не могъ бы установить, не прибѣгая къ хитрости и стѣснительнымъ предписаніямъ 
преобладаніе чувствъ надъ разсудкомъ и надъ дѣятельностыо. Онъ прямо возводить 
общественность въ единый принципъ истинной морали, которая, однако, принимаетъ 
въ уваженіе и врожденное вліяніе личности.

Такимъ образомъ, жить для другихъ становится высшимъ счастьемъ. Тѣсно 
слиться съ Человѣчествомъ, сочувствовать всѣмъ его бывшимъ иревратностямъ, пред
угадывать его будущія судьбы, дѣятельно способствуя ихъ иодготовленію,— такова 
обыкновенно будетъ цѣдь каждаго существованія.

Весь соотвѣтствующій этому культу строй мыслей равсматриваетъ эгоизмъ, какъ 
нашъ главный недостатокъ, который надлежащее индивидуальное или коллективное 
воспитаніе можетъ значительно уменьшить, но никогда не можетъ совершенно испра
вить. Эта возрастающая власть надъ нашей собственной природой становится наилуч- 
шимъ способомъ частнаго или общественнаго совершенствованія, въ виду ея непосред
ственная отношенія къ жизни Великаго Существа и къ счастью его элементовъ.
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Г Л А В А  XXI.

Новая форма молитвы.

Вдохновенный действительной признательностью, которую всякое изслѣдованіе 
еще болѣе усиливаетъ, новый культъ сумѣеть избѣгнуть всякой корыстной просьбы, 
которая всегда унижаетъ наши чувства. Мы будемъ обращаться съ молитвой къ 
истинному Верховному Существу только для того, чтобы ему свидѣтельствовать нашу 
искреннюю благодарность за его настоящія и прошедшія благодѣянія, возвѣщающія 
памъ объ его будущемъ прогрессѣ. Хотя, согласно законамъ нашей природы, это по
стоянное изъявленіе непремѣнно произведетъ глубокое моральное улучшеніе, ѳта 
благородная награда не можетъ вызвать никакого личнаго разсчета, такъ какъ она 
зависитъ отъ безсознательной силы чувства. Наше счастье будетъ, главнымъ обра
зомъ, состоять въ томъ, чтобы любить; и мы поймемъ, что любовь, болѣе чѣмъ 
всякое другое чувство, развивается путемъ упражненія, и только одна любовь мо
жетъ оказаться одновременно и въ одинаковой степени подходящей для всѣхъ инди- 
видуумовъ и возрастать оть такого содѣйствія. Новое Великое Существо, внушая 
намъ неизмѣнное благоговѣніе, станетъ для насъ болѣе близкимъ, чѣмъ были когда- 
либо наши первобытные боги, даже когда они потеряли свое достоинство. Чуждое 
всякой прихоти, оно также дѣятельпо, какъ и мы, участвуетъ въ воздаваемыхъ ему 
почестяхъ, такъ какъ оно уважаетъ все то, что содѣйствуетъ его величію. Въ то 
время, какъ старый богъ не могь принимать ваши изъявленія благоговѣнія, не 
унижая самого себя ребяческимъ тщеславіемъ, новому будутъ возсылаться всегда 
лишь заслуженныя похвалы, которыя послужатъ къ его улучшенію, также какъ 
и къ нашему. Эта полная взаимность между чувствомъ и воздѣйствіемъ можетъ 
быть принадлежностью только окончательная культа, имѣющаго предметомъ суще
ство, относительное, видоизмѣняемое и доступное совершенствованію, представляю
щее собой совокупность своихъ собственныхъ поклонниковъ, и лучше чѣмъ ка
ждый изъ нихъ подчиненное опредѣдеввымъ законамъ, позволяющимъ предвидѣть 
его желанія и стремленія.

і  Г Л А В А  XXII.
Л

Позитивистская мораль.

Позитивистская мораль соединяетъ въ себѣ всѣ свойства спонтанности и всѣ 
преимущества доказательства. Тѣсно связанная со всей нашей жизнью, она пе до- 
нускаетъ никакой уловки, которая могла бы заглушить или избавить отъ угрызсній 
совѣсти, связан ныхъ съ каждымъ реальнымъ престулденіенъ. Во всякомъ индиви-
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дуальномъ явленіи она намъ показываешь свое иетинное, прямое или косвенное, со- 
ціальвое воздѣйствіе, обязывающее васъ судить себя безъ сниехожденія.

Хотя съ перваго взгляда кажется, что она болѣе отличается нѣжностью, чѣмъ 
энергіей, однако, вдохновляющая ее любовь никогда не бываетъ инертной и усиленно 
побуждаешь насъ къ наибольшей деятельности, какую только допускастъ осущс- 
ствленіе преслѣдуемаго его всегда блага. Просвѣщенная настоящей наукой, она не- 
измѣнно чувствуешь, что мы должны сами создать единственное Провидѣніе, кото
рое могло бы улучшить нашу жестокую судьбу.

Нашъ всликій организмъ, хотя опъ превосходить всѣ извѣстныя существа, 
признаетъ, что его существованіе, подчиненное непреложнымъ законамъ, не допу- 
скаетъ ни въ какомъ отношеніи ни абсолютная удовлетворенія, ни даже абсолют
ной безопасности. Всѣ внѣшнія или внутреннія реальныя условія нашей жизни 
могутъ оказаться нарушенными, не исключая нашей нравственности и нашего раз- 
судка, являющихся нашими главными источниками. Именно среди подобныхъ слу
чайностей, всегда возможныхъ, нужно находить силу достаточно жить, т.-е. любить, 
мыслить, действовать въ интересахъ истин наго Великаго Существа, отгоняя удру- 
чающія тревоги и напрасные упреки.

Но тотъ же самый строй мыслей, который требуетъ отъ насъ этого мужества 
и этой покорности, постоянно даетъ намъ и сродства, облегчающія нашъ жизненный 
путь. Ибо онъ внушаетъ вамъ постоянное сознавіе нашего истинная правосходства 
и охраняешь насъ отъ упизительныхъ ошибокъ, благодаря чему мы чувствуемъ жи
вое удовлетвореніе даже при неудачной борьбѣ съ жестокой судьбой, которая не 
всегда можетъ быть измѣнена. Чувство этой неизбежности становится новымъ 
источникомъ глубокая совершенствованія, устраняя, какъ чрезмерную предусмотри
тельность, такъ и глубокое равнодушіе, въ особенности по отношенію къ личностп, 
которую теологическая и метафизическая мораль держали всегда въ разелабляющей 
тревогѣ, требуя отъ нея постоянныхъ жертвъ. Съ благородствомъ покоряться всѣмъ 
ненреодолимымъ бѣдствіямъ и мудро и энергично действовать во всѣхъ случаяхъ, гдѣ 
измѣненіе возможно,— таковъ практическій характеръ индивидуальная или коллек
тивная позитивистская существованія.

Несмотря на коренной псдостатокъ христіанской доктрины, католицизмъ, подъ 
вліяніемъ времени, стремился, съ конца срсднихъ вѣковъ, къ преобразованію въ 
втомъ духѣ, во систематическое освященіе такого преобразовапія было, однако, не
совместимо съ его собственнымъ принципомъ. Эти тщетпыя стремленія. гдѣ духо
венство борется противъ своей собственной теоріи, оставляютъ слѣдъ только среди 
народовъ, не принявшихъ протестантства. Ихъ Богъ сталъ бы все бол)е и болѣе 
смутпымъ и недостаточныиъ символомъ Человѣчества, если бы еоціальный упадокъ 
духовенства не мѣшалъ ему участвовать въ общемъ самопроизвольномъ движеніи. 
Хотя это постепенное измѣненіе всегда будетъ слишкомъ слабымъ, оно, тѣмъ не 
менѣе, служить неопровержимымъ призиакомъ новаго направленія, невольно прини
маемая сердцами и умами тѣхъ западныхъ народовъ, которыхъ считаютъ наиболѣе 
чуждыми современному свободомыслію.

Этотъ безеовнательный симптомъ пріобрѣтаетъ въ особенности рѣшающее зна- 
ченіе по отношенію къ культу женщины, являющемуся характернымъ введеніемъ
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въ истинный культъ Человѣчества. Съ двѣнадцатаго вѣка, Св. Дѣва пріобрѣтаетъ, 
главнымъ образомъ, въ Испаніи и Италіи, все возрастающее вліяніе, противъ ко
тораго духовенство часто тщетно протестовало и которое оно, чтобы сохравить свою 
собственную популярность, вынуждено было иногда санкціонировать. Такое прямое 
и преимущественное обожаніе этого вѣжнаго созданія эстетическаго чувства не 
могло не измѣнить существенно породившаго его культа. Оно способно служить про- 
межу точ нымъ звеномъ между моралью нашихъ предковъ и нравственнымъ строемъ 
нашихъ потомковъ, превращаясь мало-по-малу въ олицетвореніе Человѣчества. Но 
этотъ счастливый переходъ не можетъ совершиться подъ руководствомъ оффиціаль- 
наго, даже итальянскаго или испанскаго, духовенства. Онъ найдетъ болѣе чистыхъ 
дѣятельпицъ въ лицѣ женщинъ, которыя должны распространить позитивизмъ средв 
нашихъ южныхъ братьевъ.

Итакъ, необходимое превосходство доказанной морали надъ откровенной кратко 
выражается въ окончательной замѣнѣ любви къ Богу любовью къ Человѣчеству. 
Этотъ новый принципъ одинаково исключаешь какъ метафизику, такъ и теологію, 
ибо онъ отвергаешь всякій личный разсчетъ и полагаешь частное или общественное 
счастье въ нрнмомъ и безпрерывномъ развитіи доброжелательны хъ чувствъ._ Любить 
Человѣчество— вотъ, въ сущности, вся здравая мораль, если правильно понимать 
истинный характеръ подобной любви и условія, требуемыя ея постоянными ирсобла- 
даніемъ. Это дѣятельное преобладаніе общественности надъ нашей основной лич
ностью можетъ явиться результатомъ только медленная и трудная воспитаніл 
сердца при содѣйствіи разума. Главное подготовленіе состоитъ въ развитіи взаимной 
ііііж ностя  двухъ половъ, предшествуемой и сопутствуемой другими семейными при
вязанностями.

Но всѣ какія бы та ни были требовавія морали, даже личной, могутъ также 
быть связаны съ любовью къ Великому Существу, которая является наилучшимъ 
мѣриломъ ихъ дѣйствительной важности и наиболѣе вѣрнымъ средствомъ для уста- 
новленія безспорныхъ заповѣдей. Такимъ образомъ, принципъ сознательной систе- 
матизаціи совпадаешь съ принципомъ безеознательнаго развитія, чтО дѣлаетъ всеоб
щую доктрину одинаково доступной для всѣхъ.

Г Л А В А  XXIII.

Новая духовная власть.

«. -vt
^Преобразованный одной и той же религіей наука, поэзія и мораль стремятся 

образовать прочное сочетаніе, на которомъ будетъ иокоиться наша новая жизнь. 
Это постоянное иосвящепіе разеудва и воображенія на службу чувству всегда само 
собой имѣло мѣсто у женщинъ, у этихъ первыхъ естественныхъ посительницъ умѣ- 
ряющей власти. Но оно могло получить высокое соціальное значеніе, лишь будучи 
систематизировано согласио общей доктринѣ. Именно это и было предпринято
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въ ередніе вѣка, когда установилось теологическое единство. Тогда умѣряющая власть 
начала слагаться изъ своихъ двухъ необходимыхъ элементовъ, изъ которыхъ одинъ 
быль симпатическій и частный, а другой систематически и общественный.

Несмотря на благотворное вліяніе, которое долгое время оказывалъ этотъ первый 
опытъ, онъ могъ явиться только простымъ подготовленіемъ для окончательной систе - 
мативаціи, потому что онъ покоился на недостаточномъ и временномъ сивтезѣ. 
Католическія доктрина и культъ дѣйствительно обнимали только аффективную живнь 
и къ тому же на основаніи искусственнаго и непрочнаго принципа. Вся область 
умозрѣпія, какъ эстетическая, такъ и научная, почти такъ же ускользала отъ ихъ 
вліянія, какъ и практическая жигнь; личное же вліяніе духовенства етрадало отъ 
того, что его соціальной независимости постоянно угрожала военная среда, въ которой 
производилась эта ранняя попытка. Прежде чѣмъ промышленная жизнь начала 
раэвиваться, эстетическій и метафизическій подъемъ среднихъ вѣковъ уже расшаталъ 
эту хрупкую систематизацию, ставшую вскорѣ несовмѣстимой съ прогрессомъ, кото
рымъ она вначалѣ руководила. Безъ содѣйствія интеллектуальная) превосходства, 
моральное вліяніе пе можетъ составить настоящей духовной власти, способной 
реально умѣрять сильное преобладайіе матеріальной силы. Вотъ почему основное 
условіе истин наго преобразованія состояло въ прекращены пол наго возмущенія разума 
противъ лсрдца, которое началось въ концѣ среднихъ вѣковъ и иеточникъ котораго 
восходить даже до эпохи наибольшего развитія греческой метафизики.

Поэитивизмъ преодолѣлъ это огромное затрудненіе, построивъ соціальную науку 
на основаніи всѣхъ предварительныхъ наукъ и уставовивъ, такимъ обравомъ, умозри
тельное единство. Его принципъ согласованія, обнимавшій дѣятельность, распростра
няется затѣмъ на чувство и строить цѣльный синтезъ, столь же самородный, сколь 
и систематически, способный все преобразовать черезъ посредство культа истиннаго 
Великаго Существа. Такимъ образомъ, должна возникнуть вовая умѣряющая власть, 
однородная и полная, прочная и прогрессивная въ оцно и то же время, и обезпечен- 
иая лучше, чѣмъ старая, женской помощью, необходимой для ея соціальнаго 8наченія.

Если бы не было матеріальныхъ необходимостей, господствѵющихъ надъ нашимъ 
существованіенъ, эта двоякая сила была бы достаточной для того, чтобы его всецѣло 
регулировать. Избавленные отъ всякаго тяжелаго труда, мы тогда прямо преслѣдо- 
вали бы высшее благо, всеобщую любовь, которая потребовала бы только интеллек
туальнаго развитія, способнаго усиливать ея вліяніе съ помощью аудраго примѣненія 
разсудка и, въ особенности, воображенія. Несмотря на свою фантастичность, эта 
гипотеза можетъ имѣть большое значеніе, такъ какъ она намъ укаэываетъ идеальный 
предѣлъ, къ которому мы будемъ стремиться все болѣе и болѣе приближать реальную 
жизвь. Когда эта утопія будетъ достаточно разработана эстетическинъ геніемъ, она 
доставить новому культу средства, превосходящія тѣ, которыя старый культъ извле- 
калъ изъ смутнаго и нелѣпаго изображенія будущаго счастья. Только при ней воз
можна соціальная классификація, основанная на ивтеллектуальномъ и моральномъ 
достойнствахъ, независимо отъ всякаго матеріальнаго могущества. Дѣйствительно, 
люди будутъ тогда оцѣпиваться только по ихъ способности любить и усложнять 
Человѣчество.
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Г Л А В А  XXIY.

Дуализиъ между моральной іерархіей и практической іѳрархіей.

Хотя вышеуказанное распредѣдевіе никогда не можетъ получить преобладаяіе, 
пи даге установиться, тѣмъ не менѣе должно его всегда равсматривать, какъ воз
можное, дабы мудро противоиоставлять его дѣйствительной іерархіи, въ которой 
матеріальное могущество, даже случайное, имѣетъ большее значеніе, чѣмъ собствениыя 
заслуги. Жрецы Человѣчества, надлежащимъ образомъ воспособллемые женщинами, 
примѣнятъ для измѣненія существующая порядка^ это нротивопоставленіе, указы
вающее на неопровержимый контраста, при чемъ они найдутъ непосредственную 
поддержку во всеобщемъ образованіи и въ соотвѣтственномъ культѣ. Основная 
реальность этой отвлеченной іерархіи, ве удовлетворяющая только практическія 
требованія, должна доставить ей значеніе, котораго не инѣло теологическое осужденіе, 
основанное на неясномъ и сомпительномъ расоредѣленіи людей по классамъ.

Когда общество будетъ признавать только свое собственное Провидѣніе, оно, 
въ большинствѣ случаевъ, будетъ достаточно расположено установить подобную 
іерархію, чтобы воздѣйствовать на тѣхъ, кои особенно считаютъ ее невозможной. 
Однако, это нормальное воздѣйствіе должно будетъ всегда считаться съ естественными 
законами, относящимися къ распредѣленію почестей и богатства, стараясь улучшить 
пхъ естественное осуществлевіе, но не измѣняя ихъ практическая назначенія.

Это необходимое согласованіе требуетъ, чтобы отвлеченная классификація огра
ничивалась индивидами и ве вмѣшивалась въ конкретную зависимость, существующую 
между различными должностями. Истинное личное превосходство настолько рѣдко, 
что соціальная жизнь тратилась бы на безплодные и нескончаемые споры, если бы 
захотѣли всегда ввѣрять каждую функцію ея наилучшему исполнителю, и при этомъ 
отрѣшать отъ должности старыхъ служаіцихъ, хотя бы отъ этого могло пострадать 
дѣло. Подобная тенденція внесла бы чрезвычайный безпорядокъ даже въ духовную 
ісрархію, гдѣ способности могутъ быть лучше оцѣневы. Но весьма важно въ нрав- 
сгвенномъ отношеніи и не соиряжено ни съ какой политической опасностью пока
зывать при каждомъ удобномъ случаѣ, насколько порядокъ, опираюшіося на силѣ, 
отличается отъ порядка, основанная на достоппствѣ. Уваженіе, оказываемое, такимъ 
образомъ, наиболѣе достойному, не задѣнетъ авторитета болѣе сильная.

Хотя св. Бернаръ пользовался ббльшимъ» почтеніемъ, чѣмъ любой изъ совре
менных̂ » дапъ, тѣмъ не менѣе, онъ всегда, какъ простой аббатъ, уважалъ церковную 
iepapxfto. Св. Павелъ еще лучше указалъ на этотъ долгъ, признавъ оффиціальное 
превосходство апостола Петра, который, какъ это было и8вѣстно, стоялъ значительно 
ниже его какъ по уму, такъ и по сердцу. Всѣ правильно организованныя гражданскія 
или военныя корпораціи представляютъ, въ меньшей степени, частые примѣры 
подобная примиренія между отвлеченной оцѣпкой лицъ и конкретнымъ порядкомъ 
занимаемыхъ ими должностей. Противоположность двухъ классификацій перестаешь
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быть пагубной и способствуетъ моральному совершенствованію всѣхъ, и въ то же 
время оправдываетъ необходимое несовершенство столь сложнаго организма.

Итакъ, религія Человѣчества порождаетъ интеллектуальную и моральную власть, 
которая была бы достаточна, чтобы управлять нами, если бы наше существованіе 
избавилось отъ всякой тяжелой матеріальной нужды. Несмотря на действительное 
несовершенство нашей природы, общественность возобладала бы уже въ силу при
сущая ей очарованія, если бы непреодолимыя потребности не пробуждали непре
станно личность. Испытывая ихъ преобладающее давленіе, наше существовало 
по необходимости находится подъ господствомъ эгоистической деятельности, которая 
подчиняешь себе непосредственное развитіе разсудка, воображеиія и даже чувства.

Поэтому, двойная власть, которая кавалась назначенной управлять, должна 
стремиться только видоизменять. Бя аффективный элементъ легко переносить эту 
необходимость, потому что сердце всегда старается осуществить благо, когда оно 
знаетъ его истиипыя условія. Но разумъ не можетъ быть столь же мудрымъ, и онъ 
весьма неохотно соглашается служить вместо того, чтобы царствовать. Его напрасное 
честолобіе вносить больше безпорядка въ міръ, чемъ честолюбіе, въ которомъ опъ 
такъ уирекаетъ знатность и богатство.

Наше главное затрудненіе состоитъ теперь въ томъ, чтобы найти способъ его 
регулировать и обезпечить ему законное удовлетворение, дабы теоретическая власть 
была действительно умеряющей к никогда не стремилась стать управляющей.

Это основное превращеніе, невозможное въ древности, когда разумъ либо 
подавлялъ, либо былъ подавляемъ, должно было неудаться и въ средніе века, при 
военно-теологическомъ строе. Позитивизмъ, благодаря характеризующей его реаль
ности, можетъ выполнить эту операцію въ среде, где преобладаетъ промышленная 
деятельность. Соображаясь съ данной имъ точной оценкой нашего истинная назна
чения, позитивизмъ долженъ, наконецъ, преобразовать политику и свести ее къ 
деятельному культу Человечества, подобно тому, какъ мораль составляетъ его 
аффективный культъ, а наука и поэзія— культъ умозрительный. Такова будетъ 
главная миссія новаго западная духовенства, надлежащимъ образомъ вослособлясмаго 
женщинами и пролетаріями.

Г Л А В А  ХХГ.

Права и обязанности. Никто не обладаетъ другимъ правомъ, кромѣ 
права выполнять свои обязанности.

Окончательное преобразованіе заключается, главнымъ образомъ, въ замене правъ 
обязанностями, дабы лучше подчинить личность общественности. Слово п ра в о  
должно быть такъ же строя изгнано изъ политическая языка, какъ слово с л у ч а й  
изъ истинная философская языка. Первое изъ этихъ двухъ теологико-метафизп- 
ческихъ понятій будетъ счі.та.ъсі безнравственнымъ и анархичнымъ, а второе —
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вераціональнымъ и софистичнымъ. Будучи одинаково несовместимы съ окончатель- 
нымъ состояніемъ, они годились ддя современныхъ народовъ только въ эпоху рево- 
люціоннаго перехода, въ виду ихъ разлагающаго дѣйствія на старую систему. 
Настоящія права могли существовать лишь, дока духовная власть исходила отъ 
сверхъестественной воли. Чтобы бороться противъ этихъ теократ и ческихъ авторите- 
товъ, метафизика послѣднихъ пяти вѣковъ ввела мнимыя человѣческія ирана, 
которыя могли приносить только отрицательную пользу. Когда же попыталис. имъ 
дать истинно-органическое наэначеніе, они тотчасъ же обнаружили свою пр*тиво- 
обществепную природу, выразившуюся въ сгремлеьіи всегда поддерживать инди
видуальность.

Въ позитивнОмъ строѣ, недопускающемъ небесныхъ уполномочій, идея п р а в а  
безвозвратно исчезаетъ. Каждый имѣетъ обязанности и относительно всѣхъ людей, 
но никто не иыѣетъ права, въ собственномъ смыслѣ слова. Справедливыя индиви- 
дуальныя гарантіи вытекаютъ только изъ всеобщей взаимности обязательству кото
рая является моральнымъ эквивалентомъ прежнихъ правъ, во не предсгавляетъ 
серьезаыхъ политическихъ опасностей, сопряженныхъ съ послѣдвими. Другими сло
вами, единственное право, которымъ каждый человѣкъ обладаетъ— это право выпол
нять свой долгъ. Только такимъ путемъ политика можетъ, наконецъ, действительно 
быть подчинена морали, согласно поразительной программѣ среднихъ вѣковъ. Като- 
лицизмъ могъ лишь смутно поставить этотъ огромный соціалыіый вонросъ, разрѣ- 
іленіе котораго, несовмѣстимое ни съ какимъ теологи чески &іъ принципомъ, но необ
ходимости выпало на долю позитивизма.

Чтобы этого достигнуть, онъ превращаете политику въ орудіе служенія Чело
вечеству, т.-е. призываетъ ее искусственно содействовать различнымъ функціямъ, 
относящимся къ порядку или прогрессу, которыя Великое Существо естественнымъ 
образомъ выполняетъ. Это окончательное назначеніе новаго культа составляетъ его 
важнѣйшую часть, безъ которой всѣ другія оказались бы недостаточными и стали 
бы вскорѣ призрачными.

Настоящая любовь не ограничивается желаніемъ блага; она побуждаетъ по воз
можности его осуществлять. Она намъ иредписываетъ изучать и прославлять Чело
вечество, не только для того, чтобы доставить намъ пріятное удовлетвореніе, полу
чаемое отъ размышленія и любовнаго изліянія, она имеетъ, главііымъ образомъ, въ 
виду склонить насъ лучше служить этому Верховному Существу, сохраненіе и совер- 
шенствованіс котораго требуютъ отъ насъ непрерывной деятельности. Подобное вазна- 
ченіе составляетъ главную характерную черту новаго культа. Ибо старый Богъ, въ 
сущности, нисколько не нуждался въ какихъ бы то ни было нашихъ услугахъ. 
Поэтому, всякому теологическому культу, въ особенности начиная съ монотеизма, 
угрожалй^опасность выродиться въ квіетизмъ. Это вырожденіе было предупреждено 
только темъ, что мудрое духовенство, являвшееся счастливымъ выраженіемъ всеоб
щего инстинкта, использовало неясность этихъ теорій, въ целяхъ побужденія къ 
деятельности. Но это спасительное превращеніе могло быть въ высокой степени 
целесообразно, лишь, покуда духовенство сохраняло полную соціальную независи
мость. ІІо съ техъ поръ какъ католицизмъ, вследствіе захвата светской власти, Оылъ 
лишенъ независимости, квіетическія тенденціи, которыя онъ могъ сдерживать только
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искусственно, вновь стали естественно развиваться у большинства его истинныхъ 
приверженцевъ.

Напротивъ, въ позитивизме сама доктрина побуждаетъ къ самой широкой 
деятельности, независимо отъ заботь духовенства. Это самородное и непрерывное 
побуждеиіе прямо вытекаетъ изъ относительной и зависимой природы новаго Вели
каго Существа, слагающагося изъ своихъ Собственныхъ поклонниковъ.

Г Л А В А  XXVI.

Соціальное чувство требуетъ солидарности между всѣми людьми и, 
въ особенности, непрерывной связи между всѣми поколѣніями.

Главпая характерная черта основной деятельности, которая освятить все наше 
существованіе, состоять въ необъятномъ сотрудничестве, представленіе о которомъ 
ни одинъ менее сложный организмъ не можетъ дать. Эта согласованность дѣйствіГі 
одинаково относящаяся ко времени и пространству, требуетъ двухъ необходимыхъ 
ступеней соціальнаго чувства: действительную солидарность и историческую безпре- 
рывность. Глубокое изученіе каждаго статическаго или динамическаго соціальпаго 
явленія обнаружить всегда прямое или косвенное содействіе всехъ современныхъ 
существованій и всехъ прежнихъ поколеній, въ известныхъ географическихъ и хро- 
нологическихъ пределахъ, которые равдвигаются по мере того, какъ Великое Суще
ство развивается. Безспорное относительно нашихъ мыслей и чувствъ, это необхо
димое сотрудничество должно въ еще большей степени иметь место относительно 
нашихъ действій, которыя являются результатомъ еще более полнаго содействія. Это 
обстоятельство наилучшимъ образомъ показываетъ, насколько ложно и безнрав
ственно понятіе п р а в а  въ собственномъ смысле слова, предполагающее всегда 
абсолютную индивидуальность.

Действительное подчиненіе политики морали прямо вытекаетъ изъ того, что 
все люди должны быть разематриваемы не какъ отдельпыя с у щ е с т в а ,  но какъ 
различные о р г а н ы  единаго Великаго Существа. Поэтому во всякомъ правильно 
устроенномъ обществе каждый гражданинъ всегда становился общественнымъ деяте- 
лсмъ, выполняющими худо или хорошо, свои саыопроизвольныя или систематичс- 
сісія обязанности.

Этотъ основной принципъ эмпирически отрицался только въ теченіе долгаго 
революціоннаго переходнаго времени, которое теперь заканчивается и которое, вслед- 
ствіе злоупотребленій стараго порядка, сделавшагося ретрограднымъ, превратилось въ 
анархію, бывшую для того времени прогрессивной, но несогласной ныне со своей 
первоначальной целью. Позитивизмъ сделаетъ этотъ принципъ совершенно пеуязви- 
мымъ, подкрѣпивъ его доводами, соответствующими совокупности реальныхъ знаній.

Это окончательное доказательство станетъ раціональнымъ основапіемъ мораль
на™ авторитета новаго духовенства, которое одно только можетъ, въ каждомъ отдель-
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номъ случае, точно оценить истинное сотрудничество и ясно определить соответ
ствен ныя обязанности. Безъ его научнаго вмешательства, донолняемаго его эсгетиче- 
сісимъ служеніемъ, соціадьное чувство никогда не могло бы настолько развиться, 
чтобы глубоко изменить привычный образъ дѣйствія. Ибо оно свелось бы къ простои 
солидарности въ настоящее время, что составляетъ только его первую ступень.

Наши чистѣйшіе соціалисты даютъ теперь много примеровъ этой прискорбной 
ограниченности, которая, оставляя настоящее безъ корней въ прошломъ, низвергаетъ 
насъ въ неопределенное будущее.

Въ каждомъ соціальномъ явленіи, въ особенности современному предшествен
ники участвуютъ более, чемъ современники. Матеріальные труды, особенно зави
сание отъ участіл большого числа людей, еще более способны подтвердить полную 
реальность этой оценки. Эта необходимая безпрерывность показы в аетъ лучше, чемъ 
простая солидарность* насколько коллективная жизнь единственно реальна, такъ какъ 
индивидуальная жизнь можетъ существовать только какъ абстракція. Она является 
главной характерной чертой нашей общественности: ибо у многихъ другихъ живот- 
ныхъ существуетъ одновременное сотрудничество, между темъ, какъ мы только пони- 
маемъ и развиваемъ последовательное сотрудничество, являющееся главнымъ источ- 
никомъ нашей постепенной ѳволюціи.

Такимъ образомъ, соціальное чувство остается чрезвычайно несовершеннымъ, 
весьма безплоднымъ или даже производящимъ смуту, пока оно ограничивается со
временными отношеніями. Все ложныя теоріи, отрицающія наследственность, покоятся 
на этомъ ошибочномъ пренебрежена исторической непрерывностью. Ибо нашимъ 
искреннимъ утопистамъ недостаетъ только реальныхъ знаній, чтобы сознаться въ 
этомъ коревномъ заблуждении. Призваніе коллективной наследственности, которую 
нельвя серьезно оспаривать, вскоре привело бы ихъ къ лучшему понимапію индиви
дуальной или, скорее, домашней наследственности. Но по мере того, какъ, благодаря 
практике, они будутъ приближаться къ пониманію действительности, они начнутъ 
соглашаться съ темъ, что солидарность не можетъ быть даже достаточно понята безъ 
непрерывности.

Въ самомъ деле* съ одной стороны, личность въ своемъ развитіи бсзсознательво 
воспроизводить главныя фазы соціальной эволюціи, и поэтому каждому необходимо 
энать ея обшій ходъ, чтобы понимать свою собственную исторію. Съ другой стороны, 
все последовательны» состоянія Великаго Существа мы наблюдаемъ у различныхъ 
народовъ, не слившихся еще съ нимъ; такъ что мы не можемъ надлежащимъ обра
зомъ имъ сочувствовать, если не относимся съ дост&точнымъ уваженіемъ къ тому, 
что было последовательно пережито западными народами.

Наши великодушные соціалисты или коммунисты, въ особенности пролетаріи, 
вскоре поймутъ недостатки и опасность этой двоякой непоследовательности, и они 
постараются заполнить умственный пробель, парализующій ихъ моральны» усилія. 
Жрецы Человечества создадутъ еще лучшую почву для воспріятія совокупности 
историческихь теоріи среди наиболее чистагои н аиболѣе самороднаго элемента уме
ряющей власти. Ибо женщины естественно склонны оценивать непрерывность, первый 
источникъ которой оне составляють.
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Г Л А В А  XXVII.

Фуннціи новой духовной власти. Полное отдѣленіе духовнаго эле
мента отъ свѣтснаго, теоріи отъ прантики, совѣта отъ приказанія-

Истинное соціальгое чувство, сперва солидарности, затѣмъ, въ особенности,—  
безпрерывности, не можетъ укрѣпляться и развиваться безъ научнаго осиованія, не
обходимо зависящаго отъ совокупности позитивныхъ умоэрѣніи. Таково первое осно- 
наніе, одновременно раціоналі.ное и аффективное, для неизбѣжнаго раздѣленія двухъ 
элеиентарныхъ силъ въ окончательномъ строѣ. Когда соціальное совершенствовавіе 
станетъ главной дѣлью нашей деятельности, мы поймемъ, что подобныя явленія 
нельзя измѣнять, не зная ихъ естественныхъ законовъ. Изученіеиъ же послѣднихъ 
можетъ заниматься только классъ людей, въ высшей степени созерцательныхъ, по- 
святившихъ себя этому трудному изслѣдованію и облеченныхъ совѣщательнымъ авто- 
ритетомъ, который вытекаетъ изъ связанной съ ихъ дѣятельностью роли наставни- 
і;овъѵ Если относительно простѣишихъ искусствъ западный умъ у&е призналъ, что 
теирш можетъ быть разрабатываема и преподаваема только мыслителями, чуждыми 
практики, то онъ не замедлить еще болѣе категорически предписать подобное дѣленіс 
для наиболѣе труднаго и наиболѣе важеаго искусства. Это мудрое рѣшеніе необхо
димо возьметъ верхъ надъ всѣии противными теченіями, когда всюду признаютъ, 
что явленія, относящіяся къ этому искусству, подчинение нпреложнымъ зако
намъ, чрезвычайная сложность и зависимость которыхъ являются новой причиной 
для того, чтобы поручить изученіе ихъ истиннымъ философамъ.

Это систематическое раздѣленіе становится также существеннымъ основааіемъ 
здравой современной политики съ другой важной точки зрѣнія, а именно, какъ необ
ходимое для достойной личной дѣятельности не менѣе, чѣмъ для мудраго обществен
ная сотрудничества. Дѣйствительно, Великое Существо характеризуется независи
мостью своихъ различныхъ индивидуальны хъ или домашнихъ элементовъ не менѣс, 
чѣмъ ихъ всеобщимъ содѣйствіемъ. Если порядокъ требуешь преимущественно этого 
послѣдняго условія, то прогрессъ болѣе связанъ къ первымъ. А эти двѣ одинаково 
новелительиыя необходимости оказывались непримиримыми въ древности, вслѣдствіе 
коренного смѣшенія духовной власти со свѣтской, которыя всегда исходили отъ однихъ 
и тѣхъ же жреческихъ или военныхъ органовъ. Личная независимость здѣсь обык
новенно приносилась въ жертву общему сотрудничеству. Вотъ почему идея прогресса 
осталась неизвѣстной даже утопистамъ. Никакое примиреніе между этими двумя усло- 
віями не могло имѣть мѣста, пока средніе вѣка не предцриняли поразительной по
пытки отдѣлить умѣряющую силу отъ управляющей власти, дабы политика подчи
нилась морали. Съ этого времени общественная деятельность зависитъ преимуще
ственно отъ свободная присоединенія, сердцсмъ и умомъ, къ всеобщей доктринѣ, 
устанавливающей, безъ всякаго произвола, общія правила повсденія, относящіяся 
какъ къ новслѣвающимъ, такъ и къ подчиняющимся. Именно такимъ образомъ, не-
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сиотря на свое крайнее умственное и соціальнос несовершенство, этотъ первый опытъ 
далъ уже драгоценные моральные и политическіе результаты.

Наиболѣе полная независимость могла тогда сочетаться съ самой искренней 
преданностью у всехъ истинныхъ представителей рыцарства. Ни одинъ западный 
классъ не остался чуждымъ .этого новаго сиѣиіенія личнаго достоинства съ всеоб- 
іцимъ братствомъ. Это сочетаиіе столь соответствуешь нашей природе, что оно осуще
ствилось, какъ только явилась возможность его систематически установить. Оно со
хранилось, несмотря на испытанныя имъ глубокія измененія, и тогда, когда пали 
соответственныя иѣрованія, въ особенности у народовъ, не принявшихъ протестантства.

Благодаря этому, въ средиіе века стало возможно созданіе общей теоріи вели
каго организма, путемъ устраненія коренного противоречія, существовавшаго до техъ 
поръ между этими двумя характерными свойствами. Такимъ образомъ, та же эволюція, 
которая привела теологію къ временному единству, съ котораго начинается его упа- 
докъ, исподволь подготовила появленіе новаго, более полнаго и болѣе реальнаго един
ства, долженствующаго руководить окончательнымъ строемъ.

Но, несмотря на достоинства и даже усиешность этого ранияго опыта, онъ не 
могъ дать окончательна™ решенія вопроса, несовместима™ съ духомъ и характе- 
ромъ подобной промежуточной эпохи. Тсологическій принципъ и военная деятель
ность одинаково отвергали это нормальное отделеніе теоретической власти отъ прак
тической. Оно могло въ тсченіе нѣсколькихъ вЬковъ временно существовать въ не- 
полномъ объеме, только благодаря некотораго рода само собой устанавливающемуся 
равновѣсію, всегда колеблющемуся между теократіей и имперіей.

Напротивъ, позитивный духъ и промышленная деятельность естественнымъ 
образомъ стремятся къ подобному делепію, которое, подвергшись, наконецъ, система- 
тязаціи, обезмечиваетъ соврвменнымъ народамъ основное примиреніе независимости 
съ солидарностью.

Прежде всего, это окончательное состояніе обладаешь, подобно католическому 
строю, и еще въ более высокой степени, преимуществомъ подчинять поведеніе всехъ 
людей правиломъ, основаннымъ на убежденіи, безъ всякаго притеснительна™ начала. 
Но природа новой веры, всегда доступной доказательству, сделаешь это духовное 
вліяніе также гораздо выше старой, какъ по достоинству, такъ и по прочности. Ибо 
католическое наставлсніе могло избегнуть произвола только путемъ замены простыхъ 
человеческихъ иовеленій сверхъестественными прихотями. Какими бы преимуще
ствами ни обладалъ подобный режимъ, свобода здесь не могла быть достаточно обез- 
печена, такъ какъ приказанія, которымъ приходилось подчиняться, оставались не- 
объясненными, a измѣненъ былъ лишь ихъ источникъ.

?Последующія усилія метафизиковъ, пытавшихся основать наше достоинство на 
нодчшйніе законамъ, имели еще меныпій успехъ. Ибо они, собственно, стремились 
возстановить древнее владычество произвольные прихотей, лишен ныхъ только санк- 
ціи теократіи, которая ихъ сделала одновременно более достойными уваженія и ме
нее капризными. Это примиреніе между независимостью и солидарностью, составляю
щее истинную свободу, можетъ осуществляться только когда оно подчиняется объек- 
тивнымъ законамъ, освобожденнымъ отъ всякаго субъективна™ побужденія и по
этому всегда достуннымъ настоящимъ доказательствами
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Таково будетъ огромное соціальное благодѣяніе научнаго генГя, надлежащимъ 
образомъ распространенна™ на наиболѣе сложны я и наиболѣе важныя явленія Че- 
ловѣкъ уже не будетъ болѣе рабомъ человѣка: онъ покоряется только внѣшней не
обходимости, которой подчиняются также тѣ, кои этого требуютъ; эти приказанія^ 
обусловленный внѣшней необходимостью, никогда насъ ne унижаютъ, даже когда они 
непреклонны. Но новая мудрость, сверхъ того, учитъ насъ, что они почти всегда 
изиѣняемы, въ особенности въ тому что касается нашихъ важнѣйшихъ свойетвъ. 
Тогда наше достоинство перестаетъ быть пассивнымъ, и мы поевящаемъ все наше 
индивидуальное или коллективное существованіе безпрерывному совершенствованию 
системы, дѣйствительными вождями которой мы являемся. Соетавляющіе ее есте
ственные законы становятся необходимымъ основаніемъ нашего дѣятельиаго вмѣша- 
тельства, направляющимъ наши усилія и укрѣнляющимъ наши намѣренія. Чѣмъ 
лучше они будутъ извѣстны, тѣмъ болѣе наше поведеніе будетъ свободно отъ вся
каго произвольная и отъ всякаго рабскаго подчиненія. Въ дѣйствительности, эти 
виѣшнія правила могутъ лишь рѣдко быть настолько опрсдѣленными, чтобы, въ 
кажиомъ случаѣ, избавить отъ повелительныхъ предписаній. Но тогда сердцу надле- 
житъ придти, съ той и съ другой стороны, на помощь недостаточности ума, чтобы 
слишкомъ плохо мотивированныя повелѣнія были выполнены изъ побужденій любви. 
Совершенно избѣжать цроизвольныхъ прихотей невозможно, ио для нашего достоин
ства достаточно, чтобы они были подчинены однообразію в нѣшнихъ законовъ, и чтобы 
разсудокъ и чувство неизмѣнно стремились сократить область ихъ повсезневиаго 
вліянія. А это двоякое условіе безсиорно выполняется въ позитивномъ строѣ, гдѣ 
промышленная жизнь Ъ научный духъ способствуютъ тому, чтобы каждый становился 
все болѣе и болѣе независимымъ отъ всякой личной прихотп и въ то же время 
тѣснѣе соединялся съ всеобщимъ организмомъ.

Итакъ, позитивизмъ обезцечиваетъ свободу и человѣческое достоинство, благо> 
даря тому, что считаетъ, что соціальныя явлснія, такъ же какъ и всѣ другія, под
чинены естественнымъ законамъ, измѣняемымъ, въ извѣстныхъ предѣлахъ, нашей 
мудрой деятельностью, въ особенности коллективной. Напротивъ, только угнетеніе и 
униженіе можно ожидать отъ всѣхъ метафизическихъ утопій, которыя предоставляютъ 
общество законодательнымъ прихотямъ, не принимаютъ въ разсчетъ врожденныхъ 
свойствъ, и добиваются солидарности только путемъ подавленія независимости, какъ 
это было въ древности.

Такимъ-то образомъ окончательный культъ систематизируетъ активное суще- 
ствованіе Великаго Существа, сообразно совокупности его естественныхъ законовъ, 
иричемъ онъ либо дополняетъ инстинктъ солидарности чувствомъ безпрерывности, 
либо примиряете неизбѣжную независимость его различныхъ органовъ съ ихъ необ
ходимой общей дѣительностью. Тогда политика можетъ, наконецъ, дѣйствительно 
подчиниться морали, потому что долгъ замѣнитъ право. Теоретическая власть про
возглашаете неонровержимыя правила, въ которыхъ разсудокъ и чувство всегда со- 
вмѣстно способствуют измѣвенію дѣятельности. Каковы бы ни были органы практи
ческой власти, ея осуществленіе пріобрѣтаетъ неизмѣнный нравственный характеръ. 
Напротивъ, всѣ метафизическія системы ограничиваются регулированіеыъ объема 
каждой власти, не давая затѣмъ никакого принципа для поведенія или оцѣнкіт.
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Г Л А В А  XXYIII.

Функціи капиталистовъ или свѣтскихъ вождей.

Отъ разсмотрѣиія активнаго культа Человѣчества въ цѣлоыъ слѣдуетъ теперь 
перейти къ его главному подраздѣленію, чтобы закончить характеристику нормаль- 
иаго отдѣленія духовной власти отъ свѣтской, составляющая основной принципъ 
позитивной политики.

Безпрерывная дѣятельность Великаго Существа относится либо къ его впѣшнему 
состоянію, либо къ его собственной природѣ. Хотя каждая изъ этихъ двухъ важ- 
ныхъ функцій касается одновременно и порядка, и прогресса, первая преимуще
ственно относится къ сохраненію, а вторая къ совершенствованію. Ѳтотъ огромный 
организмъ долженъ прежде всего, какъ всякій другой, беспрестанно действовать на 
соотвѣтственную среду, чтобы поддерживать и распространять свое матеріальное суще- 
ствованіе. Его практическая жизнь поэтому, главнымъ образомъ, посвящена удовле
творенно этихъ непреодолимыхъ потребностей, требующихъ постояннаго производства 
обильныхъ матеріаловъ. Безнрсрывное вырабатываніе этихъ матеріаловъ съ теченіемъ 
времени становится зависяіцимъ отъ послѣдовательнаго содѣйствія поколѣній больше, 
чѣмъ отъ одновременнаго содѣйствія индивидовъ. Выполняя эти грубыя, но необходи- 
мыя функціи, мы работаемъ преимущественно для нашихъ потомковъ, и удоилетво- 
рсніями нашихъ главныхъ потребностей мы бываемъ обязаны нашимъ предшествен- 
никамъ.

Каждое поколѣніе производитъ, сверхъ своихъ собственныхъ потребностей, матері- 
альныя богатства, назначенныя облегчить трудъ и подготовить средства къ сущестио- 
ванію для слѣдующаго поколѣнія. Такимъ образомъ, органы этой передачи становятся 
естественными руководителями промышленная труда, и они не извлекаютъ выгоды 
изъ преимуществу связанныхъ съ обладаніемъ оруділми производства и предметами 
потребленія, лишь при исключительной неспособности. Къ этому практическому пре
восходству прибавляется естественное скопленіе капиталовъ въ рукахъ мудрыхъ и 
искусныхъ администраторовъ.

Таковы свѣтскіе вожди современная общества. Окончательный культъ долженъ 
ихъ поддерживать какъ органы питанія Великаго Существа, которые либо соби- 
раютъ и перерабатываюсь сырые матеріалы, либо распределяюсь ихъ всюду, подъ 
непрерывнымъ воздѣйствіемъ центральная органа.

Гордые своимъ непосредственнымъ и новседневнымъ значеиіемъ, побуждаемые 
сверхъ того, личными инстинктами, которые одни только и могутъ вызвать ихъ 
напряженную дѣятельность, они естественно стремятся злоупотреблять своимъ прак- 
тРнческимъ преобладайіемъ, чтобы наложить на общество иго тяжелой иеобходимости, 
непріемлемой ни для чувства, ни для разеудка. Поэтому ихъ само собой устанавли
вающееся господство нуждается въ безпрестанномъ умѣряющемъ вііян іи  моральныхъ 
силъ. Таково главное политическое назначепіе второй общей функціи Великаго 
Существа.
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Г Л А В А  XXIX.

Необходимое воздѣйствіе моральныхъ силъ на силы матеріальныя.

Мозговая жизнь Великаго Существа, прямо относящаяся къ его собственному 
совершснствовапію, даже физическому, но въ особенности интеллектуальному и мо
ральному, кажется сначала какъ-будто предназначенной, какъ и у низшихъ организ- 
мовъ, для содѣиствія процессу питанія. Однако, вскорѣ мы замѣчаемъ, что она разви- 
ваетъ вокругъ себя очарованіе, единственно ей свойственное, и являющееся главнымъ 
источпикомъ нашего счастья. Тогда мы, напротивъ, начинаемъ разсматривать чело
веческую жизнь, какъ предназначенную для свободна™ развитія разума, воображепія 
и, въ особенности, чувства, и только практическая требованія безпрестанно вынуж- 
даютъ насъ къ тягостной деятельности. Эта важная функція, не могущая никогда 
стать преобладающей, помимо доставляема™ ею намъ неиосредственнаго удовлетво
р е н ,  стаповится нашимъ главнымъ средствомъ, сперва безеознательнымъ, затѣмъ 
систематическим^ для регулированія съ помощью ума и сердца болѣе или менѣс 
слѣпого дѣйствія органовъ питавія. Наиболѣе чистый и наиболѣе естественный 
источникъ этого моральнаго воздѣйствія состоитъ въ жснскомъ вліяніи, представляю- 
щемъ аффективную жизнь индивидуальна™ мозга. Но оно можетъ быть вполнѣ дѣй- 
ствительпымъ, только когда оно находится въ сочетаніи съ философской силой, ко
торая, несмотря на свою непосредственную слабость, также необходима для кол
лективна™ организма, какъ умозрительная функція мозга необходима для ивдивида.

Къ втимъ двумъ необходимы мъ элементамъ умѣряющей власти Великое Су
щество, достигнувъ зрѣлаго состоянія, добавляешь третій, который дополняешь эту 
организацію и составляетъ главное основавіе ея политическаго вмѣшательства, по
рождая, наконецъ, активную функцію соціальнаго мозга, вліяніе пролетаріевъ.

Отъ этого дополнительна™ элемента на самомъ дѣлѣ зависитъ возможное 
разрѣшеніе великой человѣческой проблемы, а именно, преобладаніе общественности 
падъ личностью. Исключенный изъ практической, власти вслѣдствіе отсутствія у 
него досуга и богатства, онъ, однако, необходимъ для выполненія работъ, служа- 
щихъ источникомъ свѣтскаго господства. Связанный съ теоретической властью, бла
годаря сходству вкусовъ и одинаковому положенію, онъ отъ нея ожидаешь, главнымъ 
образомъ, систсматическаго образованія, потребность въ которомъ онъ глубоко чув
ствуешь, видя въ пемъ источникъ достоинства и улучшенія, равно какъ и непо
средственна™ счастья.

Не взирая на то, что народный трудъ поглощаетъ много времени, остается 
еще все-таки большая возможность самообразованія для умовъ, которые, будучи не 
въ состояиіи спеціализироваться въ той или иной научной области, стремятся 
обыкновенно получить общіе взгляды, предпочитая всегда тѣ знанія, въ которыхъ 
польза и реальность находятся въ тѣсномъ сочетаніи. Въ то же время сердца иро- 
летаріевъ, чуждыя трсвогъ, связанныхъ съ знатностью или богатствомъ, нредстав- 
ляіотъ болѣс благодарную почву для развитія великодушныхъ чувствъ, прелесть и
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значспіе которыхъ лучше обнаруживаются въ ихъ жпзпи. Такъ какъ они могутъ 
первенствовать только своею численностью, пролетаріи болѣе стремятся къ единенію, 
чѣмъ свѣтскіе правители, изъ которыхъ каждый обладаетъ матеріальнымъ господ- 
ствомъ, являющимся въ его глазахъ суіцественпымъ и дѣлающимъ его одпнокииъ.

Такимъ-то образомъ умѣряющая власть естественнымъ путемъ находитъ среди 
практическихъ силъ, самопроизвольное развитіе которыхъ она должна видоизмѣнять, 
энергичного союзника, ішолнѣ доступнаго моральному влілнію, наиболѣе прочной 
опорой котораго онъ становится. Будучи одновременно частнымъ и общимъ, актив- 
нымъ и умозрительнымъ, не переставая быть чрезвычайно аффективнымъ, народъ 
составляетъ необходимое промежуточное звено между теоретически мъ авторитетомъ 
и практической властью, съ которыми онъ почти въ одинаковой степени связапъ, 
получая съ одной стороны образованіе и совѣтъ, съ другой— работу и помощь. Онъ 
представляетъ энергію Великаго Существа, какъ женщины нредставляютъ его чув
ствительность, а философы— его умъ.

Г Л А В А  XXX.

Какъ ограничить и обуздать злоупотребленія капиталистовъ.

Эта троякая мозговая сила должпа сначала паучиться уважать необходимыя 
функціи питательнаго органа, a затѣмъ уже нравственно воздействовать на нихъ и 
систематизировать ихъ. Она должна ихъ регулировать, сообщая имъ по возможности 
больше благородства, сообразно постоянной здравой оцѣнкѣ ихъ природы.

Безъ сомнѣнія, нужно преодолѣть неосновательное высокомѣріе, столь же 
нераціональное, сколь и безнравственное, свѣтскихъ вождей современпаго общества, 
которые считаютъ себя создателями и обладателями матеріальной силы, образованной 
всѣии ихъ современниками и предшественниками. Но возводя ихъ отнынѣ въ истин- 
пыхъ обіцественныхъ слузкителей, призванныхъ управлять капиталами и руководить 
матеріальнымъ трудомъ, слѣдуетъ уважать и поддерживать ихъ драгоцѣпную службу, 
а не упилсать или подавлять ее.

Нормальное отдѣлсніе духовной власти отъ свѣтской немедленно къ этому 
приводить, налагая на капиталистовъ* преимущественно нравственную отвѣтствеп- 
ность, а не политическую, какъ это дѣлала разрушительная метафизика. Когда но
вое духовенство исчерпаетъ по отношенію къ нимъ средства убѣждснія, вытекаю
щая изъ всеобщаго образованія, оно сможетъ прибѣгнуть къ систематическому по- 
рй^анію, которому народное согласіе и женская санкція придадутъ въ каждомъ го- 
родѣ и въ каждой семьѣ страшную силу. Чтобы обуздать крайнія уклопенія, это 
нормальное средство можетъ дойти до исключенія изъ общества, которое, при надлс- 
жащемь примѣненіи, станетъ, благодаря указанной выше двойной опорѣ, болѣе 
рѣшительнымъ, чѣмъ въ средніе вѣка, когда органпзація умѣряюіцей власти носила 
только опытный характеръ. Но даже тогда воздѣйствіе должно быть чисто мораль-
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пымъ. Если въ исключительныхъ случаяхъ, которые станутъ все болѣе и болѣс 
рѣдкими, злоупотребленіе потребуешь нѣкоторыхъ политическихъ мѣръ, то единствсн- 
нымъ судьей въ этомъ вопросѣ будетъ свѣтская власть.

Г Л А В А  XXXI.

Въ новомъ строѣ богатство можетъ передаваться по наслѣдству.

Вопреки метафизическимъ возраже.ніяыъ противъ наслѣдственной передачи 
матеріальиыхъ, богатствъ, новый кодексъ морали сумѣстъ въ большинствѣ случаевъ 
устранить главныя злоупотребленія этого естественная способа владѣнія. При за- 
мѣнѣ права обязанностями, не приходится безпокоиться о томъ, кто обладаешь дан- 
пымъ могуществомъ, а лишь о томъ, чтобы онъ имъ правильно пользовался. Пози
тивизмъ, сверхъ того, выявить соціальныя преимущества института наслѣдства отно
сительно функцій, которыя, не требуя никакой особенной способности, могутъ хорошо 
выполняться лицами, получившими просто домашнюю подготовку. Въ особенности, съ 
моральной стороны, люди, выросшіе въ богатствѣ, болѣе доступны велпкодушію, 
чѣмъ тѣ, кои медленно наживали его, хотя бы даже честнымъ путемъ.

Такимъ образомъ, наслѣдственная передача, которая вначалѣ примѣнялась ко 
всѣмъ функціямъ. можетъ неограниченно примѣняться къ тѣмъ, которыя требуютъ 
наименьшая спеціальиаго искусства, и состоять только въ сохраненіи капиталовъ, 
а не касаются ихъ употребленія. Если бы назначали другихъ хранителей, то отъ 
этого общественные интересы нисколько пе выиграли бы. Современная промышлен
ность уже констатировала административное превосходство частныхъ руководителей, 
къ которымъ постепенно переходятъ всѣ тѣ соціальныя функціи, которыя могутъ 
исполняться отдѣльными лицами, за исключеніемъ теоретическихъ функцій, имѣю- 
іцихъ всегда коллективный характеръ.

Завистливыя разглагольствованія противъ наслѣдственныхъ богатствъ не мо
гутъ помѣшать ихъ обладателямъ быть часто наиболѣе полезными органами Челове
чества, лишь бы только мудрое образованіе, надлежащимъ образомъ воснособляемое 
всеоощимъ мнѣніемъ, направляло къ добру естественныхъ счастливцевъ. Несмотря 
на бѣдность, присущую тремъ необходимымъ элементамъ умѣряющеи власти, не въ 
ихъ средѣ возникнуть эти напрасные протесты, развѣ только нѣкоторые члены за- 
будутъ достоинство и условія своей общей аффективной умозрительной и активной 
службы.
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Г Л А В А  XXXII.

Матеріальная отвѣтственность капиталистовъ.

Единственные матеріальные интересы, которые моральная сила должна оспа
ривать у политической силы, регулируются двумя общими принципами, вытекающими 
изъ точной оцѣнки естественнаго порядка. Съ одной стороны, м у ж ч и н а  дол
ж е н ъ  с о д е р ж а т ь  с вою жену ,  съ другой— к л а с с ъ  а к т и в н ы й  д о л ж е н ъ  
с о д е р ж а т ь  к л а с с ъ  у м о з р и т е л ь н ы й .

Таковы два основныя условія, очевидно требусмыя природой Великаго Су
щества, дабы его аффективныя и умозрительный функціи могли надлежащимъ обра
зомъ выполняться. Благополучіе отдѣльныхъ лицъ и общества настолько зависитъ 
отъ преобладанія чувства надъ разсудкомъ и надъ деятельностью, что оно никогда 
пе будетъ куплено слишкомъ дорогой цѣной, если для достижепія его половина на
шего рода не будетъ принимать участія въ промышленномъ трудѣ. У самыхъ не- 
значительныхъ племенъ активный полъ беретъ на себя въ этомъ отношеніи по
стоянное обязательство, отличающее всегда человѣческую любовь, даже наиболѣе 
грубую, отъ простой скотской похоти. По мѣрѣ того, какъ Великое Существо раз
вивается, это условіе существованія выпуклѣе выступаешь и лучше удовлетворяется. 
Окончательный культъ возводить его въ основную обязанность, отъ которой ничто 
обыкновенно не освобождаешь ни индивида, ни рода.

Что касается второго условія, то старое духовенство его издавна освятило; и 
нынѣшняя анархія его по существу уважаешь, по мевьшей мѣрѣ, тамъ, гдѣ проте- 
стантизмъ не даль слишкомъ большого перевѣса индивидуальности. Систематически 
утверждая его, какъ необходимое для теоретическихъ функцій Человечества, придется 
его скорее суживать, чемъ расширять, въ особенности по сравневію съ прежвимъ 
режимомъ, где обладаніе богатствомъ значительно способствовало самопроизвольному 
вырожденію католицизма.

Дабы нормальное отделеніе духовной власти отъ светской было полностью 
осуществлено, следуешь, чтобы новые философы остались всегда столь же чужды 
богатства, какъ и господства. Если жрецы Человечества должны наравне съ жен
щинами быть чужды какой-либо практической власти, то они не должны быть бо
гаче пролетаріевъ, и располагать лишь средствами, чтобы жить прилично, соразмерно 
ихъ соціальному положенію. И лишь при соблюденіи этого двоякаго условія, они 
смогушь достойно провозглашать свои мнѣнія и давать советы, чистота которыхъ 
некогда не вызоветъ сомнѣній.

Такимъ образомъ, въ своемъ нормальномъ управленіи общимъ богатствомъ свет- 
скіе вожди должны будутъ удовлетворить этимъ двумъ веобходимымъ требованіямъ 
при нормировке платы за трудъ промышленныхъ рабочихъ и обществепнаго возна
гражден ія теоретическихъ трудовъ. Какъ бы труднымъ пи казалось теперь выпол
нен іе этого условія, только этой законной ценой и можетъ быть куплена прочность 
практическая равновѣсія. Нынешніе обладатели преимущества, которое не можетъ
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болѣе покоиться на пустыхъ, лпчныхъ правахъ, могутъ объявить пепрісмлсмой 
подобную программу. Въ этомъ случаѣ ихъ функціи нерейдутъ какимъ-либо обра
зомъ къ новымъ оргаиамъ до тііхъ поръ, пока Великое Существо не найдетъ слу
жителей, которые не будутъ отступать отъ своего основного служенія, являющаяся 
необходимымъ условіемъ преслѣдусмаго ими преимущества.

Но въ этихъ справсдливыхъ предѣлахъ ихъ благотворное преобладаніе вызо
вешь любовь и уваженіе, какъ необходимое для высшая существованія. Умъ и 
сердце общими и согласными усиліями заставятъ исчезнуть всюду низкія страсти и 
разрѵшительныя доктрины, порождаемыя теперь силой, которая, со времени упадка 
католической дисциплины, стремится уничтожить всякое настоящее нравственное 
обязательство во имя своихъ мнимыхъ правъ. Эта сила скоро поііметъ, что по- 
добныя предаисанія, добровольное исполненіе которыхъ составляешь заслугу каждаго, 
только позволяюсь богатымъ избѣгать угрожающей имъ теперь политической 
тираніи. Тогда свободное сосредоточеніе богатствъ будетъ всѣни разсматриваться, какъ 
необходимое условіе для ихъ полной целесообразности, въ особенности соціальной, 
ибо великія обязанности требуютъ для своего вынолнепія великихъ силъ.

Г Л А В А  XXXIIL

Нормальныя отношенія между философами, пролетаріями и ка
питалистами.

Такимъ-то путемъ жрецы Человѣчества совершать моральное преобразованіе 
матеріалыюй силы, дабы питательный аппаратъ надлежащимъ образомъ функціони- 
ровалъ на пользу всѣхъ органовъ Великаго Существа. Отказавшись отъ весьма за
конной, но временной борьбы, народъ достойно разовьетъ свои естественный склон
ности къ благоговѣнію и будетъ всегда подчиняться своимъ свѣтскимъ начальникамъ 
п довѣрчиво относиться къ своимъ духовнымъ властямъ. Пролетаріп поймутъ, что 
пстипное счастье нисколько не зависишь отъ богатства, а обусловливается, главнымъ 
образомъ, отъ удовлетворенія интеллектуальныхъ, моральныхъ и соціальныхъ по
требностей, которое для пихъ болѣе доступно, чѣмъ для правящихъ классовъ. Они 
безъ сожалѣнія откажутся отъ наслаждепій, доставляемыхъ богатствомъ и властью 
и составляющихъ естественное вознаграяценіе за практическую деятельность. Послѣ 
добросовѣстнаго отправленія своей спеціальной службы, честолюбіе каждаго изъ нихъ 
выразится только въ стремленіи достойно выполнить свою общую функцію въ ка- 
чествѣ активная союзника теоретической власти, способствуя въ мудрыхъ ежеднев- 
ныхъ бесѣдахъ выработкѣ настоящая общественнаго мнѣнія.

Народъ, который будетъ хорошо понимать истинныя условія духовная упра- 
вленія, окажешь довѣріе только духовенству, всегда расположенному подчинять умъ 
сердцу и обезпечивающему нравственность реальной науки путемъ неизмѣиная отре
чен ін отъ свѣтскихъ преимущества Если ложное честолюбіе увлечешь нѣкоторыхъ 
философовъ на путь политической карьеры, то пролетаріи сумѣютъ энергично при-
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мѣнить къ нииъ всеобщую доктрину и поддержать справедливое превосходство прак
тическая авторитета.

Хотя искусство должно всегда подчинять наукѣ свои общія вдохновенія, 
однако, только оно должно руководить всякииъ приложеніемъ позитивныхъ теорій. 
Практическая неспособность теоретиковъ, уже признанная относительно низшихъ 
искусствъ, будетъ систематически доказапа, въ особенности касательно политическихъ 
функціи. Философы должны вѣдать образованіе и слѣдовательно, давать совѣтъ; люди, 
стоящіе во главѣ промышленности, должны дѣйствовать и прежде всего управлять,—  
таково нормальное распредѣленіе, къ которому народъ сумѣетъ всюду внушить ува- 
женіе, какъ къ необходимому для гармоиіи Великаго Существа.

Г Л А В А  ХХХІУ.

Эволюція революціонныхъ девизбвъ.

Активный культъ Человѣчества, дополняя его умозрительный п аффективный 
культъ, закрѣоляетъ истинный общіп характеръ единственнаго политическаго ире- 
образованія, которое могло бы прекратить великую западную революдію. Но это 
окончательное обновленіе всѣхъ соціальныхъ учрежденій не можетъ прямо начаться 
теперь, такъ какъ оно требуетъ предварительная переустройства мнѣній и нравовъ 
на философскихъ основаніяхъ, уже установленныхъ позитивизмомъ, на что уйдутъ 
труды, по крайней мѣрѣ, одного поколѣнія. Поэтому, въ теченіе этого промежутка 
политика должна оставаться по существу временной, хотя направляемой въ духѣ 
окончательная состоянія.

Въ настоящее время признанъ только аффективный принципъ новаго режима: 
постоянное подчиненіе политики морали. Оно, дѣйствительно, составляетъ истинный, 
отнынѣ неотъемлемый, органическій смыслъ девлараціи французской Республики, 
которая утверждаетъ, что всѣ люди должны служить Человѣчеству. Что же касается 
систематизаціи, которая одна только можетъ осуществить этотъ основной принципъ, 
то позитивизмъ установилъ ея основанія, но общественный разумъ ихъ еще, однако, 
не принялъ. Должно надѣяться, что въ скоромъ времени дсвизъ, характеризующій 
эту новую политическую философію, самъ собою получитъ всенародное освященіе.

Г Л А В А  XXXV.

Первый девизъ: Свобода, Равенство.

Назначенная возиѣщать безповоротное отреченіе отъ старая порядка, но не
способная какимъ-либо образомъ указать природу окончательная состояпія, отрица
тельная часть революціи вся цѣликомъ уложилась въ глубоко противорѣчивомъ де
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визе: Свобода ,  Р а в е н с т в  о,— не совмѣстимомъ ни съ какой реальной организа- 
ціей. Ибо при свободной эволюціи необходимо развиваются кавія-либо различія, въ 
особенности умственныя и ыоралытыя; такъ что для того, чтобы поддерживать 
равенство, приходится подавлять эволюцію.

Но эта коренная несообразность не ослабляла отрицательной энергіи этой 
первоначальной формулы, гдѣ ненависть къ прошлому заслоняла пониманіе буду- 
іцаго. Ея прогрессивная тендевція настолько уиѣряла тогда ея анархическую при
роду, что она могла внушить первую попытку основать истинную политику на 
совокупности историческихъ фактовъ,— попытку, осуществленную, хотя не вполнѣ 
удачно, въ безсмертномъ произведеніи і)  моего знаменитаго предшественника Кон- 
дорсэ. Такимъ образомъ, будущее окончательное преобладаніе историческая напра- 
влснія давало себя чувствовать уже во время господства анти-историческаго духа.

Долгое ретроградное движеніе, необходимо наступившее послѣ этого решитель
на™ потрясенія, ни разу не могло имѣть никакого настоящего девиза, вслѣдствіе 
тайной антипатіи, которую оно всегда внушало людямъ мысли и людямъ сердца. 
Бя прочными результатами могли быть только всеобщее убѣжденіе, сперва опытное, 
атѣмъ систематическое, въ органическомъ безсиліи революціонной метафизики и 
разработка историческихъ матеріаловъ, которая, давъ первую оцѣнку среднихъ вѣ- 
ковъ, способствовала подготовленно позитивизма.

Г Л А В А  XXXYI.

Второй девизъ: Свобода, Общественный Порядокъ.

Когда, благодаря памятиымъ событіямъ 1830 г., окончилась эта ретроградная 
реакція, начатая Робеспьеромъ, развитая Бонапартомъ и удлиненная Бурбонами, то 
двусмысленное недвижное состолніе» которое теперь закончилось, породило новый 
временный девизъ. Знаменитая формула: Свобода,  Общес твенный  Порядокъ,  
преобладавшая на протяженіи подъ поколѣнія, ьѣрио отражала соціальную среду, 
послужи вшую для нея источи икомъ. Ея значеніе было тѣмъ болѣе реально, что она 
создалась сама собой, безъ какой бы то ни было торжественной санкціи. Она яви
лась плодомъ общественнаго разума, который, не видя ни на одномъ знамени истин
ной формулы соціальнаго будущаго, ограничился согласованіемъ двухъ условій, не- 
обходимыхъ для его подготовленія. Этотъ второй девизъ подходилъ ближе перваго 
къ органической цѣли революціи. Здѣсь было исключено противо-общественное по- 
нятіе равенства, всѣ моральный преимущества котораго доставляешь, но безъ всякой 
политической опасности, неразрушимое чувство всеобщаго братства, которое, начиная 
со среднихъ вѣковъ, не нуждается на Западѣ въ особой формулировке. Важное

*) М. Кондорсэ. «Эскизъ исторической картины прогресса Человѣческаго 
разума». Спб. ]909. Лер.
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понятіе порядка было введено въ эту формулу на основаніи опыта п еъ оговоркой, 
приличествующей эпохѣ, когда анархія умовъ и сердецъ предписывала ограничи
ваться виутреннииъ и внѣшнимъ матеріальвымъ порядкомъ.

Г Л А В А  XXXVII.

Третій и послѣдній девизъ: Порядокъ и Прогрессъ.

Второй временный девизъ пересталъ быть удовлетворительнымъ съ тѣхъ поръ, 
какъ политическое превосходство республиканская принципа открыло намъ положи
тельную часть революціи !), уже начавшуюся для истинныхъ философовъ, когда 
я основалъ настоящую соціальвую науку. Но отказываясь отъ послѣдней формулы, 
общественный разумъ не ыогъ быть на столько ретрограднымъ, чтобы принять 
первоначальную, которая годилась только для начальнаго иотрясенія. Хотя полное 
отсутствіе соціальыыхъ убѣжденій и мохетъ объяснить оффиціальное воскресеніе ея, 
это не ломѣшаетъ здравымъ умамъ и благороднымъ сердцамъ по собственному по
чину, принять систематически девизъ будущаго: П о р я д о к ъ  и П р о г р е с с ъ .  Его 
философскій и политически характеръ былъ достаточно очсрченъ во второй части 
настоящаго «Обзора», такъ что здѣсь я могу ограничиться указаніемъ на его про- 
исхожденіе и на способъ его установленія.

Онъ связывается съ предыдущимъ, подобно тому какъ этотъ послѣдній былъ 
связанъ съ первымъ, черезъ посредство одного изъ элементовъ этого соціальнаго 
сочетанія, по необходимости двойного, какъ всякое другое даже неорганическое со- 
четаніе. Сверхъ того, онъ своеобразно санкціонируетъ также понятіе, общее первымъ 
двумъ девизамъ, такъ какъ всякій прогрессъ предполагаетъ свободу. Но онъ прямо 
отдаетъ порядку первенство, которое ему принадлежишь и безъ котораго онъ не мо
жетъ обнять всю свою естественную область, являющуюся одновременно обществен
ной и частной, теоретической и практической, моральной и политической. Включая 
прогрессъ какъ цѣль и проявленіе порядка, оиъ провозглашаем понятіе, которое 
было подготовлено первоначальнымъ потрясеніемъ и которое получить господствующее 
значеніе при органическомъ завершеніи западной революціи. Примиреніе этихъ двухъ 
важныхъ условій, бывшее до тѣхъ поръ невозможнымъ, уже достигнуто всѣми пере
довыми умами. Хотя общественный разумъ его еще не санкціонировалъ, но всі* 
пскренніе люди сами собой къ нему стремятся послѣ послѣдней фазы ретрограднаго 
движенія. Его грядущее провозглашеніе все болѣе и болѣе приближается, судя но 
обнаруживающемуся совпаденію между ретроградными стремленіями и анархическими 
т^ыдеыдіями, все болѣе и болѣе обусловливающимися одними и тѣми же желаніями.

!) Республика 1848 г. IIср.
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Г Л А В А  XXXVIII.

Необходимость во временной лолитикѣ въ теченіе переходнаго 
періода. Новое правительство должно быть ввѣрено тремъ про- 

летаріямъ.

Но если бы даже и состоялось уже теперь предполагаемое нами сочетаніе 
будущаго систематическая девиза съ его основнымъ принципомъ, все же это было 
бы недостаточно для того, чтобы ввести въ настоящее время окончательный строй, 
требующій предварительная окончанія духовная междуцарствія. Поэтому, пока бли
жайшее локолѣніе будетъ стремиться къ достиженію этого важная условія, когда 
всѣ умы и всѣ сердца, въ особенности пролетарскіе и женскіе, должны будутъ ока
зывать иосильную помощь философскому духовенству, нужно установить временное 
правительство, которое имѣло бы цѣлью поддерживать внутри и внѣ порядокъ, не
обходимый для переходнаго періода. Позитивизмъ можетъ взять на себя также эту 
исключительную обязанность, такъ какъ его точная историческая оцѣнка двухъ 
состояній, прошлая и будущаго, позволяешь ему создать цѣлссообразное временное 
промежуточное состояніе.

Для разрѣшенія этой задачи позитивизмъ призываешь теперь къ жизни новее 
революціонное правительство, такъ же приспособленное къ положительной части ре- 
волюціи, какъ поразительное политическое твореніе, Конвентъ, было приспособлено къ 
ся отрицательной части. Оно характеризуется современнымъ согласованіемъ между полной 
свободой изложеиія или обсужденія и практическимъ преобладаніемъ надлежащинъ обра
зомъ преобразованной центральной власти. Устное или письменное изслѣдованіе станешь 
виолнѣ свободными какъ вслѣдствіе уничтоженія угнетающая фискальная или кара
тельная законодательства, такъ и вслѣдствіе того, что будетъ разрушена неблагородная 
стѣна, которой психологи отгородили деятельность государствен и ыхъ людей отъ 
частной оцѣнки; такъ, въ особенности, благодаря уничтоженію двойного оффиціалыіаго 
бюджета, теологическаго или метафизическая, который только и препятствуешь те
перь истинной свободѣ обученія. Такъ какъ при существовавіи этой основной га- 
рантіи, центральная власть не будетъ болѣе внушать ссрьезпыхъ опасеній ретро- 
градныхъ понытокъ, ея необходимое нреобладаніе надъ мѣстной властью пріобрѣтетъ 
ту напряженность, которая требуется въ настоящее время для ноддержанія матері- 
альнаго порядка среди умственной и моральной анархіи. Вотъ почему собраніе пред
ставителей французская народа, сокращенное приблизительно до 200 членовъ, со
хранить только право ежегодная вотированія налога, предлагаемая правящимъ 
комитетомъ, и право провѣрки прошлогоднихъ расходовъ. Всѣ государствен и ыя мѣры, 
какъ законодательныя, такъ и исполнительный, должны исходить отъ центральной 
власти, обязанной только заранѣе отдавать ихъ на свободное обсуждепіс газетъ, на- 
родныхъ собраній и отдѣльныхъ мыслителей, лричемъ, однако, это всеобщее обсу- 
жденіс никогда не должно создавать ей какихъ-либо препятствій.

Обезпечивъ, такимъ образомъ, неизменное прогрессивное направлепіе верхов
ная комитета, остается составить е я  съ такимъ разечетомъ, чтобы онъ всегда имѣлъ
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практически характеръ, необходимый для его переходнаго ііазначснія. Поэтому-то 
позитивная теорія указываетъ на пролетаріевъ, какъ на единственную среду, изъ 
которой могутъ быть выбраны такіе государственные люди, которые могли бы явиться 
достойными преемниками членовъ Конвента. Итакъ, центральная власть будетъ ввѣ- 
рена тремъ народнымъ правителямъ, которые сосредоточатъ въ своихъ рукахъ всѣ 
іюлномочія мивистровъ і! королевскія функціи, руководя одинъ внутренними дѣлами, 
другой внешними и третій финансами. Они созываютъ и распускаютъ подъ своей 
моральной ответственностью собранія провинціальныхъ депутатовъ, въ которыхъ, 
безъ всякаго формальнаго преднисанія, будутъ преобладать лица, стоящія во главѣ 
промышленности, которыя будутъ безвозмездно выполнять возложенный на нихъ 
обязанности, всегда соотвѣтствующія ихъ повседневнымъ занятіямъ. При иеремЬнахъ 
личнаго состава правительства, возможныхъ въ переходномъ состоиніп, этого неболь
шого числа правителей будетъ достаточно, чтобы поддержать непрерывность, позволяя 
отдѣльно представлять предшествующую фазу, будущее наиравленіе и настоящее 
ііоложсыіе вещей.

Это временное правительство, хотя является по необходимости революціоннымъ, 
приближается, насколько это возможно, къ нормальному состоянію. Характеризующая 
его чисто свѣтская верховная власть отличается отъ таковой въ нормальномъ со
стояли только тѣмъ, что ея члены вербуются изъ класса, обычно чуждаго практи
ческой власти, которая должна быть окончательно предоставлена лицамъ, стоящииъ 
во главѣ промышленности. Но необходимость этой единственной аиомаліи настолько 
вызывается настоящимъ положеніемъ дѣла, что ея примѣненіе, къ тому же весьма 
ограниченное, не можетъ причинить никакого реальнаго вреда нравамъ пролетарісвъ. 
Такъ какъ важио, главнымъ образомъ, сдѣлать нравственной активную жизнь, то 
весьма важно предоставить политическое преобладаніе тому практическому элементу, 
который наиболѣе достуненъ по уму и по сердцу, моральному вліянію. Его поли
тическое господство не будетъ препятствовать свободному развитію свѣтской власти, 
а, напротивъ, подготовить ее нормальное главенство, внушая ея представителямъ по
требность въ полномъ обновлены, частномъ и общественномъ, безъ котораго они 
остались бы недостойными занять предназначенное имъ въ окончательпомъ строѣ 
мѣсто. Въ то же время совещательное вліяніе такимъ путемъ правильно вводится 
въ новое правительство. Будучи сначала чисто безеознательнымъ, оно будетъ ста
новиться все более и более систематическим^ по мере того, какъ будетъ совер
шаться свободное философское обновленіе, на которомъ будетъ покоиться окончатель
ный режимъ.

Этотъ новый временной режимъ тѣмъ более соответствуем своему назначенію, 
что, хотя онъ вызванъ настоятельными потребностями состоянія Франціи, онъ иригодснъ 
и для-в^Ьхъ достаточно передовыхъ народовъ, у которыхъ великій кризисъ уже 
обва&ужЙзся. Такимъ образомъ, съ самаго начала вторая часть революціи пріобрѣ- 
таетъ западный характеръ, между тѣмъ какъ первая должна была быть только 
національной.

Пролетарская природа новой центральной власти проявить всюду подобныя 
черты, такъ какъ революціонное главенство будетъ принадлежать классу, наилучше 
освобожденному отъ всякой местной антипатіи и более расположенному умомъ п
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сердцемъ ко всеобщему союзу. Даже если этотъ режимъ ограничится въ теченіс 
нѣскодькихъ лѣтъ одной Франціей, онъ вскорѣ преобразуетъ на всемъ Западѣ ста
рую дипломатію.

Таковы главныя преимущества, которыя систематическое обоснованіе должно 
доставить второму революціонному правительству, между тѣмъ какъ первое могло 
вытекать только изъ эмпирически оцѣнки, исправленной прогрессивнымъ инстинк- 
томъ Конвента.

Болѣе полныя указанія по этому вопросу читатель найдетъ въ спеціальномъ 
д о к л а д ѣ ,  опубликованномъ въ августѣ 1848 г. Позитивистски мъ Общсствомъ *).

Г Л А В А  XXXIX.

Западный позитивный комитетъ, органъ новой духовной власти.

Когда, благодаря обрааованію времевнаго правительств, внутреннее оаокойствіе 
и внѣшній миръ, несмотря на продолженіе умственной и моральной анархіи, будутъ 
обезпечены, огромная преобразовательная работа можетъ дѣятельно выполняться 
въ атмосферѣ отнынѣ ненарушимой философской свободы. Дабы эта работа шла 
по возможности успѣшно, важно, чтобы она производилась при помощи философско- 
политической ассоціаціи, о которой было заявлено въ моемъ основномъ трактатѣ 
въ 1842 г., гдѣ я ей далъ характерное названіе З а п а д н а г о  п о з и т и в н а г о  
к о м и т е т а .

Имѣя своимъ мѣстопребыванісмъ, главнымъ образомъ, Парижъ, этотъ комитетъ 
будетъ состоять первоначально изъ восьми француэовъ, семи англичанъ, шести 
пѣмцевъ, пяти итальянцевъ и четырехъ испанцевъ. Это число будетъ достаточно, 
чтобы всѣ главные элементы каждаго западнаго населенія были въ вемъ представлены. 
Такъ, въ германское представительство войдутъ: одинъ голлавдецъ, одинъ пруссакъ, 
одинъ шведъ, одинъ датчанинъ, одинъ баварецъ и одинъ австріецъ. Точно также 
Пьемонтъ, Ломбардія, Тоскана, Римское государство и Неаполь дадутъ представи
телей отъ Италіи. Наконецъ Каталонія, Кастилія, Андалузія и Португалія достаточно 
представить иберійское нассленіе.

Этотъ родъ постоя пи а го собора новой Церкви долженъ допустить въ свою 
среду всѣ необходимые элементы умѣряющей власти и даже долженъ присоединить 
къ себѣ тѣхъ представителей управляющей власти, личное обновленіе которыхъ 
достаточно ушло впередъ, чтобы достойно содѣйствовать всеобщему обновленію. 
Такимъ образомъ онъ съ самаго начала обниметъ всѣхъ практиковъ и всѣхъ 
теоретиковъ. Основной союзъ между философами и пролетариями здѣсь въ особенности 
обнаружится, a также и другія искрнннія связи, относящіяся даже къ отсталымъ 
классамъ. Чтобы достойно отвѣчать своему главному назначенію, онъ еще съ боль-

*) Этотъ докладъ воспронзвѳденъ въ R e v u e  o c c i den t a l e ,  іюль, 1889г., стр. 91. 
По этому жѳ вопросу прочесть статью и докумептъ, напечатанные П. Лафиттомъ въ 
К  с vue o c c i d en t a l e ,  январь, 1S90 г., стр. 70.

Пр. Изд. (М. /У. О.).
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пимъ оенованіемъ допуститъ третій общій элементъ умѣрлющеп власти, способный 
іаилучшииъ образомъ представлять основное преобладаніе сердца надъ умомъ. 
Гакъ что, кромѣ тридцати указанныхъ выше членовъ, онъ включитъ въ свой 
;оставъ шесть выдающихся женщинъ, двухъ француженокъ и по одной отъ каждой 
фугой западной вѣтви. Кромѣ ихъ нормальная вліянія, ихъ особое участіе необхо
димо для того, чтобы надлежащимъ образомъ распространить позитивизмъ среди 
зашихъ южныхъ братьевъ, согласно благородной роли, которую л предназвачалъ 
ідя своей святой подруги, похищенной преждевременной смертью у обновленнаго 
комитета, въ которомъ она могла съ достоинствомъ занять мѣсто.

Между тѣмъ, какъ различныя національныя правительства будутъ поддерживать 
зеюду матеріальный порядокъ, эти вольные предшественники окончательная режима 
іудутъ руководить на Западѣ той преобразовательной работой, которая постепенно 
зазсѣетъ духовное междуцарствіе, составляющее единственное существенное пре- 
іятствіе для соціальнаго преобразованія. Они поэтому должны будутъ способствовать 
развитію и распространен^ позитивизма, равно какъ ея  возрастающему приыѣ- 
аенію, всѣми благородными средствами, которыя окажутся въ ихъ распоряжевіи. 
Помимо устная и письменная, народная и философскаго обученія, они въ особен
ности постараются но возможности ввести окончательный культъ Человѣчества. 
который уже можетъ быть немедленно начатъ, по крайней мѣрѣ въ части, касающейся 
системы поминовенія. Ихъ политическое вліяніе сможетъ даже прямо выдвинуть за
падный характеръ новая режима, способствуя принятію всюду нѣкоторыхъ общихъ 
иѣръ, польза которыхъ признана уже Давно, но которыя не могли до сихъ поръ 
осуществиться, за отсутствіемъ центральная органа, стоящая выше національнаги 
соперничества.

Г Л А В А  XL.

Западная Республика. Ея главныя учрежденія: флотъ, монета, 
коллежъ, религіозная хоругвь, политическое знамя.

Первой общей мѣрой будетъ учрежденіе западная флота, назначенная какъ 
&ля всеобщая надзора за морями, такъ и для теоретическихъ или нрактическихъ 
изысканій. Е я  ѳкипажъ, вольно вербуемый и оплачиваемый пятью вѣтвями великои 
западной семьи, достойно замѣнитъ чудныхъ морскихъ рыцарей, исчезнувшихъ 
вмѣстѣ съ католицпзмомъ. Его флагъ естественнымъ образомъ явится первымъ 
торжественнымъ провозглашеніемъ общаго позитивистская девиза.
*4 Эта первая характерная мѣра естественно вызоветъ вторую, зпаченіе которой 

не менѣе безенорно и которая не могла, однако, осуществиться въ виду западной 
анархіи, обусловленной политическимъ наденіемъ католицизма. Она будетъ заклю
чаться въ установленіи различными свѣтскими властями общей монеты, что облегчить 
па всемъ Западѣ промышленныя сдѣлки. Три шара изъ золота, серебра и платины, 
каждый вѣсомъ въ пятьдесятъ граммъ, представятъ достаточно разнообразія. На 
болыпомъ кругѣ, параллельномъ малому плоскому основанію, должно G у деть выгра-
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пировать основной девизъ. На полюсѣ надлежало бы изобразить безсмсртнаго Карла 
Великаго, какъ историческая основателя Западной Республики, имя котораго можно 
было бы начертать вокругъ его благороднаго изображенія. Это имя, одинаково чтимое 
на всемъ Западѣ, могло бы служить, на общемъ старинномъ языкѣ, для обще
употребительная наименованія всеобщей монеты.

Указавъ эту двоякую мѣру, которая вскорѣ сдѣлаетъ популярнымъ обновляющій 
комитетъ, считаю нзлишнимъ особо останавливаться на различныхъ операціяхъ, 
прямо относящихся къ его главному назначенію. Тѣмъ не менѣе, я долженъ здѣсь 
отмѣтить свободное основаніе западной коллсгіи, которая можетъ составить система
тическое ядро настоящаго мыслящая' класса. Призванные образовать окончательное 
духовенство, эти повые философы должны будутъ преимущественно вербоваться 
среди пролетаріевъ, причемъ, однако, достойные представители другихъ классовъ 
не будутъ устраняться. Они введутъ семидѣтнее обученіе позитивизму во всѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ почва будетъ блаяпріятна для его насажденія. Кромѣ того, они вы
двинуть изъ своей среды вольныхъ миссіонеровъ, которые будутъ проповѣдывать 
всюду всеобщую доктрину, даже внѣ западпыхь границъ, согласно указанному ниже 
порядку. Успѣху этого дѣла будутъ весьма способствовать обычныя путешествія 
пролетаріевъ-позитивистовъ.

Чтобы лучше понять это временное обученіс, нужно обратиться ко второму 
пзданію Д о к л а д а  Позитивной Школы, напечатанная въ 1849 г. Позитивистскимъ 
Обществомъ 1).'

Помимо ѳтихъ спеціалыіыхъ мѣръ, я долженъ здѣсь подробнѣе указать на одно 
общее учрежденіе, одинаково относящееся къ нормальному режиму и къ концу 
переходнаго времени. Оно касается систематическая знамени, одновременно западная 
\\ націовадьваго, необходимость въ которомъ уже инстинктивно чувствуется, и 
которое должно всюду замѣнить ретроградны я эмблемы, но только не анархическими 
девизами. Оргапическій переходъ долженъ начаться съ распространенія повсюду 
цвѣтовъ и девизовъ, присущихъ окончательному состоянію.

Чтобы опредѣлить, какимъ должно быть политическое знамя, слѣдуетъ сперва 
установить типъ религіозной хоругви. На ея бѣлой стор<\нѣ долженъ быть изобра- 
женъ символъ Человѣчества въ видѣ тридцатилѣтней жепщины, держащей на рукахъ 
своего сына. На другой сторонѣ будетъ начертана священная формула позцтивистовъ: 
любовь какъ принципъ, порядокъ какъ основаніе и прогрессъ какъ цѣль, причемъ 
фонъ этой стороны долженъ быть зеленый, являющійся естественными цвѣтомъ 
надежды, который подобаетъ эмблемамъ будущая.

Этотъ же самый цвѣтъ единственно подходить для политическая знамени, 
общаго для всего Запада. Такъ какъ. оно должно развѣваться какъ флагъ, то на 
немъ не можетъ быть живописи, a вмѣсто того на верхушкѣ древка будетъ нахо
диться статуетка Человѣчества. Основная формула будетъ разложена на два девиза—  
по одному для каждой его зеленой стороны,— характеризующіе позитивизмъ: одинъ 
научно-политическій— П о р я д о к ъ  и П р о г р е с с ъ ,  другой морально-эстетическій—  
Ж и т ь  для  д р у г и х ъ .  Если первый долженъ предпочитаться мужчинами, то

*) Док ладь оерепечатаиъ въ Re v u e  oc c i den t a l e ,  сентябрь, 1885 г., стр. 153.
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второй единственно подобаетъ жевщинамъ, которыя такимъ образомъ смогутъ, нако
нецъ, принять достойное участіе въ нашихъ общественные манифестаціяхъ.

Изъ этого западнаго знамени легко сдѣлать различныя національпыя знамена, 
добавляя къ нему простую кайму изъ нынѣшнихъ цвѣтовъ каждой націоналыюсти. 
Во Франціи, которая должна взять на себя починъ въ этомъ нововведеніи, эта 
кайма представить наши три цвѣта въ принятомъ теперь порядкѣ, но съ преобла- 
даніемъ средня го бѣлаго поля, изъ уваженія къ нашему старому знамени. Это 
удачное сочетаніе однородности и разнообразія ясно покажешь, что новый западный 
союзь способенъ добросовѣстно уважать всѣ, даже самыя слабыя націи, изъ которыхъ 
каждая сохранить свои собственные эмблемы, не нарушая общаго символа. Всѣ 
второстепенныя эмблемы, вытекающія всюду изъ главнаго знамени, естественно 
подвергнутся тому же превращенію.

Предлагая эту символизацію, провозглашенную два года тому назадъ на моихъ 
еженедѣльныхъ курсахъ, я указываю на наиболѣе прямую функцію позитивная 
комитета, которая наилучшимъ образомъ характеризуешь все значеніе его свободнаго 
вмѣшательства.

Хотя эта преобразовательная ассоціація должна постепенно пріобрѣсти огромное 
распространеніе, важно, однако, чтобы ея центральное ядро оставалось всегда огра- 
ииченнымъ своими тридцатью шестью первоначальными членами, за исключеніемъ 
иышеуказаннаго двоякаго дополненія. Каждый изъ членовъ можетъ затѣмъ основать 
среди своихъ соотечественниковъ болѣе многочисленную группу, которая могла бы 
подобнымъ же образомъ разростаться. Эти послѣдовательныя присоединенія, степени 
которыхъ почти неограничены, лучше обезпечатъ единство и однородность позитивной 
Церкви, не вредя ни ея прочности, ни ея активности. Окончательное преобразовКніе 
будешь гарантировано, когда въ этотъ добровольный союзъ вступить преобладающая 
часть каждаго западнаго элемента.

Въ этомъ постепенномъ ходѣ числа, указанныя здѣсь для представителей 
различныхъ національностей, представятъ только приблизительно степень участія 
ихъ въ дѣятельности комитета. Этотъ трактатъ объяснить, на основаніи совокупности 
прошлаго, нѣсколько иной порядокъ, по которому пять группъ западныхъ народовъ 
примутъ участіе въ позитивистскомъ движепіи. Онъ отличается отъ предыдущаго 
порядка тѣмъ, что Италія здѣсь поднимается на второе мѣсто, Испанія на третье, 
между тѣмъ какъ Англія оказывается на послѣднемъ. Уже въ третьемъ изданіи 
моего п о з и т и в и с т с к а г о  к а л е н д а р я  я мотивирую это важное измѣненіе, 
полное оправданіе котораго естественно принадлежишь четвертому тому иастоящаго 
трактата і).

*) Въ 1У томѣ С и с т е м ы  п о з и т и в  н о й  п о л и т и к и  на послѣднемъ мѣстѣ 
поставлена Гермаиія.
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Г Л А В А  XLI.

Новая доктрина пригодна для людей всѣхъ расъ и всѣхъ нлима- 
товъ, но ихъ добровольное присоединеніе нъ ней, конечно, совер

шится съ неравной скоростью.

Рѣшительвое движсніе, долженствующее, въ концѣ концовъ, охпатить вест, 
нашъ родъ, само собой получить первое нормальное расширеніе, когда перейдешь съ 
Запада къ народамъ, для которыхъ оно станешь источникомъ новой жизни и у ко
торыхъ политическая независимость не могла разрушить соціальной связи. Въ силу 
этого, собственно западный комитетъ вскорѣ присоединитъ къ себѣ двѣнадцать коло- 
ніалышхъ членовъ, по два отъ Сѣверной Америки, Южной Америки, Индіи, Австра- 
ліи, какъ Голландской, такъ и Испанской.

Достигнувъ, такимъ образомъ, численности въ сорокъ восемь членовъ, пози
тивный комитетъ пополнишь затѣмъ свой нормальный составъ путемъ постепеныаго 
включенія двѣнадцати членовъ— представителей различныхъ отсталыхъ народовъ. 
Каждый изъ послѣднихъ долженъ, въ свою очередь, подвергнуться окончательному 
преобразованію, въ которомъ Западъ возьметъ на себя только починъ подъ руковод- 
ствомъ Франціи.

Весьма важно, чтобы это расширеніе случилось не слишкомъ рано, такъ какъ, 
если ово будетъ плохо понято, оно вредно отразится на ясности и энергіи обновляю
щая движенія. Но не слѣдуетъ забывать, что Великое Существо будетъ вполнѣ 
сформировано лишь послѣ всеобщая объединснія всѣхъ его органовъ. Между простои 
національностью, дальше которой соціальный геній древности никогда не шелъ, и 
окончательиымъ Человѣчествомъ средвіе вѣка установили слишкомъ игнорируемую 
теперь промежуточную стадію, создавъ свободную западность. Нашъ первый полити
чески долгъ состоитъ нынѣ въ переустройствѣ послѣдней на непоколебимыхъ осно- 
ваніяхъ, для чего необходимо прекратить анархію, вызванную паденіемъ католико. 
феодальная режима. Но мѣрѣ того, какъ эта систематизація будетъ совершаться, 
оиа всюду укажешь, что западность составляешь только послѣднее подготовленіе къ 
настоящему Человѣчеству, которое мы всегда предчувствовали съ нашей колыбели, 
но которое до сихъ поръ, пока преобладали теологизмъ и война, было невозможно 
даже въ идеѣ.

Основные законы человѣческой эволюціи, составляющее философскій фунда- 
ментъ окончательная строя, необходимо подходить для всѣхъ климатовъ и для всѣхъ 
расъ, причемъ возможны только различія въ скорости ихъ усвоенія. Эти понятныя 
опозданія должны отнынѣ возмѣщаться болѣе систематизированнымъ развитіемъ, 
свободаыыъ отъ опасностей и колебаній. присущихъ первоначальному прогрессу, ко
торый могъ быть только опытиымъ, такъ какъ единственно его оиѣнка указала 
обіцій законъ.

Осуществляя отнынѣ среди нашихъ отсталыхъ братьевъ это мудрое и вели
кодушное вмѣшательство, Западъ откроешь самое благородное поле деятельности
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соціалыіому искусству, надлежащимъ образомъ основанному ва реальной науке. 
Всегда относительныя, хотя не произвольный, всегда деликатныя, хотя энергичным, 
эти естественныя воздѣйствія, одновременно частныя и общественныя, національныл 
п западныя, составятъ морально-политическую систему, которая окажется неизмѣ- 
puмо выше теологическая или военная прозелитизма. Они со временемъ сосредо- 
точатъ на себе главное внинаніе позитивная комитета, хотя сначала они будутъ 
для него лишь второстепеннымъ дѣломъ.

Это постепенное расширеніе, конечно, начнется съ остальной части белой 
расы, всюду превосходящей двѣ другія расы. Ея окончательное пріобщеніе къ Вели
кому Существу пройдетъ черезъ три главныя фазы, двѣ мопотеистическія и одну 
политеистическую, изъ которыхъ каждая облегчитъ следующую, и которыя пред- 
ставятъ восточное распространеніе обновляющая движевія.

Хотя огромное русское населеніе осталось чуждо католико-феодальному просвѣ- 
щенію, которымъ мы обязаны среднимъ вѣкамъ, однако, его христіанская религія, 
несмотря на смѣшеніе двухъ властей, выдвигаешь его теперь какъ авангардъ моно
теистическая Востока. Западное движеніе получитъ здѣсь свое первое рѣшительнос 
распространеніе, благодаря двумъ естественнымъ посредникамъ, религіозному и поли
тическому— Греціи и, въ особенности, Полыпѣ. Это распространеніе могло бы серьезно 
замедлиться только въ случаѣ действительная отделенія отъ Россіи этихъ двухъ 
разнородныхъ придатковъ.

Затемъ окончательное обновленіе распространится на мопотеистовъ-мѵсуль- 
манъ, сперва въ Турціи, затемъ въ Персіи. Позитивизмъ естественнымъ образомъ 
встретить здесь симиатіи, которыя католицизмъ не могъ снискать и которыя уже 
весьма заметны. Арабская цивилизація всегда будетъ фигурировать среди главныхъ 
элементовъ нашего великая средневековая подготовленія, какъ благородная распростра
нительница греческой науки.

Наконецъ, послѣдній фазисъ расширенія, безеознательные корни котораго уже 
существуютъ, пріобщитъ къ Великому Существу многочисленное политеистическое 
паселеніе, дополняющее белую расу. Исключительное упорство теократическая ре
жима не помешаешь позитивизму найти, при естественной помощи Персіи, настоящія 
точки соприкосновенія съ Индіей. Это является необходимымъ преимуществомъ 
доктрины, которая, относясь всегда внимательно къ совокупности человеческой эво- 
люціи, умеешь надлежащимъ образомъ ценить самыя древнія системы обще
ственности.

На этихъ трехъ ступеняхъ распространснія. позитивный комитетъ при
соединить въ себе первую половину своихъ чужестранныхъ сочленовъ, путемъ 
последовательная допуіценія въ члены одного грека, одного русская, одного египтя
нина,Годного турка, одного перса и, ваконсцъ, одного индуса.

Несмотря на свой упорный политеизмъ, желтая раса теперь всюду подвер
гается измененію подъ вліяніемъ монотеизма, какъ христіапская, такъ и, въ осо
бенности, мусульманская. Благодаря этому само собой совершающемуся подготовле
н а , позитивный комитетъ вскоре найдешь здесь достаточно приверженцевъ, чтобы 
почти одновременно принять въ сочлены одного татарина, одного китайца, одного 
яионца и одного малайца.
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Опъ, наконецъ, окончательно дополнить свои основной составь, включивъ 
двухь представителей черной расы: одного отъ той части этой расы, которая сумѣла 
энергично разбить оковы чудовищнаго рабства *), другого оть части, оставшейся 
еще чуждой западной культуры 2). Хотя мы, по своему высокомѣрію, считаемъ эту 
послѣднюю часть обреченной оставаться всегда на низшей ступени развитія, однако 
ея врожденныя качества раснолагаютъ ее къ принлтію единственной философіи, 
разсматривающей фетишизмъ, какъ необходимое начало всякой подготовительной эво- 
лоціи.

Позитивный комитетъ вѣроятно достигнешь этого окончательнаго состава 
вь шеетьдссятъ членовъ раньше, чѣмъ прекратится духовное междуцарствіе въ 
цеитрѣ Великаго Существа. Но какъ бы свѣтское преобразованіе ни способствовало 
затѣмъ этому обширному философскому предпріятію, необходимость пяти послѣдо- 
иательныхъ фазъ для этого расширенія не позволяешь предположить, чтобы оно 
могло быть законченные до истеченія двухъ вѣковъ. Тѣмъ не менѣе, эта система
тизирующая деятельность комитета вскорѣ получить возрастающее значеніе, какъ 
для прямого подготовленія отсталыхъ націй, такъ, въ особенности, для укрѣоленія 
семьи передовыхъ народовъ въ ея новой вѣрѣ, призванной, такимъ образомъ, знаме
новать свою характерную всеобщность.

Г Л А В А  XLII.

Религія Человѣчества. Благодаря своей моральной возвышенности, 
интеллектуальному превосходству и соціально- политической целе
сообразности, она можетъ разрѣшить великую современную проблему.

Окончательный режимъ настолько теиерь выясненъ, что мы можемъ, не дожи
даясь активнаго сравневія его со всѣми различными фазами предварительнаго строя, 
умомъ и сердцемъ начать полное обвовленіе, энергично подготовленное нашими рево- 
люціонными предшественниками. Ихъ ненависть къ прошлому мѣшала имъ познать 
будущее. Отнынѣ, напротивъ, историческій духъ и соціальпое чувство взаимно другъ 
друга укрѣпляютъ. Руководимые всегда инстинктомъ безпрерывиости, безъ котораго 
солидарность остается недостаточной, мы устремляемся къ будущему, лишь опираясь 
па прошлое, всѣмъ фазамъ котораго нашъ окончательный культъ воздаетъ должное. 
Отнюдь не убавляя нашу обновляющую энергію, эта искренняя и полная справед
ливость, которую только мы одни можемъ воздать, не виадая въ непослѣдоватсль- 
пость, завершаешь освобожденіе нашей мысли, избавляя насъ отъ всякихъ дѣйстви- 
телыіыхъ уступокъ по отношенію къ изжившимъ системамъ. Оцѣнивая ихъ природу 
и ихъ назначеніе лучше, чѣмъ это могли сдѣлать ихъ эмпирическіе приверженцы, 
мы видимъ въ каждой изъ нихъ необходимое, но временное подготовленіс къ окон
чательной сястемѣ, долженствующей выполнить сразу всѣ эти частичныя задачи.

*) Гаити.
“) Центральная Африка.
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Новая систематизація, сопоставленная особенно съ послѣдней системой, управ
лявшей семьей передовыхъ народовъ, представляется въ этомъ «Обзорѣ>, являющемся 
простымъ введеніемъ къ большому трактату, уже болѣе реальной, болѣе полной и 
болѣе устойчивой. Всѣ качества, присущія поразительному средневѣковому режиму, 
укрѣплены и усовершенствованы позитивизмомъ, который одипъ только приводить 
умъ къ непреложному подчиненію справедливому господству сердца. Наши благоче
стивые и рыцарскіе предки достойно примѣниди, какъ намъ кажется, наилучшую 
доктрину, которую допускало ихъ время. Эти выдающіеся предшественники стояли 
бы теперь въ нашихъ рядахъ и провозгласили бы окончательное уираздненіе своей 
временной философіи, постепенно выродившейся и ставшей символомъ отсталости п 
источникомъ раздора.

Достигнувъ своего полнаго единства, столь же самородная, сколь и системати
ческая, наша доктрина можетъ выдержать прямое сравненіе, которое даетъ попять 
здравымъ умамъ и чистымъ сердцамъ ея необходимое превосходство какъ для чув
ства и воображенія, такъ и для разеудка и дѣятельаости. Вся жизнь, частная или 
общественная, становится, такимъ образомъ, еще болѣе чѣмъ въ политеистическомъ 
міропонимавіи, настоящимъ безпрерывнымъ кѵльтомъ, всегда внушаемымъ всеобщей 
любовью. Всѣ мысли, чувства и дѣйствія безъ усилія относятся къ одному и тому 
лее Великому Существу, въ высшей степени реальному, доступному и симпатичному, 
составленному изъ своихъ собственныхъ поклонниковъ, хотя очевидао превосходя
щему каждаго изъ нихъ. Одно его понятіе представляетъ все прошлое, умствен и ое 
и соціальное, какъ безвозвратное падевіе теологизма и вое и наго дѣла, несовмѣсти- 
мыхъ со всякой настоящей теоретической всеобщностью и со всякой дѣйствительно 
общей дѣятельностыо. Доставляя всюду неревѣсъ врожденной нравственности, эта 
окончательная религія непосредственно преобразовываетъ философію, поэзію я поли
тику, всегда посвящаемыя согласно ихъ истинвой связи, изученію и прославленію 
Человѣчества и служенію ему— существу наиболѣе относительному и наиболѣе до
ступному совершенствована. Сдѣлавшись такимъ образомъ синтетической, реальная 
наука становится святой, такъ какъ строитъ на оспованіи совокупности внѣшнихъ 
и впутренвихъ законовъ объективный фундаментъ, который одинъ только можетъ 
сдерживать естественное колебаніе нашихъ мнѣній, непостоянство пашихъ чувствъ 
и нерѣшительпость нашихъ намѣреній. Призванная, наконецъ, къ соціальному слу- 
жеиію, поэзія становится навсегда излюблениымъ занятіемъ всѣхъ умовъ, такъ какъ 
идсализируетъ всѣ стороны Великаго Существа и достойно выражаегь общественную 
и частную признательность ему, изъ которой вытекаетъ наше внутреннее улучшеніс.

Но раскрывая всю прелесть, присущую этому изученію и этому прославленно, 
новая религія, всегда отличающаяся реальностью и полезностью, никогда не смо
ж ете  выродиться въ аскетизмъ или въ квіетизмъ. Любовь, водящая ею, не можеть 
быт& пассивной: она возбуждаетъ разеудокъ и. въ особенности, воображеніе лишь для 
того, чтобы лучше управлять дѣятельностыо, породившей позитивность, распростра
ненную затѣмъ на область умозрѣнія и, наконецъ, на аффективную жизнь. Такимъ 
образомъ наша жизнь посвящается безпрерывному совершенствованію естественная 
порядка, сначала касательно матеріальныхъ условій нашего существованія, Затѣмъ 
относительно нашей собственной физической, интеллектуальной и моральной при
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роды. Поэтому, главная ея цѣль состоитъ въ моральномъ прогрессѣ пашей личной, 
домашней и соціальной жизни, являющемся главнымъ источникомъ частнаго и обще
ственнаго благонолучія. Наконецъ, политика, подчиненная морали, становится на- 
шимъ основнымъ вскусствомъ, съ помощью котораго мы посвящаемъ всѣ наши усилія 
служенію истинному Верховному Существу, согласно совокупности его собственныхъ 
естсственныхъ законовъ.

Главнымъ достоинствомъ древня го соціальнаго строя, въ особенности римскаго, 
было активное иреобладаніе общественной живни, соответственно формѣ и степени 
общественной деятельности, доступныхъ этому первобытному состоянію, въ которомъ 
домашняя жизнь не была еще надлежащимъ образомъ установлена. Въ средпіе века 
католицизмъ началъ прямую систематизацію всеобщей морали, во обращалъ пре
имущественное вниманіе на частную жизнь, все главны я душевныя явленія которой 
были подчинены поразительной дисциплине, восходившей до интимныхъ источни- 
ковъ нашихъ пороковъ и нашихъ добродетелей. Но соціальная неспособность руко
водящей доктрины привела тогда только къ противоречивому решепію, такъ клкъ, 
подавляя личность, она въ то же время учила совершенно отвращаться отъ обще
ственной жизни и посвящать себя эгоистическому преслѣдованію несбыточной цели. 
Все временное значеніе этой великой попытки вытекало изъ впервые произведен наго 
отделенія моральной власти отъ политической, которыя у древнихъ всегда смеши
вались. Но это отделеніе, явившееся эмпирическимъ результатомъ общаго положенія 
вещей, не молго тогда удаться, такъ какъ было противно какъ духу доктрины, такъ 
и форме общественности. Несмотря на сочувствіе женіцииъ, католическій режимъ, 
которому недоставало энергичной помощи пролетаріевъ, вскоре палъ подъ ударами 
светской власти, благопріятствуемой вырожденіемъ духовенства.

Этотъ ранній опытъ можетъ быть надлежащимъ образомъ вновь предпринять 
и полностью осуществленъ только въ позитивномъ режиме, сочетающемъ соціальнып 
геній древности съ соціальныыъ геиіемъ среднихъ вековъ, дабы выполнить великую 
политическую программу Конвента.

Окончательная религія непосредственно ставить святой задачей человеку по
стоянное преобладаніе общественности надъ личностью. Насколько это позволяетъ 
крайнее несовершенство нашей моральной природы, она ее разрешаешь путемъ общаго 
и безпрерывнаго развитія семей ныхъ привязанностей, составляющихъ единственный 
реальный переходъ отъ ѳгоистическихъ инстинктовъ къ всеобщимъ симпатіямъ. Чтобы 
укрепить и развить это коренное решсніе, она устанавливаешь нормальное отделс- 
піе, интеллектуальное и соціальное, теоретической власти отъ практической, при- 
чемъ одна— общая и совещательная— руководишь только образовавіемъ; другая—  
частная и повелевающая— управляетъ всегда действіемъ. Все соціальные элементы, 
которые естественнымъ образомъ устравены отъ участія въ действительномъ упра- 
иленіи, становятся необходимыми охранителями этой основной конституціи. Жрецы 
Человечества, эти систематическіе носители умеряющей власти, въ своей законной 
борьбе противъ управляющей власти могутъ всегда разечитывать на женское со чу в - 
ствіе и народную помощь. Но эту двоякую поддержку получить только тотъ, кто, 
кромѣ интеллектуальныхъ качествъ, требуемыхъ для искуснаго преобразователя, бу
детъ обладать еще более необходимыми моральными качествами, и сумеешь пока-
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вать, что его сердце такъ же умѣетъ симпатизировать, &акъ жспское сердце, и такъ 
же энергично какъ пролетарское. Первая гарантія этой способности состоитъ въ 
искреннемъ отреченіи отъ повелѣванія и даже отъ богатства. Тогда новая рслигія 
окончательно замѣнитъ старую, какъ лучше выполняющая все ея дѣйствительнос 
назначеніе— какъ соціальное, такъ и умственное. Ушедшій вслѣдъ за политеизмомъ 
и фетишизмомъ навсегда въ область исторіи, монотеизмъ будетъ включенъ, наряду 
съ ними, во всеобщую систему поминовенія, въ которомъ истинное Великое Суще
ство будетъ всегда воздавать должное уваженіе своимъ различнымъ предшественникам^

Г Л А В А  ш т .

Каждый человѣкъ долженъ теперь выбрать между ретроградно-анар- 
хическимъ лагеремъ служителей устарѣвшаго Бога и органическо- 

прогреосивныіиъ лагеремъ служителей Человѣчества.

Слѣдовательно, не только во имя здраваго разсудка позитивисты должны въ 
настоящее время побуждать всѣхъ двусмысленныхъ сектантовъ выбрать, наконецъ, 
между абсолютнымъ и относительным^ между напраснымъ исканіемъ причинъ и ре- 
альнымъ изученіемъ законовъ, между режимомъ произвольныхъ причудъ и режимохгь 
доказуемыхъ необходимостей. Отнынѣ, главнымъ образомъ, чувство будетъ имѣть рѣ- 
шающіи голосъ въ этомъ соперничествѣ и даетъ перевѣсъ истинной общественности.

Монотеизмъ теперь на Занадѣ такъ же истощенъ и такъ же оказываетъ развра
щающее вліяніе, какъ политеизмъ пятнадцать вѣковъ тому назадъ. Со времени непо
правимая ослабленія дисциплины, составлявшей его главную моральную силу, его 
столь хваленная доктрина приводила только къ оскверненію сердца ненасытной жад
ностью и къ униженно характера рабскимъ страхомъ. Всегда враждебный вообра
жению, онъ заставилъ его вернуться назадъ къ политеизму и фетишизму, предста- 
вляющимъ единственно возможныя основанія теологической поэзіи. Онъ никогда не 
могъ искренно поддерживать активную жизнь, которая возникала .только либо обходя 
его, либо разрывая создаваемые имъ путы. Въ настоящее время онъ прямо стано
вится на пути самой благородной деятельности, побуждающей насъ преобразовать 
соціальное состояніе, такъ какъ его безполезное провидѣніе мѣшаетъ познать какоіі 
бы то ни было настоящій законъ, могущій привести къ раціональному предвидѣнію, 
способному руководить мудрымъ вмѣшательствомъ.

Его искренніе приверженцы вскорѣ откажутся управлять міромъ, въ которомъ 
ont! объявляюіъ себя пришельцами. Новое Верховное Существо не менѣе ревниво, 
Ймъ старое: оно не допускаетъ служителей, подчиненныхъ другимъ господамъ. Но 
наиболѣе дѣятельные теологи, монархисты, аристократы и даже демагоги уже давно 
не имѣютъ хорошей вѣры. Ихъ Богъ сталъ номппальнымъ главой лицемѣрнаго заго
вора, отнынѣ болѣе смѣшного, чѣмъ гнуснаго, стремяіцагося отвратить народъ отъ 
всѣхъ важныхъ соціальныхъ улучшеній, обѣщая ему несбыточное воздаяніе, улсс 
потерявшее всякое довѣріе въ глаззхъ западныхъ иролетаріевъ, въ особенности, на-
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рижскихъ. Всякое теологическое направленіе: католическое, протестантское или деист- 
ское, въ дѣйствительности способствуетъ продленію в отягченію моральной анархіи, 
мѣшая рѣшительному возобладайію соціальваго чувства и цѣльнаго міросозерцанія, 
которыя одни только могутъ породить ясныя убѣжденія и твердые нравы. Всѣ со
временный разрушительныя утопіи получили отъ монотеизма либо свое основаніе, 
либо свою санкцію. Самъ католицизмъ потерялъ возможность препятствовать само
произвольному развитію у своихъ главныхъ представителей различныхъ революціон- 
ныхъ заблужденій.

Итакъ, именно въ интересахъ порядка, еще болѣе чѣмъ во имя прогресса, мы 
лризываемъ всѣхъ, кто желаетъ выйти изъ нагуонаго умственнаго и мораль наго 
колебанія, ясно высказаться въ пользу теологизма или позитивизма. Въ настоящее 
кремя есть только два лагеря: одинъ ретроградный и анархическій, въ которомъ Богъ 
править безпорядочно; другой— органически и прогрессивный, систематически пре
данный Человѣчеству.

Сосредоточивъ всѣ наши эаботы на реальномъ существованіи, мы ему сооб- 
щимъ полное распространеніе, не только въ настоящему но также въ прошломъ и 
даже въ будущему такъ какъ оно всегда подчинено единому основному закону, поз
воляющему намъ безъ труда охватить всю его совокупность. Полагая наше главное 
счастье во всеобщей любви, мы будемъ какъ можно больше жить для другихъ, глу
боко связывая частную жизнь съ общественной, соотвѣтственно эстетическому культу, 
надлежащ имъ образомъ подчиненному научному догмату. Послѣ того, какъ мы такимъ 
образомъ разовьемъ, украсимъ и освятимъ наше временное существованіе, мы 8а- 
служимъ вѣчное включеніе въ Великое Существо, необходимо слагающееся изъ всѣхъ 
своихъ благородныхъ элементовъ. Совокупность его культа намъ даетъ понять глу
бокую реальность и несравненную пріятность подобнаго отожествленія, неизвѣстнаго 
всѣмъ тѣмъ, коимъ какой-либо видъ теологизма мѣшаетъ точно познать будущее и 
оцѣнить искреннее самоотисрженіе.

К о и к ц ъ.
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Контролировать употреблоніѳ богатства болѣе цѣлесообразно, чѣмъ 

оспаривать право богатаго 
Институт* наслѣдствъ нѳ заслуживает* тѣхъ нападок*, которымъ онъ 

подвергается . . .
Интеллектуальный трудъ, являющійся содіальной силой, долженъ быть 

упорядочен*

Воздѣйствіе общественнаго мнѣнія на капиталистовъ .
Отказъ участвовать въ дѣлѣ или забастовка 

Позитивизмъ и соціализмъ. Точки согласія и разногласія 

Необходимость въ новой системѣ образованія для разрѣтенія со- 
ціальныхъ проблем*

Народное образованіѳ. —  Краткое изложеніе новой системы 

Польза путешествій для пополненія образованія 

Сконцентрированіе знаній 

Роль государства . .  .
Союз* между философами и пролстаріями .
Пролетаріи но питают* болѣе никакого довѣрія къ теологіи 

Пролетаріи должны также отказаться отъ метафизическихъ идей. 
Слѣиое благоговѣніе пролетаріевъ пред* литераторами и адвокатами. 
Пролетарій долженъ считать себя состоящимъ на общественной службѣ. 
Ііролѳтарій не долженъ стремиться ни къ богатству, ни к* политиче

ской карьерѣ . .
Свобода союзовъ и свобода обученія .
Пролетаріи и война .
Въ теченіе переходнаго періода политическая власть должна быть 

централизована
Въ продолженіѳ переходнаго періода власть должна быть, въ видѣ 

исключенія, ввѣрена пролетаріямъ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Роль женщины въ іюзитивизмѣ.
Женщина, являясь аффективным* элементомъ общества, должна стать 

высшим* регулятором* человѣческой жизни 
Женщина и современный идеи
Позитивизмъ даст* удовлетвореніе законным* желаніям* женщины 
Женщина не должна повелѣвать. Она должна вліять на мужчину лю

бовью и совѣтомъ.

Комбинированное дѣйствіе женщин*, философов*, пролетаріев* со
ставляетъ моральную силу 

Позитивизмъ и католицизм*. Новая духовная власть будетъ превос
ходн о  старой .

Позитивизмъ разсматриваетъ сердце и умъ, какъ два взаимно другъ 

другу помогающих* элемента 

Тяготѣніе женщины къ позитивизму 

Католицизмъ очистил* любовь в* ущерб* нѣжности 

Вліяніѳ женщинъ на пролетаріев* и философовъ.
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Салонъ повволяетъ женщинѣ оказывать соціальное вліяніѳ 
Главная область дѣятельности женщинъ всегда будетъ семья 

Ж ена .
Нерасторжимый бракъ 

Вѣчное вдовство .
Мать

Вог.питаніе робѳнка принадлежитъ матеря 

Современные софизмы о правахъ женщины.
Эволюція благопріятствуетъ не равенству половъ, а ихъ обособленію. 
Мужчина долженъ содержать женщину .
Женщина должна получать такое же образованіе, какъ и мужчина 
Награда, связанная съ аффективной миссіей женщины .

Женщина и рыцарство 

Культъ женщины
Культъ женщины подготовляетъ культъ Человѣчества 

Лсключительныя женщины
Женщины распространяютъ позитивизмъ среди населенія южныхъ 

странъ
Женщина есть симпатическій элементъ умѣряющей власти

ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

Эстетическая сиособность позитивизма.
Позитивизмъ и искусство.
Художникъ долженъ услаждать жизнь, а не направлять ее 

Политическое вліяніе поэтовъ илитераторовъ. Опасности этого вліянія 

Общая теорія искусства 
Роль поэзіи
Искусство устанавливаем гармонію между чувствами, мыслями и 

дѣйствіями
Эстетическій процессъ: подражаніе, идсализація, выраженіѳ . 
Классификація изящныхъ искусствъ .

Поэзія . .
Музыка
Живопись, скульптура, архитектура 

Искусство въ древности 
Искусство въ средиіе вѣка .
Искусство въ наше время 

Будущность искусства .
Искусство и образованіе 

Искусство и общественный празднества 
Идеализація великихъ эпохъ и великихъ людей 

Новая система образования будетъ благопріятствовать проявленію эсте
тическихъ дарованій.

Въ будущемъ художники будутъ привлечены къ участію въ духовной 

власти
Сравненіѳ между эстетичсскимъ гсніемъ и гоиіемъ философскимъ или 

научнымъ, .
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Первый девизъ: Свобода, Равенство . .
Второй девизъ: Свобода, Общественный Порядокъ
Третій н послѣдній девизъ: Порядокъ и Прогрессъ

Необходимость во временной политикѣ въ теченіѳ переходнаго пе- 
ріода. Новое правительство должно быть ввѣрено тремъ пролета- 
ріямъ

Западный позитивный комитетъ, органъ новой духовной власти
Западная Республика. Ея  главныя учрежденія: флотъ, монета, кол- 
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Новая доктрина пригодна для людей всѣхъ расъ и всѣхъ климатовъ, 

но ихъ добровольное присоединение къ ней, конечно, совершится 

съ неравной скоростью. .
Религія Человѣчества. Благодаря своей моральной возвышенности, 

интеллектуальному превосходству и содіально-политической цѣле- 
сообразности, она можетъ разрѣшить великую современную про
блему

Каждый чѳловѣкъ долженъ теперь выбрать между ретроградно-анар- 
хичѳскимъ лагеремъ служителей устарѣвшаго Бога и органичѳско- 
прогрессивнымъ лагеремъ служителей Человѣчества .
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визма, основоположник социологии как самостоятельной научной дисциплины, методолог и 
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1826 г. в своей квартире открыл курс позитивной философии перед учеными слушателями, 
в числе которых были такие знаменитости, как Александр Гумбольдт, Блэнвилль, Луи Пуансо, 
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подавал в Парижском политехникуме.
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тивной политики» (т. 1-4, 1851-1854). Задачей позитивной философии он считал описание, 
систематизацию и классификацию конкретных результатов и выводов научного познания. 
Наука не должна задаваться вопросом, почему происходит явление, а лишь ограничиваться 

описанием того, как оно происходит. Такой отказ от исследования конечных причин и сущностей 
явлений в дальнейшем стал одним из важнейших постулатов позитивизма. Социология Конта 

разделяется на социальную статику, имеющую дело с устойчивыми («естественными») ус
ловиями существования любого общественного строя, и социальную динамику, изучающую 

естественные законы общественного развития. Его позитивистские идеи получили широкую 
популярность среди естествоиспытателей XIX в., главным образом благодаря их изложению 

в сочинениях Э. Литтре (Франция) и английских позитивистов Дж. Ст. Милля и Г. Спенсера.
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